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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Н а  территории Азиатс:кого :континента в обрамлении геологичес:ких 
формаций Урала, Казахской складчатой страны, Алтая, Салаира, :Куз
нецкого Алатау, Енисейского Бряжа, Сибирскоi'r платформы и Таймыра 
расположена весьма обширная Западно-Сибирская равнина. В течение 
длительного времени она являлась областью накопления мощной толщи 
морских и континентальных мезозойсиих и иайнозойсиих осадков. Гео
логичесиое строение Западно-Сибирсной равнины было изучено слабо, 
и ее недра считались бесперспентивными. Вследствие этого народно�о
зяйственное освоение степных, лесостепных и таежных районов 3апад
но-Сибирсной равнины в основном шло по линии развития сельсного хо
зяйства, лесной, рыбной промышленности и пушного промысла. Лишь за 
последние 20 лет в результате проведения широних поис:ково-разведоч
ных работ было установлено, что она представляет собой нрупнейшую 
нефтегазрносную провинцию. Одновременно получен интересный мате-
риал и в области научного обоснования поис:ковых работ в районах Запад
но-Сибирской равнины на железо, бокситы, марганец и другие важнейшие 
полезные иснопаемые и отr{рыто весьма значительное месторождение 
осадочных железных руд мелового и третичного возраста в Нарымском 
Приобье . Rроме того, при бурении глубо:ких разведочных с:кважин в ме-· 
зозойских отложениях обнаружены термальные минеральные воды, ко
торые могут быть широко использованы в бальнеологических целях и 
для тепл·офи:кации населенных пунктов. 

За последние годы значительно расширились перспе:ктивы угленос
ности Западно-Сибирс:кой равнины за счет разведки новых месторожде
ний юрс:ких, меловых и третичных бурых углей, наметились реальные 
возможности нахождения различных россыпей и определились основньш 
направления использования пресных подземных вод для водоснабжения 
совхозов и колхозов. Наконец, в целом ряде районов Западпо-Сибирской 
равнины были открыты и разведаны многочисленные месторождения 
различных строительных материалов, минеральных солей и местных ор
ганоминеральных удобрений. 

Природные условия Западно-Сибирс:кой равнины и хара:ктер ее эrю

но:мического развития предопределили пути рационального освоения зе
мельных ресурсов Ишимекой слепи, Барабы и Rулунды на базе проведе
ния мелиоративных работ. R сожалению, изучение ее рельефа отстало 
от решения прантичесних задач в области проентирования различных 
гидротехничес:ких сооружений. Изучение рельефа земной поверхности 
имеет большое научное и прантичесное значение, так Rан рельеф явля
ется основой географического ландшафта и во многом определяет харак
терные особенности главнейших компонентов. Различные его формы 
влияют на формирование климата и развитие различных природных про
цессов. От рельефа во многом зависят растительность, почвенный поr�ров 
и животный мир. Результаты изучения рельефа тироно используются 
при поисковых работах различных полезных ископаемых, при проведе-
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нии железных и шоссейных дорог, нефте- и газопроводов, при строи� 
тельстве гидротехнических сооружений, возведении промытленных ком
плексов, планировке городов, при проведении землеустроительных работ 
и выполнении различных агротехнических мероприятий. Новейшие дан
ные о рельефе н ашей страны приобретают особое значение в связи с 
практической реализацией общегосударственной программы преобра3ова
нил и охраны ее природы путем проведения весьма больших мелиора
тивных работ в пределах равнинных районов Западной Сибири, Казах
стана и Средней Азии. 

В основу выполнения настолщей работы авторы положили исходные 
материалы личных многолетних исследований. К сожалению, весьма об
ширная территория Заnадно-Сибирсной равнины изучена еще нраiiне не
равномерно, поэтому осветить все вопросы строения ее рельефа с оди
наковой детальностью невозможно. Однако авторы надеются, что эта 
ннига будет полезной и нужной для многих специа.тrистов. 



R :ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕВ:Ий 

О РЕЛЬЕФЕ 

К первому этапу изученпя рельефа Западной Сибири относятел 
реt>огносцировочные маршруты конца XVII и первой половины XIX в. ,  
давшие крайне отрывочные сведения о рельефе восточных районов на
шей страны. И только отдельные работы, появившиеся во второй поло
вине прошлого столетия, легли в основу дальнейших исследований. Сре
ди них особое внимание заслуживают труды И. Д. Черского [ 1872, 1887, 
1888], в :которых впервые дано оригинальное геоморфологическое райошr
рование Сибири. В пределах Восточной и Западной Сибири И. Д. Чер
СI\ИЙ выделил две различные геоморфологические единицы: плоскую воз
вышенность в районах Воеточной Сибири, ограниченную на западе Обью, 
и Западно-Сибирскую низменность, начинавшуюся с левого берега Оби и 
продолжавшуюся до восточного склона "Урала. Плоскую возвышенность 
Восточной Сибири И. Д. Черс:кий разделил по высотным данным на три 
террасы: 1 )  высшая- терраса от оз. Байкал до Бпрюсы (700 верст) со 
средней высотой 500 111 над ур. 111.; 2) средняя терраса от Вирюсы до 
р. Чульш (515  верст) со средней высотой 3 13 м над ур. :м. и, наrюнец, 
3 )  низшая терраса :между Чулымом и Обью (576 верст ) со средней вы
сотоii 215  м над ур. м .  При этом он говорил о том, что морфологические 
особенности выделеннЬrх террас непосредственно связаны с древним 
рельефом Сибири. 

Второй этап систематических исследований совпадает с началом по
стройки Сибирской железнодорожной магистрали. В работах Н. К. Вы
соцRого [1896], ·А. А. Краснопольсr<ого [ 1898] и других много данных о 
рельефе, геологии и о полезных ископаемых Западной Сибири. 

С 1900 по 1975 г .  геоморфологические и геологические исследования 
па территории Западной Сибири развивались слабо. В этот период глав
ное внимание было обращено на почвенпо-ботанические и гидротехниче
ские исследования так называемых <<колони;:щциовных>> районов. Основ
вые результаты проведеиных работ этого периода изложены в ·сочинени
ях Г. И. Таифильева [ 1902], И. П. Жилииеного [ 1907], Д. А. Драницина 
[ 19 12] и др. Почвоведы и геоботанrши при проведепни полевых исследо
ваний обращали большое внимание на изучение морфологических осо
бенностеi'r рельефа. Их монографии следует отвести к категории уни
кальных, тан как природа Западной Сибири описана в первозданном ви
де, и в ряде случаев современный рельеф существенно отличается от 
рельефа первого десятилетия нашего вена. В частности, это ясно видно 
из анализа развития овражно-балочной сети в районах интенсrrвного 
сельскохозяйственного освоения черноземной зоны Западной Сибири. 

Развитие геоморфол.огичесних исследований на территории Западной 
Сибири в годы первых пятилетон связано с именами И. П. Гераспм:ова 
[ 1934, 1940], В. И. Громова [ 1934, 1940], Р. С. Ильина [1930], В. А. Обру:. 
чева [ 1935, 1936], М. А. "Усова [ 1937] и Я. С. Эдельштейва [ 1936]. По по·· 
ручевию Академии наук СССР и Всесоюзного научно-исследовательско
го геологического института они планировали, организовывали, нонсуль-
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тировали и непосредственно участвовали в проведении значительных 
геологических и тематических работ. И.  П. Герасимов успешно развивал 
новую концепцию палеогеографической эволюции Западно-Сибирской 
низменности, которую относил к разряду великих аллювиальных равнин. 
Он подверг справедливой критике устаревшие мнения о широком разви
тии в четвертичное время мощных озерных систем и убедительно доrш
зал_ большое значение неотектоники и древней речной сети в истории 
формирования современного рельефа Западно-Сибирской равниiны. 
В.  И. Громов впервые подробно описал ледниковый рельеф в бассейне 
среднего течения Оби и привел много фактов в защиту эрозионной при
роды гривных ландшафтов Барабинекой степи. Многочисленные работы 
В. А. Обручева о формировании современмго рельефа и покровных 
четвертичных образований Западной Сибири способствовашr успешному 
развитию ледниковой теории и решению важнейших задач практической 
геологии.  

Главнейшая роль в познании рельефа горных и равнинных террито
рий Западной Сибири принадлежит М. А. У сову. Он много сделал для то
го, чтобы геоморфологические исследования nроводились в ширОI{ИХ мас
штабах и способствовали бы успешному проведению геологических н 
поисковых работ. Несомненен большой вклад М. А. Усова в деле подго
товки кадров. С 1932 г. он впервые стал читать в Томском политехни
ческом институте специальный курс геоморфологии и геологпи рыхлых 
отложений, rшторый в 1934 г. был напечатан п способствовал успешно-· 
му изучению рельефа Западно-Сибирской равнины. 

На протяжении многих лет вместе с М. А. У совым успешно работал 
Р. С. Ильин, оказавший ему большую помощь в развитии геоморфологи
ческих исследований в Западной Сибирп, его работы всегда привлеi{али 
внимание многих специалистов. 

Я. С. Эдельштейн I{aK крупный и призванный геоморфолог нашей 
страны систематически обобщал новые данные о рельефе Сибири в спе
циальных региональных монографиях. Одновременно с этим он много 
сделал и в области nодготовки квалифицированных геоморфологов, а eL'O 
учебные пособия и весьма обстоятельные геоморфологичесюте очерrш о 
Западно-Сибирской равнине и Минусинской котловине сыграшr большую 
роль в познании истории развития рельефа указанных регионов и в освое
нии методических приемов геологпческого анализа. Талантливый ученю-< 
Я. С. Эдельштейна В. А. Дементьев [ 1934, 1936, 1937, 19-±0] описал рель
еф правых и левых притоков Оби и Иртыша (Бах, Назым, Юган, Тур
тае) и впервые составил гипсометрическую и геоморфологическую схе
мы, I-tоторые на протяжении многих лет широко использовались при nро
ведении почвенпо-ботанических и географических исследований. 

Основной материал по геоморфологии Западной и Восточной Сибири 
в годы первых пятилеток был получен коллективом геологов Западно
Сибирского геологичеСI{ОГО управления при проведении геологичесrшх и 
тематических работ, выполненных под общпм научным руководством 
М. А. Усова. Н аиболее интересные материалы о рельефе Алтае-Саянской 
горной области за указанный период мы находим в работах И. К. Ба
женова [1934], А. Я. Булынникова [1934], А. М. КузЬмина [1929], 
И.  И. Молчанова [1934], В.  К. Монича [1937], И. М. Мягкова [1936], Б. Ф. Спе
ранского [1937], М.  А. Усова [1934] и Ф. Н. Шахова [1933]. Результаты 
их исследований и многих других авторов, опубликованные в многочис
ленных изданиях Западно-Сибирского геологического управления (вест
ники, материалы по геологии Западно-Сибирского края и др. ) , неоправ
данно забыты, а фактический материал и выводы недостаточно исполь
зуются при проведении геоморфологических исследований на территории 
Алтае-Саянской горной области. 

Не менее значительные геоморфологические исследования в <<усов
ский период» были проведены также и на территории Западно-Сибир-
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екай равнины. В работах А. И. Гусева [1934], Л. Н. Жукова '[1937}, 
Р. С. Ильина {1934], М. И. Кучина [1932], М. П. Нагорекого [1938] ,  
В. А. Николаева [1938], Л. А. Рогозина [1936а], Б. Ф. Сперанского [1937], 
М. А. Усова [1934], Е. В. Шумиловой [1934] и других геологов представ
лены материалы о рельефе Чулымо-Енисейс1юй впадины, Кулунды, Ба
рабы и Ишимс1шй степи. 

Послевоенный период в истории познанпя рельефа Западной Сиби
ри можно подразделить на два этапа. Первый ( 1945- 1960 гг. ) - это 
этап постановки широких структурно-геоморфологических исследований, 
связанный с организацией нефтепоисковых работ в пределах Западно
Сибирской равнины. Первые работы в этом направлении были успешно 
проведены коллективом лаборатории геологпп нефти и газа Горно-геоло
гического института Западно-Сибпрского филиала АН СССР под науч
ным руководством М. К. Коровина [Вдовпн, 1958 ; Зятышва ,  1960 ; Ми
зеров, 1956 ;  Николаев, 1949; Проводников, 1960 ; и др.]. В последующие 
годы структурно-геоморфологичеСiше работы были продолжены различ
ными исследователями [Полканова, 1962 ;  Худяков, 1964; Ласточкин, 
1966; Наливкин, 1959 ; Чочиа, 1960; Кулаков, 1959 ; Соколов, Значка
Яворский, 1957; Земцев,  1957а; Мартынов, 1957 ;  Нагорский, 1951 ;  Шац
кий, 1958 ;  Лазуков, 1960]. 

Одновременно с проведением структурно-геоморфологических ис
следований на первом этапе последнего периода развернулись и геолого
съемочные работы, при проведении которых уделялось большое внима
ние вопросам познания истории развитпя рельефа Западной Сибири. 
Параллельна проводились и тематические геоморфологпческие исследо
вания, сконцентрированные в основном в академических и отрасле,вых 
институтах. 

Второй этап послевоенного периода характеризуется постанов-кой 
коллеi<rивных работ по обобщению результатов ранее проведеиных гео
морфологических исследований. Ан:адемичес1ше институты Сибирс1юго 
отделения и Дальневосточного научного центра в тесном содружестве 
со многими организациями завершают издание многотомной серии 
<<История развития рельефа Сибнри и Дальнего Востока>> [1964- 1976]. 
Научно-иеследовательский институт геологии, геофизики и минерально
го сырья ведет основные работы по изданию геоморфологической Iшрты 
Западно-Сибирской равнины [Варламов, 1972]. Территориальные геоло
гические управления выполняют большую работу по составл.ению и 
опубликованию многотомного изданпя <<Геология СССР>> .  В каждом ре
гиональном томе этой серии дана общая геоморфологическая характери
стика рельефа. 

I\роме того , в последний период Институт Географии АН СССР из
дал региональные работы единой серии <<Природные условия и естествен-. 
вые ресурсы СССР>>. В томе <<Западная Сибпры> [1963] большое внима
ние уделено анализу рельефа. К этому же типу изданий можно отнести 
опубликованную Институтом географии АН СССР серию <<Геоморфоло
гия СССР» .  В первом разделе тома <<Равнины и горы Сибирю> подведе
ны итоги изучения рельефа Западно-Сибирсrюй равнины [Городецкая, 
Лазуков, 1975]. В монографиях С. С. Воскресенского [ 1968] и Ю. А. Ме
щерякова [1972], а также в коллективной работе геоморфологов Мос-ков
ского универс�пета [Геоморфологическое районирование СССР, 1980] 
приведены интересные данные о природе рельефа Западно-Сибирской 
равнины; В последней работе рассмотрены оригинальные принципы гео
морфологического районирования на базе скользящего сочетания всей: 
сиетемы факторов рельефообразованил. 

В 1976 г. вышла из печати весьма обстоятельная работа А. А. Зем
цова <<Геоморфология Западно-Сибирской низменности ( северная и цент
ральные части) >> , которая должна быть отнесена к категории фундамен
тальных работ, отражающих определенный этап в развитии наших пред-
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ставлений о рельефе великих равнин и путях рационального освоения и 
охраны их природных ресурсов. 

Особое значение в развитии геоморфологии последнего периода име
ла организация коллективных исследований по истории развития рель
ефа Сибири и Дальнего Востока. Их результаты опубликованы как в ре
гиональных, так и в обобщающих монографиях. История развития рель
ефа Западно-Сибирской равнины была опубликована в отдельном томе 
[1970]. Авторы тома (С. А. Архипов, В. В. Вдовин, Б. В. Мизеров, 
В. А.  Николаев) ,  помимо личных наблюдений, проанализировали весьма об
ширный фактический материал и дали обстоятельную сводку, иллюстри
рованную серией впервые составленных палеегеоморфологических :карт. 
Они рассмотрели рельеф Западно-Сибирс:кой равнины в его динамиче
с:ком развитии :ка:к одну из сторон общей геоJrогической истории молодой 
платформы. В этом принципиальное отличие рассматриваемой работы от 
всех ранее опубликованных матерпалов по геоморфологичес:кому райони
рованию и лавдшафтнОJIIУ описанию региона. В истории развития рель
ефа отмечено пять основных . зада�I, поздвепалеозойс:ко-трпасовый, ран
немезозойс:кий, позднемезозойс:ко-среднепалеогеновый, поздвепалеогено
во-неогеновый и антроr:iогеновый. 

Главным итогом мвоголетвеii работы по поставовне и проведению 
колле:ктивных исследований по истории развития рельефа является то, 
что впервые на  необъятной территории Сибири и Дальнего Восто:ка спе
циалисты ·трех новых крупных геоморфологичесних центров (Новоси
бирск, Иркутск, Владивосток) не только собрали, систематизировали и 
обобщили богатейший реrпональный фактическиii материал, во и про
вели свой оригинальный научный поиск в направлении решения важ-
нейших пробле:м советской геоморфологии. · 

Западво-Сибирские геоморфологи первоначально уделили большое 
внимание проведению палеегеографических реставраций путем поэтап
ного рассмотрения палеерельефов обширной территории на протяжении 
всей истории и предыстории рельефа, т. е., как правило, на протяжении 
мезозойской · и :кайнозойской эр. С,овремевный рельеф при та:ком подходе 
предстает в :качестве за:ключптельного звена в длинной п сложной цеп:и 
палеегеоГрафических явлений. На осво.вав:и:и сказанного последователь
но рассмотрены теоретичес:к:ие основы нового учения о геоморфолог:иче
с:ких формациях и завершен переход :к широ:кому использованию сис
темного подхода в глубоком познании ведущих Заi{ОНОl\Iерностей в исто
рии развития рельефа. 

ОРОГ:ИДРОГРАФ:ИЯ 

Поверхность Западво-Сибирс:кой равнины может быть разделена 
на четыре природно-территориальные области, современный рельеф RО
торых был сформирован в процессе длительной геологической эволюции. 
На юге широ:ко развиты предгорные, аллювиальные и пластовые равни
ны, ваклонные в общем с юга на север. На ·их территории развиты степ
ные :и лесостепные растительвые формации. IОжвая и средняя тайга 
пшроно развита в пределах обширной области аллювиальных раввин 
древних палеоре:к и приуроченных н ним современным речным системам. 
Общая площадь распространения вполне сопоставима с территорией 
приподнятых водоразделов, в строении ноторых принимают участие тре
тичные отложения. К третьей природно-территориальной области мы от
носим всю зону Сибирсних "Увалов, значительно приподнятую по срав
нению с районами широтного отрезRа Оби и приполярными районамп 
Западно-Сибирсной равнины. В ее геологичеснам строении привимают 
участие третичные и водно-ледвиновые отложения максимального оле-
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Рис. 1. Гиnсометрическая схема Заnадно-Сибирской равнины. 

денения. В строении рельефа северной.части Западно-СибирсRой р аnни
вы принимают участие морсRие равнины с наложенными формами вод
но-ледниRовой и аллювиальной аRRумуляции (рис. 1) . 

R южньш равнинам Западной Сибири мы относим ИшимсRую степь, 
Барабу, Rулунду, районы Верхнего Приобья и равнины ПавлодарсRого 
Прииртышья. На юrе их территория ограничена нореиными выходамй 
палеозойсюiХ пород, а на севере- широтным отрезном доливы Иртыша. 
На западе граница проходит по долине Тобола, а на востоRе - по подно
жию СалаирсRого Rряжа. 

Южные районы Западной Сибири занимают центральную зону меж
ду Атлантичесюп.r онеаном и центром Rонтинентальной Евразии и по
этому их Елимат носит умеренно Rонтинентальный харюпер с господ
ствующим западным переносом. В период ослабления щшлоничесRой 
деятельности на территорию южных · равнин поступает арRтичесRий воз-
дух из аRватории RapcRoгo моря. 

· 

В пределах северных районов RулуiщинсRой ·степи широRо развиты 
южные и абынповенные черноземы, а на территории ее южной части -
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I\аштановые почвы. В составе растительного поi\рова Кулунды явно 
преобладают Бовыльно-типчаi\овые ассоциации. На солонцеватых почвах 
и глубоких солонцах присутствуют представители галофитной флоры . 
Почвенный ПОI{ров Ишимской степи и Барабы очень сложен Kai{ по со
ставу, так и по сочетанию типов. По данным l{. П. Горшенина [192/J, 
здесь распространены черноземы (от подзолистых до обыкновенных) ,  лес
ные и луговые пgчвы в разной степени оподзоленные и ос,олоделые. Основу 
зональной растительности здесь ооставляют ковыльно-разнотравныу груп
пировки. Встречаются березо•вые колки, количество которых увеличивает
ся к северу и севера-востоку. Природные особенности южных равнин За� 
падной Сибири во многом предопределили их ширОiюе ·освоение. За  
многие годы они стали основным сельскохозяйственным центром на вое
тоне нашей страны. 

Характерные особенпости орографии и гидрографии южной части 
Западно-Сибирской равнины мы рассмотрим на краТiшм анализе факти
чесiшх м атериалов по районам Ишпмскоi'r степени, Барабы п Кулунды. 

Ишимская степь, обнимающая водораздельные пространства Тобола, 
Ишима и Иртыша, представляет собой совершенную равнину, наклонен
ную в различных направлениях, но в общем преимущественно с юга н а  
север. Наибольшие е е  высоты (до 200 м )  расположены вблизи Казах
ской складчатой страны. По направленпю R северу онп очень быстро 
снижаются и на всей остальной весьма значительной: ее территории в 
среднем нолеблются в пределах 100- 120 м. М:ансимальная высота греб
ня Ишим-Иртышского водораздела, прижатого к долине Ишима, не пре
вышает на широте Сибирской железнодорожной магистрали 143 м .  

Гидрографическая сеть Ишимсной степи имеет много своеобразных 
и харантерных особенностей. В основном ее поверхность рассечена до
линами Тобола, Ишима и Иртыша, почтп совершенно лпшенных прито
ков. Вследствие весьма слабого развития гидрографичесная сеть почти 
не влияет на р авнинный и однообразный рельеф. Значительные площади 
водораздельных пространств не имеют поверхностного стока к речным 
системам, в результате чего в ряде случаев, особенно в пределах левобе
режной части Павлодарского Прииртышья, мы имеем серию значитель
ных бессточных впадин, на территории которых разбросаны многочис
ленные озера различной величины и формы. Степень их минерализации 
таi\же различна. 

Главнейшие водные артерии описываемой области текут в сравни
тельно хорошо разработанных широких, но относительно неглубоких 
эрозионных долинах. Строение речных долин в большинстве аспмметрич
ное. Правые склоны долин, сложенные палеагеновыми и неогеновыми 
отложениями, обычно высокие и крутые. Левые , наоборот, очень пологи, 
они постепенно спускаются к речным долинам и сильно вуалируют нон
траст между долпна�rи и возвышенными поверхностями водораздельных 
пространств. Геоморфологически наиболее чеТI{О в долинах рек представ
лена 4-, 5-метровая аккумулятивная пойма. Достаточно хорошо выраже
ны также и две надпойменные террасы. Более древние речные террасы 
в рельефе проявляются очень слабо и большей частью являются эрози
онными.  Онп, как правило, завуалированы суглинистыми делювиальны
ми образованиями. 

В пределах южных районов водные артерии Ишимсiюй степи почти 
не имеют бо1ювых притоков и поэтому не оказывают ниi\акого влияния 
на дренаж окружающей равнины. В северной части количество второ
степенных притоков значительно увеличивается. Питаются они за· счет 
местных поверхностных и подземных вод. Ишим берет н ачало далыю за 
пределами описываемого района и питается в основном речными потока
ми с К азахской снладчатой страны. Его режим совершенно не зависит 
от гидрологичесних и климатичесi\их условий самой Западно-Сибирс1юй 
равнины. 
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На значительной территории Ишииской степи мы наблюдаем оби
лие соленых, солоноватых и пресных озер от меш,их блюдцеобразных за
падин, заполненных весенними талыми водами, до значительных озер 
шириной более 20 км. Большинство озер центральной части представля
ет онруглые плоснодонные углублешш, наполненные водой за счет оi<ру
жающей его водосборной площади. 

Ко второй группе озер надо отнести все озерные системы, создапные 
деятельностыо древней и современной речной эрозии и анкумуляции. 
Час.ть из них приурочена н долинам Иртыша, Ишима и Тобола. Это -
большая группа современных пойменных озер п многие релюповые пой
менные, сохранившиеся в притеррасовых понижепиях первой надпой
иенной террасы в местах ее причленении к более древнпм формам рель
ефа. l{ элементам проявления эрозионной деятельности древней речной 
сети мы относим многочисJiенные, часто значительные, озерные котлови
ны, обычно приуроченные к определенным вытянутым долинаобразным 
понижениям. Наиболее харюпервые из них отчетлпво прослеживаются 
на площади всего Ишим-Иртышского водораздела между Омсi{ОМ и Пет
ропавловсном. В литературе эта система чет1швидпых вытянутых озер, 
приуроченных к территории пониженной полосы, получила названи:е 
Горыюй линии (I-\амышловская долина) . 

Восточную часть Ишимскоii: степи - Ишпм-Иртышсr,ий водораз
дел - по устройству поверхности можно разделить па три самЬстоятель
ных морфологических района. Все пространство водораздела к югу и се
веру от линии железной дороги Петрапавловск - Омск в геоморфологи
ческом отношении представляет собой широковолнистую равнину с 
обширными плавными увалами, чере)l;ующимися с широюаш вытянуты
ми понижениями. "Увалы и пониженин не нарушают общую равнинпасть 
степи, так IШК ош1 переходят друг в друга постепенно. На самом юге 
района необходимо отметить Присилетинское понижепие с групппй зна
чительных озерных котловин. Многие котловины (Силетитеииз, "Улькен
Караой, Теке и др. )  находятся значительно ниже уровня Иртыша, отсто
ящего от пих на расстоянии не более 100 нм. Вполне естественно, что 
значительное углубление озерных нотловин в пределах всего Присиле
тиненаго пониженин влечет за собой неиоторое усложнение рельефа. 
Снлоны озерных нотлавин прорезаны оврагами и баш{аJ\IИ. При этом 
наибольшие изменения мы наблюдаем на восточной и юга-восточной сто
ронах озерных Iитловин. 

Вышеупомянутая I-\амышловсная долпна древнего стока усеяна озе
рами, значительная часть которых в той или иной мере минерализована. 
Начинается она ниже Омсна и идет далее в широтном направлении по
чти параллельна линии железной дороги до с. Булаево. Отсюда повора
чивает на юга-запад н оз. Талды-Арал и далее до группы озер I-\apacop. 
Ее абсолютные высоты при этом изменлютея от 64 до 1 15  м. Охаранте
ризовапные формы рельефа, несомненно, можно рассматривать нак ре
ЛИI{ТЫ существовавшей здесь более древней гидрографической сети. 
Вдоль всей Ишимской степи, территория нотарой прорезается древней 
Камышловеной ложбиной, наблюдается определенное ожпвление в фор
мах рельефа. Ее древнее плоское русло с группой остаточных озер ока
зывает существенное влияние на равнинный рельеф онружающей степи. 
Четние очертания самой долины и отчасти резная подчеркнутость сило
нов озерных котловин совершенно несравнимы с элементами ширОiивол
нистой равнины. 

Переходя н харантеристиi>е следующих морфологичесних районов, 
необходимо заметить, что описанные формы рельефа Ишим-Иртышсi,ого 
водораздела тесно связаны и с геологическим субстратом. На значитель
н ой территории Ишимсной степи развиты выдержанные горизонты нео
геновых нонтинентальных отложений. четвертичный покров имеет малую 
мощность. Общая равнинпасть Ишим-Иртышсного водораздела наруша-
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ется лпшь наличием незначительных древних эрозионных ложбин стокаt 
которые (за исключением ложбин Камышловекого типа) в общем рав
нинном рельефе улавшшаются очень слабо. 

Геоморфологические особенности Тобол-Ишимского водораздела 
очень близки J{ морфологическому рису1шу восточной половины Ишим
ской степени. Исключение составляет лишь наличие типичных форм 
гривнога рельефа в пределах его центральной части (Пресновский рай
он) . Здесь развиты относительно мощные горизонты аллювиально-озер
ных отложений четвертичного возраста, перекрывающие неогеновые· 
образования. Современный рельеф характеризуется серией древних доли
нообразных понижений. "Учас-тками в них наблюдаются довольно значи
тельные озеровидные расширения. Основу рельефа озерно-гривных рав
нин составляют гривы, ложбинаобразные пониженил и озерные котлови
ны. Глубина расчленения на их территории обычно не nревышает 
15-20 м .  Гривы и разделяющие их nониженил большей частью ориен
тированы с запада-юго-запада на восток-северо-востоi{. 

Характеристика рельефа Иши:м:ской степи будет неполной, если мы 
не скажем о том, что в ее северных районах широко развиты террасиро
ванные аллювиальные равнины палеорек и современных речных ·систем. 
В северо-восточной части Ишим-Иртышского водораздела и в Абатском 
районе Тюменской области, кроме того, отмечается и довольно широi{аЯ 
область развития гривнога рельефа (Салмаим-Тенгисский, Саргатский 
и Приошский районы) .  Абсолютные отметк:Й при этом не· превыша
ют 120 м.  

Под термином <<Барабинская равнина>> ,  <<Барабинская степь» ,  <<Бара
ба>> известна значительная часть Западно-Сибирской равнины в пределах 
центральной зоны Обь-Иртышского междуречья между Омском на за
паде и Новосибирском на востоке. 

Располагаясь в пределах весьма обширного_ Обь-Иртышского водо
раздела, Барабивекая равнина в строении своей поверхности отражает 
наиболее характерные черты и особенности, присущие не только этому 
участку Западно-Сибирской равнины, но и многим другим районам ее 
южной части. Общая равнинность Барабы неоднократно подчеркивалась 
всеми исследователями. Взятая в целом, она представляет собой весьма 
совершенную равнину, слабо приподнятую над уровнем моря. Абсолют
ные высоты на значительной части Барабинекой равнины в среднем 
варьируют в пределах 105-145 м. Геоморфологические наблюдения и 
гипсометрические данные позволящт установить очень важную зююно
мерность в распределении абсолютных высот в пределах интересующей 
на-с территории. По харантеру распределения высотных отметан Бара
бивекая равнина может быть разделена на две части. Первая, наиболее 
значительная, охватывает в'се центральные и западные районы, :которые· 
при общей cвoeii равнинnасти имеют средние :колебания высот в преде
лах 105- 120 м. В состав второй. входят восточные районы Барабы, по
верхность :которых представляет собой более приподнятую равнину. Ее 
абсолютные высоты изменяются в пределах 120-145 м. Граница между 
частями Барабинс:ноfi равнины Проходит по линии с. Довольное - ст. Ко
журла - оз. Соснуль. При общем постепенном уменьшении абсолютных 
высот в направлении с северо-восто:на на юга-запад степень у:нлона по
верхности Ба_рабы в отдельных ее уча-ст:нах различна. Более резно у:нлон 
поверхности выражен в северо-восточной части, в пределах централь
ных раirонов - ·менее отчетливо, далее на юга-запад в районы, 'тяго
теющие н бассейну оз. Чаны, поверхность равнины в общем почти гори
зонтальна. 

Приведеиные гипсю1етричесюrе хара:нтеристи:ни Барабинс:ной рав
нины создают впечатление I{райней простоты и однообразности строения 
ее поверхности. Однано подобные цредставления о простоте устройства 
поверхности Барабы создаются в результате озваком:левпя лишь с общи-

12 



:и-и основными элюiентами рельефа этой части Западно-Сибирской равни
ны. Если же обратиться к анализу мелких, но более характерных гео
морфологических форм рельефа, то за кажущимсл однообу>азием и про
стотой поверхности вскрывается много специфических черт, свойствен-
ных тем или иным участкам Барабы. 1 

Из всех многочисленных мезорельефных образований ведущее гео
морфологическое наqало приобретают гривы, межгриввые лощинаобраз
ные понижения. Наиболее отчетлив'о гриввый рельеф проявляется в рай
<шах, тяготеющих к бассейну оз. Чаны, не менее широко развит он и в 
бассейне среднего течения Оми. 

Вследствие своеобразной совокупности геологических, геоморфоло
гических и климатических факторов Барабивекая равнина весьма обиль
на реr{ами, озерами и болотами. Средняя величина rшнализованности Ба
рабы, по данным А. Д. Панадиади [1953], составляет около 0,085 км/км2, 
что, несомненно, свидетельствует о безусловной затрудненности и замед
ленности поверхностного стока. 

Вся гидрографическая сеть Барабинекой равнины в основном делит
ся на два значительных бассейна. С одной стороны, это реки Омь и Та
ра, принадлежащие к :J!Одосбору бассейна Иртыша, с другой - система 
рек внутреннего бассейна (реки Чулым и Каргат, впадающие в оз. Чаны) . 
Водораздел между указанными бассеi:iнами в пределах западной части 
Барабинекой равнины проходит примерно по широте Сибирской желез
нодорожной магистрали. 

В морфологическом строении долин и в направлении речных систем 
Иртышского и Чанавекого бассейнов имеютел существенные разлиЧия. 
Все реки внутреннего бассейна имеют строгую юга-западную направлен
ность русла и ·малоуглубленные плохо оформленные долины. Реки Ир
ТЫШСI{ОГО бассейна в своем верхнем течении во многом напоминают вод
ные арrерии внутреннего бассейна. Как р. Омь в верхнем течении, так 
и ее правые притоки Ича и Кама имеют совершенно пологие берега, по
степенно переходящие в участки водораздельных равнин и общую юга
заnадную направленность. Однако в области среднего и нижнего течений 
в строении долин Оми и Тары постепенно происходят существенные из
менения: в них отчетливо оформляются террасовые уступы ; параллельно. 
с морфологическим оформлением долин Оми и Тары постепенно изменя
ется общая направленность, и система рек Иртышского бассейна в северо
западных районах Барабинекой равнины приобретает уже широтное 
направление. 

Озера Барабищжой степи весьма многочисленны и разнообразны. 

Они составляют характерную особенность ее гидрографии. На основе лич

ных наблюдений и анализа различных картографических материалов мы 

можем сделать вполне обоснованный вывод о том, что наибольшее коли

чество озер на территории Барабинекой равнины приурочено к районам 
развития гривнаго рельефа. Все они в большинстве случаев имеют вытя
нутую форму и сравнительно незначителtные размеры. В их возникно

вении часто видны процессы завершающего цикла отмирания и совер

шенного исчезновения ранее существовавших здесь водотоков. Более от
четливо эти процессы выражены в западной более пониженной части 

БарабинСI{ОЙ равнины. · 
Площадь болот на  территории Барабинекой равнины занимает более 

3 млн га. Процент заболоченности неуклонно нарастает в направлении 
с юга-запада на севера-восток- При этом северные и северо-восточные рай
оны приобретают уже все характерные особенности слабоволнистых ур
манно-болотных равнин. Отличительной чертой их ландшафта является 

сильная заболоченность и залесенность, особенно хараr<терная для внут
ренних частей Обь-Иртышского водораздела. Здесь верховые болота до
стигают значительных размеров. По мере продвижения к югу они посте
пенно исчезают, �ступая место болотам межгривных понижений, которые 
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вместе с болтами приозерных котловин в центральной части Барабы 
становятся уже ведущими в строении лесостепного ландшафта. 

В пределах Обь-Иртышского водораздела к югу от Барабы распо
ложена Нулундинсная степь. Поверхность ее центральной части пред
ставляет собой слабовогнутую чашу, н территории н оторой приурочена  
система бессточных озер. Она широно открыта на север и северо-запад 
и ограничена с воетона пологими склонами приподнятых равнин. Цент
ральная часть Нулундинсной степи харантеризуется амплитудами высот 
в 120- 140 м и наличием озерных нотлавин различного типа. !\роме си
стемы конечных озер Нривое - Топольное - Ажбулат и Нулундино
Rучуксное в Нулундинсной степи расположены одиночные бессточные 
озера : Норяновсное, Большое и Малое Яровое и Др. В особый тип можно 
выделить группу озер, встречающихся в низовьях рек Бурла и Нарасун. 
Они расположены в расширен-ных участнах речных долин и обычно со
единены между собой системой постоянных водотоков. Все озера послед
него типа занимают небольшие плоение западины, общая морфология 
ноторых оназывает незначительное влияние на строение речных долин. 
Одиночные бессточные озера часто имеют немалые размеры и онруглые 
очертания. Абсолютные высоты их в среднем �олеблются в пределах 
79-98 м. Большей частью они значительно минерализованы. Наряду 
с охарантеризованными озерами в центральной части НулундинСI\ОЙ сте
пи встречаются и многочисленные <<степные блюдца» нак результат про
явления суффо·зионных и почвообразовательных процессов. 

В строении рельефа Нулундинской степи ведущая роль принадлежит 
системе древних долин ( <<ложбин стона>> ) .  Они расчленяют ее равнинную 
поверхность на серию параллельна вытянутых сравнительно узних плато
образных увалов, имеющих общий значительный нанлов в сторону Ирты
ша. В наиболее возвышенной приобской части Нулундинскоii степи они 
углублены по отношению к поверхности плато на 100- 120 :и. При дви
жении с воетона на запад в связи с общим постепенным снижением рель
ефа глу.

бина вреза древних долин неунлонно падает ,  они широно ра::кры
ваются и незаметно сливаются с пониженной зоной степи и далее 
прослеживаются до районов Павладар-Оменаго Прииртышья. Н снетеме 
ложбин стока приурочены долины современных степных рен Алей, Барна
улна, Насмала,  Нулунда, Бурла и Нарасун, а танже четновидно расположен
ные цепочни озер. Современные черты рельефа в районах развития лож
бин стона несут черты древней и новейшей эрозии в виде сравнительно 
незначительной сети развивающихся оврагов. В юга-западных районах 
Rулундинсной степи в области площадного развития песчаного аллювия 
древних ложбин стона наблюдаются элементы дюнного рельефа - резуль
тат проявления процессов развевания и ленточные сосновые боры, состав
ляющие харантерную особенность общего природного ландшафта. 

Территория Верхнего Приобья от Бийсна до Новосибирсна относится 
к зоне сильно расчлененных предгорных равнин, приподнятых над уров
нем моря на высоту 240-280 м. Основу их рельефа составляет широно 
развитая овражно-балочная сеть, отражающая все харю\терные морфо
логичесние особенности, которые во многом определяют пути рациональ
ного использования. 

Основными элементами рельефа зоны темнохвойной тайги централь
ной части исследованного региона являются междуречные пространства 
и террасированные аллювиальные равнины палеарен и современных реч
ных систем. Наряду с этими главнейшими морфологичесними элементами 
имеются промежуточные формы в виде снлонов от междуречных про
странств к речным долинам, ноторые вследствие своеобразных физико-гео
графичесних условий среди общего рельефа местности выражены весьма 
отчетливо. 

Поверхность водораздельных равнин в разной степени понрыта тол
щей торфянина. Наиболее нрупные водоразделы передно представляют 
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собой сплошной болотный массив, включающий в себя разнообразные 
растительные сообщества, которые кратко можно свести к двум ланд· 
шафтным типам. С одной стороны, это безлесные болота-гальи с отдель· 
н ыми островами, с другой - торфяные болота, рямы со сфагновыми коч· 
ками и болотной сосной. 

В большинстве случаев гребни водоразделов интересующей нас обла
сти сдвинуты к правым берегам рек, вследствие чего водоразделы при
нимают резко асимметричный характер. Правые склоны долин передко 
крутым обрывом спускаются к реке и почти не имеют значительных при
токов, левобережные, наоборот, весьма пологи и в них врезаны многочис
ленные сильно ветвящиеся притоки, в результате чего заболоченность 
этих склонов значительно слабее, местами совершенно отсутствует. Бли
же к верховьям асимметрия водоразделов выражена слабее, а в области 
истоков совершенно исчезает . 

. Промежуточной формой рельефа между водораздельными равнина
ми и террасированными долинами являются дренированные приречные 
склоны долин. На склонах водораздельных долин наблюдаются ясные 
признаки эрозионных процессов, которые легко улавливаются в довольно 
густой неправильно извивающейся сети ложбин глубиной до 2-3 м. Лож
бины часто разбивают ровную поверхность склона на вытянутые неболь
шие повышения, которые в отдельных местах усложняются незначитель
ными понижениями, разделяющими положительную форму рельефа на 
ряд островов, обычно имеющих овальную форму. Самый край увала рас
членен неширокими, но нрутым;и балнами и оврагами, усложненными 
системой разветвлений. При глубине 10- 15 м они прослеживаются 
в глубь страны на нескольно километров, причем базИсом эрозии для них 
служит поверхность первой надпойменной террасы, реже - поверхность 
поймы. Сf\лоны понрыты пихтово-недровой тайгой. 

Третий основной элемент центральной части Западно-Сибирсной рав
нины - террасированные аллювиальные равнины палеарен и современ
ных речных систем, занимающих оноло 50 % указанной территории. Ре
:ни значительной части соверной половины Обь-Иртышсного междуречья 
берут начало на болотах и в своих исто:нах не имеют хорошо выражен
ных долин. Обычно ре:на течет в неглубоiюй ложбине, теряясь временами 
среди необъятных болотно-лесных пространств. Далее по берегам этих 
ложбин появляются слабо дренированные невысо:ние увалы, поирытые 
заболоченным лесом. По мере развития реки начинают постепенно уве
личиваться дренированные увалы, и долины _ре:н оформляются, приобре
тая ящи:нообразный поперечный профиль. Вниз по течению особенно рез
:ние расширения долин наблюдаются при впадении в основную реку пер
вых наиболее значительных притонов. Левый берег становится более 
пологим, и поперечный профиль начинает приобретать асимметричный 
вид. Обычно расширение долины после впадения первых :крупных при
то:нов идет далее по направлению н устью рени постепенно, но, несмотря 
на это, в среднем и нижнем течении ширина долин передно измеряется 
уже десятками метров. 

В среднем и нижнем течении реи Сiшоны долин центральной части 
Западно-Сибирсной равнины террасированы. В результате резко выра
женной асимметрии речных долин степень сохранности террас по обоим 
берегам неодинакова. На левом берегу террасы развиты значитеJiьно ши
ре, но мощные делювиальные шлейфы в значительной степени их мас
нируют и поэтому они морфологичесни выражены весьма слабо. По пра
вому берегу вследствие почти повсеместного подмыва его ре:ной террасы 
очерчены более резно, но  занимаемая ими площадь невели:на. 

Подзона северной тайги Западно-Сибирс:ной равнины занимает в ос
новном область развития водно-ледниковых отложений эпохи максималь
ного четвертичного оледенения. Вследствие особых условий ледиинового 
периода на территории равнины в северной тайге типичные ледниковые 
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ландшафты, которые весьма харiштер�ы для европейской части СССР, не 
наблюдаются. Поверхность районов Обь-Енисейского междуречья пред
ставляет собой в целом плосковолнистую, реже плоскохолмистую равни
ну. :Мю{симальные абсолютные отметки ледниковых отожений в зоне 
Сибирсжих Увалов отмечаются до 286 м. Вследствие этого в рельефе всей 
северной nоловины Западной ' Сибири описываемые районы имеют резко 
выраженные морфологические очертания. Лишь в правобережье Сургут
ского Приобья отмечаются участки сниженных рав!JИН, ландшафт кото
рых очень напоминает природу Белорусского Полесья. Их рельеф ослож
нен многочисленными озерами и заболоченными понижениями. 

Зона лесотундры ЗападнеУ-Сибирской равнины на значительной тер
ритории совпадает с областью развития морских четвертичных равнин 
эпохи максимальной трансгрессии, сформировавшихся в результате ак
кумулятивной деятельности арктического моря. Сверху морские глины 
здесь перекрыты водно-ледниковыми и аллювиальными осадi{аМи поздне
го оледенения, которое почти не выходило за пределы Полярного Урала 
и Таймыра. Н аложенные формы ледникового рельефа мало изменили 
равнинную поверхность бывшего морского дна и лишь вблизи палео
зойского обрамления Западно-Сибирской равнины образовали слабовол
нистый ландшафт. 

Для всех районов лесотундры и тундры весьма характерно проявле
ние мерзлотных процессов. Кроме широко известных булгунняхов, или 
крупнобугристых торфяников, широко распространены вогнутые формы 
рельефа, возникшие в результате вытаивания льда, заключенного в тол
ще многолетней мерзлоты. Термокарст, выраженный в виде провалов, 
воронок, западин и разнообразных ложбин, особенно сильно развит на  
пологих склонах и горизонтальных поверхностях террас. Размеры термо
карстовых форм очень различны - от преобладающих мелких западин 
и воронок до нескольких квадратных километров . Глубина их невешша, . 
обычно в пределах десятка метров. 

В лесотундре широко разви1·ы бугристые торфяники: на водоразде
лах, сложенных суглинистыми породами, они крупнобугристые, а на пес
чаных террасах имеют более плавные очертания. 

Зона тундр и полярных пустын� лежит в области развития морских 
аккумулятивных равнин последней трансгрессии арктического моря. Сюда 
относятся в первую очередь Ямал, северо-запад Гы,дана и побережья Та
зовской губы. Поверхность Ямальской равнины плоская, особенно в при
брежной полосе, которая сравнцтельно недавно вышла из-под уровня мо
ря. С удалением от моря равнина постепенно повышается, и рельеф ее 
усложняется присутствием заболоченных понижений, занятых озерами. 
Сходны с Ямальеной и другие морские равнины крайнего севера Запад
ной Сибири. В отличие от них центральная часть Гыданского полуостро
ва представляет собой более приподнятую равнину с элементами эро
зионного рельефа. 

Пятнистая тундра и полигональные формы микро- и мезорельефа 
на севере Западно-Сибирской равнинБI возникли в результате образова
ния морозобойных трещин и медленного течения грунта при периоди
ческом его замерзании и оттаивании. Пятнистость поверхности водораз
делов, террасовых равнин и их склонов обусловлена наличием плоских, 
реже ·слабовыпуклых или слабовогнутых nолигональных пятен, лишенных 
растительности;  по периферии они окружены дерновиной. 

Размеры отдельных полигонов различны: от нескольких метров- до 
30-50 м. Особенно широко они развиты на водораздельных простран
ствах и на различных террасах. Самые крупные из них в значительной 
мере предопределяют направления экзогенных процессов и вследствие 
этого играют определенную роль в формировании некоторых главнейших 
элементов современного рельефа. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

ФУНДАМЕНТ ЗАПАДIЮ-СИБИРСIЮИ РАВНИНЫ 

В тектопичееком отношении территория Западно-Сибирской равни
ны изучена еще очень слабо. В истории изучепия ее погребеиного фупда
мента можно выделить два оеновных: периода. Первый период охватывает 
20-е и ЗО-е годы нашего столетия, когда геологи моглп решать поставлен
ный вопрос тол ьно с позиций деталыюга изучения те.ктотпши Урала, l{а
захстана , АJпае-Саянской горной области, Салаира, Еписеi:i:стюго нряжа, 
Сибирсноi>i платформы и Та�ймыра с цезrью прослеживания их обнажен
ных стру1пур, уходящих под ПОJ>ров мезо- и наiiпозойских отложений 
зпачlf'fельной мощности. Второй пер и:ОJJ: в изучении фундамента Западно
Сибирской равнины совпал с первым этапом постановни широних поисrю
вых работ на нефть и газ на ее необъятпоir территорип, в результате ко
торых были получены оригинальные фантические материалы ДJIЯ реше
ния :мпогих проблеi\r. К сожалению, они не познолили пам подоi1ти к еди
ному мнению о етроении фундамента равпины .. Наиболее полные сведения 
о его стрултурных особенностях имелись только по ее южным равнинам, 

неnоередетвонпо прилегающим J{ горным сооружеnиям Алтае-Саянской 
областп. По центральной зоне Западно-Сибпрсi<ой равнины новые геоло
гические данные были получены в более сi<ромном объеме и в меньшей 
степеп п могли быть использованы в деле познания погребеиных структур 
Нарьшсного нрал и Омско-Таренога Прииртышья. По мере движения 
на север фундамент равнины постепенно погружаетсл и на Нраiiнем Се
вере, по геофизичесюпr данным, находится на глубине более 5 ю1r. В этих 
услов и ях поставленная задача не может быть решена в настоящее вре
мя даже в сююм общем виде, так RaJ< ни одна глубокая сиважива еще 
не веr.;рыла пазrеозойсRие и, возможпо, более древние отложения, вслед
ствие чего многие геофизичесние материалы не могут получить достовер
ную rеологiиес ную интерпретацию. Поэтому мы не разделяем стремле
ние веноторых геофизинов л преждевременному построению геологиче
стшх п теiпоничесюrх карт по территорпп северной части Западно-Сибир-"' 1 ,1 скои равнины толь:ко по данным интерпретации геоч)из пчесю1х: данных. 
В подавляющем болLшинстве случаев они резi\О различны по своему со
держанию и не приближают нас I> однозпачпому решению рассматривае-

. .  � . 
мои nроолемы. 

На протяжении первого периода усилиями 11шогпх геологов состав
лено более тридцати схем строения фундамента Заnа:(по-Сибирсной рав
нины. Многие из них взаимно исключали друг друга.  Одни исследовате
ли признавали его отпоt:ительно однородным и с читали, что вариссние 
структуры непрерывно прослеживаются от Урала до долины Енисел 
[Архангельсr{ИЙ и др. , 1937 ; Тет пев, 1 933; и др.], другие { J !алиюшн, 
1933; Касспн, 1937 ; Туаев, 1941 ; и др.] протягивали архейский фулдамевт 
Сибирст;ой платформы до Урала, третLя группа [ЭдеJшnтейн, 1926 ; и др.] 
считала,  что в фундамент" Западно-Сибирсноii: ра u шr н ы  имеется: I<але
донсRиii срединный массив ( <<Тоболию> ) ,  ОJ,аiiмлен п ы  ii с запада и во сто· 
на варnесними стру1пурами. 

За время проведения нефтепоисковых работ с 1 945 по 1975 г. в пе
чати опублиновано ·оноло пятидесяти схем тентоничос Jюго строепил фун
дамента Западно-Сибирсной равнины, из ноторых пятнадцать наиболее 
известных в упрощенном виде мы привели на рис. 2. Из анализа приве
деиного иллюстративного материала ясно видно, что nодавляющая часть 
геологов развивает представления А. В.  Грэбо [I{оровип, 1945, 1952, 1954, 
1956 ; Петрушевсний, 195 1 ;  Ростовцев, 1956а ; Дербинов, 1956 ; Проводни
ко!}, 1956а ; Матвеевсная, 1957а ;  Cypi<on, 1 967 ;  и др.]. Нелоторые [Нара-
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таев, 1960; Марневич, 1 963] продолжают поддерживать широно извест
ные выеназывания Д. В. Наливюша [193:3] и на всей территории Западно
Сибирсноii равнины, за исiшючение.м ее южной прибортовой части, отра

·Жают на своих схемах развитие архейсного фундамента Сибирсноii плат-
формы. Часть исследователей [Наливюш и др., 196 1 ;  Ростовцев и др. ,  
1 961 ; Нушшов, 1 968 ; и др.] считает, что  фундамент северной и частично 
центральной зон Западно-Сибирсной равнины представлен погребеиными 
струr{турами донембрийсной СI\Ладчатости. При этом одни из них [На
.uивнин и др . ,  1 96 1 ; Ростовцев и др. ,  1961 ]  ограничивают развитие варис
ених струr,тур Обь-Енисейсной сrшадчатой зоны районами Нарыменого 
Rрая, а другие [Нулинов, 1 968] прослеживают их до южной оRраины 
Тазовсnой губы. Отдельные тентонисты '[СоболевсRая, 19731 считают, что 
в центральных п северных районах <<Тоболии>> распространены струн
туры Байкальоного типа, частично переработаиные вариссr•ой снладча
тостью. 

Из анализа всех опублю\ованных работ по рассматриваемой пробле
ме можно сделать вывод о том, что в познании геотеRтоничесr<оЙ приро
ды погребеиного фундамента Западно-СибирсRой равнины первое место 
без всятюго сомнения занимают исследования М. Н. Норовина. Особое 
значение в его многочисленных трудах ииеют работы по вопросам регио
нальной: геологии, геотентонини и полезным ископаемым. В них он систе
матизирует большой фантический материал и дает оригинальные теоре
тнчесюiе, методические и прю{тичесr{Ие выводы. Последовательно разви
вая своп обобщающие исследования в области стратиграфюr, палеогео
графии и тектонини Западной и Восточной Сибири, М. Н.  Норовин вновь 
детализирует все новейшие данные по геологии угленосных и соленоо
ных районов и вплотную подходит н решению проблемы Сибирсной неф
ти. По его мнению, для решения поставленной задачи <<Необходимо преж
де всего снять с Западно-Сибирсr{ОЙ равнины маснирующий ее плащ 
новейших отложений и решить вопрос о природе скрытых на ее глубине 
геологичесних струитур>> [1945, с .  3]. Наметив основные путп решения 
проблемы нефтеносности Западной Сибири, :М:. R'.  Норовин приступил 
н детальному анализу всех имеющихся геологичесних материалов. Он 
тщательно изучает струнтуры палеозойского обрамления равнины и обоб
щает исходные данные для последующих широких палеогеографических 
ренонструrщий. В результате проведеиной работы М. I-\.  Норовин впер
вые осуществил анализ геологичеснога развития крупнейшей террито
рии Сибири, на основании которого он дал замечательный тю\тоничесr<ий 
синтез всех данных, отраженных на его итоговой карте геотентонических 
струюур фундамента Западно-Сиби:рсной равнины [1945]. 

В многочисленных пубшшациях М. R'. Норовин [1940а, б, 1945, 1948, 
1952, 1954, 1 956] не тольно всесторонне обосновал результаты своих и:с
следованпй о природе погребеиного фундамента Западно-Сибирсной рав
нины, но и сделал очень ответственный вывод о том, что < <Нефтеперспеr{
тивные районы Западной Сибири нарастают по числу и площади н севе
ру; I{ югу, наоборот, они уменьшаютсЯ>> .  Исследования М. Н.  Норовина 
в уназаинам папрюшении мы вправе сравнить с классичесними работами 
А. П. Нарпиионого [1 980, 1987] по тентонике и палеогеографии Восточно
Европейской платф�рмы, сохранившими свое значение до наших дней. 
В деr<абре 1947 г. на объединенном техническом совете Министерства 
геологии и Министерства нефтяной промышленности принято решение 
использовать теrпоничесную нарту М. Н. Норовина и его выводы по 
прогнозной оценне нефтеносности Западно-Сибирской равнины в каче
стве основы для составления первого намплененого плана нефтепоисновых 
работ, I{оторый в сr<ором времени привел н отнрытию новой нефтегазо
носной провинции общегосударственного значения. 

В последующие годы большая роль в области продолжения, расши
рения и углубления тематических исследований М. Н. Норовина при-
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надлежит его бдижайшим ученинам [Вдоnин, 1 956 ; Матnеевсная, 1957, 
1969 ; Мизеров, 1956 ; Нинолаев,  1963 ; Проводюшов, 1956а , б ,  1975]. Они 
уточнили территориальное расположение продольнЬтх и поперечных про
гибов Обь-Енисейсной снладчатой зоны и погребеиного Урала и достаточ
но убедительно доказали их гран ицы в nределах южных и центральных 
районов Западно-Сибирсной равнины. На основании анализа геофизиче
сних данных Л. Я. Прово,дюшов [1 975] пришел I\ убедительноиу выводу 
о том , что на территории  Западно-Сибирсноii равн ины наблюдаются слож
н ые магнитные и гравитационные поля, знаLJительио дифференцирован
ные по харантеру интенсивности и обусловленные в основно�:1 строениеи 
складчатого фундамента .  В области развития срединного массива «Тобо
лию> в районах Обь-Ирты шсного междуречья финсируется сложное маг
нитное поле с аномалнями чаще пезначителытоi1 протяженности и с пре
обладающими северо-западным и широтным простираниями. Интенсив
ность аномалий здес r, u среднем 300- 500 гамм, иногда достигает 
1000 гамм. Значение градиентоu, J\aJ\ правило, неснолы\о увеличивается 
от периферии масси:uа «Тоболия » н центральной ч астн. Варнеские снлад
чатые струнтуры всегда харат\теризуются линейно-полосчатым располо
жением магнитных и гравитационных аномалий, ноторые соответствуют 
доминирующи:vr направлениям их главнейших прост:и раниii . 

Выше :мы отме•rаJш, что о строении фундамента Западно-Сибирсной 
равнины существуют довольно различные представления. Однано при 
внимательно�r рассмотрении всех опубликованных тентоничесних схем 
можно отметить и много общего в представлениях: их авторов. Многие 
геологи и те1понисты допуснают расnространение погребеиных вариссних 
струr{тур Урала до меридионального теченпя Оби и Иртыша , а их вос
точная граница совпадает с первоначалыrоi i ,  проведеиной на первой схе
ме :М. К. Коровина.  Много общего и в плановом расположении Обь-Ени
сейстюй снладчатой зоны. Не вызывает особых возражений и северная 
граница срединного массиuа. Примерно оюшюшво нартируется погребеи
ное продолжение салаирених струт-\тур Восточного Саяна и Кузнецнога 
Алатау. Вслед за :М. К. Коровиным :многие авторы выделяют на своих схе
мах и приенисейсную полосу байналпд ню-\ погребеиную часть Сибир
СI-\ОЙ платформы. В настоящее время сохраняются лишь определеннъiе 
разшr<rия в траю'ОВJ-\е возраста фундамента северной части Западно-Си
бирской равнины вследствие отсутствия фантнчесних данных для одно
значного решения этого вопроса.  

До проведения тематических работ М .  К. Коровина м ногие геологи 

считали, что в строении поеребеппого фундамента Западно-Сибирсi.;ой 

равнины принпыают у частие толы;о вариссюте складчатые сооружения. 

При почти поJшом отсутствии геофи<Jичестшх материалов и данных опор

ного бурения М. К.  Коровин однии из первых у бедительно доназал, что 

решение проблеиы нефтеносности ее палеозойсюrх отложений должно 

решаться на базе признания гетерогенности фундамента равнины. Для 

доназательства свои� выводов он построил серию оригинальных палео

географических нарт от средне)l,евоисного времени до верхнемелового пе

риода. К большому сожалению, до пастолщего времени основанные на 

новых обширных фантичесних данных, аналогичные исследования, никто 

еще не проводил, а результаты многоJJ етлих исследований М. н:. Коровн

на не потеряли свое научное и nраJ\тичесное значение до наших дней, 

несмотря на то, что с момента опубшшования его первых работ по этой 

теме прошло уже более сорона лет. В нап равлении развития основных 

положений М. К. Коровпна наиболее :значительные и:сследоuаиия были 

проведены А. Л. Матвеевеной [ 1 957 ,  1 969], и ее Теi{Тоничесная схема по

гребенного фундамента Запа�но-Сибирской равнины во всех отношениях 

является сейчас наибоJiее совершенной и должна быть положена в основу 

проведения дальнейших более детальных работ. 
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Между палеозойским основанием Западно-Сибирской равнины и ее 
ыезозойским и кайнозойсюfм покровом многие геологи выделяют оса
дочные и магматические образования << второго>> струнтуриого яруса, в оп
ределении объема которого нет единого мнения. Одни относят к нему 
средне-, верхнепалеозойские отложения впадин и прогибов, а другие 
вилючают в его состав вулi{Юiогенно-осадочную толщу триаса и нижней 
юры, вьшо;rняющую отдельные узкие грабены и залегающую в вид'е по
l;ровов. Вслед за А. Л.  Яншиным [1955, 1 964] мы считаем, что последние 
отложения следует относить к низам nоi<ровного чexJra.  

ГЕОЛОГИЧЕСНИИ О ЧЕРН 

На многих опубшшованпых картах Советенаго Союза тан же, KaJ{ 
п па пер·вой карте Н .  К Высоцн:ого ,[1896а, б], на вееьма значительной 
территории Западно-Си•бирсной равнины показано площадное развитие 
· четвертичных образований. Лишь в немногочисленных пунктах по доли
нам рек на них закартированы выходы бoJiee древних меJrовых, палеоге
новых и неогеновых отложений. Указанные образования во многих отно
шениях изучены очень слабо и вследствие этого не могли быть исполь
зованы в деле nознания главнейших занономервостей в ее геологиче
сrюм строении .  На приведеивой нарте (рис. 2 ) , охватывающей всю тер
риторию Западно-Си.бирскоii равнины, в свете новейших данных поназа
н ы  области площадного развития морс1шх и континептальных третичных 

М. К. Коровин, 
1945 

И. В. Дербuков, 
1956 

p.:.:::=.:.:J 1 

� 4  о 

� 7  
�10 

� 2  
1-=-:.=J 5 

IIIm в 
f�-j 11 

� 3  
[-:-] 6  
� 9  
1 + + + l t2 

Рис. 2. Районирование по возрасту складчатоrо фундамепта З аuадLJо-Сибирсr<ой 
равнины (по данным различных авторов) . 

1 - герциниды; 2 _:. I{аледониды; 3 - позднеnалео"ойснзR геосиннлинальнrш стру1;тура; 4 -
; ;  раевые прогибы; 5-12 - обJiасти складчатости: 5 - наледонсной и герцинсной, 6 - доi<емб
рийсно-наледонсJ·;ой, 7 - сала�IрСi<Ой . .  8 - салапрсно-наледонсной, 9 - донембрийсi<оiо\, 10 -

баЙI{альсной, 11 - архейсно-байJ{альсiюii, 12 - герциненой с масс11ва�ш баfн;алид. 
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и мезозойских образований. Тю>, на всем огромном пространстве между 
складчатыми варисекими структурами Урала на западе и обнаженным 
обрамлением Сибирс:кой платформы на воетоне отче'rливо обособляются 
три значительные области разви тия более древних юрених и меловых 
отложений. На западе и северо-западе Западно-Сибирс:кой равнины и в ее 
северных районах под поировом четвертичных осаднов выступают мор
ские образования палеогеиа. , Весъма значителънаЯ центральная часть 
равнины представляет собой в целом область сплошного площадного раз
вития мощной толщи I<онтинентальиых отложений палеогена и неогена. 
Хара:ктер расположения уиазанных образований отражает в себе не толr.
:ко ведущие структуры платформеиного чехла равнины, но и свидетель
ствует о том, что на протяжении всего третичного периода область ман:
симального прогиба ее палеозойсн:ого фундамента последовательно пере
мещалась от севера :к югу. В цептральной зоне За:цадно-Сибирской рав
нины широко развиты отложения олигоцена, а в пределах ее южной час
ти под четвертичным по:кровом всюду выступает мощная толща :конти
нентального неог.ена. 

Мезозойские отложения Западио-Сибирской равнины так же, Rai\ и 
морение осадни палеогена, в осиовном обнажены тольно в районах ее па
леозойского обрамления. На основной ее территории они вскрыты ограни
ченным числом опорных и относительно хорошо изученных картировоч
ных и разведочных скважин. 

Триасовые и рзт-лейасовые отложения. Н аиболее древпие триасо
вые и рэт-леi:i:асоnые отложения па большей части территории Западно
Сибирсiшй равнины залегают на зна чительной глубине и венрыты едн
ничными сюзажинами. За последнее время они были Iюнстат:иро:ваны в 
Усть-Енисейсном, Тюменском, Ялуторовсном, Винуловеком и Оменам pai ·l 
oнax. Более достоверные сведения о литологии и стратиграфии триасовых 
отложений известны тольно на восточном с1шоне Урала и в приуральсно i '1 
части Западно-Сибирсrшй равнины, где они сохранились от последующего 
размыва в более глубоких грабенах (Челябинсюiй бассейн, Богословское 
месторождение и др. ) . Сводный разрез триасовых и рзт-лейасовых отло
жений Западно-Сибирсной равнины может быть представлен в следую
щем виде. 

Нижпий триа с. Эффузивно-осадочный номпленс. Охарю<теризо:ван 
фауной эстери:ii и филлопод. Мощность более 900 м.  

Средпий и верхпий триас - пижтiяя юра (рэт-лейа с ? ) . Угленосные 
песчано-глинистые отложения с прослоями эффузивов. Осадин охарю<
теризованы Iшмплекwм листовых флор. Мощность более 400 м. 

По сравнению с вышележащими отложениями мезозоя и найно'зоя 

эти образования значительно дислоцированы. 
Юрские отлоiКения. Степень изученности юрских отложений Запад

но-Сибирской равнины позволяет выделить в их составе нижпе-, средне

и верхнеюрсi<ие отложения. В пю<оторых разрезах глубонпх скважин 

можно предварительно выделить Таi{Же и отложепил отдельных ярусов, 
но в целом для территории всей равнины дробное стратиграфичесiюе 

подразделение юрских образованю'i иона провести невозможпо вследствие 
отсутствия необходимых фактических данных. Наиболее полно в палеоп
тологичес-ком отношении охарюперизовапы средне- и верхнеюрские отло

жения, и их положение в стратиграфичесном разрезе не вызывает особых 
сомнений. Нижнеюрсние образования в настоящее время могут быть 
уверенно выделены только в южной части Чулымо-Енисейскоr[ впадин ы 
и в У сть-Енисейсном районе. В первом районе они представлены серо
цветными отложениями с тоиними прослоями бурого угля, а во втором -
аргиллитами и песчаниками. . 

Палеогеографические условия среднеюрского времени в общем мало 
чем отличаются от характера распространения морсних и ионтиненталь
ных фаций нижней юры. На IIJ10TIOReиии всего среднеюреного времени 
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на большей части равнины так же. I\I O\ и в нижнеюрскую эпоху, шло 
формирование мощной толщи угленосных континентальных осадi>ов .  
В северо-восточных и северных paiioнax равнины так же,  кан и в эпоху 
нижней юры, преобладающее развптне имели морские и прибрежно-мор
сние фации. Различие лишь в том, что в среднеюрсн:ое время область осад
конююпления: значительно увеличилась за счет вюrючения: в сферу эпей
рогеничесюrх опусканий новых районов равнины, непосредственно при
мыкающих к ее палеозойсному обрамлению. Эпе:йрогенические опуснавил 
в среднеюрсную эпоху способствовали накоплению мощной толщи мор
СЮ1Х и континентальных осадков п обусловили пропюшовение нратко
llременных морсних трансгрессий в пеiюторые южные районы равнины 
и, в частности, в центральную область Барабинекой степи, где в разрезе 
среднеюрских угленосных отложений прослеживаютел маломощные гори
зонты с морской фауноii. Остатюr богатой флоры, погребеиные почти 
повсюду в среднеюрских отложениях, свидетельствуют об умеренно теп
лом и влажном нлимате, господствовавшем во время формирования: угле
носных осадков. 

Верхнеюрская морСI\ал трансгреесил охватила большую часть равни
ны, и лишь в пределах Чулымо-Енисейской впадины шло формирование 
нонтинентальных осадков. Мощность морсних верхнеюрСI{ИХ образований 
последовательно нарастает при движенпи с юга на север . Если на юге 
равнины в paiioнe ст. Тебиссн:ой их ман:симальная: мощность не превыша
от 100 м, то в области нижнего течения: Енисел она достигает 600 м. Бла
годаря шир01шму развитию морских фаций осадки верхней юры на боль
шой части Западно-Сибирсr,ой равнины представлены глинистыми порода
ми. В основном это темио-серые аргиллиты и глины с редrшми прослоями 
алевролитов и песчаиин:ов .  l{оJrичество последних в разрезе верхней юры 
заметно возрастает в районах припалеозойского обрамления равнины и в 
области ее юго-западной части, где морские и прибрежно-морские осадки 
nостепенно замещаютел толщей I\онтинентальных озерно-аллювиальных 
отложений верхнеюрского возраста. По сравнению с литологическим со
ставом морских отложений центральной части равнины 1\Онтиненталь
ные осадки Чулымо-Енисейсиой впадины имеют более грубый :механиче
сr,ий состав и в нижней части частично обогащены песчано-галечниковым 
материалом. Их мощность обычно не превышает 250 м. 

К наиболее характерным особенностям верхнеюрсю1х отложений За
падно-СибирСI\ОЙ равнины следует отнести почти региональное наличие 

н составе их морсних и прибрежно-ыорских фаций битуминозных образо
ваний. Повышенная битуминозность черных сланцевых аргиллитов верх
ней юры установлена в подавляющем большинстве пробуреиных сн:ва
жин. В некоторых случаях в этих отложениях наблюдаются тонн:ие про
жилн:и черного асфальтита и отмечаются: горизонты аргиллитов, содержа
щие до 0,78 % битума. 

Нижнеlltеловые отложения Западно-Сибирской равнины подразделя
ются на три литологичесr\их комnлы;са. 1{ нижнему из них отнесены мор
С I,ие глинистые осадни валавживекого яруса, I{ среднему - ирасноцвет
ные и сероцветные породы готерив-баррем:а и н: верхнему - угленосные 
отложения апт-альба.  Эти литолические Iшмпленсы отражают основные 
естественно-исторические :-Jтапы осадi\ОНаJ\Опления во  времени и в про
странстве и вместе с палеонтологичесиими данными позволяют восстано
lШТЬ ход геологичесной эволюции на  протяжении нижнемелового 
времени. 

ВаJrюннинсюrе отложения Западно-Сибирской равнины представле
ны главным образом морсними фациями. На весы11а значительной терри
тории равнпны они имеют в ыдержапныn стратиграфичесн:иi'I разрез и со
вершенно отчетливо делятся на две свиты. В нижней свите преобладают 

глины и аргиллиты, а в верхней - песчаники. Осадки н:онтинентальных 
фаций валанжинсн:ого яруса присутствуют лишь в пределах Чулымо-
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Енисейсной впадины и па восточном сJщоне Среднего "Урала . Отложения 
зоны развптня фаций nерсмеппого режима пзучены еще слабо . По ма
териалам оиорной Мансимояреной СI{важины, можно предполагать, что 
они шир

-
шю развиты в бacceiine среднего течения Кети. По ОI>раинам 

равнины (на западе и востоi�:е )  морсю1е и т>онтипеnтальпые отложения 
валаnжинского яруса лежат трапсгрессивно на более древних образова
ниях. В центральных районах равнины точная граница между морсной 
верхней юрой и морсним валанжином онончательпо еще не установJiена 
ввиду отсутствия точных палеонтологи qесRих данных. 

Готерив-барремсRие ОТJIОжепия Западно-СибирСI{ОЙ равнины на ос
новании имеющихся литолого-фациальных данных могут быть разделе
н ы  на три зоны. На морсних и нонтинентальных отложениях валанжин
ского яруса в районах южной и юга-восточной половины равнины зале
гают мощные толщи пестроцветных н нрасноцветпых пород готерив-бар
ремсного возраста.  В западной по.1:овине центра Западно-СибирсRой рав
нины в Покурском, Ханты-Мансиiiсi\ОМ и "Уватском районах готерив-бар
ремсние отложения представлены толщей морсних сероцветов . На край
нем северо-востоке равнины в районе "Усть-Порта в их состав входят го
ризонты песRов и песчанlшов с прослоями глин и алевритов. Средняя 
мощность готерив-барремстшх отложений: в цептральной частп Западно
Сибирсной равшшы нолеблется в пределах 600-650 м. 

Апт-альбсние отложения на значительпой части Западно-Сибирсной 
равпины представлены толщей континентальных и нонтинентальпо-мор
ских угленосных осадков. Морские отложения апт-альбсi<ого возраста ши
роно распростра нены на западе равнины.  Вдоль чсего нижнего припалео
зойсi<аго обрамления Западпо-Сибирст-;ой равнины весьма широно раз
виты а пт-альбские красноцветные отложения мощностыо до 50-60 м. 
В глубь равпины они постепенно (но довольно сноро)  замещаются одно
возрастной толщей сероцветных осадi<ов, в составе I>оторых присутствуют 
HaJ{ нонтинентальные, так и морские фации перемениого режима. Макси
мальная мощиость морсних отложеnий апт-альба в районах центральной 
части Западно-Сибирской раввины достигает 580 м.  

Веркиемеловые отложения:. В составе верхнемеловых отложений За
п а)l;по-Сибирсной равнины можно выделить осадки сеномана ,  турона, 
I\опьяк-сантопа, саитон-кампаиа, маастрихта и датсJ<аго яруса. Вследствие 
однообразного Jiитологичест{ого состава и отсутствия харю\терных фаци:й 
и флоры отложения сеномала па большей части равнины выделяются ус
ловно па основании их положения в разрезе между палеонтологичесi;и 
охарактер·изоnанными образованиями апт-алъба и турона. Наиболее уве
ренно они могут быть установлены лишь в разрезах буровых снважин, 
пройденных в западных районах равнины. Значительные затруднения 
встречаются и при расчленении сепоман-туронсi\ИХ отложений Чулымо
Енисейской впадины, представленных толщей ноптиnептальпых осадков. 
Только в преJ(елах Ханты-Мансиiiсноii: впадины, где на протюкении все
го верхнемеJrового времени существовал устойчивый режим, в составе 
описываемых отложений можно увереnно выделить три весьма харантер
nых литолоrи•оесюiх номпленса.  К первому из них относятся глинистые 
осадни турона , н среднему - опою! и опотювидпые породы сантона и нам
папа и к верхнему - в основном т>арбонатные отложеиия маастрихта 
и датского яруса . Таное деление верхнемеловых отложений дает ясnое 
представление об основnых этапах осадконакопления, посiюJrьку юноло
гические особенности того или иного J\омпле:кса ,  безусловно, отражают 
в себе главнс i:1 шие изменения паJrеогеографической обстапов·ни.  В даль
не йшем эти литологические номплексы, несомненно, лягут в основу всей 
стратиграфии верхнего мела Западпо-Сибирской равнины и в процессе 
более детаю,ного изучения liЮЖно будет выяснит.ь все вопросы их соот
ношений с контипептальпыми эRвивалентами, широко развитыми на юга
востоке равнины. 
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Морсtюй палеоген 

На основании литологичесюп: и палеонтологичесюо:: данных в со
ставе морс1шх отложений палео.гена Западно-Сибирской равнины можно 
выделить осад1ш палеоцена, эоцсна и нижнего олигоцена (рис. 3) . Мор
ские осат(н.и палеоцепа наиболее ши:роио развиты в пределах централь
ных и северо-западных райопов равнины и в зоне Сибирского При
уралья. В литологическом отношении на большей части равнины они 
представлены толщей серых и темно�серых глин и . аргиллитов. В райо
нах северо-западно:i:i части Западпо-Сибирской равнины, непосредственно 
тяготеющих I< ее палеозойсному обрамлению, в составе осадиов морского 
палеоцепа наблюдаются явления определенной дифференциации в связи 
с особыми условиями их формирования. В разрезах палеоцепа "Уральсио
го Приобья его нижние горизонты повсеместно слагаются толщей опоко
видных пород. По мере движения на запад и обнаженным структурюi 
"Урала опоi<овидные породы постепенно замещаются опохамп и днато:ми-

о 1 50 . 300 км 

г:-:1 1 . 
L:...J 
ППD 2  
� 3  
§ 4  
[[][] 5 
� 6  

liШJ 7  
� 8  

Рис. 3. Схема дочетвертичных отложений Западно-Сибирской равnины. 
1 - неоген; 11 - верхний ошrгоцен; 3 - средний и нюнний олигоцен; 4 - эоцеи и nалеоf(еи; 
5 - меловые отложении; б - юрсние отложении; 7 - доюрсюrе отлон;енин; 8 - область рас

nрос·rранения неогеновых отлошенпй максимальной мощностн. 
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тами, которые на восточном склоне составляют основу всего разреза па
леоценовых отложений. При этом дпатомиты, как правило, всегда фю�
сируются в ниЖней части описываемых образований. Максимальная мощ
ность морского палеоцепа центральной части Западно-Сибирской равни
ны не превышает 130 м. 

В сводном разрезе эоценовых отложений равнины могут быть выде
лены глаунонито-кварцевые песни и песчанини, светло- и темно-серые 
опоки и опоновидные глины, оветло-серые диатомиты и зеленовато-{;ерые 
глины. На основании палеонтологических данных две первые свиты от
носятся к нижнему эоцену, а третья имеет средне-верхнеэоценовый 
возраст. 

В разрезе нижнео.лигоценовых отложений Западно-Сибирской рав
нины отчетливо выделяются два фациально различных комплекса пород. 
Первый приурочен к области мю>сюiального погружения палеозойского 
фундамента в центре равнины и сложен монотонной толщей зеленовато
серых глин ( чеганская свита) . Здесь в силу особых геотектонических ус
ловий смена морского режима IШнтппептальпым произошла в очень ко
ротiшй срок, и накопления коптипентально-морских, образований практи
чески не паблюдалось .  В районах припалеозойского обрамления равни
ны, где погребеппый фундамент залегает сравнительно на небольшой 
глубине и в областях развития ведущих положительных струнтур, унас
ледованно развивающихся на протяжении всего мезо-кайпозойского вре
мени, верхняя часть разреза нижнего олигоцена представлена свитой коп
тинентально-мореких песчано-глинистых образований. В приведеиных ти
повых разрезах нижнего олигоцена равнины одновременно проявились 
харю�терные черты строения одновозрастных образований Северного 1\а
захстана, Тургая и Приаралья и и"В:дивидуальные особенности юшумуля
ции осадков чеrанского баосейна в пределах цептральных Ii прибортовых 
районах равнины. 

Н аряду с акнумуляцией морских осаднов палеоцена и эоцена на вос
тоi�е и юге равнины шло накопление их континентальных эквивалентов. 
В их составе широко развиты сероцветные озерно-аллювиальные песча
но-глинистые осадки с про·слоями и линзами бурых углей. В значительно 
меньшей степени на юге равнины и в Северном 1\азахстане распростра
нены бот\ситоносные и иремнистые породы· На основании Rомплексных 
палеоботапичестшх данных они сравнительно удовлетворительно страти
фицируютел и выделяются из I\онтипентальной серии третичпых отложе
ний Западно-Сибирсной равнины. 

Континентальные отложения олиrоцена 
и неогсна 

Из анализа данных по стратиграфии морских и ноптнпенталLных 
мезозойских и палеогеновьiх отложений Западно-Сибирсноii равнины сле
дует, что их фациальпый состав и харантер территориального распро
странения во многом отражают основные закономерности развития эпей:
рогенических движений в течение длительной геологичесной эволюции. 
В большей степени они должны найти свое отражение в фациальной 
природе и литолоrичесном составе более молодых нонтинеитальных обра
зований средиего и верхнего олигоцена и иеогена. Многие из них непо
средственно обнажены в естественных разрезах по долинам рен и венры
ты многочисленными буровыми снважинами. На протяжении многих лет 
все работы по познанию стратиграфии ноптииептального олиrоцена и нео
гена Западно-Сибирсной равнины в основном были снонцентрированы 
в южных степных и лесостепных районах;  в значительно меньшей степе
ни они изучались в цетральиой зоне. В северпой части Западно-Сибир
ской равнины континентальные отложения олигоцена и неоrева изучены 
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крайне слабо. так как они здесь за редr\им исключением nерекрыты мощ
ным плащом более молодых образований. 

В истории развития наших представлений о стратиграфии континен
тальных отложений олигоцена и неогена Западно-Сибирской равнины 
можно выделить три этапа. На первом этапе ( 1896- 1956 гг. )  из-за от
сутствия достаточных палеонтологиче,ских данных значительная часть 
осадi{ОВ ошпоцена была отнесена к неогену. К началу 1956 г. занончи
Jrись nервые nлощадные геологичесrше исследования в р айонах Приан
гарья, Тургая, I-\азахстана  и Западно-Сибирсной равнины и представи
лась возможность сопоставления стратиграфичесних схем I{Онтиненталь
ного олигоцена ,и неогена на значительной территории Арало-Сибирсних 
равнин. Эта большая и очень важная работа была весьма усnешно завер
шена на Всесоюзном страти:графичесном совещании, наторое проходило 
в г. Ленинграде в 1956 г. Все сероцветные отложения некрасовс:�>ой серии 
от атлымсюrх песнов до суглиносупесей бещеульсной свиты были отнесе
ны I{ среднему и верхнему олигоцену, а осадки бурлинекой серии - н об
разованиям миоцена и нижнего плиоцена , формирование ноторых nрохо
дило в аридных ландшафтно-нлиматических условиях. На последующих 
( очень часто дале'Ко не представительных) межведомственных совещани
ях ( Новосибирсн, 1960; Тюмень, 1967 ; и др.)  снова разгорались споры по 
принятой ранее ( 1956 г.) стратиграфичесной схеме нонтинентальных от
ложений олигоцена и неогена Западно-Сибирсной: равнины. Они не за
вершились и до настоящего времени вследствие того, что дальнейшее изу
чепие стратиграфии уназанных отложений идет по линии сугубо инди
видуального выделения новых предельно дробных стратиграфических под
раздеJiений, палеонтологи:чесное обоснование которых отражает фациаль
ные различия осаднов, а не возраст многих вновь выделяемых свит. Мы 
считаем, что охарантеризованные стратиграфические 1rсследования не мо
гут служить фундаментом для новой базы по nроведению более деталь
ного геологи:чесного картирования. 

Результаты наших многолетних исследований нашли свое отраже
ние в стратиграфичесной схеме 1956 г., и мы ширОJ:ю их используем в на
стоящей работе, ТЮ{ I{IO\ выделенные в ней возрастные подразделения от
ражают нрупнейшие геологичесние тела, ноторые легко нартируются, а их 
шrтологичесний состав и харантер площадного развития отражают регио
нальную смепу физино-географичесних условий п особенности проявле
ния эпеii:рогенпчесних движений. 

В нонце нижнего олигоцена на весьма обширных пространствах Ази
атенога нонтинента пронатилась волна интенсивных поднятий, в резуль
тате ноторых палеагеновое море оставляет Западно-Сибирскую равнину 
и па ее территории повсеместно устанавливается длительныi1 нонтинен
тальный режим. I-\ратновременныi'I этап тю•тоничесr•ой антивности быст
ро сменяется новым периодом погружения и нанапленил мощной толщи 
озерно-алшовпальных и субаэральных осадr•ов. В пределах Западно-Си
б ирсной равнины нонтинентальные отложения олигоцена и неогена раз
виты весьма широно и непосредственно обнажаются в естественных раз
резах в долинах Оби, Иртыша и их притоков. По новеl"1шим данным, их 
общая мощность достигает 530 м и значительно превышает мощность 
одновозрастных образований Северного Нааахстана,  Тургая и Северного 
Приаралья. На территории 3ападно-Сибирсной равнины мы, несомненно, 
имеем более полный разрез этих отложений, ноторые вносят много ново
го в наши сложившиеся представления об условиях формирования · 1\IОЩ
н ы х  1шнтинентальных свит, широно развитых в пределах обширных про
странств Арало-Сибирсютх равнин. 

На основании литологических п палеонтологичесних данных, I\онти
нентальные осадюr олигоцена и неогена равнины подразделяются на ряд 
свит. К среднему олигоцену относятся атлымсная, реженсная. ранитин
С I<ая и абросимовсi<ая свиты, а н верхнему - бещеульская. В сводном 
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разрезе неогеповых отложештй выделяются пшимстшя (нижний и сред4 
ний миоцен ) и черлакская (верхний миоцен и нижний плиоцен )  свиты. 

Атлымскан свита. В подавляющем большинстве районов Западно
Сибирской равнины атлымснан свита предста влена толщей разнозерни
стых песков светло-серого и белого, реже желтовато- и зеленовато-серого 
цвета, частично содержащих то большую, то меньшую при:месь алеврито
вого и глинистого материала. Лишь только в зонах погружения Казах
ского нагорья ее песчаные осадки замещаются серией глинистых образо
ваний. По материалам бурения здесь наблюдается неравномерное пере
СJiаИвание глинистых алевритов, алевритовых глин и тонкозернистых пес
Бов тшричневато- и светло-серой окраски. В районах Западно-Сибирской 
равнины максимальная мощность осадков атлымс1юй свиты набшодаетсн 
в пределах Ханты-Мансиi'rСI\ОЙ и Иртышсiшii впадин. В первом случае 
в бассейне нижнего течения р. Бол. IОган она достигает 79 м, а во 
втором (г .  Татарсi<) :-- 75 м .  

Реженекая свита. В составе свиты широко развиты глины, супеси 
и мелкозернистые пески светJiо-сuрого и серовато-коричневого цвета с 
подчиненнымп прослоями лигнита. Последние составляют наиболее ха
рактерную ее особенность и почти повсеместно отмечаЮ1'СЯ J\ai{ в есте
ствеnных обнажениях, так и в разрезах многочисленных буровых сква
жин.  Степень общей углепасыщеiшости ocaJl:ROв реженсi{ОЙ свиты на 
территории районов Западно-Сибирской равнины различна : в больших 
масштабах оп а проявляется в восточной зоне п ри палеозойсi>ого об рамле
nил равнины ( Томский район )  и частично - в Кулупдипской степи, 
в областях развития значительны,-. поднятий и,  в частности, в паиболее 
изученных структурах Тарекого Прииртышьл снижается до 20-25 м, 
в пределах Ханты�Мансийской н Кулундинской впадин возрастает до 
65-80 м.  

Ракитинскан свита. В литологическом составе свиты преобладают 
серые и зе.l!еновато-серые алевриты, супеси и тонкозернистые пески. 
Алеврито-песчаные фации в осповном характернЬr для районов Иртыш
СI>ОЙ: впадины и не заходят на востоr-; далее г .  Барабинска. В ее пре.
деJiах: набшо,i\ается и максимальная :мощность ракитинекой свиты (до 
70-75 м) . В пругих районах равнины и особенпо в областях развития 
положительных структур широко распространены ее чисто песчаные фа
ции. В Прпобье, Кулундипской стешr, Барабе и в западпых  районах 
I-Iарымского края ракитинекая свита всюду представлена толщей доволь
но однородных тоикозерппстых песков серой окраски. Очень редко в 
пих отмечаются линзовидные rrpocJioп, реже более выдержанпые гори
зонты, сильно песчанистых глин. :Мощность песчаной фацни ран:итинской 
сnиты в средпю1 колебJiется в пре;(елах 20-40 м .  

Абросимовскан свита. Наиболее высоким стратиграфическим гори
зоптом в нормальном разрезе среднего олигоцена Западно-Сибирской 
равнины яn.ilл ются осадюr аброси�rовской свиты, весьма широrш распро
страненные в р айонах ее центршrьпой части. Рыхлые отложения этой 
с виты характеризуются большой в ыдержанностью литологичесr<ого соста
ла. Повсеместно они слагаются толщей ГJIИII и суглинков, в которых 
п росJiои песков и супесей играют подчинешrую роль. В oi-tpacнe пород 
юшо преобладает коричневато-серый цвет. Почти во всех естественных 
разрезах и в разрезах буровых скважин осадтш абросимовекой свиты 
СОJ(ержат в себе мi-rогочисленные пропласпш п Jiинзы бурого угля и 
лигнита. По исходной природе угл и гумусовые богаты остаткаl'IIИ стеблей 
и :корневых тЕаней высших растеннй. Формирование угJiеноспых пла
стов проходило главным образом в сильно обводненных усJrовиях, на что 
у r<азывают высокое содержание вптренпзировапного вещества и неболь
тое участие т.;о�шоне1пов группы · фюзена. По материалаи бурения, наи
боJr ьшая мощность угленосных осадБон абросимовсi>ой св trты (почти 
100 м ) отыочепа в бас.сейнах нижнего течения pei{ Иртыш и Бо.:r. IОган. 
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l{ западу, югу и воетону от указанных районов nовсеместно паблюдае'r
ся последовательное у�1епьшенпе мощности этих осадков, и на юге 
I-\улундинской степи она не превышает 20-30 :н. 

Бещеульская свита. ОтJiожепия бещеуJiьской свиты на территории 
Западно-Сибирской равнины распространены весьма широко. По совокуп
ности всех JIИТОJiогических и палеонтологических данных в ее составе 
могут быть выделены три основных фациальных номплнкса. В предеЛах 
западных и центраJiьных районов равнины всюду развита весьма ха
рактерная толща суглиносупесей, которые в восточных частях Западпо
Сибирской равнины постепенно зюrещаются выдержанными горизонтами 
песчаных образований. ВдоJiь всего южного обрамления равнины ее 
осадни представлены сложно построенной серией континентальных об
разований, в составе ноторых присутствуют железистые гравелиты, пе
СI{И, мучнистые алевриты и пестроокрашенные глины. 

На боJiьшей части Западно-Сибирской равнины бещеульскую свиту 
слагают мелкослоистые коричневато-серые суглиносупеси, реже глины п 
пески. Характерной особенпостью свиты является оригинальная тонко
слоистая текстура. Всюду наблюдается пересJiаивание светло-серой пы
левато-слюдистой супеси и rшричневато-серого, пылевато-слюдистого суг
линка, причем мощность отдеJiьных просJiоев не превышает 3 мм. I-\роме 
подобной микрослvистости наблюдается чередавадне отдельных тонко
наслоенных пачек, в которых, с одной стороны, преобладают супесчаные 
слои, а с другой - суглинистые. Мощность отдеJrьных пачек нолеблется 
от 0 ,10  до 0 , 15  · 11r. Весьма своеобразная двойная сJrоистость отчетливо 
просJrежива�тся I{aK в верхних, так и в нижних частях бещеульскоii 
свиты. В неноторых местах Прослои супесей замеща�тся прослоями 
тонкозернистых слюдистых nесков, а пьшеватые суглинни - пеечаны:ми 
глинами. При это�1 общий характер слоистости остается тот же. Мощ
ность бещеульской свиты на большей части равнины в среднем колеб
лется от 20-40 м и лишь в районах Ханты-Мансиfrскоii: вnадины вон
растает до 65 м. 

Ишимская свита. На основании литолого-стратиграфических данных 
на  территории Западно-Сибирской равнины в с9ставе осадков ишимской 
свиты могут быть выделены два фациальных типа. Первый тип глиюr
стых фаций широко р аспространен в южных районах равнины. Благо
даря удивительной выдержанности литоJюгического состава глинистых 
толщ, охарантеризованных комплексО'м своеобразной фауны третичных 
млекопитающих, они сыграли большую роль в дeJre стратификации всей 
нонтинептальной серии Западной Сибири, Тургая и Северного Приа
ралья. Вторая весьма распространенная фация ишимсной свиты пред
ставлена м.елнозернистыми песнюш и супеся�ш, содершащими прослон 
и линзы суглинков и глин. В территориальном отношении она занимает 
южную зону цептральпой части Западно-Сибирской равнины. 

В' равнинных областях Северного I-\аза:хостапа, в предгорпых районах 
Алтая и прилегашщей н ним южной части Запа)l,но-Сибирской равнины 
в составе ишимской свиты широко развиты глинистые фации . .  При боль
шой общей однородности Jrитологического состава они все же на раз
личных участнах, несомненно, имеют и свои сnецифические особенности. 
На крайнем юге в зонах припалеозоЙСI{ОГО обрамления равнины повсе
меетно развиты пестроцветные глины. Пестрота онрас.ки обусловлена 
паличием красных, розовых и фи·олетовых пятен па общем зеленовато
болесоватом фоне глинистых пород. В них присутству19т жеJiезисто-мар
ганцевистые бобовипы, нрупные друзы и I{ристаллы гипса и известково
мергелистые rщнкреци:и. По мере движений к равнинным районам :Ку
лундипской степи и Барабы охарантери�зованные отложения постепенно 
замещаются толщей зеленовато-серых глин, содержащих стяжения и 
прослои мергеля. Мансимальная мощность глинистых фаций ишимской 
свиты ( 85-90 :м) наблюдается в западных районах центральной зоны 
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Нулундинсно й степи. На север от уназаиной территории мощиость по
следовательно убывает п в пределах Омсно-Тарс1юго Прииртышьл не 
превышает 20-30 м. 

Черлакскал свита. На территории 3ападпо-СибирСI\ОЙ равнины отло
жения черJrакской свиты широRо развпты в предеJrах Ишимской степи 
и в западных и центральных районах Кулунды и Барабы. На севере 
граница и х  площадного распространения проходит по ши роте с .  Абат
с кт;о ·.на р. Ишим. На указанной те рритории Маi\симальная мощность 
глин черJLанской свиты отмечена в Славгородском и Лозовском районах 
Алтайс кого крал и П авлодарст.:;оii области. 3!\есь она почти повсюду ко
л еблется от 40 до 50 м .  К северу, западу и востоi\У мо щность осадков 
черлакской свиты постепенно сон ращается и у северной окраины их 
распространения пе лреnышает 5 111 . 

В состав черлакской свиты входят серые, черные, зеJLеноватые, оJLив
ковые и буровато-жеJLтые глины с многочисленны ми с коплениями изве
стково-мергелистых котшреций. Во в.'I aЖHOlii состоянии глины пластич
ные, при высы хании приобретают весыш характерную Rомковатую или 
нсправиJrьно многоуГольную отдельность, которая при дальнейшем вы
с ыхании дает мелкую остроугоJrьную дресву. Характерной особенностью 
свиты является насыщенность ее соляии, главным образом углеюrслыми 
и в меньшем количестве сернокисл ыми. Минерализация свиты связана 
с иJrообразовательнымп процессами и с процессами выветривания и поч
вообразования, протекавшими при аккумуляцИи осадков. Глины харак
теризуются преобладаюУем иловатых (до 30% ) и глинистых (до 70% ) 
фракций. 

В южных районах 3ападно-С ибирсJшй равнины черлаксi\ая свита 
имеет несколько иной литологический обJrик. Основное отличие зюшю
чается в том, что здесь в ее состапе появляются весьма значительные 
линзы краепо-бурых глин и прослои песков. По мере продвижения на 
юг в общем цветоnои фоне ее осадков наблюдается постепенное нара
стание красно-бурых оттенков, и в предгорьях Алтая пестроцветные го
ризонты че рлакской свиты целико'r замещаются однородной толщей 
красно-бурых и участкаии кирпичв о-красных глин. , 

Нонти нентальпые отложения палеогена и неогепа 3ападно-Сибир
сной равнины охарактеризовапы :.1погочисленным и остатками ископае
мой фауны и флоры. ft большому сожалению, мешду Jiсследователями 
нет единого м нения о возрастном положепии отложений. 

Геоисторическая шюша 
четвертичных отложений 

В прошлом столетип па VI I  Международном геологическом конг
рессе ( Саю\т-Петербург ) р усскими геологами на повестi\У дня был по
ставлен в опрос о реформе стратиграфической системы. Для установления 
границ между геологичесr\ими системами, отделами и ярусами было 
пре;д:ложено использовать физико-географичесние явления широкого ре
гионального охвата. Участнини I\Онгресса одобрили припципиальную ос
нову выдвинутых положений, но не смогли принять нонкретных реше
ний, так как исходные фюпичеш\ие данные полевых исследований еще 
не позволяли сделать нообхоюн1ые обобщения в направлении разработки 
ряда важнейших теоретических проблюr. 

Вопрос о принципиально новом пересмотре схемы деления геоло
гического времени неодпонратпо стоял на многих последующих геоло
гических Rонгрессах и специальных мешдународпых конференциях, но 
его обсуждение по многи ы п ричинам таюке ue привело R п рипятню по
ложительных решений. По нашему мпешrю, еоздавшаяся о,бстановка в 
развитии новых представлений о реформе стратиграфической системы 
явилась следствием того, что многие псследователи стремились решить 
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поставленuую задачу в глобальном масштабе. П ри этом, одна:ко, не у<ги
тывали степень геологичесной изученпасти пашей планеты в области 
познания г.аавнейших зююномерностей последовательного изменения фи
зино-географичесних явлений в различные периоды. Имеющиеся мате
риаJrы даже в настоящее время позволяют принимать решение ПОI\а 
лишь тольно в разрезе одной наиболее хорошо изученной системы, а не 
в профиле всей стратиграфической шкалы. П ри этом обработr\а новых 
исходных поJrожений должна базироваться первопачально на тююм фак
тическом 1\rатериюrе, :который наиболее полно отражает геологическую 
эвошоцию ведущих тектонических струr\тур. В начестве основного объ
ента мы избрали четвертичную ( антропогеповую) систему, осадни но'го
рой наиболее широтш развиты в пределах м:ногообразн.ых равнин, зани
мающих 90% территории всех континентов пашей планеты. При их 
изучении за последние годы были получены паиболее интересные rr 
ценные результаты. Опи положены в основу открытия важнейших <Jа
нонов не тоJrько в области познания истории развития равнинных тер
риторий, по и в направленип прюrой норреJшции стратиграфичесrаrх 
выводов с определенныии этапами пос.педоватеJI ЬНОЙ С!l·rепы физико -геог
рафических и тентоничесних явлений. Следует, однако, сназать, что все
наши нопструнтивные предложения по расс:.·1 атриваемой пробломе ни  
в наной мере п е  у�шляют достоинства старой стратиграфической шкалы. 
Она, безусловно, должна быть сохранена и в п j:юцессе даJiьпейших ис-:
сJiедовапий ман:симально усовершенствована, но при этом и очищена от 
свойственного ей дуализма nутем увязюi и вза и м ного н:онтроля получен
ных р.f)зультатов палеонтологичесних исследований с учетом последова
тельпой смены фпзи:r{о-географичесних явJrений широiюго регион_!!льпого 
охвата. Естественно, что новая пшала, опи:рающаяся на последователь
ную смену ведущих противоречий, лежащих в основе диале:ктичесюi 
развивающегося геои:сторичесного процеоса развития Земюr, на началь
ных этапах своего становления должна носить узно региональный ха
рактер. Лишь в дальнейшем: общая совокупность региональных шнал 
может привести нас н созданию единой естественпой геоисторической 
пшалы. 

Перес�ютр стратиграфической схе:мы четвертичных отложений За
падно-Сибирсной равнины мы проведем на  базе анализа новейших фа:г;
тических данных о четырех этапах развития ее величайших палеорен. 
Для I\орреляции древних аллювиальных оса;(I<ов и установления основ
ных зат\оно;.rерностей их строения �Iы широко нспользуе�I палеоптологи
чесний метод и главнейшие выводы специальных работ в области изу
чения фациальной природы четвертичных отлон\епий и познания гео
морфологичесiшх условий формирования рельефа равнинных территорий. 

В течение всей истории изучения четвертичных отложений не толь
но нашей страны, но и всех ноптинептов земного шара основной упор 
был сделан на выявление палеогеографичесrшй обстановюr ледниковых 
явлений .  Мы пе умаляем значение этих иссле;:�:ований, но считаем, что 
односторонний под:юод н анализу природы четвертичных образований 
значительно тор:vюзит развитие геологичесной науюr. Даже простое тер
риториальное сравнение всех площадей распространения ледниновых от
ложений с областя�1и развития других генетичесних типов четвертичных 
образований не дает нам нинюшго права для дальнейшего односторон
него подхода н их изучению и стратиграфичесной норреляции только 
на основании выделения ледниковых и межледrпшовых эпох. 

Вся литература по стратиграфии четвертнчпых отложений до пре
дела насыщена многочисленныии, очень часто весьма диенусеионными 
работами по вопросам i\Iногонратности оледенеrшй. М ежду теы четвер
тичные образования внеледниковой зоны, зюш мающие огромную тер
риторию нашей страны, изучены еще да ICI{O НС,!\ОСтаточно. Эта терри
тория охватывает наиболее населеиные районы Совстеного Союза и по 
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сравнению .с областями развития ;Iе;J,никовых образований, несомненно, 
и меет наилучшие Rлиматичесi\ие усдовия для иптенсивного р азвитпя 
сел ы;I\оrо хозяйства.  I-�ак это ни странно, но о геологпп ледюшо
nых отложений Крайнего Севера нашей страны мы знаем больше, чеи о 
природе по1tровных образований ее о сновной сельскохозяйственнnir  
зоны. 

Из анализа опубли:r\оваrшых работ по стратиграфии четвертпчпьп 
отложений можно сделать вывод о то�I, что выделение �шогочисленпых 
ледниковых и межле;:�,никовых эпох в подавляющем большинстве слу
чаев н� может быть обосновано бесспорныии палеоптологическимп дан
ными. Большин ство советских геологов пишут в своих работах о том, 
что похолодание нарастало постепенно и достигло своего МЮ\симум а в 
днепровсRую ( самаровскую ) эпоху. Н е достаточная аргументация пред
ставлениi1 о расчленении четве ртичных отложений на Jiедни новые и меrн
ледниновые эпохи привела в nocJLe;:щиe годы к развитию диаметр ально 
n ротивопо:10жных воззрений о nолно�r отсутствии ледниковых явлений 
па всей территории севера ев ропейской части СССР и Сибири и н но
вому возрождению дрифтовой гипотезы. Вnолне естественно, ч то одно
временное существование двух резко различных п редставлений об ос но
ве стратиграфического расчленения четвертичных отложений р авнинных 
территорий породило и идеи I\омпроииссного решения даниого вопроса.  
Авт_о р ы  многих работ с тали говорить об одновременном существовании 
ледпиконых покровов мансиуrалыiого олеТ(енения и полярного б ассшl.и а, 
з. таюне о наличии фациаJiьных зюt е щений м орсt,их образований серией 
:морсrшх осадков. 

Вышеприведепные данные свн,1етельствуют об острой необходимости 
нореиного пересмотра исходных позицнй в деле построения более со•;ер
шенной геоисторичесной ш калы четвертичных отложений Западно-Си
бирс к,ой равнины и очень многих равнинных территорий нашей плане
ты. На основании многочисленных полевых исследований и изучения 
м атериалов других исследователей мы уверенно можем сназать о том, 
что формирование четвертичных отложений и рельефа Зап а,'що-Сиби р
ской р авпины, I<ак и целого ряда великих и мадых равнин �r ира,  нера3-
рывно связано с петарией зарождешш и развития древни х  п алеарен 
и соврс11-rенной гидрографичесной сети. В свете новейших дапвых можн о  
сдеJiать выво.l о том, ч т о  четве ртичный покров р авнины в осповном был 
создан не в результате последовательной эвол юции реликговых озер пео
гена и не в п роцессе р азвития весьма обширных подпрудно-ледниновых 
и морских бассейнов ( ка к  счита ют многие иссJrедователи ) ,  а в итоге 
зю\ономерного формир·ования liJОЩПОЙ системы древних п алеорек. Их 
пространствеиное расположение п значительпой степени было !fредоп
ределено общии харюпером проявJiенпя новейших движений. 

П алеогеографичесние реетаврадин свидетел ьствуют о тюr, что на 
бодьшей части Западно-Сибирсr\оЙ равнины современные ДОJIИНЫ Оби 
и Иртыша и их главнейших п ритоков закономерно приурочены н си
стеме древних п алеорен. П алеореюr отличашrсь исключительно большой 
многоводностью и м ансимальвой а кrпвностыо в н аправлении интенсив
ного размыва нижележащих третн ч ных образований и фориирования 
п редеJlЬНQ широiпrх и глубоних речных долин, выполненных мощной 
толщей аллювиальных образований. А налогичные процессы н абшодались 

. и при с оздании современных долин Оби и ,Иртыша, протенали они п о  
сравнению с эпохами палеарен в весьма снром:ных м асштабах и в ос
ноnнои осваивали ранее отработанные эрозионные фор�.rы. В результате 
совиещения древних и современных речных систем в центральных рай
олах Западно-Сибирст\оЙ равнины аллювиальные образов ания развиты 
весьма широно. Колоосальнан поii:иа и не �,rенее з начитеJiьные области 
р аспространения н адпойменных террас и террасовых р авнин палеореR 
сове р шенно сопоставимы с общей территорией древних водораздеJiов. 
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Почти предельная соизмеримость древних и современных террасовых рав
нин и водоразделов составляет наиболее харюпервую особенность в 
геоморфологическом строении центральной зоны Западно-Сибирской 
равнины. 

Новые данные об истории формирования мощной снетемы дренних 
транзитных пашюрек и современных речных артерий Западно-Сибирской 
равнины могут служить весьма на.:�ежной основой для ст ратиграфиче
ского расчJiенения ее четвертичных отJiожений на базе выделения че
тырех флювиаJIЫIЫХ эnох, отражающих геоисторич:ескую посJiедоватеJiь
ность этапов в развитии физю�о-географичесюrх явлений регионаJiьного 
охвата. АштювиаJiьные свиты пaJieopei� и современных речных систем 
отчетливо n рослеживаются не на сотни, а на тысячи километров. Их 
вещественны й  состав был изучен в предгорьях Алтая, на приподнятых 
равпинах Севериого :Казахстана, в центраJJьной зоне Западно-Сибирской 
равнины и в се самых северных районах. На ос.новании описания бере
говых обнажений и анадиза буровых материалов ашповиальные свиты 
паJrсорек занартированы па огромной территории (от Урала до Сибир
сной платформы и от Алтая до Обсi<ОЙ губы) . Предельно широк'ое пло
щадное распространение интересующих пас образований не может идти 
ни в накое сравнение с имеющимися данными о пространствеином раз
витии ледшшовых образований, подоженными сейчас в основу страти
графического расчленения четвертичных отдожений подавдлющей части 
равнинных территорий. Одновременно с этим горизонтальная и верти
кальпая но рреляция аллювиальных свит палеорек может быть легко 
проведепа и на основании установJiенных закономерностей их формиро
вания. При проведении аналогичных иссле�ований в обJrасти сопостав
Jiения лсднюшвых образований с о;1новозрастньнrи, но в генетическом 
отношении резно разJrи Lшымп отложениюни весьма обширной внеледни
I�овой зоны всегда встреч.аются значительные затруднения. По уназан
ньпr вопроса�r возникают серьезные разногласия, тан кю� у многих ис
сJiедователей пет вполне объективных данных для проведения соответ
ствующих J{Орреляций в пределах больших территорий .. 

В исторни зарождения и развю•ия палеорек Западно-Сибирской рав
нины мы выдедяем четь1ре основных этапа : 1)  барнаудьсний (верхний 
шrиоцен ) ,  2) мало19гансi�ий ( пююrий пдейстоцен ) ,  3) тобольс.ний ( ниж
ний и средний пдейстоцен ) ,  4) эбаргуJIЬСЮ1Й (средний пдейстоцен ) .  На 
I�аждом этапе последоватеJiьпо форщ,rровашrсь существенно русловые и 
пойменно-старичные отложенl'iя транзитных палеорек и одновозрастные 
проJrювиально-делювиальные образования их склонов и древних водо
разделоn. 

В погребеиных додинах барнаульсних палеорек верхний плиоцеп 
п редставлен существенно русдоnой тоJrщей серых разнозернистых песi�ов . 
В обJiасти припалеозойского обрамдения Заnадно-Сибирской равнины 
пески обогащены гравием и галькой палеозойских пород Горного Алтая. 
В районах развития пластовых равнин :Кулунды, Барабы и Ишимсной 
степи русловый алJiювий барнаульских палеарен содержит в себе зна
читеJrьныс прослои и Jiинзы гравия п гальни из перемытых и переотло
женных известково-ме.ргелистых конкреций нижнеплиоценовой черлан
сiюй свиты. :Кроме того, широко распространен весьма характерный пес
чано-гравийный горизонт, залегающий во многих местах в пределах 
ВОJ\Ораздельных районов. При движении в сторону древних додин его 
мощность последовательно нарастает. Приведенн,ьrе факты явно сви
детельствуют о больших масштабах площадного эрозионного paзliiьrвa,  
ноторый ознаменовал начало формирования Четвертичных отдожений ·на  
значитеJrьной территории Западно-Сибирсной равнины * .  

* Нижнюю границу четвертичной системы Западно-Сибирской равнины мы 
nроводим по подошве бетекейской свиты, осадн:и которой принадлежат к фации 
русловых отложений барнаульских палеорек. 
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Литологин и стратиграфия вышележащих осадков верхнего плиоце
па отражает развитие пойменных и старичных фаций на заключитель
ной стадии формирования барнаульских палеорек. В литологическом от
ношении они обычно пред·стщшены толщей синевато-серых иловатых 
суглинков и глин, в верхней части отложения часто замещаютел пачкой 
бурых и темно-серых глин, содержащих линзавидные прослои погребеи
ных почв. На пологих склонах древних водоразделов русловые и пой
менно-старичные осадки барнаульских палеорек фациально замещают.сл 
существенно глинистыми пролювиально-делювиальными образованиями. 
В их составе явно преобладают буровато-зеленые и зеленовато-серые 1 
суглинки и глины. Они довольно резко отличаютел от подстилающих их 
третичных осадков не только значительным понижением общего тона 
окраски, но и полным отсутствием весьма харюпервых текстурных осо
бенностей, на основании которых прошовиально-делювиальные осадки 
барнаульских палеорек всегда можно отличить от нижележащих более 
древних образований. 

Из всех районdв Западно-Сибирской равнины наиболее мощные го
ризонты пролювиально-делювиальных образований барнаульских палео
р�к широко распространены только в Бийсжо-Барнаульской впадине и 
в приобской части Обь-Иртышского междуречья. Их аккумуляция на 
протяжении всего верхнего плиоцена проходила под непосредственным 
влиянием ближайших положительных структур Колывань-Томской дуги, 
Салаирекого кряжа и Горного Алтая. В этих условиях, несомненно, воз
росла роль пролювиально-делювиальных отложений в строении долин 
барнаульских палеорек в связи с непрерывным поступлением обильного 
исходного материала со всей территории юга-восточного обрамления 
Западн-о-Сибирской равнины. 

Первые сведения о наличии более молодых русловых и пойменных 
фаций и фаций длительных полноводных разливов в разрезе аллювиаль
ных отложений второго малоюганского флювиала мы находим у 
В. И. Громова [ 1934]. Он впервые их описал в долине р .  Мал. IОган, 
и поэтому мы считаем, что это н азвание н еобходимо оставить за вто
рым этапом формирования палеорек Западно-Сибирской равнины. Но
:вейшие материалы о вещественном составе и истории формирования ма
·лоюгаr-Iских палеорек довольно полно опубликованы в работах А. И. Во
робьева [1975], И. Г. Ермакова [ 1967], Ф. А. Каплянекой и В. Д. Тар
ноградского [ 197 4]. Последние авторы русловые фации указанного флю
виала описали как осадки талагайкинсr<бй свиты. Необходимо отметить, 
что в ба·ссейне Ниж. Иртыша и в районах Сургут.сного Приобья наблю
дается значительное возрастание мощности малоюгансюrх аллювиальных 
отложений за счет русловых фаций. В их нижней части отмечаются 
увеличение процентного·- содержания крупных фракций и наличие ба
зального горизонта, обогащенного гравийным материалом. Вместе с этим 
относительно час11о вышележащие пойменно-старичные фации бывают 
размыты, и на русловом алшовип маJrоюганского флювиала непосред
ственно залегают более иолоды е тобольсr<ие <<Диагональные пески:>> ,  впер
вые выделенные В. Н. Сукачевым [1932, 1933]. 

Для точного определения возраста малоюганского флювиала ни у 
одного из исследователей нет никаких фактических данных. Нет данных 
таюке и о его возможных стратиграфических аналогах в других раj:онах 
Западно-Сибирской равнины. 

Вышележащие отложения тобольсr<ого флювиала нами изучены в 
бассейнах Чаи, Кети, Парабели, Васюгапа, Тыма, Баха, Лямина, Н азы
ма, Демьяновни, Тургаса, Тобола, Ишима и Оми:, а также в долинах 
Оби от г. Бийюна до г. Салехарда, Иртыша от г. Семипалатинска и до 
устья, р. Томь от г. Новокузнецка до устья. После проведеиных иссле
дований мы впервые дали обоснованные [Нrшолаев, Шуr.mлова, 1962] 
выводьr о том, что тобольсrше палеореки отличались· большой много\. 
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водностью, максимальной эрозионной акТ>ивностью и сформировали глу
бокие и самые широкие долины (до 250 км) . Мы считаем, что тоболь
ские палеореки не могли сформировать за один эрозионно-аккумулятив
ный цикл мощную систему водных артерий и высказали свои обоснован
ные предположения о существовании значительного дотобольского вреза 
[Николаев, 1 963]. До наших исследований многие геологи русловый ал
лювий тобольских палеорек относили вслед за В. Н. Сукачевым [ 1 932, 
1933] к флювиогляциальным отложениям максимального оледенения. 

Пространствеиное расположение дотобольских, тоболь·ских, послето
больских палеорек и современных речных сисrем было предопределено 
общей унаследованной направленностью неотектонических движений [Ни
колаев, 1961 ,  1 963] . Они в значительной степени определили основную 
и самую главную закономерность в строении рельефа Западно-Сибир
ской равнины. 

Сводный разрез песчаных фаций тобольского флювиала может быть 
представлен в следующем Биде ( сверху вниз ) : 

1 )  мелкозернистые серовато-белые и . желтова"Го-серые преимуще
ственно тонкослоистые песiПI и супе:си; 

2) диагонально-слоi-�:стые серовато-белые и желтовато-серые средне
и крупнозернистые пески с прослоями гальки и линзами намытой дре
весины. 

Максимальная видимая М·ощность описываемых отложений дости
гает 20-25 м. В основании тобольского руслового аллювия на границе 
с нижележащими разновозрастными образованиями прослеживается всю
ду горизонт галечника средней мощностью 25-30 м. В нижней части 
тобольского аллювия почти повсеместно наблюдаются многочисленные 
линзы до 0,5 м мощностью, состоящие из перемытых кусков древесины, 
среди которой изредка попадаются хорошо сохранившиеся шишки сосны 
и ели. Пески передко содержат гальку величиной от 5 до 10 см. Диаго
нальные пески постепенно переходят в вышележащие мелкозернистые 
тонкослоистые пески и супеси, отличающиеся по механическому составу 
и по слои,стости. Кроме того, в них за оченЬ редким исключением от
сутствуют линзы намытой древесины и прослой мелной гальки. 

Отмеченные характерные особенности в строении песчаных осаднов 
прослеживаются из разреза в р азрез на многие сотни нилометров. Это 
обстоятельство вместе с палеонтологичесними данными (повсеместное 
присуrетвие весьма богатых семенных флор) дает надежные критерии 
для уверенных корреляций. Харантерные визуальные особенности опи
сываемых образованней не продублированы ни в более древних, ни в 
более молодых четвертичных отложениях. 

В районах Тобольского Прииртышья в верхней части осадков то
больского флювиала залегает 5 - 1 0-метровая характерная толща пой
менно-старичных отложений. Она представлена в основном темно- и 
зеленовато-серыми глинами и суглинками, содержащими прослои и лин
зы мелкозернистых песков, илистых торфяников и гумуоированных су
песей. В сухом состоянии глины и ёуглинки очень плотные. Во многих 
случаях в них наблюдаюrея извест.ковые стяжения различной формы. 
В районах внеледнюювой зоны пойменно-старичные осадки тобольского 
флювиала непрерывно прослеживаются в береговых р азрезах, обнажен
ных нак по Иртышу, так и по Оби, и их стратиграфическое положение 
и фациальная принадлежиость не вызывают никаких сомнений. 

Необ�одимо сказать о том, что в низовьях Иртыша и в р айонах 
Сургутского Приобья глины и суглинки пойменно-старичных фаций то
больского флювиала перекрываются ленточно-слоистыми глинистыми 
осадками подлрудных долинных озер, ноторые, в свою очередь, имеют 
клиновидное сочленение с мореной самаравекого оледенения. 

Сводный разрез четвертичных отложений тоболъских палеорек с р аз
мывом перекрывается осадками эбаргульского флювиала. Их стратоти-
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пические · разрезы впервые более детально нами были изучены в Усть
Ишимском районе Омской области в окрестностях с. Эбаргуль. О воз
расте и генезисе его осадочных образований существуют две основные 
точки зрения. Одни считают, что отложения эбаргульского флювиала 
представлены толщей озерно-аллювиальных осадков, а другие убеждены 
в том, что они формпровались в условиях �есьма обширных подирудных 
бассейнов, которые,- по их мнению, неоднократно возникали на террито
рии Западно-Сибирской равнины в связи с многократным повторением 
ледниковых эпох. На картах четвертичных отложений всегда отражается 
генетиче-ская природа покровнога комплекса Тобольского Прииртышья 
и Нарымокого Приобья (первое мнение) .  Указанные противоречия на
ходя•т свое объяснение в том, что все исследователи Западно-Сибирской 
равнины уделяли основное внимание изучению ее более древних отло
жений и в меньшей степени особенностям строения покровнога комплек
са Тобольского материка. Исторически сложившиеся представления о его 
озерно-аллювиальной природе вnолне удовлетворяли многих геологов, 
так как основные расхождения касались вопросов стратиграфии и па
леогеографии более древних отложений. 

Решающую роль в познании природы покровнога комплекса Тоболь
ского Прииртышья сыграла работа Р. С. Ильина [ 1 936]. Он с большим 
вниманием и интересом изуЧил естественные ра3резы с подробным опи
санием почвенног·о покрова и очень тщательно проа�ализировал на пер
вый взгляд удивительно монотонный облессованный разрез эбаргульско
го флювиала, совершенно не похожИй на весьма характерный состав 
нижезалегающих аллювиальных свит тобольского и малоюганского цик
лов в развитии палеорек Западно-Сибирской равнины. Приходится удив
ляться тому, как Р. С. Ильин· в 30-е годы нашего столетия, когда вся 
территория Тобольского Пр:ииртышья и Сургутского Приобья представ
ляла собой фактически белое пятно на карте геологической изученно
сти Западной Сибири, сумел сформулировать обоснованное мнение об 
аллювиальной природе покровнога комплекса весьма значительной ·Север
ной половины Обь-Иртышского мещдуречья. R сожалению, многие мо
лодые специалисты не смогли по достоинству оценить и понять его, не
сомненно, прогреосивные воззрения и использовать их в деле дальнейше
го изучения нового региона нашей страны. 

Мы пошли по пути Р. С. Ильина, прекрасно зная о том, что его 
выводы об аллювиальной природе своеобрааного комплекса покровных 
отложений Тобольского Прииртышья могут получить свое дальнейшее 
стремительное развитие только при положительном решении двух ос
новных задач:. Во-первых, надо было доказать на большом фаRтическ.ом 
материале, что аллювий эбаргульского флювиала знаменует новый этап 
в развитии палеорек Западно-Сибирской равнины, русловые фации ко
торого не только размыли ранее сформировавшиеся осадки тобольских 
долин, но и вышли далеко за их пределы. Во-вторых, следовало опре
делить, RaRaя толща осадков и как была размыта? На первый взгшщ 
трудно себе реально представить, что существенно супесчаные фации 
руслового аллювия равнинных рек эбаргульского флювиала могли про
вести весьма значительный эрозионный размыв на большой территории. 
С этой целью первоначально нам пришлось изучить закономерную на
правленность в развитии эрозионных и акRумулятивных процессов в сов
ременной долине Оби в период ее весенних разливов и последующего 
спада вешних вод. Лишь только после проведения уRазанных наблю
дений можно было перейти к решецию второй задачи. 

Вполне естественно, что на всестор'оннее изучение поставленных во
просов необходимо было затратить значительные усилия. За много лет 
в районах Тобольского Прииртышья были проведены обширные иссле
дования, результаты которых опубликованы. R сожалению, никаких но
вых данных об особых условиях формирования эбаргульского аллювия 
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получить не удалось. Лишь сравнительно недавно HaJ\fИ впервые найден 
таной страторегион, где в естеотвенных разрезах правого берега Иртыша 
и его левых притоков можно наблюдать, нак русловый аллювий эбар
гульских палеорек выходит за пределы тоболыжих долин и раснрывает 
во многих деталях последний этап в формировании палеарен Западно
Сибирской равнины. 

В Усть-Ишимском районе Оменой области на правом берегу Ирты
ша, против с. Эбаргуль, обнажен полный разрез аллювиальных отложе
ний эбаргульсного флювиала. Сверху вниз лежат следующие отложения: 

Мощность, м 

1.. Почва . . . . . . . 0,5 
2. Суглиноr< палево-желтый, лессавидный 2,5 
3. Суглинок желтовато-зеленоватыi"r с охристы

ми пятнами в верхней части, слабо гумусп-
рованный . . . . 3,0 

4. Гумусираванный горизонт 1 ,0 
5. Супесь зеленовато-серая 5,0 
6. Гумусираванный горизонт 1 , 0  
7. Суглиноr-> зеленовато-серый песчанистый . 4,0 
8. Гумусираванный горизонт . 1 ,0 
9. ПесОI< серый и желтовато-серый, тоююзерни

стый, слоистый. В нижней части песок раз
нозерпистый, с линзами и прослоями белого 
rшарцевого песr>а . 4,5 

10. Третичные отложения. Видимая мощность 32,5 

В приведенно�f разрезе (22,5 м)  толща эбаргульсного флювиала мо
жет быть подразделена на три части. В основании залегают пески 
русловой фации, выше следуют супеси и песчаные суглинни с гумуси
раванными прослоями. Они отражают р азвитие пойменно-старичных фа
ций и фации половодных разливов. Завершае11ся разрез 5,5-метровым 
горизонтом лессавидных суглиНiнов. В их средней части отмечаются тон
кие прослои и линзы более темной онрасюr. 

В н
'
епосредственной близости от приведеиного разреза на правом 

берегу Иртыша у сел Новонинольского, Романова, Скородум и других 
одновременно обнажаются полные разре!зы аллювиальных отложений кан 
тобольсних, тан и эбаргульсжих палеорен. В I{ачестве иллюстрации мы 
приводим описание разреза у с. Новонинольского : 

Мощность, м 
1. Почва . . 0,5 
2. Суглипон налево-желтый, лессовидпыii 5,5 
3. Супесь зелеиовато-серая 1 ,0 
4. Гумуспрованный горизонт 1 ,0 
5. Супесь зеленовато-серая 5.0 
6. Гумусираванный горнзонт 1 .0 
7. Супесь зеленовато-серая . . 2,5 
8. Песон серыП и жеJiтовато-серыfr, СJiоистый, 

тошюзернистый: В ннжней части песоr< раз-
нозернистый 2,5 

9. Глина темно-серая с лпнзами п прослоями 
тошюзерпистого песr;а . 6,0 

10. Песm; светло-серый, мелко- и среднезерни
стыП, в верхпей части горизонтально-слоис
тый, В НИЖНеЙ - НОСОСЛОИСТЫII С ЛИНЗами И 
просJiоями памытой древесины . 24,0 

1'1. Третrrчные отложения. Видимая мощность 6,0 

В приведеином разрезе, тан же кан и в других опорных разрезах, 
обнаженных в долинах Иртыша, Оби и Томи, с удивительным постоян
ством и заr{Qномерной последовательностью всюду наблюдаются русло
вые и ; пdй�fенно-старичные фации тобольсюrх и эбаргульских палеорек 

В работах I{Oi:Щa прошлого столетия и первой половины нашего 
вена: . [Высоцний, 1896а, б; Громов, 1934; Обручев, 1930; Эдельштейн, 
1 936;  И др.] много раз писали Ь том, что в северной половине Тоболь-
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ского материка нигде не наблюдается типичный маренный ландшафт, 
подvбный мореиному рельефу Восточной Европы при наличии в составе 
его четвертичных образований ледниковых отложений самаравекого оле
денения. Несмотря на это, в бассейнах рек СаJrым и Бол. Юган на 
всех геоморфологических картах СССР всегда картиравались Jiедниковые 
равнины с мореиным рельефо:м без особого объяснения вышеуказанных 
фактических данных. Отсутствие мореиного рельефа в левобережной ча
сти Сургутского Приvбья явилось мощным стимулом к развитию в по
следние годы разJiичных антигляциологических направлений в познании 
четвертичных отложений Западно-Сибирской равнины. Сторонники лед
никовой теории не могли своевременно дать указанным фактам убеди
тельное научное объяснение и тем самым способствовали развитию ги
потезы маринизма. 

В связи с этим на повестку дня стал очень важный вопрос о том, 
как и когда на весьма значительной территории бассейна Оби уничто
жен маренный рельеф и где проходила южная граница распространения 
самаравекого оледенения. С установлением четырех самостоятельных 
этапов в развитии паJiеорек Западно-Сибирск-ой равнины и с оконтури
ваннем областей распространения палео,)J,ОJiин эбаргуJiьского флювиала 
и их сравнения с картой фактического наличия мореиного рельефа нам 
стало r.овершенно ясно, что колоссальную работу по размыву леднико
вых отложений и по их переотJiожению провели эбаргульсние речные 
системы. Только в районах северной части Тобольсного материка в бас
сейнах Салым:а и Бол. Югана по самым скромным подсчетам: они раз
мыли значительную часть ледниковых отложений на площади 99 000 нм:2• 

Для полного доназатеJiьства высказанных положений мы обратились 
н детальному изучению литологич.есного состава русловых фаций эбар
гульсного аллювия. В разрезах ираного берега Иртыша, обнажающ"!!хся 
в онрестностях поселнов Сотнин и Семейки, мы впервые обнаружили в 
его составе линзавидные прослои белых наолинизированных песнов ат
лыl\юной свиты среднего олигоцена, залегающие под горизонтами бурых 
углей, обнаруженных на правом берегу Оби в районе с. Бол. Атлым, 
в 450 нм по прямой от пос. Сем:.ейни. Мы провели дальнейшие тщатеJiь
ные исследования и установили в разрезах Нижнего Прииртышья мас
совое снопление боJiьших, средних и малых отторжендев атлымсной сви
ты в Jiедниковых отложениях самаровеного оледенения, частично 
Сохранившихея в период зарождения и развития эбаргулысних речных 
систем. Отдельные отторженцы достигали весьма больших размеров и 
содержали в оостане до четырех прослоев бурого угля. Образцы бурого 
угля и вмещающих о·тложений из отторжендев и их естественных об
сних разрезов были проанализированы палиноJiогом К А. Меркуловой. 
Полученные пыльцевые номпленсы подтвердили выводы полевых наблю
дений. В посл-едующие годы отторженцы пород атлымсной свиты в ир
тышсних разрезах изучались Ф. А. Капляпеной и В. Д. Тариоградсним 
[ 1974], а танже В. А. Мартыновым, Б. В. Мизеровым, Е. В. Шандером 
и С. Б. Шацним [ 1976]. Наши выводы о леднинавой природе отторжен
дев они подтвердили детаJiьным анализ{)м новых данных. 

На разJiичных этапах энзарационная деятельность уральсного . лед
вина проявиJiась в разносе до южной границы его распространения мно
гочисленных отторженцен в следующей последовательности : меловые, па
леоценовые, эоценовые, оJiигоценовые морение и олигоденовые нонтинен
тальные. В пол-осе его южной границы распространены в основном оттор
женцы нонтинентальных отложений среднего олигоцена. В результате 
их последующего размыва русJiовый аллювий эбаргульсних палеарен 
приобрел харантерные литологические особенности, о ноторых мы го
ворили выше. В северных районах Обь-Иртышского междуречья, непо
средственно тяготеющих к левобережной зоне Сургутшюго Приобья, лед
никовые отторженцы представлены более древними морсними отложе-
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н.иями палеоrена. Вследствие этого в литологическом составе эбаргуль
ского аллювия были зафиксированы соответс.твующие изменения. Во 
многих случаях он обогатился опокавидным материалом за счет размыва 
палеагеновых отторженцев. 

Изложенные фактические данные свидетельствуют о том, что боль
шая площадн.ая эрозионно-аккумулятивная деятельность эбаргульских 
палеорек в районах Тобольско11о Прииртышья .не может вызывать особых 
сомнений. Она завершила историю развития сложной системы палеорек 
Западно-Сибирской равнины и сформировала геоморфологическую фор
мацию древних аллювиальных равнин. 

Прежде чем перейти к оценке роли геологическою субстрата в пре
дыстории пространствеиного расположения геоморфологической форма
ции древних аллювиальных равнин, следует сказать несколько слов об 
определении Qсновной водной артерии Западной Сибири. 

Рассматривая географическую карту Западно-Сибирской равнины, 
многие задают себе вопрос:  почему Иртыш считается притоком Оби, 
а не наоборот? И верно, почему? Нам хорошо известно, что общая дли
на Иртыша от истоков до' устья составляет 4450 км, тогда как длина 
Оби от слияния Бии и Катуни до места впадения в нее Иртыша равна 
лишь 2520 км. Если даже считать долину Оби от истоков Катуни, 
то она · составляет 3183 км. К тому же и бассейн Иртыша больше, чем 
бассейн Оби. Иртыш или Обь? Этот вопрос еще в дореволюционное вре
мя был предметом острых и длительных дискуссий. Сторонники первой 
гипотезы говорили о том, что он от Т·обольска течет на север в одном 
направлении, а Обь подходит к нему сбоку, как правый приток. Про
тивники же указывали на то, что в месте слияния двух больших си
бирских рек Обь значительно многоводнее Иртыша. Последний довод 
и решил длительный спор в пользу Оби. Большая условность этого под
хода в наши дни вполне очевидна. Не случайно часто сами гидрологи, 
взявшие за основу выделения главной реки фактор многоводности, от
ходят от своих исходных позиций. Так, например, они твердо считают, 
что Ангара является правым притоком Енисея, хотя водность ее в ме
сте слияния больше водности Енисея. 

В наши дни к поставленному вопросу необходимо верну_!ься из 
очень многих соображений, и в первую очередь потому, что на большей 
части территории нашей планеты зарождение и развитие главнейших 
рек было предопределено характером проявления тектонических движе
ний. Многолетние исследования в области познания истории развития 
рель·ефа Западно-Сибирской равнины дали нам возможность [Николаев, 
1 963] еделать вывод о том, что Иртыш намного древнее Оби. Долина пра
Иртыша на очень значительном протяж.ении в общем плане повторяет 
расположение современной реки. Зарождение Иртыша на всем протя
жении от истоков до его древнего устья, ныне затопленного водами Кар
ского моря, произошло не менее 3 млн лет тому назад. За это время 
он пережил несколько этапов последовательного развития, о которых мы 
писали выше, а еовременный унаследованный Иртыш ведет свое лето
исчисление с начала верхнего плейстоцена. 

Основываясь на палеогеографических данных, мы считаем, что Обь 
является притоком Иртыша. Исходя из этого можно гонорить о том, что 
общая длина И ртыша от истоков до Карского моря достигает 6400 км, 
превосхооДит протяженность Амазонки на 130 км и короче Нила всего 
лишь на 90 км. 

Из анализа серии тектонич.еоких, палеогеографических и геофизиче
ских нарт [Шатский, 1954; Проводников, 1975 ; и др.] ясно, что геомор
фологическая формация древних аллювиальных равнин и закономерно 
приуроченные к ней террасовые равнины современной долины Иртыша 
на всем протяжении от г. Семипалатинска до устья территориально под
чинены погребеиной структу.рой зоне варийской складчатости. На  юге 
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от  Обь-Зайсанской зоны отходит иртышская ветвь общего северо-запад
ного простирания, которая в районе Тобольска причленяется к меридио
вально вытянутой системе погребеиных структур Урала. В пределах 
всей указанной зоны наблюдаются максимальное погружение палеозой
ского фундамента, устойчивое развитие морских фаций 1\Iезозоя, палео
цена, эоцена и нижнего олигоцена и развитие значительных отрицатель
ных структур на леотектоническом этапе. Таким образом, долина Ир
тыша и указанная структурная зона это не только ведущий элемент 
общей орографии Западно-Сибирской равнины, но и ее важнейший ори
ентир в направленном развитии палеогеографических явлений. 

Следует крат�о остановиться и на раосмотрении существующих воз
зрений на вопросы стратиграфии и палеогеографии четвертичных отло
жений Западно-Сибирской равнины с позиций признания и дальнейше•го 
развития нашей концепции об унаследованном развитии мощной систе
мы палеорек и современных речных систем. Весьма убедительные новые 
данные о присутствии ледниковых отторженцеn континентального али
гоцена в районах нижнего течения Иртыша утверждают основные поло
жения сторонников ледниковой теории. Они находятся за пределами' 
южной границы максимального распространения морского баосейна, к.о
торый реставрируют· различные представители западно-оибирского анти
гляциализма - маринизма, и не в состоянии объясни-rь природу оттор
жения путем их разноса плавающими льдинами. 

Н'онцепция палеорек подтверждает высказывания Р. С. Ильина 
[1936], В. А. Обручева [1930], В. Н. Сакса [1953] и Я. С. Эдельштейна 
{1936] о том, что речной сток в эпоху самаравекого оледенения испыты
вал определенные затруднения, но никогда не прекращался и в основ
ном осуществлялся между неполно смыкающимиен ледниками. Воз
можно также, что в короткие периоды он проходил и по поверхности 
ледниУ.ового покрова. Приведеиные фактические материалы о строении 
естественных разрезов "Среднего Приобья и Нижнего Прииртышья по
зволяют говорить о 110м, что формирование озерных осадков Самарав
екого подирудного бассейна наблюдал.ось только в пределах долин то
больских палеорек. При этом процессы аюiумуляции шли не в обширном 
<<озере-море>> ,  как думают некоторые геологи, а в сложной серии взаимо
связанных озерных водоеМJов. Их пространствеиное распол·ожение было 
ограничено районами широтного отрезка Оби и нижнего течения 
Иртыша. 

Рельеф и историю формирования современной речной сети в позд
нем плейс:гоцене мы опишем ниже в специальной главе. 

СТРУКТУРЫ ПЛАТФОРМЕННОГО ЧЕХЛА 

За  последние годы опубликованы многочисленные представления 
о тектоническом строении платформенного чехла Западно-Сибирской 
равнины. R большому сожалению, известные нам схемы не едины Даже 
в представлении общего плана положительных и отрицатель.ных струк
тур первого порядка. Подавляющее большинство исследователей при ре
шении поставленного вопроса использовали главным образом материалы 
аэромагнитной съемки. В результате применения различных приеМ()В 
расчета глубины залегания и способов проведения изогипс рельефа маг
нитных образований они пришли во многих случаях к противоречивым 
выводам. Учитывая это обс11оятельство, в основу своих. обобщений мы 
положили итоговые результаты комплексных исследований. R числу 
последних сю:едует отнести гипсометрическую, геоморфологическую и 
геологическую карты, карту новейшей тек11оники, карту четвертичных 
отложений, серию палеогеографических схем, карту рельефа доюрс�их 
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образований, схему струнтурных элементов фундамента и схематичесную 
нарту его вещественного состава * . 

. Согласно новейшим данным мезо-найнозойсние движения на тер� 
ритарии равнины последовательно фориируют глубокие впадины и раз
деляющие их системы · поднятий. Основы нрупного плана ее мезо-кай� 
нозойсной тентапики находят большей частью свое прямое отражение в 
морфол·огии равнины и в общей направленности развития ее гидрогра
фичесной сети. На схеме (рис. 4) мы поназали наиболее значительные 
положительные и отрицательные струнтуры первого и, частично, вто
рого порядка, ноторые составляют основу тентонического плана Западно
Сибирсной равнины. К числу ведущих положительных структур следует 
отнести Щучинский, Туринский, Северо-Казахстанский, Обской, Енисей
сний, Игарский и Таймырский выступы, Ямальский, Хадутинсний, Пу
ровокий, Верхнетазовсний, Агансний, Верхнеказымский, Северо-Сосьвин
сний и Демьлнсний своды, региональные зоны Обь-Енисейсних и Обь
Иртышсних ( Васюгансних) поднятий. В числе отрицательных струнтур 
первого порядка должны быть отмечены Обь-Т азовская, Надымсная, 
У сть-Енисейсная, Ляпин екая, Ханты-Мансийская, Юганская, Кетсная, 
Чулымо-Енисейекая (Тегульдетская ) ,  Иртышсная (Омская) , Тургайская, 
Кулундинская и Бийско-Барнаульская впадины. Перечиеленные структу
ры выделены по номплексу геолога-геоморфологичесних и геофизичесних 
данных и находят свое прямое отражение FJa нартах. 

Положительные структуры 

Щучинекий выступ. По новейшим данным, Щучинекий выступ 
представляет собой северное окончание Полярного Урала, погребеиного 
под толщей осадочного чехла равнины [Нали.внин, 1959а, б; Рудневич, 
1960]. По материалам бурения, проведеиного в Салехардсном районе, на  
фоне юго-восточного погружения палеозойских етрунтур выступа проис
ходит довольно быстрое нарастание мощности меловых и паJiеогеновых 
отJiожений. В пределах центраJiьной части выступа значительная часть 
мезо-найнозойского покрова срезана четвертичной эрозией .  ВсJiедствие 
этого в бассейне верхнего течения р. Щучья девонсние отJiожения u це
лом ряде пуннтов выходят непосредетвенно на дневную поверхность [Де
доев, 1958]. По данным Ф. Л. Алявдина [1959] и М. Я. Рудкевича [1 960], 
новейшие и современные движения захватиJiи не тольно территорию 
ЩучинСRого выступа, но и бJiижайшие к нему поJiожительные струнту
ры Северо-Сосьвинсного свода. Об этом говорят паходни морсних обра
зований антропогена на вершине возвышенности Мужиненаго Урала. 

Туринский выступ распоJiожен в пределах восточного склона Урала 
и отчетливо зафиксирован на всех геологичесних нартах по нореиным 
выходам палеозой:сних и палеагеновых отложений, далено вдающихся 
в сторону Западно-Сибирсной равнины. По всей вероятности, он отра
жает в себе элементы широтного поднятия варийских структур Урала, 
вnервые выделенного Н. С. Шатсним {1945] под наименованием Вошо
Уральсного свода и описанного В. Д. Наливкиным [1959а, б]. Положи
тельные структуры этого свода имели очень длительную историю разви
тия и оказали большое влияние не только на теiпопическую природу 
древней платформы и варийской геосинклинали, по и на условия фор
мирования чехла Западпо-Сибирской равнины. В районах Туринского 
выступа мы всюду наблюдаем сокращенный разрез мезозойских и кай
нозойских осадков. На его территории их общая мощность не превыша
ет 1 000- 1200 м.  Как правило, здесь из разреза выпадают отложения 

* Карты и схемы были составлены В. А. Николаевым и Л. Я. Проводнико
ным в процессе совместного обобщения геологических и геофизических мате
риалов. 
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Рис. 4. Схема структур платформенного чехла Западно-Сибирской равпины. Со-
ставили В. А. Николаев и Л. Я. Проводпиков. 

I - выступы; II - склоны; 111 - зоны региональных nоднятий; l V - свод (а) и его наибо
лее nриnоднятые части (б) ; V - наиболее значительные валы и ло�<альные поднятия; VI 
вnадины (а) и нанболее углубленные их части (б ) ;  Vll - обрамлеюtе обнаженных палеозой-

с •щх и более древних пород. 
1-7 - выступы: 1 - Щучинский, 2 - Туринский, 3 - Северо-Назахстансний, 4 - Обс�<ой, 5 -
Енисейсний, 6 - Иrарский, 7 - Таймырсний, 8, 9 - зоны региональных поднятий: 8 - Об!,
Енисейсная, 9 - Обь-Иртышенан (Васюгансl<аЯ ) ;  10-17 - своды: 10 - ЯмальСI<ИЙ, 1 1 - ха
ДУТИНСI<ИЙ, 12 - Пуровс�<ий, 13 - Верхнетазове кий, 14 - Аганс�<ий, 15 - Верхненазымс,;ий, 
16 - Северо-Сосьвинсний, 17 - Демьлнский, 18-29 - впадины: 18 - Обь-Тазовсная, 19 - На
дымская, 20 - Усть-Енисейсная, 21 - Ляшшс•<ая, 22 - Ханты-Мансийс�<ая, 23 - Югансная, 
24 - Нетсная, 25 - Чулымо-Енисейсная, 26 - Иртышенан ( Омс�<ая) ,  27 - Тургайсная, 28 -

Нулундинская, 29 - Бийско-Барнаульсная. 



юры и валанжина. В составе меловых образований преобладают при
брежно-морские фации. Восточная граница Туринского выступа, праве
денная по изогипсе 1500 м, охватывает бассейны верхнего течения Ту
ры и Тавды. Максимальная длина выступа не превышает 750 км, а ши-
рина - 150 км. 

· 

Северо-:Ка3ахстанский выступ. Положительная структура, располо
женная на продолжении северо-казахстанекого палеозойсiюго массива, 
впервые была выделена и охарактеризована Н. П. Туаевым [1941] под 
названием <<Северо-:Казахстанского вала>> .  В 1945 г.  положительные 
структуры выступа и вещественный состав его палеозойских образова
ний по геофизическим данным описали А. А.  Борисов и Г. И. :Кругли
кова. В последнее время Н. Н .  Ростовцев да,л этой положительной струк.
туре новое н азвание, в одном случае, как Вагай-Ишимскал антеклиза,  
а в другом - под наименованием Вагай-Ишимского поднятия. В работе 
<<Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирской низменностИ>> [1951:$] 
она кратко охарактеризована под именем Казахстанского выступа. 
В статье В. Д.  Н аливкина f1959] северное погружение палеозойских соо
ружений :Казахст1;1.на описано под названием Вагай-Ишимского выступа. 
С нашей точки зрения необходимо сохранить первое наименование, T<J.R 
как оно подчеркивает определенную связь описываемой структуры со 
структурами обнаженного палеозойского массива :Казахской складчатой 
страны. 

По геофизическим материалам и данным бурения, Северо-Казах
станский выступ имеет общее погружение в северном направлении и от 
обнаженного палеозоя прослеживается на расстоянии 400-450 км. Н а  
общем фоне нисхоДящих движений, сформировавших впадину Западно
Сибирской равнины в целом, наиболее интенсивные положительные дви
жения в области Северо-Казахстанекого выступа в основном проходили 
в нижне- и среднеюрское время. Н а  значительной ето части осадки ука
занного возраста отсутствуют. В эпоху верхнеюрской морской трансгрес
сии на территории многих районов Северо-Казахстанекого выступа гос
подствовал морекой режим. В ходе дальнейшей геологячеекоИ эволюции 
явления отноеительно преобладающих поднятий в пределах описываемо
го выступа поеледовательно компенсируютел < шее возрастающими значе� 
ниями движений отрицательного знака, и к началу третичного периода 
вел территория Север'о-:Казахстанского выступа целиком вовлекается в 
область единого южного прогиба.  Это явление н ашло свое отражение не 
только в мощности и литологическом составе третичных отложений, но 
и в характере 110грутенил поверхности фундамента. Уг(\л его погру
жения в районах юга-западной части Омекой области составляет в сред
нем около 20 м/км. . 

Обской выступ. Под различными наименованиями (Обское поднятие, 
Обской выступ и др. )  эта важнейшая положительная структура Запад
н о-Сибирской равнины кратко описана в целом ряде работ ![Борисов, 
1944 ; Шатекий, 1951 ; и др .] .  По представлениям всех исследователей, 
Обской выступ - крупнейший' антиклинальный перегиб между системой 
юга-восточных и южных впадин равнины. В пределах Новосибирского 
Приобья выступ имеет очень сложное тектоническое строение. Здесь на
блюдается сопряжение Обь-Забайкальской геосинклинали с положитель
ными структурами Салаирекой эпикаледонской платформы {Сперанский, 
1933 ; М атвеевская, 1960]. Интерференция волновых и складчатых дви
жений оказала существенное влияние не только н а  характер строения 
в арийских структур и фациальный �остав слагающих их туфагенных и 
флишоидных формаций, но и отразилась в тектонике мезозойских и кай
нозойских отложений и в особенностях изменения палеогеографической 
обстановки. Постумное влияние дифференцированных движений плат
формы и геосинклинали значительно осложнило нормальный ход про
цессов мезозойской и кайнозойской аккумуляции, вследствие чего в раз-
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личных зонах погружещш Обского выступа мы часто наблюдаем суще
ственные различил в фациальном составе одновозрастных осадн:ов. 
В современном рельефе и в характере проявления э�озионно-аккумулл
тивной делтельности р. Оби нашло прямое отражение северо-западное 
простирание ведущих структур эпикаледонской платформы. 

По геофизическим данным, граница относительно неглубокого зале
гавил п алеозойского фундамента в пределах Обского выступа в основ
ном повторлет собой конфигурацию палеозойоного обрамлении. Лишь в 
трех направлениях, в соответствии с господствующими проотираниями 
Томь-Rолывансной зоны и Салаирених струнтур, в глубь равнины отхо-дят три дополнительных поднятия. Первое погружается в юго-западном 
направлении и уходит в районы Rулундинсной степи. Далее на его про
должении расположен Бурлинсний вал. В северо-восточном направлении 
прослеживается Асинсное поднятие, идущее от г. Томсна н с.  Асино на 
р .  Чулым. R югу от него в разрезе покровных отложений равнины пол
ностью отсутствуют морение фации. Третье (Rаргатсное ) поднятие под
черкивает господствующие простирания Салаирених струнтур и просле
живается в глубь Обь-Иртышского водораздела на расстоянии 250 нм от 
г. Новосибирсна. Судя по данным бурения Пудинекой опорной скважи
ны, положительные движения в области его развития проходили более 
интенсивно в найнозойское время. Об этом свидетельствует малая мощ
ность третичных образований. В целом глубина зоны погружепил уна
занных поднятий может быть проведела по изогипсе 100-1200 м. 

Енисейский выступ. Под этим наименованием мы выделяем область 
nодземного погружения положительных струнтур Енисейского кряжа 
в северо-западные районы Западно-Сибирской равнины. По геофизиче
СIШМ данным А. М. Загороднова 1[1960], в пределах этой положительной 
структуры, тан же как и в районах обнаженной части Енисейского кря
жа,  магнитное поле характеризуется <<большой насыщенностью разнооб
разными по интенсивности и форме лональными положительнь!ми ано
м алиямИ>) .  С юга на север Енисейский выступ прослеживается от 
левобережья р .  Сыl\'1 до бассейна р . Пакулиха, а с запада на восток -
от правобережьл р. Елогул до обнаженных структур Енисейского кряжа. 
R северу от бассейна р .  Пакулиха в строении магнитного поля наблюда
ются коренные изменения. Здесь исчезают локальные аномалии, и гра
фики магнитного поля приобретают весьма плавные очертания. 
По данным А. М. Заrороднова, далее к северу <<располагается крупная 
впадина, выполненная, по всей вероятности, мощной толщей осадков па
леозойского возраста, почти нигде не прорваиных интрузилми. Эта впа
дина представляет, видимо, единое целое с Фатьяниской депрессией, 
расположенной в пределах Сибирской платформы, и характеризуется 
наиболее полным разрезом палеозойских образований близ долины 
р. Енисею) .  В описанных границах Енисейский выступ :может быть 
оноптурев по изогипсе 1000 м.  

Все вышеотмеченные струнтуры, выявленные в результате геофи
<:�ических исследований, находят свое прямое отражение в современном 
рельефе левобережной зоны среднего Енисея. История развития Енисей
сного выступа на протяжении всего мезозоя и кайнозоя нам полностью 
еще не известна .  Однако, принимая во внимание ряд косвенных сообра
жений, можно утверждать, что в его пределах на протяжении мезозойско
го времени на фоне общего погружения равнины устойчиво проявлялись' 
положительные движения. Этот вынод вытекает из данных сравне
ния разреза мезозойских отложений, развитых в низовьях Енисея, с раз
резом одновозрастных образований юго-восточной части равнины. В пер
вом случае в их составе преобладают морские и прибрежно-морские 
фации, 'а ·: во втором - только континентальные образования. Не менее 
показательны тю>же данные буровых работ, · проведеиных в бассейнах 
Баха,· Елогуя, Тыма и Сыма, показывающие уменьшение моЩности 'М:е� 
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зозойских отложений при приближении к областям развития положи- . 
тельных структур Енисейского выступа и наличие прибрежно-:морских 
фаций с явным преобладанием в их составе нонтинентальных осадiюв . 

В геологическом строении Енисейского выступа принимают участие 
нижнемеловые и верхнемеловые отложения, которые на его территории 
в ряде случаев выходят непосредственно на дневную поверхность в ле
вобережных разрезах Енисея и в естественных обнажениях в бассейне 
р .  Дубчес. В течение всего третичного периода область Енисейского вы
ступа испытала колебательные движения с ведущим значением движе
ний положительного знака. Этот вывод вытекает из анализа литологиче 
ского состава третичных отложений, участками сохранившихся. Поло
жительные движения в пределах Енисейского выступа проходили и на  
протяжении четвертичного периода, преграждая путь к широкому рас
пространению ледниковых образований в более южные районы Западно
Сибирской равнины. 

В орографическом отношении территория Енисейского выступа 
представляет собой значительную возвышенность, получившую от :мест
ных охотников очень меткое наименование «лобовой матери:ю> . В рай
онах лобового материка развит нрупнохолмисто-грядовый рельеф с по
вышенным коэффициентом общей расчлененности. Глубина эрозионного 
вреза достигает 80 :м. Узние крупносклонные долины приобретают здесь 
навьонообразную форму. Первичные формы водно-ледниковой юшумуля
ции в пределах лобового :материка очень сильно переработаны современ
ной речной системой в период ее зарождения и развития. В отличие . от 
этого территория Приенисейской депреесии, к которой приурочена со
временная долина Енисея, �южет быть с11-rело отнесена к натетории плос
ких слаборасчлененных равнин, незначительно приподнятых над уров
нем :моря (в среднем на 50-55 м) . Поверхность приениеейских равнин 
изобилует наличием многочиеленных озер и болот. 

Северо-Сосьвинский свод. В пределах погруженного склона Север
ного Урала выделяется область относительно неглубокого залегания по
верхности складчатого фундамента - Северо-Сосьвинский 1 евод, который 
оконтуривается изогипсами от 1000 до 1500 м. На западе он ограничен 
Ляпинекой впадиной, идущей вдоль обнаженного обрамления палеозой
ских пород. В пределах свода наблюдаются Мужинекое поднятие , ло
нальное поднятие района е. Березоно и другие, вытянутые преимущест
венно в северо-восточном направлении в соответствии с господствующи
ми простирания:ми погребеиных структур палеозойского фундамента. 
В северной части евода глубина залегания фундамента не превышает 
500- 1000 :м,  что подтверждается рядом буровых скважин. Расположен
ное здесь Мужипское поднятие, · оконтуренное по изогипсе 750 :м, охва
тывает араграфически выраженный Мужинекий Урал. Южной чаети 
свода складатые образования фундамента залегают на глубине порядна 
1200- 1500 м. Длина Северо-Сосьвинского свода оноло 600 н:м, ширина 
до 1 20-160 км. Максимальное превышение свода относительно Ляпип
сной впадины колеблется в пределах 500-700 м.  Превышение же свода 
по его восточному снлону составляет 1500- 1700 :м относительно Ханты
Мансийсной впадины и до 2000 :м и более для районов НадыМСJ1ОЙ. 

В северных районах свода из разреза выпадают юрские оеадки, ко
торые появляются лишь в сокращенном объеме при погружении его 
структур в области Ханты-Мансийской впадины. В пределах соседней 
Ляпиненой впадины они широко распространены и имеют значительную 
мощность. В геологическом строении покровных образований территория 
Северо-Сосьвинсноrо свода харантеризуется площадным распространени
ем морских образований палеоцена, эоцена и нижнего олигоцена. 
В районах развития отрицательных структур второго порядка и в зонах 
начального погружения они перенрыты серией континентальных отло
жений среднего и отчасти верхнего олигоцена.  Следует уназать на на-
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личие ледниковых отложений эпохи максимального оледенения в соста
ве четвертичных образований свода. Все более древние и более молодые 
осадки четвертичной системы на его территории распространены не ши
роко и присутствуют только в погребеиных долинах и в зонах развития 
водно-л,едниковых образований постмаксимального оледенения. В мор
фологическом отношении положительные структуры Северо-Сосьвинско
го свода хорошо выражены наличием приподнятых возвышенностей.  
Среди последних следует отметить Мужинекий Урал и возвышенность 
Jiюлин-Вор, высота которой достигает 300 м над ур. м. 

Верхнеказымский свод расположен в бассейнах верхнего течения 
рек Назым, Лямин и в зоне левобережных притоков р. :Казым [Никола
ев, Проводников, 1961]. По изогипсе 2800 м он несколы\о удлинен в ши
ротном направлении и его размеры составляют · 120 Х 200 км. Превыше
ние свода относительно окружающих составляет до 1000- 1200 м для 
Ханты-Мансийской впадины и до 2000- 2200 м, а возможно несколько 
более, для Надымской. В геоморфологическом отношении район Верхне
казымского свода представляет собой довольно сильно расчлененную 
платообразную равнину, приподнятую над уровнем моря на высоту 
150- 230 м. По сравнению с предельно равнинным рельефом соседних 
впадин, поверхность которых приподнята всего лишь на 56- 75 м, ха
р антерные черты его морфологии отчетливо подчерюшают область моло
дых положительных движений, унаследаванна развивающихся на про
тяжении длительного времени. В геологичеснам строении Верхненазым
ского свода принимают участие морение и нонтинентальные образования 
н ижнего, среднего и верхнего олигоцена. 

Верхнетазовский свод охватывает водораздельные участии рен Бах, 
Тым и Пур. Его эпицентральная часть ограничена изогипсой 1500-
2000 м и протягивается в северном направлении от верховий Елогул до 
устья Ратты (левого притона р. Таз ) . Общая длина этой части свода 
200 нм, ширина в северной половине 60 км, южной - до 100 I\M [Нино
лаев, Проводнинов, 1960] . Свод расположен на фоне общего обмена до
юрсного фундамента с запада на востон. На севере, западе и юге он 
ограничен впадинами. 

В геологичеснам строении Верхнетазовсного свода принимают уча
стие 1юнтинентальные свиты верхнего мела и нижнего палеогена. Ха
рантер распространения и состав более молодых ледниноnых и водно
ледюшовых осадков северо-восточной части 3ападно-Спбирсной равнины 
говорит о том, что положи1:ельные струнтуры Верхпетазовсного свода 
сыграли существенную роль в истории развития :м ансимального ол�депе
ния, тан нан они препятствовали Jiормальному продвижению ледпющво
го покрова в более южные районы равнины. Тольно по этой причипе в 
бассейне верхнего течения р. Бах мы наблюдаем островное распростра
нение мореиных отложенпй, весьма незначительной мощrисти. В более 
.западных районах равнины за пределами развития положительных 
струнтур Верхпетазовсного свода граница площадного распространения 
ледпиновых осаднов мансимального оледенения проходит южнее . 

Демьянекий свод. На основании геоморфологических, геологических 
и геофизических данных под именем Демьянекого свода мы выделяем 
I\рупную положительную структуру, расположенную в центральной ча
сти 3ападно-СибирсRой равнины н аиружеиную почти со всех сторап 
впадинами, к территории Rоторых приурочены современные долины Оби 
и Иртыша I[Нинолаев, Проводнинов, 1960] . Палеозоiiсний фундамент  в 
пределах Демьяненога свода еще очень слабо изучен. На  основании об
стоятельного анализа геофизичесRих материалов установлено овалаоб
разное поднятие фундамента, вытянутого в широтном направлении. На
иболее отчетливо Демьянсний свод шшнтуривается по изогипсе 2500 м, 
в его состав входит вся область верхнего течения Демьюши. ОбЩая его 
длина IJ уназанных граnицах достигает 240 км, юiксимальная шири-
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на - 70- 100 IШ. Таким образом, по своим размерам он сопоставим � 
платформенными структурами первого порядка Волго-"УральСI{ОЙ обла
сти типа Жигулевеко-Пугачевского свода. По поверхности складчатого 
фундамента амплитуда свода относительно окружающих впадин колеб
лется в r;rределах 500-800 м. Несколько больших значений она достига
ет в области его северо-запа�ного и северо-восточного погружений ( бас
сейн р. Бол. Юган ) . 

В геологическом строении Демьянекого свода принимают участие 
континентальные осадки среднего олигоцена ( абросимовекая свита) .  
Выше д. Rамельяги они обнажены в естественных разрезах водораздель
ного плато и речных террас как по правому, так и по левому берегу 
Демьянки. По его периферии широко распространены осадки верхнего 
олигоцена ( бещеульская ·свита) .  Области сопряжения Демьянекого сво
да с окружающими его впадинами характеризуются значительным по
гружением третичных образований и повсеместны.м развитием мощной 
толщи четвертичных отложений. 

Не менее отчетливо Демьянекий свод выражен и в геоморфологиче
ском строении западной части Обь-Иртышского водораздела, который 
представляет собой платообразную возвышенность, расчлененную реч
ными долинами. В пределах окружающих впадин широко развиты тер
расовые равнины палеарен и современных речных систем. 

Отрицательные структуры 

Среди отрицательных структур Западно-Сибирской равнины в на
стоящее время м:ожно выделить три типа. R первому относятся все се
верные впадины ( Обь-Тазовская, Усть-Енисейская и Надымская) . Исто
рия их возникновения неразрывно связана с первыми этапами погру
жения фундамента равнины в юрское время и охватывает последующие 
периоды длительного развития впадин на протяжении нижнего и верх
него мела. Ro второму типу принадлежат впадины центральной части 
равнины (Ханты-Мансийская, Юганская, Иртышская, Rетская и Чулы
мо-Енисейская) .  Их формирование в основном проходило в эпоху ниж
него и верхнего мела и в течение палеагенового времени. Отрицатель
ные структуры третьего типа развиты на юге равнины. R их чисJIУ мы 
относим Тургайскую, Rулундинскую и Бийско-Барнаульскую впадины. 
На  территории указанных впадин наиболее интенсивное погружение 
фундамента наблюдалось в третичное время. 

Четвертичный этап развития впадин Западно-Сибирской равнины 
по сравнению с ходом их геологической эволюции на протяжепни всего 
предшествующего времени характеризуется проявлением диаметрально 
nротивоположных nроцессов. Если в мезозойское время и в третичную 
эпоху области последовательного погружения палеозойского фундамента 
постепенно перемещались с севера на юг, то на протяжении всей чет
вертичной с:истемы, за исключением районов Полярного "Урала, Таймыра 
и Путорана, nовсеместно проявлялись двил<ения обратного знака. При 
этом они nроходили в обратной nоследовательности относительно пред
шествующих эпох и характеризовали·сь большой интенсивностью. На 
всей территории юга равнины, за исключением районов Rулундинского 
Приобья, четвертичные отложения имеют небольтую мощность и обыч
но представлены толщей nокровных суглинков различного механиче
ского состава. Более древние четвертичные осадки здесь развиты только 
в nределах системы палеорек и современных речных артерий. В цент
ральной части Заnадно-Сибирской равнины мощность аллювиальных от
ложений древних долин 100- 120 м. В области северных впадин четвер
тичные отложения достигают мансималЪной мощности ( до 200 м )  . В от
личие от центральных и южных районов равнины в северных разрезах 



широко обнажены ледниковые, водно-ледниковые и озерно-аллювиаль
ные отложения и осадки бореальной трансгрессии. 

Кроме отмеченной основной закономерности в развитии впадин, вы
текающей из анализа их геологического строения, не менее интересна 
и другая важнейшая особенность формирования. Она заключается в том, 
что по направлению с востока на запад от Енисея J{ Уралу в составе 
мезозойских и кайнозойских отложений происходит постепенная смен а  
континентальных фаций н а  морские . Наиболее хорошо это явление мож
но проследить при сопоставлении разрезов мезозойских и кайнозойских 
отложений центральной части равнины. В этом же направлении после
довательно возрастает и общая глубина погружения впадин. 

В целях обоснования высказанных положений мы приведем ниже 
краткое описание главнейших впадин и отметим основные черты их гео
логического строения. При этом воздержимся от характеристики север
ных впадин, так как их выделение основано в большей части на анализе 
геофизических данных, за исключением Усть-Енисейсiюй впадины. 

Усть-Енисейскап впадина. В ее строении, так же как и в строении 
всех северных впадин, существенную роль играют юрские отложения, 
область развития которых отмечает первые этапы мезозойских транс
грессий. Этот вывод вытекает из рассмотрения имеющихся материалов 
по геологии Усть-Енисейского района и данных палеогеографических 
реставраций. Так, в Усть-Енисейском районе общая мощность юрских 
образований превышает 1500 м. В их состав в основном входят морские 
и прибрежно-морские осадки нижней, средней и верхней юры. Н а  боль
шей части территории более южной Ханты-Мансийской впадины общая 
мощность юры колеблется в пределах 400-600 м. При этом основная 
часть стратиграфического разреза здесь представлена отложениями верх
ней юры. В Усть-Енисейском районе осадки всех трех отделов юрской 
системы имеют вполне сопоставимую мощность. Таким образом, можно 
уверенно утверЖдать, что все северные впадины интенсивно прогиба
лись в юре. Способность интенсивного прогибания они устойчиво сохра
няют и на протяжении всего нижнего мела, так как, судя по данным 
Усть-Енисейского района, в менее благоприятных условиях за это время 
сформировалась значительная толща осадков (до 2040 м ) . Лишь к нача
лу п алеогена на территории северных впадин тектонические движения 
меняют свой знак. Согласно последним данным, морские и континен
тальные отложения палеогена на севере равнины имеют относительно 
незначительную мощность. 

В центральной части Западно-Сибирской равнины, в пределах ши
ротного отрезка Оби и в районах низовья Иртыша, расположена систе
ма депрессионных структур, отчетливо выраженная не только в совре
менном рельефе, но и в морфологических особенностях !JОверхности по
гребенного фундамента. К этой системе приурочены Ханты-Мансийская, 
Юганская, Кетекал и Тегульдетская ( Чулымо-Енисейская) впадины. 
. В настоящее время наличие крупнейшей Ханты-Мансийской впади
ны в области СJrияния Оби и Иртыша полностью подтверждено не толь
ко данными расчетов аэромагнитной съемки, но и материалами сейсмиче
ских и буровых работ. Эти работы одновременно подтвердили также и 
наличие Юганекой впадины ( район устья р. Юган ) , на  территории ко
торой глубина залегания фундамента колеблется в пределах 3000-
3500 м. За исключением континентальных осадков средней юры незна
чительной мощности, весь разрез Ханты-Мансийской и Юганекой впа
дин представлен в основном морскими фациями. Лишь только с начала 
среднего олигоцена здесь вновь н ачинают формироваться континенталь
ные образования. Непрерывность разреза мезозойских и значительной 
части третичных осадков явно свидетельствует о длительности периода 
общего прогибания впадины. Наиболее интенсивно Э'I'И явления прохо� 
дили в меловое время и в период накопления осадков морского п алеоге-
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на. Мощность м�еловых отложений в сводном разрезе мезозойсiшх и тре
тичных отложений Ханты-Мансийской и Юганекой впадин достигает 
2200 м. Относительно значительна и мощность морского палеогена. 
По данным опорного и разведочного бурения, в центральных районах 
впадин она колеблется в пределах 600-650 м. Ни в одном другом райо
не Западно-Сибирсrюй равнины мы не знаем более полного разреза мор
ского палеогена. Даже на юге равнины, где эти образования весьма ши
роко развиты, их общая мощность не превышает 150 м. Несомненно, 
что и в эту эпоху палеогена палеозойский фундамент Ханты-Мансий
ской и Юганекой впадин испытывал общее погружение. 

В пределах восточной части системы Среднеобских депрессионных 
структур расположена Кетекал впадина. В основном она обнимает райо
ны правобережной зоны Нарымского и :Колпашевского Приобья, в пре
делах которых глубина залегания фундамента равнины равна 3000-
3500 м. В центральной части Кетекой впадины расположена система ва
лообразных поднятий. От северо-западных районов она отделена поло
жительными структурами Верхнетазовского свода. Положительные 
структурьi и внутренняя система валаобразных поднятий Кетекой впа
дины служили преградой к свободному проникиовениш мезозойских и 
третичных трансгрессий в районы юга-восточной части равнины. В ре
ше.нии этого очень в ажного палеогеографического вопроса мы полностью 
разделяем и подтверждаем ранее высказанные положения М. :К. :Коро
вина ,[ 1945] и опровергаем более поздние критичесние высназыванюi 
Н.  И .  Ростовцева [1956а, б]. За этим сложным барьером почти уста
навливае·rся широкюе развитие нонтинентальных фаций юры и мела в 
широкой полосе припалеозойского обрамления Чулымо-Енисейсной (Те·· 
гульдетской) впадины. Разрез мезозойсних и кайнозойских отложений 
Кетекой и северо-западных районов Чулымо-Енисейстюй впадин харан
теризуется развитием фаций перемениого режима. Более устойчивый 
морСI\ОЙ режим на их территории в отмеченных границах существовал 
только в верхней юре и в нижнем мелу (валанжин) .  

В бассейне среднего течения Иртыша между погребеиными струк
турами Северо-Казахстанекого выступа и зоной Обь-Иртышстшх подня
тий расположена Иртышская впадина. Впервые под этим названием она 
была выделена  Н. П. Туаевым [1941] ,  а позднее - Н. С. Шатсним [ 1951] ,  
ноторый приеваил ей наименование << Иртышсной синеклизы>> .  Н .  Н .  Рос
товцев описал эту струнтуру под названием «Омской синеклизы>> ,  а в 

1958 г .- под именем «Омской впадины>> .  В работе Ф. Г. Гурари [19591 
она описана под названием <<Омсной впадины>> .  Мы считаем, что необ
ходимо сохранить наименование, предложенное Н. П. Туаевым, тю\ I\aK 
оно отображает в себе область распространения преобладающих отрица
тельных движений в пределах рассматриваемой структуры. В террито
риальном отношении пространство ее максимального прогиба обнимает 
районы Омско-Тарекого Прииртышья. По геофизическим данным и ма· 
терналам бурения, максимальная глубина залегания палеозойского фун
дамента здесь не превышает 3000-3500 м. История ее формирования 
во многом повторяет собой этапы геологической эволюции Ханты-Ман
сийской впадины. Различие заключается лишь в том, что на территории 
Иртышской впадины устойчивый морской режим сохранился только в 
периоды развития мансимальных мезозойских и третичных трансгрес
сий. Регрессивные циклы в сводном разрезе ее мезозойских осадков ха
рактеризуются наличием континентальных фаций. Наиболее широко они 
были развиты в готерив-барреме, апте и сеномане . В это время на тер
ритории Омско-Тарсr\ого Прииртышья, несомненно, · проявились более 
значительные положительные движения, чем в Ханты-Мансийсr\Оii: впа
дине. В первом случае они отразились в формировании прибрежно-мор
ских и континентальных отложений, а во втором - обусловили только 
некоторое опреснение мореного бассейна. 
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Данные бурения указывают на  то, что в санrоне, Rампан-маастрих
те и в палеогене ИртышсRая впадина испытала явления более устойчи
вых прогибаний. Особенно интенсивно движение отрицательного знаRа 
на ее территории проходили во второй половине верхнего мела. Этот вы
вод обосновывается анализом мощностей соответствующих отложений, 
развитых RaR в Ханты-МансийсRой, таR и в ИртышсRой впадинах. Об
щая мощность морсRих отложений сантон-маастрихта в первой не пре-
вышает 1 30- 150 м, а во второй достигает 300 м. . 

Тургайекая впадина. Впервые эта депрессионная струюура была 
описана Э. Зюссом под наименованием ТургайсRого пролива.  Этот тер
мин широRо вошел в геологичесRую литературу и до самого последнего 
времени не потерял своего значения при анализе п алеогеографичесRих 
вопросов . Долгие годы мы имели очень мало данных о геологичесRом 
строении этой впадины. Лишь начиная с 1938 г. в работах Г. Е. Бьшова 
[ 1938], Б .  А. Петрушевского if1951], Н .  С. ШатсRого .[1951]. и А. Л .  Ян
шина 1[1953] был заложен прочный фундамент наших современных 
представлений о ее теRтоничесRой Природе. В настоящее время резуль
таты геологичеСI{ИХ исследований, проведеиных в северных районах 
впадины, нашли свое отражение в статьях Е. Н. Петрова [1956а, б, в} 
и В. Д. НаливRина 1[1959а, б]., 

Тургайекая впадина - вытянутая депрессионная струr\тура, распо
ложенная между УральсRим хребтом и обнаженными и погребеиными 
струRтурами Казахстансi{ОГО палеозойсRого массива. В северной части 
она широRо расRрывается в Ханты-МансийсRую впадину, а на широте 
оз. Убаган осложнена КустанайсRим поперечным перегибом. Осевая зо
на впадины имеет почти меридиональное простирание с небольшим 
уRлоном к северо-востоRу в северной части. Ее общая длина превышает 
750 Rм, а ширина Rолеблется в пределах 200-250 Rм. МорфологичесRие 
особенности ТургайсRой впадины ярRо выражены в современном 
рельефе, и не случайно R ее центральной части приурочена долина 
р. Тобол. 

Анализ геологического строения ТургайсRой впадины позволяет го
ворить о том, что ее развитие в основном проходило в rшмпан-мааст
рихте, палеоцене, эоцене и в нижнем олигоцене, Rогда в эпоху южных 
морских трансгрессий в области максимального прогиба шли процессы 
акRумуляции соответствующих осадков. Их общая мощность не превы
шает 450-500 м .  В эпоху континентального неоген а  Rолебательные дви
жения имели, по-видимому, переменньtй режим и не способствовали раз
витию явлений длительного прогибания структуры. Озерно-аллювиаль
ные отложения леогена в пределах ТургайсRой впадины не достигают 
значительной мощности. Она Rолеблется в основном в пределах 30-
50 м. Для сравнения можно напомнить, что в южных районах Западно
Сибирской равнины мощность одновозрастных осадков превышает 100 111. 
-Меловые и третичные отложения Тургайекай впадины залегают на  
СRладчатых образованиях палеозоя и на менее дислоцпрованных осадках 
нижнего мезозоя, приуроченных к грабелообразным струRтурам типа 
КушмуринсRого бассейна. 

Кулундинская впадина отделяет обнаженные структуры северо-вос
точного Казахстана от коренных выходов складчатого палеозоя Колы
в ань-Томской дуги. Это в рамках широких, ныне устаревших, представ
лений о физико-географических границах бывшей Кулундинской степи. 
В настоящее время к ее территории относятся только равнинные райо
ны Обь-Иртышского междуречья, которые граничат на севере с Бара
бой, а на юге - с предгорными равнинами Алтая. Наиболее глубоr\ая 
область прогиба доюрекого фундамента Кулундинской впадины приуро
чена к району г. Славгорода. По геофизическим данным, в ее централь
ной части прогиб залегает на глубине 1000- 1200 м. Глубинная геоло
гия этой структуры еще не изучена, так Rак ни одна скважина не 
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вскрыла .весь разрез ее мезозойских и кайнозойских отложений. Н а  ос
новании палеогеографических реконструкпий и имеющихся буровых 
данных можно предполагать, что заложение Rулундинской впадины 
следует отнести к готерив-баррему. Однако на протяжении всего мела 
здесь не ваблюдались явления интенсивного прогибания доюрекого фун
дамента. Общая мощность осадков нижнего и верхнего мела в районах 
Нулундинской впадины, по-видимому, в среднем не будет превышать 
300-500 м .  Возможно, что только в ограниченных участках более глу
бокого залегания погребеиного фундамента она может возрасти до 700 м. 
Указанная мощность меловых отложений Rулундинской впадины совер
шенно не сопоставима с мощностью общего разреза одновозрастных об
разований ранее описанных сз:руктур. 

R числу наиболее отличительных особенносте� в геологическом 
строении Rулундинской впадины следует отнести широкое развитие в 
ее районах континентальных образований неогена. Только здесь в это 
время шло интенсивное накопление глинистых осадков значительной 
мощности. По последним данным, в разрезе неогеновых образований l{у
лундинской впадины могут быть выделены два стратиграфических гори
зонта: R нижнему горизонту относится 60-метровая толща зеленовато
серых глин нижнего миоцена (ишимская свита) ,  а к верхнему - пестро
цветные глины верхнего миоцена и нижнего плиоцепа ( черлакская сви
та ) .  Максимальная мощность верхнего глинистого горизонта не превы-:
шает 65 м. Вся континентальная серия неогена Rулундинской впадины 
почти повсеместно содержит в себе весьма характерные известново-мер.,. 
гелистые конкреции. Таким образом, по коэффициенту скорости атшу
муляционных процессов в эпоху неогена Нулундинская впадина испы
тала наиболее интенсивные движения отрицательного звана, благодаря 
чему в общей истории развития всех впадин Западио-Сибирской равни-
ны она занимает особое место. · 

Бийско-Барнаульская впадина обнимает бассейн верхнего течения 
Оби. По долине Оби она прослеживается от г .  Бийсна до г. Rамня. 
По всем своим особенностям она может быть названа впадиной. Ее пло
щадь на значительном протяжении ононтуривается складчатыми соору
жениями. С севера и востока она обрамляет{;Я палеозойскими структурами 
Rолывань-Томской дуги и Салаирекого кряжа. С юга впадина окон
турена северным выступом горной системы Алтая. В западном направ
лении Бийско-Барнаульская впадина сливается с равнинными простран
ствами Rулундинской степи. Они разделены между собой выраженным 
в рельефе Обь-Иртышсним водоразделом, в строении которого принима
ют участие третичные отложения. Можно предполагать, что в морфоло
гических . особенностях этого водораздела проявились некоторые элемен
ты первичной западной границы впадины в виде погребеиных структур 
Rаменско-Чарышского вала. 

Бийско-Барнаульская впадина I<ai< отрицательная структура, впер
вые выделена М. R. Норовиным р945, 1954] и Б. Ф. Сперанским [1933, 
1947]. В 1940- 1941 гг. М. Л. Н агарекий провел на ее территории гео
лого-съемочные работы и описал эту структуру 'под наименованием 
<<Обь-Чумышской впадины>> .  Этот термин не вошел в геологическую ли
тературу, и во всех последующих работах она описывалась как Бийско
Барнаульская впадина. 

В геологическо11r строении Бийсно-Барнаульсной впадины принима• 
ют участие третичные и четвертичные отложения. В составе третюшых 
образований могут быть выделены палеагеновые и неогеновые конти
нентальные осадки. Мощность первых не превышает 150 м,-а вторых -
50 м .  По данным буровых работ, проведеиных в г. Барнауле, угленос
вые песчано-глинистые отложения среднего и верхнего олигоцена в 
центральных районах впадины залегают непосредственно на коре вы
ветривания палеозойского фундамента. Приведеиные материалы свиде· 
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тельствуют о том, что в зону южного регионального прогиба Западно
Сибирсной равнины Бийсно-Барнаульсная впадина была вовлечена толь
но в третичное время и главным образом в эпоху среднего и верхнего 
олигоцена. В неогеновое время стрела мансимального прогиба на юге 
равнины переместилась в районы I\улундинсной впадины. На ее терри
тории разрез неогеновых отложений в 2 раза превышает мощность 
одновозрастных осаднов Бийсно-Барнаульсной впадины. 

В четвертичное время в связи с новой антивизацией положитель
ных движений в пределах Горного Алтая в районах Бийсно-Барнауль
сной впадины вновь вознинюот ·более интенсивные явления погружения 
ее палеозойсного основания. В течение четвертичного периода здесь 
формируется 150- 160-метровая толща нонтинентальных осаднов, в со
ставе ноторых присутствуют все три отдела. В этом ее нореиное отли
чие от всех впадин южной части Западно-Сибирсi<ОЙ равнины. 

Особое место в системе отрицательных струнтур Западно-Сибирской 
равнины занимает Ляпинекая впадина. Характерные черты ее геологи
ческого строения были в значительной степени предопределены прост
ранственным распоJrожением впадины вблизи обнаженных струк
тур Урала и явлениями ее интенсивного прогибания в верхнеюрское 
время. 

На протяжении многих лет основным критерием для выделения Ля
пинской впадины служили данные геоморфологических исследований. 
Общая морфология впадины была рельефно подчерннута ее законqмер
ной приуроченпостью к районам бассейна р. Ляпин и н верхнему тече
нию Сев. Сосьвы. Долины этих рен занимают весьма значительную 
геоморфологическую область, расположенную между обнаженными 
структурами и приподпятыми участi<ами Люлин-Ворсной возвышенности 
и Мужинекого Урала. В пределах этих орографичесних границ ее длина 
достигает 400 нм при ширине 50-60 нм. Данные бурения и сейсмиче
ских работ [Архангельский, 1953;  Лидер, 1960;  Наливнин, 1959а, б] 
наглядно показали, что Ляпинекая впадина наИболее интенсивно проги
балась в юрское время. Данные геофизики дают возможность предпола
гать, что под толщей юрених отложений впадины участками залегают от
носительно слабо метаморфизованные пермотриасовые образования челя
бинского типа. Одновременно можно высназать и другое не менее ваЖ
ное предварительное занлючение о развитии в цоноле Ляпиненой впади
ны зеленокаменного номпленса эффузивно-осадочных пород среднепа
леозойского синклинория (:Коровин, Нинолаев, 1956; Рудкевич, 1960j. 
По своим физичесним свойствам они очень напоминают одновозрастные 
образования зеленонаменной полосы Урала [Штрейс, 1951] .  

Н а  .примере изучения струнтур платформенного чехла Западно-Си
бирсной равнины наглядно и убедительно подтверждаются основные по
ложения А. Л. Яншина об общих занономерностях формирования поло
жительных и отрицательных струнтур осадочного чехла молодых плат
форм. В общем плане их тентоничесного строения могут быть выделены 
две главнейшие зоны. Первая обнимает все районы прибортовой части 
равнины, непосредственно связанные с обнаженными учасТI\ами ее па
леозойсного обрамления. Формирование струнтур на ее территории шло 
при непосредственном влиянии постумных движений в области снладча
того фундамента. Н подобному типу струнтур можно отнести, например, 
Ляпинсную впадину. Вторая зона развития платформенных струнтур 
равнины охватывает всю ее внутреннюю область. Здесь в создании теБ
тоничесного плана ведущую роль сыграли эпейрогеничесние движения. 
Они проходили в дифференцированном порядне, и по времени их анти
визации внутренняя зона равнины может быть разделена на три нруп
ные области. Н первой относятся все северные впадины Западно-Сибир
.сной равнины, испытавшие явления мансимального прогиба в юрсное 
время. В меловое время формпровались главнейшие струнтуры цент-
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ральной части равнины. В эпоху неогена явлениями общего прогибания: 
были охвачены ее южные районы. Исключение в этом отношении пред
ставляет лишь территория Чулымо-Енисейской впадины, где в юрское 
время шло накопление довольно мощной толщи угленосных осадков. 

НОВЕИШАЯ ТЕКТОНИКА 

С 1931 по 1940 г. мы проводили маршрутные исследования в пре
делах Западно-Сибирской равнины и на основании анализа геолого-гео
морфологических данных получили первые представления о характере 
проявления на ее территории новейших движений. При их изучении мы 
обратили серьезное внимание на выяснение главнейших критериев ка
чественной оценки неотектонических движений по сумме отчетливо вы
раженных показателей, которые были нами установлены в морфологиче
ских особенностях и в геологичес1шм строении речных долин и древних 
водоразделов. По нашим первым представлениям, основу неотектониче
ского плана центральной части Западно-Сибирской равнины определяют 
крупные пологие эпейрогенические волны широтного и северо-западного 
простирания. Они определили все весьма характерные особенности ее 
орографии и гидрографии (рис. 5 ) . Наша схематическая карта совре
менной структуры Западно-Сибирской равнины была опубликована во 
многих работах и подверглась широкому обсуждению. Одни авторы дали 
положительную оценку выдвинутым положениям [Rоровин, 1948 ; Спе
ранский, 1940 ; Покрасс, 1952; и др.], и использовали их при составлении 
геологических карт (Сперанский, 1948], другие резко критиковали наши 
воззрения по рассматриваемому вопросу (Сакс, 1946 ; Петрушевский, 
1 955 ; и др.]. При критическом анализе нашей схемы новейших структур 
Западно-Сибирской равнины основное внимание они уделили тому, что 
на ее территории неотектонические движения должны иметь меридио
нальную ориентировку согласно с господ,ствующими простираниими обна
женных и погребеиных структур Урала и Пуровского хребта, установ
ленного В. Н. Саксом 1Г1945], фактическое наличие которого в последую-
щие годы не подтвердилось. . 

При продолжении дальнейших исследований мы усовершенствовали 
свои представления о харю{тере проявления новейших движений на 
территории Западно-Сибирской равнины (рис. 6) и даже осуществили 
попытку выявления суммарных деформаций дочетвертичной поверхности 
за неоген-четвертичное время (рис. 7 ) . Последние материалы нашли 
свое отражение в форме авторского макета на первой карте новейшей 
тектоники нашей страны, изданной в 1960 г. под редакцией Н. И. Ни
колаева и С. С. Шульца. Без особых изменений они были использованы 
также при составлении второй карты новейшей тектоники СССР, издан
ной под редакцией Н .  И. Николаева, в 1979 г. В 1 98 1  г. была опублико
в ана карта новейшей теi{тоники нефтегазоносных областей Сибири под 
редакцией Н. А. Флоренсава и И. П. Варламова с объяснительной за
пиской к ней. До этого была проведена большая работа и по составле
нию и изданию карты новейшей тектонюш Западно-Сибирской равнины 
под редакцией И. П.  Варламова 1[1969] . В составлении этих I<арт участ
вовал очень большой коллектив специалистов, принципиальные выводы 
которого о новейшей тектонике Западно-Сибирской равнины подтверди
ли основные положения наших исследований. Н а  опубликованных кар
тах отражены наши основная зона Обь-Енисейских широтных поднятий 
и главнейшие впадины центральной части Западно-Сибирской равнины, 
разделенные региональной зоной Обь-Иртышских положительных струк
тур. R сожалению, последняя зона без достаточных оснований сдвинута 
на юг и зю{артирована в пределах правобережной полосы Тара-Тоболь
ского Прииртышья. 
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Рис. 5. Схема современной структу
ры Западно-Сибирской равпипы (со

ставлена В. А. Ниi\олаевым ) .  
1 - валы; 2 - впадины. 

Рис. 6. Схема иеотектопики Запад
nо-Сибирской равнины ( составлона 

В. А. Николаевым ) .  
Преобладание опуснаний { 1 )  и поднпт ий 

(2 ) .  

Детальный анализ геоморфологических, геологических, геофизиче
ских м атериалов и нове.йших данных космической информации значи
тельно расширил и уточнил наши представления 1940 г. о неотектонике 
Западно-Сибирской равнины и позволил установить карту распростране
ния новейших движений на всей ее территории. Если раньше можно бы
ло говорить только об общей направленности тех или иных движений, 
то в настоящее время получены необходимые данные для суждения об 
их площадном распространении. При определении характера неотекто
нических движений мы попытались суммировать все признаки опусr{а
ний и поднятий с тем, чтобы получить наиболее достоверный исходныi'r 
материал для последующих построений. 

По характеру проявлений новейших движений вел территория За
падно-Сибирской равнины может быть разделена на районы, испытав
шие на протяжении неоген-четвертичного времени преобладающие тен
денции к поднятию и опусканию. Так, в пределах некоторых северных 
районов равнины может быть выделена значительная зона опусканий. 
Южнее следует система Обь-Енисейсних поднятий. На территории цен
тральной части равнины в рельефе отчетливо выражены Среднеобенан 
впадина,  зона Обь-Иртышсних поднятий и Среднеиртышенан впадина. 
Почти вдоль всего палеозойского обрамления Западно-Сибирсной равни
ны прослеживается полоса преобладающих положительных движений. 
Территориально она приурочена н зоне относительно неглубоного зале 
гания палеозойсного фундамента . 

l\ак иснлючение в пределах этой полосы необходимо отметить ряд 
незначительных отрицательных струнтур. Таним образом, в целом но
вейшие движения на территории Западно-Сибирсной равнины последо
вательно формируют три ведущие струнтурвые формы. С одной сторо
ны, серию внутренних замннутых и открытых северных впадин, с дру
гой - разделяющую их систему положительных структур Обь-Енисей
сного поднятия. В системе внутренних впадин, в свою очередь, обособ
ляется положительная структура в виде Обь-Иртышсной зоны поднятий. 
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Рис. 7. Схема новейшей тектоники Зiшадно-Сибирскоii равнины (по Б. А. Нико
лаеву [1963] , заполярная часть схемы составлена по материалам Института гео
логии Арктики) . На шкап:е приведены ступени суммарных деформаций дочетвер-

тичной поверхности за неоrеп и четвертичный период. 

Отмеченные особенности в характере проявления новейших движе
ний на территории Западно-Сибирской равнины ярко отражены в ее об
щей орографии и в конфигурации гидрографической сети. Все основные 
водоразделы бассейнов Енисея и Оби, Оби и Иртыша приурочены к об
ластям молодых тектонических поднятий. В пределах молодых тектони
ческих впадин широко развиты террасовые равнины п алеорек и совре
менных речных артерий, а также обширные зоны морских и водно-лед
никовых аккумуляций. На юге равнины к молодым тектоническим впа
динам приурочены бессточные озерные бассейны. 
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Рис. 8. Схема рельефа палеозойского фундамента Западно-Сибирской 
равнины (по Л. Я. Проводникону [ 1960] ) .  Шкала глубин дана в км 

от уровня моря. 

Еще более отчетливо характер молодых тектонических движений на 
территории Западно-Сибирской равнины выясняется при анализе геоло
гических материалов. В районах Обь-Енисейского широтного поднятия 
главным образом развиты палеогеновые и меловые отложения: пер
вые - на западе, вторые - на во�токе. В пределах области Обь-Иртыш
ских поднятий, по новейШим данным, в естественных разрезах по доли
нам рек выступают .континентальные палеогеновые образования. Новей
Шие материалы позволяют наметить определенную связь между строе
нием кайнозойских отложений, рельефом поверхности равнины ( см. 
рис. 1) и рельефом поверхности погребеиных палеозойских структур 
,(рис. 8 ) . Процессы длительного унаследованного развития происходят в 
основном под влиянием соответствующих движений в области фун
дамента. 

Следует сказать еще несколько слов и о хараRтере проявления сов
ременных движений. Исходные данные по этому в·опросу в последние 
годы были получены в процессе пересчета повторных нивелировок, про
ведеиных в районах южной части Западно-Сибирской равнины [Фиал
ков, 1956 ; Колмогоров, 1971 ; Кнуренко, Филькин, 1975 ; Колмогорова, 
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1977 ; и др.]. Так, например, изменение отметок нивелировочных м арок 
вдоль Сибирской железнодорожной магистрали от г. Челябинска до 
г. Ачинска за последние 40 лет позволлет говорить о том, что области 
развития погребеиных варийских структур Урала и Обь-Зайсансiюй 
складчатой зоны ежегодно повышаютел на 2-4 мм, а районы погребен· 
ных каледонских структур Северного :Казахстана ежегодно погружаютсл 
на 2 мм. :К большому сожалению, из-за отсутствия необходимых и·сход• 
ных данных решение этой важнейшей проблемы находител еще на 
стадии постановки. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

В истории развития рельефа Западно-Сибирской равнины следует 
выделить несколько крупных этапов : позднепалеозойско-триасовый, ран
немезозойский, позднемезозойско-среднепалеогеновый, позднепалеогено
во-неогеновЬiй и четвертичный. 

Позднепалеозойско-триасовый этап. В начале этого этапа в течение 
пермского периода рельеф формировалел в условиях общего поднятия 
варийских геосинклинальных систем (Уральской и Обь-Зайсанской) и 
резко выраженных складчато-глыбовых движений в пределах каледон
ских и более древних участков фундамента равнины. С этими движения
ми связано образование крупных субмеридиональных и широтных 
структур, на ориентировку которых оказали влияние главнейшие глу
бинные разломы. Море постепенно покинуло Западную Сибирь, оставлял 
после себя крупные озерного типа внутриконтинентальные водоемы. 
В пределах последних формиравались подводные, а в прибрежной зо
не - лагунно-дельтовые равнины. 

Второй стадии этого этапа ( конец пер11юкого и триасовый периоды�: 
отвечает региональное выравнивание рельефа в условиях преобладания 
нисходящих тектонических движений. Литологический состав триасовых 
отложений свидетельствует ' о том, что на территории Западно-Сибирской 
равнины в это время существовали невысокие вулканы, из которых вре
менами выбрасывалась расплавленная лава. В пределах вулБанических 
областей протекали реки, приносившие гальку, песок и глину с окружа
ющих возвышенностей. Они размывали остывшие вулканические лавы и 
обогащали ими осадочные породы. Очень часто осадочные и вулканиче
ские породы отлагались в одних и тех же озерных бассейнах, располо
женных между вулканами. В них же осаждалсл и вулканический пепел. 
Такие осадачно-вулканогенные образования широко развиты в составе 
триасовых отложений равнины. Наряду с ними здесь присутствуют так
же и типичные осадочные породы с прослоями угля - свидетельство то
го, что во время триасового периода в пределах Западно-Сибирской рав
нины был теплый и влажный климат, способствовавший развитию пыш
ной растительности. 

Раннеl\Iезозойский этап охватывает юрский период и раннемеловую 
эпоху. В раине- и среднеюрскую эпохи в Западно-Сиби:рсной равнине 
шло быстрое расширение площадей, занятых озерно-аллювиальными от
ложениями. Этот процесс сопровождался интенсивной денудацией пла
тообразных возвышенностей, имеющих место внутри равнины на  пло
щадях паJrеозойсних струиур : Северо-Сосьвинсного, Хадутинсного, Пу
ровского и Верхнетазовс1юго свода и Северо-1\азахстанского выступа. 
Интенсивному расчленению подвергались в это время и сопредельные с 
равниной территории Урала, :Казахстана и Алтае-Саянской области. Н а  
это указывает грубый обломочный материал в основании юрских отло
жений по периферии равнины и в межгорных впадинах. 

Межгорные и предгорные котловины, представллющие собой озер
но-аллювиальные равнины, в ранне- и среднеюрсную эпохи испытаJШ 
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значительное опускание, что благоприятствовало накоплению мощных 
угленосных отложений. На северо-востоке равнины в это время сущест
вовали подводные морские и прибрежно-лагунные равнины. 

В позднеюрскую эпоху и в валанжинсиий век море покрывала боль
шую часть озерно-аллювиальных равнин в приуральских и центральных 
районах. В приенисейской зоне наибольшее развитие получают лагунно
дельтовые и озерно-аллювиальные равнины. На месте Урала и Алтая в 
ЭТО время, по-видимому, существовали сглаженные низкогорья. Платооб
разные возвышенности внутренних областей равнины были почти пол
ностью разрушены и на месте их, вероятно, находились морские 
отмели. 

Готеривский и барремекий века характеризуются интенсивным про
явлением колебательных тектонических движений, сопровождавшихся, 
вероятно, общим подъемом суши. Это - время значительной регрессии 
моря и формирования обширных прибрежных лагунно-дельтовых и озер
но-аллювиальных равнин. В обрамленлях Западно-Сибирсиой равнины 
существовал довольно расчлененный рельеф. 

В аптсиий и альбсиий века происходило выравнивание рельефа, со
провождавшееся формированием коры выветривания в пределах обрам
ления Западно-Сибирской равнины и ее прибортовых районов. 

Позднемезозойско-среднепалеогеновый этап, включающий позднеме
ловую, палеоценовую и эоценовую эпохи, харю{теризуется тем, что на 
него приходится три морские трансгрессии: туронскаЛ, кампан-мааст
рихтская и эоцеповая, а также три частичных обмеления и соиращения 
морского бассейна : сеноманское, коньяк-сантонекое и датско-палеоцено
вое. Особенпо велики были размеры туропекой и эоценовой трансгрессий, 
когда наступавшее с севера море покрывала почти всю территорию За
падно-Сибирской равнины и подступило почти вплотную I{ ее орографи
ческим границам : Уралу, Казахской горной стране, предгорьям Алтая 
и Кольmапь-Томской возвышенности. В маастрихтский и датский века 
и в эоценовую эпоху через Тургайский пролив Западно-Сибирское море 
соединилось с южными морями Средней Азии. Таним образом, для дан
ного этапа характерно широкое распространение в пределах Западпой 
Сибири подводных морских равнин. 

Четвертичный - позднепалеогеново-неогеновый этап развития релье
фа равнины включает олигоцеповую эпоху и весь неогеповый период. 
В начале олигоцеповой эпохи началось сокращение морского бассейна, 
сопровождавшееся в береговой зоне широким развитием озерно-аллю
виальных равнин. В это время еще значительная часть территории пред
ставляла собой подводную равнину, формирование нотарой было пред
определено историей предшествующего этапа рельефообразования. Лишь 
восточнее Обь-Зайсанской складчатой зоны, в районах Чулымо-Енисей
сной и Бийско-Барнаульсной впадин, существовали озерно-аллювиальные 
равнины. Горное обрамление Западно-Сибирской равнины в это время 
nредставляло собой систему различных по высоте и расчленению дену
дационных плато. 

В середине олигоценовой эпохи интенсивные тектопические движения 
охватили территорию равнины и ее горного обрамления, что способство
вало полному уходу моря и обновлению рельефа. На протяжении миоцена 
и плиоцепа в районах Западно-Сибирской равнины основу рельефа фор
мируют озерно-аллювиальные осадни в nроцессе их аккумуляции на 
предельно широкой площади. 

В течение четвертичного этапа развитие рельефа проходило в об
становке активизации неотентоничесних движений на территории За
падно-Сибирской равнины и в пределах ее горного обрамления. В это 
время были сформированы основные черты современного рельефа в nро
цессе возникновения системы замкнутых внутренних и открытых север
ных впадин и разделяющих их поднятий в районах Сибирских Увалов. 
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В системе внутренних впадин под воздействием неотектонических 
движений появились в виде приподнятых равнин положительные струк
туры Демьянекого свода и Обского выступа. Горное обрамление при
обрело современный облик. 

ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ФОРМЫ РЕЛЬЕФА 

РЕЛЬЕФ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМ:ЕННОИ РЕЧНОИ СЕТИ 

1 
Позднечетвертичная эпоха в истории четвертичного периода За

падной Сибири, ·ПО существу, является эпохой становления современного 
рельефа и формирования речной сети. После распада ледникового по
крова самаравекого оледенения северная зона Западной Сибири пред
ставляла собой огромную в разной степени всхолмленную аккумуля
тивную равнину с наложенными водно-ледниковыми формами рельефа. 
С юга ее окаймляли полого-холмистые зандровые равнины. В это жо 
вpeliiЯ повышенные формы рельефа оформляются в прибортовых районах 
Западно-Сибирской равнины и в центральной зоне Обь-Иртышского 
междуречья. По характеру основных рельефаобразующих процессов 
позднечетвертичная эпоха достаточно отчетливо разделяется на два 
крупных этапа, нашедших отражение в развитии рельефа. Ранний этап 
охватывал время бореальной трансгрессии и следовавшего за ней зы
рянского оледенения. Поздний включал послезырянское теплое время 
и сартапекое похолодание, приведшие в горном обрамлении _ равнины 
к оледенению ( сартапекое оледенение хр. Путорана, сонкейское оледене
ние Урала) ,  а в пределах равнины обусловившие широкое развитие 
перигляциальных явлений. 

Раннее развитие рельефа 

В начале этапа происходило довольно значительное погружение 
районов, расположенных севернее Сибирских Увалов. Это погружение 
происходило одновременно с бореальной трансгрессией Полярного бас
сейна, воды которого, покрывая полуострова Ямал, Гыданский, Тазавекий 
[Лаврова, Троицкий, 1960], проникали южнее Полярного круга по по
ниженинм древнего рельефа, по которым впоследствии проложили свои 
долины Обь, Таз и Енисей. Rак бы в противовес этому поднимались 
горные сооружения, обрамляющие равнину с востока, юга и запада, 
особенно Алтае-Саянская область. Довольно интенсивно росли горные 
сооружения Урала. Однако здесь позднечетвертичная фаза неотектони
ческпх движений проявилась значительно слабее [Стефановский, 1963; 
Лазуков, 1965а]. Поднятия, соответствующие этой фазе, охватили районы, 
примыкающие к Салаиру [Матвеевская, 1956; Малолетка, 1963], а также 
тяготеющие к погребеиным структурам Rолывань-Томской складчатой 
зоны [Вдовин, 1965а]. Не менее яр1ю положительные движения прояви
лись и в области северо-западного погружения Енисейского кряжа и 
сооружений Сибирской платформы [Цейтлин, 1964], которые поднимались 
по системе древних глубинных разломов. 

В центральных районах Западно-Сибирской равнины восходящие 
движения значительно меньшей амплитудой отмечались в ·зонах ре
гиональных поднятий, достаточно отчетливо обособившихся в пределах 
современного dбь-Енисейсiюго водораздела. Они охватили также между
речья Таза и Пура и Сибирские Увалы. Примерно такие же амплитуды 
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движений испытала область Верхнетазовского свода [Мизеров, �966]. 
В других районах равнины проходили движения отрицательного знака. 
Общий план неотектонических движений, особенно в позднем плейсто
цене, наложил существенный отпечаток на развитие рельефа Западно
Сибирской равнины и определил основные черты геоморфологического 
:етроенин. 

Оживление неотектонических движений, а также исчезновение лед
.ников на сев81ре равнины и значительное сокращение горных ледниr{Ов 
.привели к активизации эрозионной делтельности и размыву ранее сфор
мированных аллювиальных равнин. При этом закладывались эрозион
.ные формы рельефа, по.тiОжившие начало, а затем во многом определив
шие рисунок еовременной речной сети. 

По данным многих исследователей, в обрамленип равнины отмечается 
довольно значительное врезание речной сети, приведшее к углублению 
.долин, в пределах которых впоследствии сформировался комплекс низких 
террас. Морфологически лучше выраженные пониженин рельефа были 
.выработаны в областях аккумуляции, примыкающих J{ обрамлению. 
В центральных же районах равнины, охватывающих современное При
обье и Прииртышье, процессы размыва протекали слабее. Они в большей 
f-Тепени зависели от характера проявления пеотектонических движений. 

Широкие долины с обширными озеровидными участками были вы
работаны в правобережной зоне Иртыша, в результате чего обособился 
Обь-Иртышский водораздел. В Приобской части равнины глубинный 

.Размыв быJl менее интенсивным. Явное господство бокового размыва 
над глубинным обусловило формирование обширных понижений рельефа. 
Сток вод в этой области был затруднен, по-видимому, поднятиями, ох
ватившими территорию Сибирских Увалов. 

Неотектонические движения позднеплейстоценовоП эпохи способство
вали разобщению водосборов бассейна Оби и бассейнов Надыма, Пура 
и Таза, которые обособились в рельефе сразу после распада самарав
екого ледникового покрова. Воды пра-Оби, веролтцо, соединились тогда 
с водами пра-Иртыша несколько южпее. Только во времн бореальной 
трансгрессии (предказанцевский веJ{) была выработана долина, соответ
ствующая западной части широтного отрезка современной долины Оби. 

На  современном Обь-Енисейском водоразделе имеютел сквозные 
долины юго-западного направления. Некоторые исследователи считают, 
что их формирование заl{ончилось в тазоВСJ{ИЙ век [Шацкий, .1956], дру
гие же [Богдашев и др., 1965] допусl{ают, что эти ложбины стоl{а под
новлились и в более позднее время, а заполняющие их осадки корре
лнтны зырянским отложениям. R аналогичному выводу пришли иссле
дователи, работающие в бассейне Чулыма (правый приток Оби) . Там 
-отдоженин ложбин стоl{а, пересеl{ающих Rеть-Чулымсl{ое междуречье, 
влuжены в осадки тазовсl{ого возраста. Вполне возможно, что анало
гичного возраста отложения имеютел и в ложбинах CTOJ{a Бийско
Барнаульсl{ОГО Приобьн. А. М. М алолетl{О [1963], В. А. Мартынов [1957, 
1966] и другие исследователи связывают их заложение с J{Онцом сред
нечетвертичной эпохи. В начале позднечетвертичной эпохи в их пределах 
были выработаны долины современной речной сети, входящей в бассейн 
Оби. По-видимому, к этому отрезl{у времени было приурочено начало 
формирования гривнаго рельефа Барабы и Ишимсi{ОЙ степи [Мизеров 
и дJЭ. ,  1970]. 

В 1шнце бореальной трансгрессии (первая половина J{азанцевского 
века) в пределах акl{умуллтивных равнин были разработаны довольно 
широl{ие и глубокие речные долины с озерными расширенин!'>m зна
чительной величины. В это время происходило образование речной сети 
современных очертаний, а амплитуда рельефа достигала наибольших 
величин за отрезок времени, отвечающий раннему этапу формирования 

· рельефа в позднем плейстоцене. 
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Назанцевсное и зырянское время явились этапом сглаживания релье
фа .  В пределах речных долин нанапливались аллювиальные, аллювиаJrьно
озерные, аллювиально-дельтовые и морские (казанцевские) осадки. От
ложения этого времени в соответствии с выработанным ранее ложем, 
имеющим разные гипсометрические отметки, залегают на различном по 
высоте цоноле. В з ависимости от струнтурнога и геоморфологического 
положения того или иного р айона цоноль сложен дочетвертичными 
или ( зн ачительно чаще ) нижне- и среднечетвертичными образовани
ями. Нередно вскрываются и позднечетвертичные, но более древние 
осадни, формирование которых н ачалось в период предшествовавшего 
р азмыва. Эти отложения танже залегают на различных по вы-
соте уровнях. 1 

Среди исследователей пона нет единого мнения о возрасте и объеме 
отложений бореальной трансгрессии. Исследователи, изучавшие Приени
сейсний 'Север [Сакс, 1953, 1959; Стрелков, 1965в ; Сонолов, 1960, Со
нолов, Значно-Яворский, 1957 ; Алявдин, 1961 ;  Лаврова ,  Троицний, 1960], 
рассматривают осадни бореальной трансгрессии в объеме мессовской, сан
чугансной и назанцевсной свит. Г. И.  Лазунов [1960г], проводивший 
исследования в приобеной части равнины, сопоставил мессовсную и сан-
чугоnсную свиты с верхами леднинаво-мореной салехардской свиты, 
наторая южнее Назыма замещается отложениями са11шровсного оледе
нения. Весь номплекс самаровских осаднов рассматривается им в объеме 
большого рисса и, следовательно, внлючает отложения тазавеной стадии 
мансимальноrо о;rеденения. 

Несмотря на существующие противоречия в решении этой проблемы, 
совершенно определенным остается положение назанцевских отложений, 
развитых в восточной половине полярной зоны Западной Сибири и син
хронных им осаднов сангомпансной свиты, широно распростра ненной 
в западной ее половине . По-видимому, прав С. А. Стрелков _[1965в], 
относя н осаднам бореальной трансгрессии верхнюю часть осаднов 
·салехардсной ( салемальской) свиты и наза:нцевсную ( сангомпансi<уЮ )' 
свиту. Морение, лагунно-морсние, озерно-аллювиальные и аллювиальные 
отложения, формировавшиеся в казанцевекое межледниновье, наиболее 
достоверно норрелируются между собой в пределах ледниковой и вне
ледиинавой зон Западной Сибири. Поэтому они рассматриваются в объе
ме минулинсного, или рисс-вюрмсного, межледниковья. 

В назанцевсний вен в речных долинах нанапливались аллювиальные 
толщи большой мощности, сменяющиеся на севере морскими. Межлед
никовые сангомпансние отложения [Лазуков, 1959а] лежат на размытой 
поверхности осаднов салемальекой свиты и заполняют выработанные 
в них понижения рельефа. Это свидетельствует о следах значительного 
перерыва в осаднонаноплении в предказанцевекий век Врезы того вре
мени, по данвыи Г. И. Лазукова,  могли составлять около 100 м.  Форми
рование же сангомпансних отложений в приустьевой части Оби, в бас
сейнах Прав. Хетты, Ярудея, Надыма и Пура протенало в сравнительно 
спонойных условиях, таи нан, несмотря на  довольно пестрый их фа
циальный состав, в разрезах преобладают ленточно-слоистые суглинни, 
супеси и мелно- и тонн'озернистые песни с растительными остатнами. 
Однано во многих местах в их основании з алегают нруппозернистые 
песни и галечнини. 

Грубозернистые отложения развиты там же и неснольно южнее, уж(} 
в области морфологичесни отчетливо выраженных эстуариев и приустье
вых участнов речных долин. Здесь морение отложения сменяю.тся аллю
виальными и аллювиально-озерными хорошо отсортированными песнами 
и суглиннами. Спорово-пыльцевые спентры этих отложений и синхроаных 
им сангомпансних образований свидетельствуют о то�1, что формирава
лись ОНИ В ТО время, RОГДа произрастала леснаЯ раСТИТеЛЬНОСТЬ, В НОТОрОЙ 
доминировали недры (50-54% ) ,  ель ( 10-16 % )  и пихта .  
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В восточных районах полярной зоны равнины в это время начала 
формироваться регрессивная серия отложений бореальной трансгрессии 
(Лаврова, Троицкий, 1960]. Среди прибрежных фаций этих осадков 
повсеместно наблюдаются следы подводного и субаэрального размывов. 

В Западно-Сибирском и Таймырс1юм бассейнах казанцевекая серия 
<>садков представлена в основном песками и слоистыми супесями, со
держащими морскую фауну. По-видимому, с этим временем связано 
формирование IV (морской) терра·сы Гьщанскоrо полуострова, так Kai{ 
возраст ее осадков датируется по 14С в 57 000 лет и считается казанцево
зырянским .[Зубаков, 1967]. Этот уровень хорошо прослеживается и в 
низовье Оби, где абсолютный возраст слагающих его осадков опреде� 
ляется подобной цифрой. В Северном Зауралье синхронные осадки 
аллювиальной и аллювиально-озерной аккумуляции в бассейнах Лозьвы, 
Пелыма, Тавды и Rонды описаны Ф. А. Каплянекой и В. Д. Тарноград
ским [1966]. Они слагают нижние части разрезов озерно-аллювиальных 
равнин, занимающих обширные сильно заболоченные низины с много
численными озерами. Их высоты расположены несколько ниже уровня 
аккумуляции, отвечающего тазавекому веку. Эти пониженил в основном 
следуют очертаниям современной гидрографической сети, но часто обра
зуют крупные озеровидные расширения, заполненные алеврити,стыми 
осадками. 

В западных районах Зауралья и в предгорья_-х "Урала эти равнины 
<<втягиваютсЯ>> в речные долины и переходят во вторые террасы, ко
торые соответствуют камышловекой террасе. В области аккумулятивных 
равнин Зауралья эта терраса постепенно повышается и переходит в 
I I I  террасу. В строении последней наблюдаются несколько наложенных 
друг на друга пачек аллювия или аллювиальных комплексов. Из них 
верхняя обычно рассматривается как аллювий камышловекой террасы, 
а подстилающие ее осадки - как ЦОI{Оль, хотя .возраст тех и других 
:может быть близким. В более южных районах восточного склона "Урала 
иногда отмечаются два уровня камышловекой террасы. Строение осадков, 
слагающих более высокий аккумулятивный уровень, аналогично строению 
камышловекой террасы более северных районов. В основании разреза 
обычно залегают грубозернистые пески и галечники базальпого . го
ризонта. В строении верхней части разрезов, как правило, принимает 
участие более тонкозернистый кластический материал. В его составе 
(по мере удаления от "Урала) преобладающее значение приобретают 
супеси и суглинки. 

Изучение осадков камышловСJ{ОЙ террасы показала, что межледни
ковый аллювий слагает нижнюю часть разреза [Соболев, 1963], формиро-· 
вание которой связывается с казанцевсюrм (микулинским) межледни
ковьем. Осадки, отнесенные к этому времени, содержат лесные споро
-вопыльцевые ·спектры. На Северном "Урале они характеризуют ело
вую и елово-сосновую растительность с примесью лугово-степной ассо
циации. 

Спорово-пыльевые спентры верхней части аллювия ЮJ :vrы шлоnс<юй 
террасы, сложенной супесчано-суглинистым материало:м, отражают состав 
растительного понрова, обитавшего уже в условию:: холодного климата 
{Соболев, 1963]. Большинство исследователей считают, что формирование 
I<амышловской террасы закончилось во время зыряненаго оледенения. 
С предшествовавшим межледниковьем и распадом ледникового покрова 
тазовеного оледенения В. В. Стефановекий [1963] связал появление более 
высокой I I I  (исетской) террасы. По-видимому, аллювий камышловеной 
террасы формировался в_ условиях относительной стабильности неотенто
нических движений [Стефановский, 1963] ил? даже пекотарого опускания 
в отдельных районах Восточного Зауралья. Об этом 11шжет свидетель
ствовать формирование наложенных комплексов осаднов, отвечающих 
нескольним ритмам осаднонакопления. 
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В низовьях долин Rрупных peR, протекающих в левобережной зоне 
Иртыша, прослеживается еше одна терраса с более низRюr гипсометри
ческим уровнем - так называемая боровая. Она распространена регио
нально и является более древней, чем широко развитая здесь I терраса. 

Более дальняя корреляция охараRтеризованных осадков пока за
труднена. Сопоставлен.ие их осложняется тем, что теRтоническая деятель� 
ность в различных районах проявлялась неодинаково. Однако имеющиесll 
материалы позволяют коррелировать их с осадками аккумулятивных рав
нин Прииртышья и Северного Приобья. В районе Белогореного материка 
отложения передко вскрываются в глубоких врезах и покоятел на вы
соком цоноле ( 20-25 м ) ,  сложенном ледниковыми отложениями маи
симальнаго олеценения. В одном из таких врезав (несколько севернее. 
пос. :Карым-Нары) ,  заполненном аллювиальными и аллювиально-озерны
ми осаднами, включающюrи линзу погребеиного торфяюша, В. А. Мар
тыновым и В. П. Винитиным [1964] была собрана семенная флора, 
в составе наторой отмечаются теплолюбивые виды. Ее сравнение · с более 
древними и молодыми четвертичными флорнrи позволило сделать заклю
чение о том, что наиболее вероятным временем ее формирования следует 
считать Казанцевеное межледниновье. Г. М. Левковекая [1966], изучив
шая пыльцу и споры из этих же отложений ( одновременные сборы ) , 
пришла к выводу, что произраставшая в то время растительность отве
чала, по всей вероятности, нлиматическому оптимуму назанцевсного вена. 

В Среднем Приобье с J{азанцевским временем связано формирование 
аллювиальных и аллювиально-озерных отложений нижних и частично 
средних торизонтов озерно-аллювиальных равнин. Они лежат на размытой 
и расчлененной поверхности среднечетвертичных осадков и тольно в 
восточных районах Среднего Приобья покоятел на нижнечетвертичных 
и третичных толщах. :Кан и в Приуралье, размыв, предшествовавший 
наноплению описываемых отложений, протекал здесь довольно медленно. 
Длительное время он осуществлялся в условиях интенсивного бонового 
смещения водных потоков и сопровождался частичной анкумуляцией. 
В результате этого быди разработаны обширные пониженил рельефа 
с плавными и очень пологими снлонами. Заполняющие их озерно-аллю
виальные осадки в большинстве случаев лежали в цоколе, имеющем 
различную высоту, достигшую наибольших величин в приобеной части 
рассматриваемого региона .  Осадни формиравались в условиях затрудни
тельного стоRа, особенно во вторую половину времени "1-Ix аккумуляции, 
при некотором подпруживании вод, поступавших из южных районов 
равнины. Палинологичесние материалы [Гричук, 1957, 11959, 1961а, б ,  
1966; Стрижова, 1962; Ботах, 1962] свидетельствуют о существовании 
темнохвойных лесов во время формирования отложений нижних гори:зон
тов озерно-аллювиальных равнин. В их составе, нак и в Северном При
обье ;[Голубева, 1960 ; Лазуков, 1962], кроме ели, Qосны и пихты отме
чается кедр, количество пыльцы которого достигало 70 % .  

В Бийско-Барнаульском Приобье этому времени отвечает формиро
вание аллювия четырех террас. На левобережье :Катуни IV терраса 
втягивается в область горно-химичесного предгорья и Иl'<Iеет вид плоеной 
равнины с многочисленными беосточными западинами [Малолетно, 1963]. 
В составе ее аллювия преобладают крупнозернистые пески и залегаю
щие в· основании галечнини. По мере удаления от предгорий аллювий 
становится более, мелнозернистым, хотя в его основании всегда преобла
дают более Rрупнозернистые осадни, а в верхней часm - переслаиваю
щиеся супеси и суглинни, часто лессовидные. Из базальных горизонтов 
IV террасы Чумыша у с. Старо-Глушника А. М. Малолетно собрал кости 
бизона. Из верхней части осаднов IV террасы Бии на глубине 9,5 м 
от поверхности собраны кости мамонта и бизона, а на глубине 12,5 м -
:кости мамонта и остатки неноторых других ' млекопитающих [Адаменко, 
1963), имеющих, по определению И. Г. Пидопличко, вюрмский возраст. 
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В верхней части аллЮвия этой террасы в районе с. Новосуртановка 
были собраны раковины моллюсков, среди них определены обитающие 
ныне в альnийской зове горных областей Евразии [Адамевко, 1963j. 

Спорово-пыльцевые спектры средвей части аллювия IV террасы сви
детельствуют о существовании во время ее формирования лесной расти
тельности с участием травянистого покрова. В верхах разреза лесвал 
ассоциация. сменилась типично степвой с отчетливым преобладанием 
ксерофитов . Вместе с имеющимиен материалами по фауне моллюсков 
эти данные свидетельствуют о похолодавии климата. О. М. Адамеяко 
[1963] связал его с первой холодвой фазой вюрмской эпохи. Аналогичная 
картина наблюдается в приенисейской зоне Западно-Сибирской равнины. 
В пределах Енисейского кряжа и Сибирского плоскогорья шло дальвей
шее углубление речных долин и формирование четвертых и третьих 
террас в низовьях крупных правых притоков Енисея. Разная неотекто
ническал активность отдельных районов и структурных зон обрамления 
обусловила формирование промежуточных аккумулятивных и эрозионных 
уровней, не отвечающих крупным фазам развития рельефа. В связи с 
этим террасы недостаточно уверенно увязываютел между собой, так как 
разные по высоте уровни часто оназываютсл одновозрастными, а одно
высотные - разновозрастными. Довольно широно развиты лональные 
террасы, харантерные тольно для вполне определенного района или 
речного бассейна.  

При прослеживании разрезов в ледвиновой зоне Приенисейского 
Севера можно видеть, нак морение казанцевенив отложения южнее 
65о с .  ш. сменяются аллювиальными и аллювиально-озерными осаднами, 
слагающими большую часть разреза IV .террасы. Сложены они, как пра
вило, мелнозернистыми песнами и базальными гравелистыми песнами 
и галечнинами. Палинологичесное изучение аллювиаJrьных наноплений 
в бассейне Ниж. Тунгуски поназало, что формпровались они в условиях 
произрастания лесной темнохвойной растительности 1[Цейтлин, 1964]. 
На это таkже уназывают материалы В. А. Зубанова [1956, 1965]. Поло
водные осадни зырянсноrо возраста вснрываются здесь в самой верхней 
части разреза IV террасы, сложенной в основном аллювием казанцевсного 
возраста. IV ( алинснал) терраса имеет возраст 59 000 лет (определенный 
по 1 4С) . Верхняя же часть аллювия IV террасы Подна:менной Тунгуе:ки 
имеет возраст 53 000 лет [Зубанов, 1967]. 

Палинологичесние материалы В. В. Фенинеоnой [1960], В. А.  Зуба
Rова [1959, 1967] и С. П. Горшнова [1960] свидетельствуют о то11r, что 
большал часть аллювия IV и 1 1 1  террас формировалась в условиях от
носительно благоприятного :климата, способствовавшего произрастанию 
лесной темнохвойной растительности. За:ключительные этапы формиро
вания осаднов IV и I I I  террас С. М. Цейтлин [1964] связывает с эпохой 
зырянс:кого оледенения, поснольну в верхах аллювия содержатся спорово
пыльцевые спектры, свидетельствующие о лесотундровой и тундровой 
растительных ассоциациях. 

На обширных хорошо выраженных водораздельных равнинах в на
занцевское время а:ктивизировались почвообразовательные процесеы, 
которые· привели н формированию довольно :мощных почв болотного 
типа и сменяющих их по простиранию торфлнинов. В настоящее время 
погребеиные почвы казанцевекого времени распроетране�ы наиболее ши
роно и явлюотел самыми выдержанными по простиранию. Они обычно 
залегают на суглинках и супесях тазоnекого горизонта и перекрываютсл 
более молодой генерацией суглиннов и супесей преимущественно элю
виально-делювиального происхождения. Формирование почв занончилось 
в начале зырянского оледенения. 

Зыряненое оледенение особенно ярко проявилось на севере Западно
Сибирсной равнины, где развивались ледвиновые понровы, оставившие 
анкумулятивные преимущественно положительные формы рельефа. 
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Своеобразие рельефа оледенения позволило С. А. Стрелкону [1962, 1965в] 
выделить зырянскую эпоху в самостолтельный этап. В истории развития 
рельефа севера Сибири следы зырянского оледенения нашли геоморфоло
гическое отражение и, по существу, определили морфологические осо
бенности водораздельных пространств. 

С. А. Стрелков [1957, 1963] и Ф. А. Аллвдин {1961] писали о весьма 
нечетких следах ледниковой делтельности в центральной части северной 
половины Западно-Сибирской равнины, возможно, именно поэтому не .. 
которые исследователи отрицают оледенение в ее пределах [Кузин, �196 1 ;  
Кузин, Чочиа, 1965]. В центральных районах равнины различные по 
фациальному составу осадки зырянского времени слагают верхнюю часть 
разреза междуречных пространств. Своеобразие развития ледникового 
покрова территории позволило С. А. Стрелкову [1963, 1965в] выделить 
ее в отдельную область, заметно отличающуюсл от западной и восточной 
областей распространения следов зырянского оледенения, которое харак
теризуется единством морфологических форм. 

Холмисто-маренный рельеф, связанный с делтельностью tспускающихсл 
с Урала ледников, сформировался на правобережье Оби (пос. Горный, 
мыс Салемал) . По материалам Г. И. Лазукова 1[1957, 1959б, 1960г, 1961] 
и Ф. А. Аллвдина [1959, 1961], здесь развиты типичные ледниковые фор
мы, сложенные большей частью валунно-галечниковыми супеслми. Обло
мочный материал имеет уральское происхождение. Мощность ледниковых 
отложений · в пределах холмисто-морениого рельефа краевой области 
оледенения составляет 6-40 м. 

Восточная область развития типичного маренного рельефа, описан
ного В. Н. Саксом [1945, 1951 ,  ,1953, 1959] и С. А. Стрелковым [1962а, б ;  
1963, 1965в], расположена в нижнем течении Енисея. В бассейне Таза 
разрезы флювиогллциальных отложений зырянского оледенения ваблю
дались нами по рекам Русскал и Соболья. Широко развитал холмистая 
моревпал равнина, в пределах· которой выделено несколько самостол
тельных стадий оледенения с присущими комплексами форм рельефа, 
довольно подробно описана С. А. Стрелковым [1 954, ,1965в], С. Б. Шац
ким 1[1956а, б], А. А. Земцовым [1957а, б] и С.  П. Альтером [ 1960]. 
Не останавливаясь на характеристике ледникового комплекса восточной 
зоны равнины, отметим, что ледниковые отложения этого района довольно 
разнообразны в фациальном отношении. Среди них преобладают песчаные 
разности морен, встречаютел также морены, сложенные валунными суг
линками и супеслми, иногда переслаивающимисл с песками. 

В восточных и западных районах приполярной зоны Западно-Сибир
ской равнины наблюдается постепенный переход снизу вверх морских 
казанцевских осадков в зырянские, например, в районе Игарекой протоки 
у с. Караул на Енисее [Зубаков, 1961б] и в низовье Оби ниже Салехарда 
[Лазуков, ,1959б]. В последнем случае происходят нарастание зернистости 
осадков, появление гравия, гальки и прослоев валунн�-галечного мате
риала, а также постепенное ухудшение сортировки до полного ее исчез
новения. Подобные взаимоотношения были описаны В. Н. Соколовым 
(1957] и С. А. Стрелковым [1959, 1965в]. В перигллциалыrой зоне зырян· 
ского оледенения ледниковые отложения в диетальном направлении сме
нлютел зандрами, а затем озерно-ледниковыми отложениями. Они обра
зуют парагенетический комплекс форм рельефа. 

Верхилл часть разрезов озерно-аллювиальных равнин высокого уров 
ня обычно сложена суглинками, супеслми и тонкозернистыми песками. 
иногда пылеватыми песками, формировавшимиен в довольно спокойной 
обстановке. В приледниковой полосе зырянского оледенения на лево
бережье Оби в строении верхней части осадков озерно-аллювиальных 
равнин принимают участие гравийно-галечные образования [Милюкова, 
1961] .  Спорово-пыльцевые спектры из этих отложений ( данные Л. В .  Го
лубевой и Г. М. Левковсr{ОЙ) свидетельствуют о существовании во время 
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их накопления безлееных приледниковых ландшафтов. Строение этих: 
равнин эрозионно-аккумуля'rивное [Милюкова, 1961}. 

В максимальную фазу распроетранения льдов зырянского оледене
ния сформировались оеадки озерно-аллювиальных равнин четвертого 
уровня, широко развитого в приледниковых районах. Там в его етрое
нии участвуют флю:sиогляциальные осадки. Третий уровень является 
позднезырянским [Лазуков, 1959а, б, 1960г]. Слагающие его осадки фор
миравались в условиях свободного стока вод на север. 

Коррелятвые образования более южных районов Западно-Сибирекой 
равнины принимают учаетие в строении четырех, иногда трех террае. 
Со временем зырянекого оледенения связываетея формирование верхней 
части аллювия камышловекой террасы [Стефановекий, 1963; Соболев, 
1963]. Он содержит спорово�пыльцевые епектры, отражающие раститель
ноеть безлесных ландшафтов холодного климата. В. Л. Яхимович, про
водившая исследования в Южном Приуралье, от1иетила, что аллювиаль
ные отложения нижней чаети разрезов аккумулятивных террас накап
ливались также в межледниковых условиях. Венчающие разрезы террас 
тонковолнисто-слоистые перигляциальные отложения ( облессованные 
суглинки и супеси) образавались в холодную эпоху. В суглинках и су
песях из верхней части разреза четвертых террас предгорий Алтая 
встречена фация холоднолюбиных моллюсков [Адаменко, 1963; Малолет
ка, 1963], что свидетельствует о холодном климате. 

Со второй половиной зырянской эпохи, отвечающей времени рас
пада ледникового покрова и свободного стока вод на север, связываетсл 
формирование осадков третьего уровня аккумуляции. Обширные озерно
аллювиальные равнины Приобского Севера оп.исаны Г. И. Лазу
ковым [1957, 1961], а равнины, раеположенные несколько южнее 
Ю. Ф. ЗаХ!аровым [1964], Ф. А. Каплянекой и В. Д. Тарноград
ским [ 1966]. 

О широком развитии равнин третьего уровня в Южном П рииртышье 
сообщает 3. А. Сваричевская [1965]. Характеризуя разрезы этих равнин, 
она отметила доволЬно широкое развитие криогенных явлений в их 
верхней части, а также в осадках более низкого уровня аккумуляции, 
соответствующего второй террасе. Эти материалы подтверждают вывод 
о холодном климате, наступившем в конце формирования отмеченных 
уровней аккумуляции. 

В Енисейской депрессии и по ее обрамлению в это время сформи
ровались третьи террасы и аллювиальные равнины третьего уровнл, 
отвечающие подпрудным бассейнам [Зубаков, 1 956; Архипов, 1959]. Их 
отложения впервые описаны С. Б .  Шацким [1956] под названием Фар
коnекой аллювиальной равнины. Возраст озерно-аллювиальных отложе
ний по 14С определяется в nределах 34-77  тыс. лет, причем в верхней 
части, где они затронуты криогенными процессами, возраст составляет 
ОI{ОЛО 32 000 лет. 

Южнее, на среднем Енисее, второй фазе похолодания климата в зы
рянскую эпоху соответствовало формирование тонкозернистого перигля
циального аллювия, представленного супесями и суглинками, которые 
принимают участие в строении верхних разрезов I I I  террасы. Падети
лающий их типичный аллювий накапливался, таи же как и аллювий 
IV террасы, в межледниновых условиях. Геоморфологичесни хорошо вы
ражен третий аннумулятивный уровень в Южном Приобье. Там он 
отвечает третьим террасам, описанным А.  М. Малолетка [1957, 1966], 
Е .  Н. Щуниной [1960], О. М. Адаменно [1963], а неснольно севернее 
в Барпаульсном Приобье - В. А. Мартыновым [1957, 1966]. В разрезах 
террас обычно преобладают хорошо отсортированные пески, к северу 
иногда замещающиеся на �углинки и супеси. Передко в верхней части 
.песни перевеяны с образованием дюнного рельефа. В нижней части раз
резов третьих террас среди фауны моллюсков преобладают тепл:олюби-
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вые виды, а в · верхних частях - холоднолюбивые. Немногочисленные 
палинологические данные (Л. Н. Федулова, О. В. Матвеева) свидетель
ствуют об изменении растительного покрова во время формирования 
этих отложений, которое шло в сторону сокращения древесной расти
тельности и постепенного ее вытеснения степной с преобладанием ксе
рофитов. В предгорьях Алтая, а также в Новосибирском Приобье, осад
ки I I I  террасы покоются на довольно высоком цоколе (несколько се·вер
нее Новосибирска его высота 26 м) . Террасовый аллювий (6 м) , 
соответствующий здесь концу времени формирования третьего морфоло
гического уровня, содержит спорово-пыльцевые спектры, отражающие 
существование разреженных сосново-березовых лесов с полярной берез
кой [Букреева, 1965]. 

В Среднем Приобье осадки третьего уровня лежат на размытой 
поверхности более древних отложений четвертичного возраста. Озерно
аллювиальные равнины данного уровня в восточных районах Среднего 
Приобья переходят в ложбины стока Обь-Енисейского междуречья. Сло
жены они тонкозернистыми, иногда глинистыми песками - это фации 
прирусловой отмели и реже пойменных фаций. Заключенные в них спо
рово-пыльцевые спектры отражают лесотундровую и тундровую расти
тельность [Стрижева, 1962 ; Костицина и др. , 1966]. Более крупнозерни
стый и крупнослоистый аллювий нижних и средних горизонтов равнин 
и ложбин сток�, как можно судить по палинологическим данным, фор
мировался в условиях сравнительно теплого климата. 

На междуречных пространствах внеледниковой области Западно
Сибирской равнины с зырянской эпохой связано образование поировных 
отложений, обыч:но представленных супесями и суглинками. Н11.и_более 
древние их генерации в бассейнах Иртыша и Оби [Мизеров, 1961 ,  1966; 
Фениксова, 1 964; Мартынов, 1966] перенрывают погребеиную казанцев
скую почву._ Вторая генерация покровных суглинков, кан и осадни более 
древней генерации, залегают на склонах водоразделов, заполняя при
уроченные к ним пониженил рельефа. ОтJiожения поздней генерации 
лежат на отложениях более древней, отделяясь от них гумусовым гори
зонтом или маломощной погребеиной почвой. Но иногда они залегают 
на отложениях древнего возраста, чаще на суглинках тазовеного гори
зонта .  При этом казанцевекая погребеиная почва обычно бывает размы
та, а в основании отложений молодой генерации прослеживается слабо 
выраженная погребеиная почва или маломощный гумусовый горизонт. 
Палинологические материалы по Среднему и Южному Приобью {Гричук, 
1957, 1961а, б, 1 966 ; Стрижова, 1962; Букреева, 1965, 1966 ; и др.] сви
детельствуют о формировании покровных отложений обоих генераций 
в условиях достаточно холодного климата. Мы связываем их с первой и 
второй фазами похолодания зырянского времени. 

Нам представляется, что двум фазам похолодания климата отве
·чает формирование отложений верхних горизонтов высоких юшумуля
тивных уровней - четвертых и третьих. Формирование аллювия, слага
ющего нижние и средние горизонты третьего уровня, осуществлялось во 
время произрастани:я лесной, преимущественно темнохвойной расти
тельности. 

По мнению Н. В. :Кинд [1965], присутствие конечно-мореиных гряд, 
отражающих стадии отступания зырянского ледника, не решают вопро
са о существовании: межстадпалов внутри зырянского века. Она выска
·зала мысль о том, что для решения этого вопроса большое значение 
имеют исследования во. внеледниковых областях, где есть возможность 
боЛее детально стратифицировать верхнеплейстоценовые отложения и 
ПросЛедИть более ·тонкие изменения климата. Исследования Э. И.  Рав
ско·го [1966] · И ...  С. М. IJейтЛина [1964, ' 1965] Подтверждают положение 
·о :н·ал-rtчии фаЗы Потепления внутри· эпохи . зырянеколо Iiохолодания [Ми.:. 
'ЗеровГ СтрИЖова; ·t964;� Мизеров, 1961; 1966]. -



Начало материковой стадии зырянского оледенения опр.еделяется 
цифрой около 65 000 лет, а окончание - 32 000 лет [Стрелков, 1965в]. 
При изучении донных осадков Карского моря в колонке отложений, 
Формировавшихея в зырянскую ЭJ;roxy, были установлены осадки, откла
дывавшиеся в условиях значительного потепления. Это позволило выде
лить слои, отвечающие двум стадиям зырянского оледенения и разделя
ющего их межстадиала. Основываясь на скорости накопления осадков и 
на других материалах, приведеиных названными исследователями, !!РО
должителыi:ость первой стадии зырянского оледенения определяется 
цифрой несколько более 10 000 лет, межстадпала - примерно 6000 лет, 
а второй стадии - 12 000 лет. Время, охватывающее максимум назанцев
ской трансгрессии, может быть условно определено в 25 000 лет. 

Зырянская элоха в целом является эпохой выравнивания рельефа 
Западно-Сибирской равнины. R северу от Сибирсних "Увалов формиро
вался преимущественно наложенный аннумулятивный рельеф ледюшово
го и водно-ледникового происхождения. В приобской и приенисейской 
частях этой зоны его формирование происходило в обетаповне расчле
ненного рельефа обширных морфологически довольно хорошо вырабо
танных понижениях, в условиях подирудных явлений. 

Во внелеДiшковой зоне равнины, охватывающей центральные и 
южные районы, выравнивание рельефа, нонтрасты которого достигшr 
наибольших величин во время бореальной трансгрессии, осуществлялось 
благодаря поировной аю{умуляции на склонах в-одоразделов и в обшир
ных понижениях. Нанапливались они в соответствии с геоморфологиче
ской обетановной пролювиально-делювиальным способом с неоднонрат
ным переотложением при плосностном смыве или же в обширных пе

· риодически высыхавших озерных водоемах [Мизеров, 1966]. В речных 
долинах накапливались тонкозернистые перигляциальные отложения, 
слагающие верхи разрезов обширных аллщвиально-озерных равнин и 
четвертых и третьих террас. Межстадиальный размыв и врез мало из
менили контрастность рельефа, созданного в . назанцевсное время. По
этому первая половина рассматриваем.ого этапа может считаться более 
ярной в ходе развития рельефа в позднем плейстоцене. В это время был 
заложен и выработан общий плап рисунка современной речной сети. 

Формирование осадков, венчающих разрезы аккумулятивных равнин 
наиболее высокого (четвертого) уровня, осуществлялось в максималь
ную стадию зырянского оледенения и протенало в приуральской и при
енисейсной зонах равнины в подирудных слабопроточных водоемах. 
Затрудненность стока на север в среднем Приобье была связана с акти
визацией неотект.онических движений, обусловивших поднятия Сибир
ских "Увалов. Они вызвали формирование обширных мелководных водое
мов и разливов, которые послужили основой для развития х;:�рактерных 
ландшафтов Сургутского Полесья [Шубаев, 1956]. Формирование этого 

' уровня If соответствующих ему Ялбыньинской равнины и IV террасы 
занончились в первую стадию зыряненаго оледенения. 

Вторая холодная фаза зыряненой эпохи, возможно, не вызывала 
значительного прироста ледяных масс. Она наступила после распада 
большей части ледникового покрова, по-видимому, отступившего соот
ветственно к западу и · востоку от приустьевых участков современных 
Оби и Енисея. В связи с этим р авнины более низкого морфологического 
уровня, переходящие южнее в третьи террасы, формпровались уже 
в у.словиях относительно свободного стока вод. 

Наиболее значительные события в_ истории развития рельефа в раз
личных частях Западно-Сибирской равнины почти синхронны. Наруше
.ния были лишь в отдельных районах. Они связаны с проявлением нео
тектонических движений. Поэтому происходило фор,Мирование то вло
женных, то наложенных комплексов аллювия, в - с1;роении которых . при
·Нимали участие : разноф!!-циальные-7• ос�д�и (J· .пер�меп�о.й . �о�остью 
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в зависимости от наличия или отсут.ствия цоколя и его высоты, что 
особенно характерно для приуральской части Западной Сибири. На теп
лые фазы климата приходилось оживление эрозионных процессов, обус
ловившее врезание и затем накопление крупнозернистого аллювия, 
в связи с чем происходили обновление рельефа и усиление его контра
стов. Фазы похолодания климата - это этапы выравнивая рельефа и 
уменьшения контрастов. 

В конце зырянской эпохи заложились долины бассейнов Надыма, 
Пура и Таза. К югу же от Сибирских Увалов водоразде.льные простран
ства и речные долины обозначались еще в предзырянское время. В пре
делах Ишимской степи, Кулунды и Барабы с описываемой эпохой 
следует связать становление гривнога рельефа и подновление рельефа 
ложбин древнего стока. Особенности гривнога рельефа свидетельствуют 
о том, что его формирование, по-видимому, закончилось в сартапекий 
холодный век. Наиболее же активно он формировался в зырянскую 
эпоху. В последующие годы и до наших дней гриввый рельеф не оста
ется стабильным вследствие развития современных экзогеновых и антро-
погеновых процессов. . 

Общий план развития рельефа раннего этапа позднеплейстоценовой 
эпохи был предопределен характером неотектонических · движений, ко
торые сказались в пространствеином расположении областей сноса и 
осадконакопления. 

Позднее развитие рельефа 

Данный этап охватывает каргинекое теплое время, хшторое, ВИJIИ
мо, можно приравнять к межледниковью, и время сартапекого горно
долинного оледенения. На всей территории Западно-Сибирской равнины 
этот этап характеризовался усилением контрастов рельефа - началось 
энергичное врезание речной сети, основные черты которой определилисЪ 
в ледниковой зоне зырянского оледенения. 

Аллювиальные отложения первых и вторых террас, которые имеют 
региональное распространение в полярной и приполярной зонах, приле
гающих I{ областям распространения следов зырянского оледенения, по 
комплексу всех имеющихся данных коррелятны между собой. Они та,кже 
хорошо коррелируются с отложениями вторых и первых террас тран
зитных рек (Обь, Иртыш, Енисей) и их крупных притоков, бассейны 
которых расположены во внеледниковой зоне Западной Сибири. 

Непосредственное влияние сартапекого оледенения на рельеф на
блюдается только на Полярном Урале, в Алтае-Саянской горной области 
и в районах, тяготеющих к хр. Путорана. На равнинных же простран
ствах Западной Сибири сартапекая эпоха проявилась в широком разви
тии криогенных форм рельефа, связанных с одновозрастными осадками. 
Имеющиеся фактические материалы по Уралу [Боч, 1957], западной ок
раине Среднесибирского плоскогорья [Цейтлин, 1964, 1965] и Среднему 
Приобью [Мизеров, 1961,  1966] свидетельствуют о двух фазах похоло
дания климата в сартапекое время и разделяющей их фазе потепления. 
Эти фазы довольно хорошо устанавливаются по изменению растительного 
покрова, а также по пока еще не систематизированным палеонтологи
ческим остаткам - преимущественно по данным малакофауны. Так же 
как и в предшествовавший отрезок времени, в позднем этапе развития 
рельефа позднего плейстоцена выделяются два подэтапа, охватывающие 
теплую и холодную фазы климата. 

В основании разрезов вторых террас залегает крупнозернистый ал
лювий, который хорошо коррелируется в пределах магистральных реч
ных Долин. В средней части разрезов преобладают мелко- и среднезер
нистые, довщхьно хорошо промытые пески, сменяющиеся выше более 
тонl{озернистыми образованиями. Относ�тельно слабо в разрезе вторых 



террас представлены пойменные и половодные фации. А. В .  Минервин, 
Е .  М. Сергеев [1958] и Г .  И. Лазуков [1959а, б, 1960г] отметили, что 
<ШОI>ровные>> отложения II террасы, представленные супесями и суглин
ками, иногда облессованными, имеют незначительную мощность и раз
виты локально. Их формирование тесно связано с подстилающим аллю
вием. По-видимому, они представляют собой половодную фацию аллювия. 
Слабое развитие половодных и пойменных фаций отмечается также и 
в Зауралье [Сухоруков, 1965а ; Стефановский, 1963; Лидер, 1963]. Здесь 
со временем формирования II террасы связывается интенсивный боковой 
размыв, что, видимо, мешает свидетельствовать о сравнительно устой
чивом неотектоническом режиме, возможно, даже ,с этапами слабых 
опусканий. 

В некоторых районах Павлодарского Прииртышья вторые террасы 
являются цокольнь1ми. В бассейнах Ишима и Тобола их осадки также 
обычно покоятел на цоколе. В связи с этим становится понятным, по
чему в разрезах В'l\орой террасы Ишима встречаются остатки фауны 
:�.шекопитающих хазарского комплекса : они синхронны не ее осадкам, 
а осадкам цоколя. В верхней части аллювия вторых и третьих террае 
Южного Прииртышья широко распространены различные криогенные 
нарушения и морозобойные клинья. З. А. Сварическал и М. С. Тэн [1966] 
связывают их с холодными фазами зырянского оледенения. Относя сар
танский век к зырянской эпохе, они полагают, что формирование мора
зобойных клиньев в аллювии II террасы соответствует этому веку. 

В Среднем Прииртышье в с·rроении верхней части аллювия I I  тер
расы значительное участие принимают тонкозернистые осадки, пред
ставленные супесями и суглинками. Мощность этих фаций пойменного 
или половодного типа, как отмечает С. Б. Шацкий (устное соообщение ) ,  
в некоторых районах Тобольсного Прииртышья составляет· 5-8 м. Наи
более грубо- и крупнозернистый аллювий, принимающий участие в 
строении вторых террас, широко развит в речных долинах предгорий 
Алтая [Адаменно, 1963; Малолетно, 1963]. В области примьшающих 
к нему предгорных акнумулятивных равнин изменяется и состав аллю
вия, в состав которого входят различные осадочные образования от ва
лунно- и песчано-галечного до хорошо промытых песчаного и супесча
но-суглинистого материала, преобладающего в верхних частях разрезов. 
Цоколь террасы прослеживается обычно оноло уреза воды или опущен 
на 1 - 2  м ниже. 

Среди пресноводных и наземных моллюсков, собранных в аллювии 
вторых террас О. М. Адаменко [1963], частично встречаются теплолюби
вые виды, ноторые являются, кан отмечает И. М. Лихарев, чуждыми 

·элементами в современной фауне Западной Сибири. На основании па
леоботанического материала (Л. Н. Федулова, О. В. Матвеева) можно 
сделать вывод о благоприятном илимате ( сосново-не дрово-еловые леса ) 
времени накопления русловых фаций вторых террас. Из верхней части 
их разрезов, представленных в Барнаульском Приобье палево-желтыми 
суглинками лессовидиого облика, А. М. Малолетка [1963] собрана не
многочисленная фауна моллюсков. В их составе преобладают «лессовые >> 
формы, что, возможно, свидетельствует о достаточно суровом климате 
во время формирования покровнаго комплекса вторых террас. 

Аналогичное строение вторые террасы имеют в Среднем Приобье, на 
юге которого они достаточно подробно описаны большим количеством 
геологов, работавших совместно с В. А. Мартыновым [1966]. В Нарым
сном Приобье [Мизеров, 1961],  а ТЮ{Же в районе .широтного отрезка 
Оби [Земцов, Шацкий, 1959 ; Земцов, 1965] верхнюю частЬ разреза 
II террасы, достигающей здесь ширины 80- 100 км, очень часто слагают 
осадни фаций половодного тиnа (перигляциальный аллювий) . Довольно 
многочисленный палинологичес:кий материал по Приобью [Гричу:к, 1957, 
1961а, 1966; Стрижова, 1962 ; Бунреева, 1965, 1966] свидетельствует 
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о формировании· аллювиальных отложений I I  террасы в условиях смены 
умеренно теплого климата (произрастание древесной темнохвойной 
растительности) холодным И · суровым. Последнему и отвечает накопле
ние тонкозернистых песчаных и перигляциальных супесчано-суглини
стых осадков. Обычно эти отложения характеризуются тундровыми спо
рово-пыльцевыми спектрами. Аналогичные палеоботанические данные 
приводятся в работах по Прииртышью [Волкова, Панова, 1964; Волкова, 
1964, 1965, 1966], приуральской зоне Западной Сибири [Соболев, 1963: 
Стефановсний, 1963, 1965; Генералов, 1965] и Березаво-Салехардскому 
Приобью [Лазуков, 1960г; Голубева, 1960; Левковская, 1966]. Они под
тверждает вывод о том, что время формирования <<теплого» аллювия 
I I  террасы нижней Оби может быть датировано каргинским, а заключи
тельные фазы накопЛения их осадков - сартанском. · В районах Север
ного Приуралья в строении верхней части аллювия вторых террас при
нимают участие флювиогляциальные отложения сартапекого оледенения 
{Боч, 1957]. 

По мнению В. А.  Зубанова [1961б], начало формирования аллювия 
I I  (каргинской) террасы Енисея отвечает концу зырянавекого оледене
ния. В основном же оно проходило в теплое каргинсиое время. В районе 
Усть-Порта каргипение аллювиальные отложения переходят в типичные 
осадни эстуариев, содержащих морскую фауну. Каргипение отложения 
развиты такж� и на островах :Карского моря. Там они перекрыты сар
тапсиими ледпииовыми отложениями. Южнее, в долинах всех ирупных 
рен, распространены типичные аллювиальные отложения, слагающие 
Еторые террасы и формировавшиеся в условиях пронарастания темно
хвойпой древесной растительности [Зауэр, Зубаков, 1958; Левина, 1964; 
Матвеева, 1965], что свидетельствует о достаточно теплом и умеренном 
нлимате того времени. 

Верхняя часть аллювия I I  террасы в низовье Енисея представлена 
суглинками и супесями перигляциального типа. Они нанапливались пре
имущественно в обстаною<е половодньiх разливов в холодном климате 
сартапекого оледенения. О похолодании можно судить по изменению 
растительного покрова в сторону преобладания перигляциальной расти
тельности. :К сартансiшму времени относится также панопление верхних 
с.;rоев, представленных пойменными фациями разреза I I  террасы ниж
него течения Мал. Хеты, где они непосредственно подстилают сартап
скую галечно-валунную толщу. По данным О. В. Матвеевой [Rинд, 1965], 
в спектрах этой части разреза присутствуют травянистые группировки 
с обилием плавунов, харантерных для арнтической зоны. Анализ древе
сины из этой части разреза дал абсолютный возраст 21 700 + 1700 лет. 
Древесина из -основания аллювия фаций пойменного типа I I  террасы 
этой реки имеет возраст 26 800 ± 400 лет. Из более верхних горизонтов 
отложений каргиненой террасы Енисея в районе Игарки были получены 
цифры, определяющие возраст их как 21 350 ± 750, а данные другой 
пробы дали 24 500 лет. Располагая большим материалом по абсолютным 
�атировиам, Н .  В. Rинд [1965] определила начало наргипснаго времени 
около 30 000 лет, а конец нак 24-22 тыс. лет. Первая половина сартан
СI\ОГО оледенения падает на интервал времени от 22 до 14 тыс. лет 
и, по-видимому, отвечает наибольшему похолоданию и оледенению в го
рах. Позднесартанское время определяется интервалом от 14 до 1 1 -
10  тыс. лет. При этом более отчетливо выделяется потепление oкoJio 
1 1  800 ± 1500 и 1 1 450 ± 300 лет, которому предшествовало холодное 
время - от 15 400 до 13 300 ± 50 лет [:Кинд, 1965] .  

В среднем течении Енисея формирование аJiлювия II  и 1 террас 
закончилось в условиях холодного климата. R сожалению, наличие ло
кальных эрозионных террас и промежуточных акнумулятивных уровней 
не позволяет однозначно решить вопрос о корреляции осадков :них 
террас. В связи с этим следует отметить, что в данное - время имеются 
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датпроюш абсолютного возраста из верхней части аллювия 12-14-мет
ровой террасы Енисея. В верхней части пойменных осадков этой тер
расы, обнаженной у с. Кокорева, и культурных слоев, подстилающих 
покроввые суглинки общей мощностью около 5,5 м, были получены та
кие даты : 15 460 ± 320, 14 320 ± 330 и 12 340 ± 270 лет. Нам представля
ется, что со второй фазой похолодания сартапекого оледенения можно 
связать формирование верхвей части аллювия первых террас транзитных 
рек Западной Сибири. 

Примерно к такому же выводу пришел С. А .. Лаухин [1966], изу
чавший террасы Ангары. Приведенный им материал подтверждает на
капливание большей части аллювия вторых и первых террас в условиях 
достаточно мягкого и относительно теплого климата I{аргинского вре
мени. При этом он отмечает, что формирование I террасы закончилось 
в сартапекое время. С сартавским временем Д. П. Фиваров [1964] свя
зывает накопление супесей во вскрывающейся у с. Кокорева I террасы, 
отлnжевия которой им объединены в кокоревекий горизонт. 

Спорово-пыльцевые СПеi{тры, изученные из отложений II террасы 
Тобола, свидетельствуют oQ. изменении климата во времени от теплого 
к более холодному. Из пвевого горизонта, захороненного в основании 
аллювия этой террасы у с. Липовка, была изучена древесина. Ее возраст 
оказ_ался равным 30 700 ± 300 лет, что хорошо увязывается с приве
деиными выше данными о возрастном диапазоне теплого каргип
ского века. 

Таким образом, изложенный выше материал подтверждает вывод 
о послезырянском возрасте осадков, слагающих вторые террасы. Их 
формирование началось в теплое каргинекое время и закончилось в сар
·тавсr{Qе похолодание, как нам представляется, в его первую холодную 
фазу. Подтверждением этому является широl{ое развитие криогенных 
процессов в осадках вторых террас внеледниковой зоны Западвой Си
бири. Большей частью криогенные нарушения приурочены к переход
ным слоям между русловым и пойменным или перигляциальным аллю
вием. Иногда наблюдается несколько горизонтов (обычно два ) криотур
баций и инволюций, образования которых С. М .  Цейтлин [1965] связал 
с двумя фазами похолодавия сартапекой эпохи. Нам представляется это 
вполне вероятным, хотя данное положение еще и не подкреплено боль
шим фактическим материалом. Формированием аллювия вторых террас 
и спускающихся к ним склововых отложений, представленных большей 
частью буроватыми делювиальными суглинками, зюинчилась первая по
ловина позднего этапа развития рельефа позднего плейстоцена. В общем 
она характеризовалась некоторым условием его контрастов, обусловлен
ных врезом речной сети. 

ВтораЯ половина позднего этапа · истории развития рельефа поздве
плейстоценовой эпохи характеризовалась унаследоваввостью в проявле
нии веотектонических движений по знаку и, следовательно, по направ
ленности основных рельефаобразующих процессов, хотя в освовном от
вечала времени относительного неотектовического покоя. Это обусловило 
лишь везначительное увеличение контрастов рельефа за счет весьма 
слабого углубления и расширения речных долин. Развитие рельефа осу
щестьлялось также благодаря расчленению склонов водоразделов и 
террас. 

В конце позднего этапа амплитуды рельефа несколько увеличива
лись только по отношению к уровням аккумуляции вторых и первых 
террас. Некоторое исключение составляют лишь предгорья Алтая (Бий
ское Приобье ) ,  где отчетливо фиксируется переуглубление речных долин 
[Адамевко, 1963]. В бассейне Оби к северу от с. Самарова [Лазуков, 
19611 и в бассейне Иртыша [Каплянская, Тарноградский, 1966] подошва 
аллювия первых террас расположена примерно на уровне современ
ных рек. 
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В приуральской зоне Западно-Сибирской равнины и в предгорьюс 
Урала врезы внутрисартанского времени были также незначительнь�ми: 
[Сухоруков, 1965а, б ;  Стефановский, 1963; Лидер, 1963, 1965]. Там HIJ 
поверхности первых террас, имеющих в основном песчаный состав ал� 
лювия, который накапливался в благоприятные климатические условия 
(лесной тип спектров ) ,  довольно часто встречаются голоценовые торфя
ники. В свою очередь, они вередко перекрыты голоценовым аллювием, 
поскольку поймы имеют примерно одинаковую высоту со сниженными 
участками I террасы. 

Более отчетливо литологически и геоформологически первые терра
сы обособляются в долине Иртыша, где они достигают значительной 
ширины, а мощность аллювия составляет 10� 15 м. Здесь, а также 
в приобской половине Западно-Сибирской равнины для аллювия первьц: 
террас характерны те же общие закономерности в строении и сочетании 
фаций, которые присущи типичным аллювиальным свитам [Шанцер, 
1951, 1966]. Результаты палинологического изучения аллювия первых 
террас Иртыша свидетельствуют о том, что его формирование началось 
в умеренно теплом климате, а закончилось в обстановке отчетливого 
похолодания. Эти данные хорошо увязываются с палинологическими ма
териалами, полученными в Приуралье [Соболев, 1963; Стефановский, 
1963, 1965; Лидер, 1963, 1965] и Нижнем Приобье [Лазуков, 1959а, б; 
1960г; Голубева, 1960; Левковская, 1966]. Одновременно с этим все онц 
свидетельствуют об отчетливо выраженной зональности растительного 
покрова. 

В пределах Полярного и Приполярного Урала аллювий первых тер
рас значительно сокращается по мощности за счет выпадения из разре
зов пойменных фаций, становится более крупнозернистым и переходит 
во флювиогляциальные отложения сартапекого оледенения [Боч, 1957]. 

Валунно-галечниковый материал в составе первых террас характе
рен и для предгорий Алтая (реки Бил и Rатунь) .  По мере удаления 
от предгорий в разрезах начинают преобладать разнозернистые пески 
с редкой примесью гальки, которая затем сменяется среднезернистым 
аллювием. В связи с переуглублением при мощности аллювиальных на
коплений I террасы 20-25 м постель аллювия расположена на 10- 15 м 
ниже уровня воды [Адаменко, 1963]. В Барнаульском Приобье, в области 
векоторого неотектонического опускания, где террасовый комплеi<с до
вольно хорошо изучен В. А. Мартыновым [1966] и А. М. Малолетка 
[1963], для аллювия I террасы характерен более глинистый состав, чем 
в области северо-западного погружения Rолывань-Томской складчатой 
зоны, охватывающей Новосибирское Приобье [Борзенко и др . ,  1964]. 
Здесь в отдельных участках речных долин аккумулятивные террасы сме
няются аккумулятивно-эрозионными и эрозионными, что свидетель
ствует о довольно значительной тектонической активности этого 
района. 1 

В Среднем Приобье и Среднем Прииртышье в составе аллювия пер
вых террас часто встречаются отложения пойменной группы фаций. На  
поверхности террас довольно широко распространены торфяники, иногда 
достигающие значительной мощности (2-3 м ) . Постель аллювия в этих 
районах, для которых характерен отрицательный знак неотектоническ:Их 
движений, несколько опущена по отношению к урезу воды. 

Для аллювия I террасы Енисея характерно ш:и;рокое развитие ба
зальных фаций, представленных грубым кластическим материалом -
более грубым, чем в бассейнах Оби и Иртыша. Фации пойменного и 
половодного типа обычно приурочены к верхней части разреза террасы. 
Этот своеобразный аллювий перигляциального типа формировался в ос
новном в условиях холодною климата, что подтверждается палиноло
гическими даннь�ми [Гричук, 1961а,  б; Горшков, 1966] и криогенными 
текстурами, приуроченными к этим осадкам. 
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Врвэы внутрисартансRого потепления, предшествовавшие наRопле� 
нию аллювия первых террас, по глубине примерно соответствуют вреэам 
RаргинсRого времени [РавсRий, 1966; Цейтлин, 1965], Rоторые предше� 
ствовали наRоплению аллювия вторых террас. Они располагаются вбли
зи меженного уровня современного Енисея. 

Аналогичный ход событий восстанавливается в более северных 
районах бассейна Енисея. ОднаRо эдесь вреэы проявлялись более диф
ференцированно и зависели от особенностей теRтоничесRого строения 
территории. Поэтому аллювиальные наRопления первых террас, образова
ние Rоторых рядом исследователей связывается с сартансRим оледене-· 
нием, то погружаются ниже уровня воды, то поRоятся на довольно ВЫ·· 
соRом цоRоле, что наиболее часто наблюдается по правобережыо Енисея. 

· Отмеченные взаимоотношения аллювиальных отложений вторых и 
первых террас с оэерно-, водно-ледниRовыми и ледниRовыми отложения
ми сартансRого оледенения прослеживаются в хр. Пуrорана. В работах 
С. А. СтрелRова [1959] и Ю. П. Пармузина [1969] достаточно полно опи
саны эRэарационные формы рельефа (бараньи лбы, Rурчавые сRалы) ,  
а таRже1 аккумулятивный ледниRовый рельеф с хорошо выраженными 
Rонечно-моренными грядами высотой до 15-20 м, сложенными преиму
щественно валунными суглинRами. 

С. М. Цейтлин [1964] отметил, что сартансRие валунно-галечные 
отложения слагают 11 террасу Ниж. Тунгуски. Они коррелятны отложе
ниям I террасы Енисея и лежат на аллювии каргинскоnо времени. Фик
сирующийся эдесь внутрисартанский размыв во времени совпадает 
с теплой фазой климата. Это потепление хорошо обосновывается мате
риалами палинологических исследований генетически различных осадков. 
R сожалению, палипологически не охарактериэованны�и остались меж
мореиные Rосослоистые пески и супеси общей мощностью около 7 м,  
разделяющие в хр.  Путорава две морены, которые С. М.  Цейтлин [1965] 
отнес к сартапекому оледенению. Несмотря на это, высказанные поло
жения в известной степени подтверждаются данными, приведеиными 
в работе А. П. Пуминова [1959], по изменению RлиматичеСI{ОЙ обстанов
ки в послеэырянсiше время. На основании палинологических исследова
ний, он выделил Rроме максимальной фазы потепления зырянского оле
денения три теплые подфаэы, которые были разделены периодами по
холодания. В ·соответствии с колебаниями нлимата происходили изме
нения растительного покрова, которые позволили ему [Пуминов, 1964] 
последнюю фазу похолодания сопоставить с заключительными этапами 
формирования аллювия первых террас. 

Наметившуюся фазу похолодания можно сопоставить со второй 
стадией сартапекого оледенения, которая, как полагают С. М.  Цейтлин 
[1965] и Н. В. Rинд [1965], была кратковременной и менее холодной. 
С данной фазой, а также с более ранней холодной фазой сартапекого 
века, вероятно, связана активизация эоловых процессов, обусловившая 
развевание аллювия на по.верхности первых и вторых террас внеледни
ковой зоны равнины, особенно в ее южных районах. По-видимому, с этим 
же связано развевание песков древних эандровых полей, принадлежа
щих различным стадиям покровного оледенения и широко развитых на 
водораздельных пространствах севернее Сибирских "Увалов. Вероятно, 
развевание было неоднократным и в основном возобновлялось во в11орую 
половину похолоданий, соответствующую сухому холодному климату -
их криоксеротическим стадиям [Ревердатто, 1940; В, П. Гричук, 
М. П. Гричун, 1960]. 

Таким образом, поэднечет�ертичная эпоха в целом является эпохой 
становления современного рельефа, а по отношению д цредшествовав
шим этапам - эпохой усиления его контрастов. В развитии речных до
лин, определивших в Rонечном итоге особенности со�ременного рельефа, 
отмечаются нарастающая роль глубинпой эрозии и ослабление процес-
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сов бокового размыва. При этом наиболее активная роль бокового раз
мыва хараi{терна для самого раннего этапа развития рельефа позднего 
плейстоцена, что привело к формированию обширных аллювиальных и 
озерно-аллювиальных равнин более высоких (четвертого и третьего) 
морфологических уровней, осадки которых большей частью покоятел на 
1\ЬШОКОМ ЦОКОЛе. 

На позднем этапе развития рельефа позднего илейстоцена осла
бился боковой размыв. Это обусловило формирование вторых и первых 
террас, которые, несмотря на свою значительную ширину, все же уже, 
чем озерно-аллювиальные равнины более высоких уровней аккумуляции. 

Развитие рельефа междуречий осуществлялось в известной мере 
11 соответствии с развитием гидрографической сети, определяющей на
правление плоскостного смыва и,  следовательно, элювиальных, делю
виальных и суффозионных прещессов. Выше уже говорилось о двух ге
нерациях суглиююв, широко распространенных и развитых преимуще
ственно на склонах современных водораздельных пространств. В преде
лах речных долин за счет развития алЛювия формировался наложенный 
аккумулятивный рельеф, в строении ноторого особую роль играют «при
речные долины>> и в различной степени всхолмленные <<боровые песни» .  
Оживление золоных процессов более харантерно для позднего этапа 
развития рельефа позднеплейстоценовой эпохи. 

Современное иреобразование рельефа 

В голоцене больше, чем когда-либо, геоморфологическое положение 
той · или иной территории являлось определяющим фактором развития 
рельефа, тан кан к этому временИ в связи с врезанием речной сети 
контрасты рельефа достигли наибольших величин, обусловили геомор
ф ологическое обособление водораздельных пространств и речных долин. 
Такое обособление, по существу, и определило харантер проявления 
основных рельефаобразующих процессов, протекающих несдинаново в 
различной геоморфологической обстаною{е. Оно обусловило, с одной сто
роны, Iюнсервацию рельефа водоразделов, а с другой - омоложение 
рельефа в пределах речных доЛин и окаймляющих их снлонов. 

В раннем голоцене онончательно определилисЪ основные особенно
сти геоморфологическооо строения междуречных пространств. }3 связи 
с этим в развитии анкумуллтинных равнин разного возраста, возвыша
ющихся над поймами, большую ·роль стала играть растительность [Го
родков, 1916 ;  Ильин, 1930; Шумилова, 1949 ; Елизарьева, 1959а, б ;  и др.] . 
Развитие фитоценозов, по сути дела, и определило особенности ланд
шафтов Западно-Сибирской равнины. 

В голоцене продолжалось выравнивание понижений рельефа вслед
ствие накопления в них тонкозернистых ил.оватых делювиальных осад
ков, t1. также интенсивного заб<;>лачивания с образованием обширных 
торфяных залежей. Одновременно с этим происходила постепенная де
градация озер - они зарастали, иревращаясь в болотные массивы раз
личных размеров. В процессе своего развития торфяники вередко <<миг
рировали» на повышенные участки и погребали их. В составе развивав
шихся таким путем болотных массивов, занимающих обширные про
странства Западной Сибири, формировался своеобразный мезо- и МИI{ро
рельеф [Пьявченко, 1952, 1955, 1963; Понрасс, Кац, 1953; Лунгерсгаузен, 
1955; Земцов, Шацний, 1959; Орлов, 1959, 1965а, б, 1968]. Это или бес
порядочный бугристый рельеф рямов - сфагновых болот, покрытых чах� 
лой древесной растительностьЮ, или закономерно ориентированный 
рельеф грядово-мочажинных болот междуречных пространств. Его раз
витие идет в соответствии с течением болотных массивов. Последние 
обусловливают не только морфологическое строение, но и направленный 
дренаж водораздельных торфяников. Все это отразилось на рисунке 
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болотных массивов. В соответствии с направлением стока формиравались 
пеглубоние ложбины, довольно хорошо выраженные в пределах торфя
ных :массивов. Дренированные ложбины способствовали пышному раз
витию фитоценозов и, следовательно, обеспечивали формирование свое
обраЗJIЫХ грив. · Морфологическая их обособленность, в свою очередь, 
обеспечила более благоприятные условия для развития растительности -
вначале нустарниковой, а затем и древесной, еще более подчеркивающей 
рисунок :мезо- и :микрорельефа болот. Относительно пониженвые и бо
лее обводненные участки болотных :массивов способствуют развитию 
вторичных озер.  Их конфигурации подчинены общему рИсунку болот 
рассматриваемого типа и направлению течения болотных :масс. В зави
симости от общей географичесной обстановки и :медленных неотектони
ческих движений положительного и отрицательного знаков осуществля
лось и развитие водораздельных пространств : они то частично осуша
лись, а болотньiе массивы сокращались, то снова заболачивались, а, бо
лота <<трансгрессировали» па более дренированные участки. 

В развитии рельефа тундровой зоны большую роль играют различ
ные полигональные системы, возникающие при периодическом промер
зании и оттаивании грунтов. Изучение бугристых торфяников этой зоны 
позволило Н.  И.  Пьявченко [1955] выделить два этапа формирования. 
Они отделены перерывам в накоплении торфяной массы, которому от
вечают размыв и формирование <<ложбин стока» в торфяниках. 
Н. И. Пьявченко связал это с некоторым потеплением климата в го
лоцене, вызвавшим деградацию мерзлоты и впоследствии обусловившим 
формирование новых торфяных залежей в эрозионных понижениях 
рельефа. Возраст эрозионных форм рельефа, выработанных в торфяных 
залежах, опредешiется в 2-3 тыс. лет, а время похолодания, вызва1,1шего 
новое появление мерзлоты, приходится примерно на границу среднего 
и позднего голоцена. 

Зона тундр южнее сменяется подзоной севератаежных лесов [Орлов, 
1965б, 1968], простирающейся к северу от Сибирских Увалов. Широко 
развитые обширные заболоченные пространства чередуются здесь с мас
сивами <<черневого» леса и основными борами с ягельниками. Преобла
дают болота с мелкобугристыми торфяниками [Rац, 1948, 1960б] и боло
та грядово-мочажинного типа, распространенные более широко в южных 
районах этой подзоны. 

Южнее, до широты рек Демьянка, Васюган и Rac, прослеживается 
подзона среднетаежных лесов, в которой широко распространены гря
дово-мочажинные болота, окаймляющие небольшие массивы черневой 
тайги и примыкающие к ним рямовые болота.  Различные их сочетания, 
находящиеся в зависимости от общего хода развития того или иного 
района подзоны, создают, как отмечает В. И. Орлов, причудливую мо-
заичную поверхность. ' 

В ландшафтах, расположенных несколько южнее, увеличивается 
ро:rь сосново-сфагновых болотных массивов (рямов) , , чередующихся 
с грядово-мочажинными бqлота:ми и лесными массивами. Последние 
развиты преимущественно на приречных наиболее дренированных участ
I<ах территории, выделенной В. И.  Орловым в подзону южнотаежных 
лесов. R югу от ее южной границы, следующей примерно по линии Тю
мень - р. Тара - среднее течение Чулыма, начинается постепенное 
преобладание лиственных о.синово-березовых лесов, образующих южную 
подзону лесоболотпой зоны Западной Сибири. Для нее характерна 
«разорванностЬ>> лесных массивов тростниковыми и осоковыми болотами 
и участками лесостепи. 

· 

И наконец, к югу от линии г. Ишим - оз. Убинское лесаболотная 
зона сменяется степной, заболачиваемость которой проявляется довольно 
слабо и вызывает формирование массивов тростниковых и крупноосоко
вых болот. Большое значение в развитии рельефа этой территории и:ме-
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ет аккумулятивная и абразионная деятельность широко развитых озер, 
В области развu:тия минерализованных озер с засолонением связано фор
мирование солончакового мезо- и микрорельфа. 

Определенную роль в развитии рельефа Западно-Сибирской равни
ны играют эоловые процессы. Однако в современную эпоху природвый 
эоловый фактор проявляется слабо, главным образом в южных районах 
Rулундинской степи.  Роль эоловых процессов в развитии рельефа водо
раздельных равнин в голоцене также незначительна. Исключение в этом 
отношении составляют лишь явления ветровой эрозии почв в районах 
сельскохозяйственной зоны Западной Сибири, которые в последние годы 
были приостановлены благодаря проведению эффективных противоэро
зионных мероприятий. 

На границу илейстоцена и голоцена приходится фаза крупного раз
мыва, имеющего региональный характер. Она отчетливо проявилась 
в пределах речных долин Западно-Сибирской равнины и ее обрамления. 
По-видимому, некоторое исключение в этом отношении составляют от
дельные районы приуральской части, где наблюдается наложение пой
менных фаций голоценового аллювия на отложения первых террас. Это 
свидетельствует о векотором неотектоническом покое или даже об их 
опускании по отношению к смежным районам. 

Врезами, предшествовавшими накоплению аллювия пойм, в целом 
было обусловлено значительное углубление речных долин ниже подошвы 
аллювия первых террас рек Западно-Сибирской равнины. Перепад высот 
ложа террас и пойм составляет 10-20 м, а иногда и больше. Переуг
лубление речных долин характерно для приустьевых участков Оби и 
Енисея. Например, в долине нижней Оби врезы достигают глубины 
20-30 м. Они заполнены крупно- и грубозернистым аллювием, в строе
нии которого встречается и галька. Залегающий выше аллювий, непо
средственно слагающий пойменные террасы, покоится на хорошо разра
ботанном и более широком ложе. Нередко мощность его достигает 30-
40 м,  что свидетельствует о значительном опускании этой части рав
нины в раннем голоцене и усилении аккумуляции [Лазуков, 1959а, 
1960г, 1961]. 

В приустьевой части Енисея мощность голоценовых осадков дости
гает 60 м. Выше по течению Оби и Енисея мощности аллювия достаточ
но быстро падают до 20-30 м, после чего постепенно уменьшаются 
вверх по долинам до 10- 1 2  м. Для отдельных районов, испытавших 
довольно активные неотектонические движения, характерны значитель
ные колебания мощности аллювия пойм в сторону значительного уве
личения или резкого сокращения, иногда почти до нулевых значений. 
В первом случае наблюдается изменение фациального состава аллювия 
.в сторону преобладания тонкозернистых осадков. В областях проявления 
положительных движений обычно развит грубо- и крупнозернистый 
аллювий. 

В центральных и южных районах .Западно-Сибирской равнины столь 
глубоких взрезов, как на севере, не наблюдается. Зщесь предголоценово
му времени соответствует интенсивный боковой размыв, вызвавший раз
работку широких речных долин. Вполне возможно, что формирование 
крупнозернистого аллювия, слагающего базальвый горизонт голоценовых 
осадков поймы внеледниковой зоны, проходило в раннем голоцене. Этот 
этап характеризуется наиболее резкими контрастами рельефа, амплитуда 
которого достигла наибольших величин за вторую половину четвертич
ного периода. Заключительный отрезок времени голоценовой эпохи от
вечает формированию аллювия пойм и становлению их рельефа.  Он ха
рактеризуется выравниванием рельефа, поскольку эрозионная деятель
ность в этот период заметно ослабела. 

,в строении аллювия пойм Западно-Сибирской равнины довольно от
четливо отражены общие закономерности, характерные для аллювия рав-
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пивных рек умеренного пояса [Шанцер, 1951], здесь представлены основ
ные группы фаций и еубфаций, охарактеризованные в работах Н .  И. Ни
колаева [1947], Ю. А. Лаврушина [1963, 1966] и Г. И. Горецкого [1947, 
1964]. Мы отметим лишь основные черты строения пойм и ·слагающего 
их аллювия. Повсеместно более или менее полно развиты ф ации русло
вого и пойменного аллювия. Их формирование о-еущеетвлялось по-раз
ному и протекало в зависимости от общих гидродинамических условий. 
В связи с этим в речных долинах Западно-Сибирской равнины широко 
распространены, отличные по условиям формирования и морфологии два 
типа пойм. Это поймы меандрирующих и немеандрирующих рек. Для 
последних характерна фуркация русла. 

К немеандрирующим рекам относятоя главнейшие магистральные 
реки (Енисей, Обь и др. ) ,  имеющие широкие долины. Например, в доли
не Оби пойма достигает ширины 80-90 км. Русла ·этих рек образуют 
очень пологие изгибы, разветвляясь на массу рукавов и притоков. Вее 
это находит отражение в особенностях формирования аллювия и опреде
ляет морфологию пойм. Формируютоя поймы немеандрирующих рек пу
тем последовательного причленения изолированных островных маусивов, 
образующихся из оеередков, в · связи .с чем рельеф пойм характеризуется 
в общем обилием крупных гряд и ложбин различных очертаний и раз
меров, по большей частью линейно вытянутых или слабоизогнутых в 
плане. Подчиненное значение имеют более мелкие борозды и гривы -
реликты сегментного строения, развитые локально на отдельных участ
ках пойм (бороздовая пойма М. П. Нагорекого ) ,  а также следы вееров 
блуждания водных потоков серповидной формы, отличающихея большим 
радиусом кривизны. 

Для меандрирующих рек Западно-Сибирской равнины характерен 
несколько иной тип строения пойм. Они формпровались в ооновном за 
счет причленения отдельных сегментов, образующихся в процессе раз
вития меандров при боковом первмещении потоков. Рельефу этого типа 
свойственно наличие борозд или ложбин и разделяющих их грив в оенов
ПО1i ·серповидных очертаний. Таким поймам приеуще также обилие озер 
аналогичной конфигурации и более мелких форм - следов вееров блуж
дания водных потоков незначительного радиуса кривизны. 

Палинологические материалы А. П. Пуминова [1951, 1959, 1964], 
М. П. Гричук [1957, 1961а, б, 1966], А. И. Стрижавой [1962] и др. свиде
тельствуют о соответствии времени формирования отложений пойм не
скольких фаз развития растительного покрова, отражающих сравнитель
но незначительные колебания климата голоценовой эпохи. В целом они 
укладываютоя в те же ф азы развития растительности, которые были 
установлены при изучении торфяников, развитых на водораздельных 
пространстзах и первых террасах [Н. Я. Кац и С. В. Кац, 1946; Нейштат, 
1952, 1957]. Только в разрезе торфяных залежей отдельные фазы разви
тия растительности выражены более полно и в большинстве случаев 
охватывают этапы формирования от раннего до позднего голоцена. 

В абсолютном летоисчислении продолжительность голоцепа по да
тировкам, имеющимся в Западной Сибири, может быть припята пример
но как 9-10 тыс. лет. Цифры в 8500 ± 250 лет получены из нижней 
части (глубина 3 м) торфяников, залегающих на 11 террасе Мал. Хеты 
[Кипд, 1965]. По ·спорово-пыльцевым данным, здесь преобладает пыльца 
ели ( 95 % ) .  К верху ее содержание, заметно снижаясь, замещается сле
дами березы, что свидетельствует о похолодании климата. Цифра 6800 ± 
± 200 характеризует ереднюю часть торфяника па глубине 1,3 м, 
а 4610 ± 120 - на глубине 0,5-0,8 м. Учитывая имеющиеея палеобота
пичеекие материалы, Н. В. 1\инд [1965] делает вывод о соответствии 
голоцепового климатического оптимума интервалу времени 8500-4500 лет 
до современности. Для более поздних голоцеповых отложений, вскрыва
ющихся в разрезе видимой части Поймы Енисея в низовье Мал. Хеты, 
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· были получены следующие датировки: 220 ± 140 лет (глубина 0,25 м) : 
765 ± 85 лет {глубина 1,3 м) ; 3700 ± 100 (глубина 3,5 м )  и 4300 ± 
± 160 лет (глубина 6,8 м) . 

Небезынтересно отметить, что временной интервал голоценового кли
матичеСI{ОГО оптимума З·ападной Сибири является почти одновременным 
как для европейской части СССР, так и для Западной Евроnы и вюiю
чает вторую половину бореальнаго и все атлантическое время. 

В основном рельеф голоценовой эпохи развивается в ее вторую по
ловину, охватывающую климатический оптимум и поздний голоцен. Со  
временем климатического оптимума на севере Западно-Сибирской рав
нины связываются деградация вечной мерзлоты и образование озерных 
впадин. В обширных поймах севера Сибири эти процессы обусловили 
постепенное иреобразование озер-стариц в -о�ера округлой формы [Стрел
ков, 1965а]. 

С поздним голоценом, характеризующимся некоторым похолоданием 
климата, по-видимому, связано формирование верхних горизонтов отло
жений поймы, обычно. представленных тонкозернистыми и пыл ев а ты ми 
осадками пойменных фаций. Этому времени отвечают -смещение расти
тельных зон к югу, .становление современной географической зонально
сти и уеиление роли эоловых агентов. В результате перевевания на се
вере равнины образо-вались обширные поля холмистого эолового рельефа. 
Южнее, в верхних частях -бассейнов Надыма и Пура, современными эоло
выми (перевеянными) песками, мигрирующими по поверхности дl?евних 
зандровых равнин и речных террас, иногда почти нацело засыпаны мас
сивы широко развитой боровой растительности. 

В позднем голоцене на развитие рельефа пойм, а также равнин 
более высоких морфологических уровней и водора:здельных пространств, 
геоморфологическая характеристика которых ·дана С. С.  Воскресенским 
[1958], большое значение оказало формирование растительных формаций. 
Развитием .фитоценозов были обусловлены также осо·бенности раститель
ного по:крова современных географических ландшафтов и естественных 
природных зон, оформление которьiх относится к поздним фазам голо
цена [Ор.лов, 1965б, 1968]. 

Таким образом, голоценовая •ЭПоха может считаться эпо-хой вырав
нивания и консервации рельефа · междуречных пространств. У силенив 
контрастов наблюдается лишь на сrшонах и в речных долинах. 

РЕСТАВРАЦИЯ ЛОЖБИН СТОКА 

Первые фрагменты древней гидрографической сети в виде ложбин 
стока на территории Западно-СибирсR'ой равнины были описаны очень 
давно многими ис-следователями. О широком р азвитии ложбин в районах 
Приобского плато свидетельствует ярко выраженная система ленточных 
боров. Благодаря присутствию древней долины р. Камышловка они хоро
шо известны также и в пределах Иртыш-Ишимс:кого междуречья. Не 
менее выразительные ложбины стока в последние годы установлены в 
районах Ишим-Тобольского водораздела. Здесь по системе реликтовых 
озер, а в ряде случаев и по морфологичес:ким очертаниям самих долин, 
можно проследить -сильно укороченные nритоки рек Тобол и Иртыш 
(Вагай, Суерь, Емец и др. ) . Лриведенные данные не оставляют сомнений 
в том, что ложбины стока формиравались на весьма значительной тер
ритории южных равнин Зiападной Сибири, однако мнотие годы у нас 
не было ·сведений об их плановом расположении. 

рля решения поставленной задачи; мы использовали новейшие :ма
териалы космической информации. Анали-з полученных данных убеди
тельно nодтвердил широкое развитие древних ложбин стока па всей 
территориИ южных равнин Западной Си;бир:й: и наглядно показал, что 
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Ри с. 9. Схема реставрации планового раеположения древних ложбин стока на тер
ритории Западно-Сибирской равнины. 

характер их пространствеиного расположения в определенной степени 
зависел от истории естественно-исторического развития региона и от 
господствующей ориентировки основных уклонов его земной поверхности. 
В общей форме система ложбин стока подчинена также и конфигурации 
палеозойских структур южного обрамления Западно-Сибирской равнины 
(за  исключением Тургайского пролива) . По новейшим картографическим 
материалам, ложбины стока никогда не сбрасывали свои воды в Среднюю 
Азию, а, подчиняясь орографическому плану Северного :Казахстана, ве
ерообразно расr{рывались' в северном направлении в область максималь
ного прогиба Ханты-Мансийской впадины (рис. 9 ) . Приведеиная схема 
впервые отражает оригинальную реставрацию планового расположения 
древних лоmбин стока и представляет большие возможности в органи
зации планомерных работ по изучению истории развития ложбин и 
практического использов]шия их в мелиорации. 

Одно из существенных достоинств космических фо·тоснимков - гене
рализуемость Йзображения с уменьшением масштаба съемки. Природные 
границы (линейные, диффузионные и мозаичные ) при генерализации ве
дут себя по-разному. Мозаичные постепенно пнреходят в диффузорвые 
и далее в линейные (при сохранении м:озаичности) ;  диффузорвые ста
новятся более контрастными, хорошо видимыми и далее переходят в 
линейные контуры: ;  линейные контуры с уменьшением масштаба косми
ческого снимка выравнив(!.ются (за счет уменьшения извилистости} и 
·разлиЧаются наиболее четко. ,Линейн:Ьrе объекты поДдают·ся большему 
уменьшенИЮ, че1>i' точечные. · С ·уменьшением · масштаба космического 
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снимка меняется его дешифрируемость, изменяются элементы изображе
ния объектов ( форма, размер, тон) ; происходит о·бобщение тонов, пере
стройка изображения, перестройка и обновление рисунка. Полутона ис
чезают постепенно, в зависимости от величины контура; исчезает часть 
мелких объектов, оказываясь за порогом разряжения, другие, благодаря 
пекоторой концентрации фототона, становятел четко различимыми. 

Дешифрирование древней гидрографической сети по космическим 
снимкам - довольно трудоемкий процесс, посильный опытному дешиф
ровщику и требующий учета дополнительных материалов, знание де
шифровщиком специальных дисциплин и анализа особенностей природ
ной обстановки исследуемого региона. Интерпретация космических фо
тоснимков в сочетании с данными аэросъемками, картографическими 
материалами и фактическимu итогами полевых исследований дает воз
можность обнаружить древнюю гидрографическую сеть и ее связи с 
сивременной системой речных долин. 

Анализ материалов дишифрированил космических снимков Ишим
Тобольского водораздела подтверждает, что наи6олее распространенная 
форма рельефа указанной области - ложбины древнего стока, которые 
получили четкое изо·бражение на снимках благода·рл приуроченности к 
ним почв, отличных от почв прилегающих участков. Ветвлщиеся свет
лые узкие и широкие полосы соответствуют мелким и нрупным ложби
нам стона, а оваЛЬJ!Ые светлые и темные пятна различной величины 
отражают харантер развития озерных .систем в долинах. 

В отличие от других районов южных равнин Западной Сибири лож
бины стока Ишим-Тобольского водора·здела образуют весьма густую раз
ветвленную сеть бывших водотонов. Несмотря на кажущуюсл хаотич
ность в плановом •расположении ложбин, ясно лрослеживаются два ве
дущих направления. Одна группа (восточная) отражает два основпых 
потока, направленных на ·север и сливающихся в районе верховий 
р. Емец в один. Другая (западная) имеет два параллельных потока, на
правленных на северо-запад, и один второстепенный (с направлением 
на север) ,  вливающийся ·далее в один из основных. Западная группа 
ложбин стона в их нижнем течении занимает реки Суерь и Кизак. 
В центральной и северной частях Тобол-Ишимсного междуречья обе 
группы связаны рядом параллельных более узних ложбин, ориентиро
ванных с юго-запада на северо-восток. Судя по общей нонфигура
ции ложбин стона, а также по рельефу местности, обе группы свя
заны в южной части описываемого междуречья с долиной р. Ишим и, 
вероятно, лвлялись в эпоху обильного обводнения ареной большого 
размыва.  

Таним образом, на основании анализа имеющихся материалов аэро
носмичесной съемни можно предположить, что Ишим-Тобольсное между
речье перенесло не одну эпоху обильного обводнения, во время Н·оторых 
формиравались многочисленные ложбины стона, нонфигурация и направ
ление ноторых гов•орит о том, что наряду с общим унлоном на север 
поверхность междуречья в южной части нанлонена в северо-западном 
направлении, а ·северная часть имеет местный (севера-восточный) на
клон. Кроме того, из общего обзора но·смичесних снимков видно, что 
наиболее широRИе части долин древних русел созданы частыми нратно
временными потоками вод, уание - долговременными. 

Древняя гидрографичесная сеть Ишим-Иртышсного в•одораздела пред
ставлена в ооновном более постоянными водотонами, ранее связывающи
ми Иртыш и Ишим. На топографичесних картах хорошо отображены 
лишь морфологичесние осо6енности <<Камышловсного лога»,  ноторый в 
эпохи обводнения, возможно, лвлллсл руслом Ишима. На космичесних 
фотосвимнах отчетливы озера Ишим-Иртышсного водораздела (Шаглыте
виз, Калибек, Киши-Карой, Улькев-Rараой, Эбейты, Тене, Кызьmкак, 
Силетитениз, Жалаулы1 Шурексор и др. ) ,  имеющие весьма значитель-
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вые размеры по сравнению с озерами Тобол-Ишимского междуречья, 
а танже явные связи между ними в виде выдержанных водотоков. 

Анализ новейших космических материалов дает возможность на тер
ритории Обь-Иртышского водораздела выделить 1 )  область длительного 
функционирования ложбин древнего стока; 2) область ложбин стока пе
риодического развития ; 3) область широких разливов древнеаллювиаль
ных . дельтовых равнин. Первал приурочена к наиболее возвышенным 
территориям Обь-Иртышского водорацела, третья - к понижепным рай
онам Кулунды и Барабы и на про�rежуточных абсолютных отметках 
широн:о распространены менее отчетшшо выраженные ложбины стока 
(вторая область) ,  морфология которых в большей степени отражает эро
зионную и ·аккумулятивную деятедьность врю1енных водотоков с перио
да:vш их интепсивного развития. 

При реставрации
· 

древней гидрографичесrюй сети мы специально 
вышли за грашщу южных равнин Западной Сибири с целью характе
ристики ее планового расположения в пределах Обь-Енисейского между
речья. Наличие ложбин стока здесь установлено очепь давно. В свое 
время долины древних ложбин стоi•а Кас-Кетекого водораздела были 
использованы при сооружении первого в Сибири судоходного канала. 
Проведеиная реставрация ·ПОI\азала, что в бассейне Каса и Кети развиты 
две очень мощные палеодолины, · ноторьги приурочена сложная серия 
более мелких второстепенных ложбин. Часть их доходит не только до 
Оби, но и прослеживается в районах Кеть-Чулымского, Томь-Чулымского 
и Обь-Томского междуречий. Система древних ДОЛИН стока бассейна рек 
Кеть и Кас поражает грандиозностыо и масштабностью флювиальных 
процессов. Это говорит о том, что резт>о:е сужение долины Енисея в зоне 
развития докюrбрийских и nалеозойских отложений Енисейского кряжа 
обусловило возпикновение большого естественного водохранилища в эпо
хи обводнения с переливам вод Енисел не только в долину Оби, но и 
в степные районы юга Западной Сибири. Подобная нартипа в эпохи 
обводнения наблюдалась и в бассейне верхнего течения Оби вследствие 
двух пережJГ\Iов ее долины в областях развития палеозойских образова
ний у Камня-на-Оби и Н овосибирсна. К сожалению, рестанрированные 
долины и ложбины древнего стока Западной Сибири изучены еще очень 
слабо. Предварительные соображения по этому ·вопросу освещены нами 
при описании рельефа и основных этапов формирования современной 
речной сети. Совершенно ясно, что на протяжении четвертичного перио
да долины и ложбины стока неоднократно вознюшли и отмирали в раз
ное время, но значительная часть их, I\оторую мы наблюдаем сейчас, фор
мировалась и подновлялась в позднем илейстоцене и голоцене, некоторые 
из них функционировали и в историчесr.;ое время. 

ГРИВНЫИ РЕЛЬЕФ 
ЮГ А ЗАПАДНО:СИБИРСRОИ РАВНИНЫ ' 

К двадцатым годам нашего столетия в резул ьтате проведения 
маршрутных исследований .сложились определенные представления о 
широком развитии своеобразных форм гривнога рел ъефа в степных и 
лесостеnных районах юга Западной Сибири. На протяжении многих лет 
эти фор:мы последовательно развивались, и в настоящее время сущест
вует единое мнение о весьма широком распространении гривных ланд
шафтов на территории Алтайского края, Новосибирсной, Омсной, Павло
дарсRой, Северо-Казахстанской, КургансRой и Тюменской областей. По
добные представления, например, изложены во втором томе последнего 
издания Большой Советской Энциклопедии [1970] при описании природ
ных условий Барабиненой степи. При этом высr>а·зываются совершенно 
ошибочные выводы о том, что крупнейшие озера Западной Сибири (Ча
ны, УбинсRое и др.) занимают межгривные пониженил. Мы считаем, 
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массового распространения :классичес:ких форм гривнога рельефа, а рель
еф водосбора оз. "Убинс:кое имеет совершенно иное строение. 

Сложившиесл представлепил о широ:кюr развитии гривнаго рельефа 
на значительной территории Запа;:�;ной Сибири о:казали решающее влия
ние на пра:ктичес:кую реализацию большого плана мелиоративных работ. 
Наличие грив и межгривных понижений не толь:ко значительно услож
няет и удорожает строительство тех или иных мелиоративных систем, н'о 
и вызьшает вполне о-боснованные опасения возможного развития а:ктив
пых процессов вторичного засоления почв и грунтовых вод. Многолет
пял пра:кти:ка по:казала, что на территории развития гривнаго рельефа 
боротъел с у:казанными явлениями очень трудно. В свл·зи с этим на про
тяжении ряда лет проведение мелиоративных работ в степных и лесо
стопных районах южных равнин З-ападной Сибири планируется в очень 
маJIЫХ объемах. 

-В свете выст<азанных положений встал вопрос о строгом научном 
обосновании -сложившихсл представлений о широ:ком развитии гривнога 
рельефа. Для решения поставленной задачи ·были проведены специаль
ные исследования, результаты :которых излагаютел в нашей ра-боте. 

На юге Западной Сибири встречаЮтел отдельные районы с широRим 
развитиюr своеобразных фор-"I мезорельефа, называемых гривами. Под 
термино�I <<грива>> не:которые исследователи [Михан:ков, 1960; Вельмина, 
1 964 ; и др.] понимают :ка:к формы мезорельефа Барабы, Ишимс:кой сте
пи, гряды северной части описываююй территории, тю< и формы ма:кро
рельефа (увалы) ,  наблюдаемые в Приобье Rулундинс:кой степи. Гривы 
представляют собой длинные, линейно вытянутые, уз:кие, с пологими, 
но довольно чет:ко выраженными силонами грядаподобные повышения, 
имеющие одноо:бразную ориентировку в определенных районах. Длина 
их может иревосходить ширину от 4-5 до 20, а иногда и до 35 раз. 
Длинные оси грив в основном параллельны между собой. Относительпал 
высота :колеблется от 3-4 до 16-18 м. Высота одной и той же гривы 
в различных частях может значительно изменяться. Это происходит :ка:к 
за счет неровности дна межгривных понижений, та:к и вследствие раз
ной абсолютной высоты вершины. Это хорошо видно на построенных 
нами продольных профилях, полученных по результатам- гипсометриче
с:кого нивелирования, выполненного по гривам, расположенным в раз
личных районах (рис. 10 ) . В продольном профиле наблюдаютел иногда 
уплощение одного или обоих :концов грив и постепенное слияние с о:кру
жающими равнинными пространствами. 

Стшоны многих грив ·несут на  себе сле;.\ы эрозии, пролвллющейся в 
виде мел:ких углублений, направленных в сторону межгривнога пониже
нил. Крутизна с:клонов от 0,5 до 5-6°.  Наибольшей :крутизны достигают 
с:клоны у грив причановс:кой части Барабы. Юго-западный и северо-за
падный склоны бывают или симметричны или асимметричны. В послед
нем случае вершина гривы приближена, :ка:к правило, :к тому из с:клонов, 
:крутизна ноторого больше. 

Выполненные нами путем геометрического нивелирования нес:кодь
:ко десятков поперечных профидей грив не подтвердили утверждения 
некоторых авторов [По:красс, Базилович, 1954; Григорьева, 1957] о том, 
что северные -склоны более пологие, чем южные. · Из 50 грив, для кото
рых построе11ы поперечные профили, у 21 более :крутым является севе
ро-западный склон, у 19 - юго-восточный, а у 10 грив склоны симмет
ричны. 
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Рис. 12. Поперечные профиJIИ грив. 
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Иногда на снлонах в их нижней части наблюдаютел террасаподоб
ные площадни. Для иллюстрации этого представлен поперечный про
филь двух соседних грив с межгривньв1 пониженнем 11rежду ними 
( рис. 1 1 ) . Из рисуrша видно, что на гривах со стороны 211ежгривного 
пониженил имеются площадки, расположенные на одном и том же гип
сометричесн:юr уровпе, причем высотное положение их совпадает с та
ковыми межгривнаго понижения, расположенного н юго-востоку от ле
вой гривы. Несо�шенно, что в давно)I случае мы на6людае:и остатни дна 
межгривнаго понижения, существовавшего в прошлом, центральная часть 
ноторого была углублена водным потоно11r. Следы его заметны по разоб
щенным зарастающим мелним водоемюr, расположенным на дне· совре
менного межгривнога пониженил. 

Вершины у грив плосно·выпунлые. По ним развиты различные по 
форме и глубине запа�ины, чис:ю и раю1еры которых колеблются не 
тольно в различnых районах, но и при переходе от одной rривьt к дру
гой на одном участт<е. !Ого-западная часть грив в Барабе и Притюrш
лиi-rстюй равнине имеет большее RоЛ:ичество западин, чем севера-восточ
ная. Подобное явленИе на гривах Ишим-Тобольсного междуречья не 
отмечено. Большинство западин имеет удлиненую форму и своей 
длинной осью направлено вдоЛь гривы. Длина западин изменлетел от 
несколышх десятков метров до 1- 3 юr, ширина - от 20-30 до 100 м,  
глубина - от песнольних десятнов сантиметров до 3,5 м. На вершинах 
многих грив имеются неснольно параллельных другу другу продольных 
западин, отстоящих одна от другой на 50- 200 м. Наличие таких запа
дин с разделяющИ)fИ их возвышениями создает видимость существова
ния вторичных гривоr< (рис. 12) .  Блюдцеобразные западины встречаются 
на грива·х •реже продольных, но глубина их может достигать танже зна
читеJrьной величины, например, блюдцеобразная западина на гриве Мы
совал, вдающейся в озеро Бол. Тебис, имеет глубину 3,9 м .  Дно таких 
глубоних западин даже в летний период заболочено. Большинство запа
дин глубиной свыше 1 м не распахивается. Дно их занято березо-во-оси
новыми нолr<ами или травяной растительностью. На вершинах грив, рас
поцоженных в долинах рек Карасут< и Бурла и сложенных в основном 
песнами, западины не наблюдаются. 

Итоги анализа топографячеених нарт свидетельствуют о том, что 
форма грив в плане не всегда остаетсЯ прямолинейной. Многие гривы 
имеют слегна извилистые очертания. Неноторые из них на юго-западнюr 
(реже - севера-восточном) нонце расширены и приподняты относитель
но севера-восточного. Нередно встречаются гривы с самой выеоной точ
J\ОЙ в средпей части. Отдельные гривы па ееверо-восточном конце раз
двоены. На вершинах грив иногда можно наблюдать небольшие округлые 
повышения выеотой до 1 м и поперечиином до 30-40 м. Ширина 'грив 
самая различная и нолеблется от 300-400 м до 1 ,5 нм, причем измене
ние ширины можно наблюдать и в разпых частях одной и той же гривы. 

Межгривпые пониженил представляют собой долинаобразные плос
нодонпые формы рельефа, ориентированные, так же нак и гривы, с за
пада-юго-запада на вос·тон-северо-востон. В местах сплошного распро
странения грив межгриввые · пониженил и�шют пгирипу, соизмеримую 
с шириной сюшх грив или неснольно большую. По-этому местность при-
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Рис. 13. Поперочные профили 
qсрсз фронтально расположен

IIЫО гривы. 
I - у д. Чаннна; 2 - с. Старояр

Еово. 

обретает здесь волнистый хара:ктер. Местами гривы нахо;(ятсл на весьма 
значительном расстоянии друг ·ОТ друга, тогда они принимают вид от
дельных <<островов>> ,  а �fежгривпые пониженил :ка:к форма рельефа теря
ют свое значение. Большинство межгривных понижений занято болота
�ш, · солонцами или заболоченными водоемами. К ним же приурачело 
множество озер различной формы и величипы. В ·тех местах, где в меж
гривнам попижении расположено значительное по величине озеро, 
в нижней ча•сти ·с:клонов гривы можно наблюдать уступы (от одного до 
трех ) ,  свидетельствующие о более высо:ких уровнях воды в нем. Высота 
уступов везде равная, наибольший уступ (4 м) отмечен на гриве Высо
:кая у с . Старогребенщи:ково со стороны оз. Чистое. Уступы всюду за
дернованы, по бров:ки выражены хорошо. 

В низrшх местах дно межгривных попижений осложнено перемыч
RЮfИ высотой 2-3 м, еоединлющими две соседние гривы различными по 
величине и форме западин:ка:ми и плос:кими возвышенноетями. 

Сочетание грив и разделяющих их межгривных понижений, имею
щих однообразную ориентировну на отдельных участJ<ах и придающих 
поверхности, на :которой •они расположены, волнистый хара:ктер, иы 
называем гривным рельефом. · 

Плотность грив в пределах даже одного района различна.  В одних 
местах они находятся на значительном расстоянии одна от другой, в дру
l'ИХ - наблюдается их с:кученность. На не:которых участRах они выдер
живают ·Строго параллельное направление длинных осей и расположены 
. одна от другой с большой точностью, образуя гривные фронты, вытяну
тые с юго-восто:ка на севера-запад. 

При фронтальном расположении грив их вершины находятся или 
на одном и том же гипсометричес:ком уровне, или выеота их постепенно 
уменьшае·rся . . Изменяются высоты ·та:ким образом, что вершины грив 
остаются лежащими в одной плоскости. Та:кую же :картину м.ожно на
блюдать и с положением межгривных понижений. На рис. 13 приведены 
профили, проложеиные попере:к двух серий грив. На первом (у д.  Чаин
IШ ) гривы расположены друг о·т друга на расстоянии, примерно равно�r 
двойной ширине гривы. Разность высот между соседними гривами со
ставляет 1 ,5 и 1,7 м. На втором профиле (у с. СтаролрJ\ОВО ) ширина 
межгривных понИжений примерно равна ширине грив. Разиоеть высот 
соседних ·грив составляет 0,2 и 0,3 м. 

За пределами гривных фронтов вершины близлежащих грив имеют 
различные абсолютные отмет:ки и :ка:кой-либо за:кономерности в измене
нии их высо·ты не наблюдается. Межгриввые пониженил в этих местах 
или находятся примерно на одинаRоном гипсометричесном уровне, или 
отличаются по высоте . Максимальное различие по высоте обычно rилеб
лется в пределах от 2 до 3 11r. 

Морфология, морфометрия 
и районирование гриnпого рельефа 

Основными областями развития гривнога рельефа на юге Западной 
Сибири являются Барабинс:кая низменность, северная часть Ишим-Ир
тышс:кого междуречья и Ишим-То.больское междуречье. Незначительное 
число грив встречается в северной Кулунде (бассейн нижнего течения 
р. Rарасу:к)  и в долине р. Бурла между селами Паю<рушиха и Хабары. 
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В результате детального анализа топографических карт и проведения 
полевых геолого-геоморфологических исследований установлено, что рай
оны развития гривнаго рельефа приурочены лишь к областл:м развития 
древних и современных речных и озерных систем. Гривы здесь развиты 
только на попижеиных участках междуречий и не встречаютел в при
поднятых водораздельных зонах, четвертичные отложения ноторых пред
ставлены толщей пот,ровных делювиальных образований. 

Обь-Иртышспое междуречье 

Барабиненан низменпасть представляет собой плоеную, слабо при
поднятую над уровнеи океапа поиижеиную равнину. Ее абсолютные от
метки колеблютел в пределах 100-120 м. Каждый район гривнаго рель
ефа Барабы характеризуется своими морфологическими и морфометри
ческиии особенностл�rи. 

Венгеро-Таркский гриввый ·район расположен на запад от долины 
р. Тартас до меридиана с. Усть-Тарка. Южная граница проходит па 
широте оз. Бал. Тебис, северная - примерно по линии, соединяющей 
северные берега озе-р Угуй и Байдово . Основная :.-.шсса грив ст,онцонтри
рована на участi{е шириной до, 35 км и длиной около 75 юr, вытлпутоы 
почти меридиовально между озера:ми Вол. Тебис и Угуй. Н' востоку и 
J{ западу от этой полосы встречаютел небольшие группы грив. Для дан
ного района харантерно развитие в основнои мелких грив. Максималь
ная ;'(Лина  одной гривы оRоло 1 1  км. Гривы длиной до 2 1-:м составляют  
28 % всего ноличестна грив района, .2-3 J{ M  - 35 % ,  З-4 км - 2,1 % , 
4-5 км - 6 % ,  5-6 нм - 7 % ,  6-;10 нм - 3 % . Ширина грив по основа
нию от 400-600 м до 1 нм:, средняя высота 4-8 м, мансимальная -
15 м. В целом для района характерно увеличение средней анюсительной 
высоты грив е севера н а  юг. Ориентированы гривы в пределах азимута 
60-65°. Встречаются лишь единичные гривы, имеющие друг.ое направ
ление. Подавляющее большинство грив имеет в плане прлмол-и:нейную 
форму. На их ве-ршинах наблюдается наибольшее по сравнению с дру
гими района�rи Барабы количество западин всевозможной формы и глу
бины. Наличие значительного числа довольно крупных (свыше 2 км2 ) 
озер неправильной фор:.-.rы, расположенпых в иежгривных попижениях,
характернал особенность района. 

Омь-Барабииский гриввый район находител на востот{е от вышеопи
санного и вытянут по долине р. Омь, расnолагаясь в основном в ее бас
сейне. Его южная граница прох,одит по водоразделу между бассейноы 
реки 0:.-.rь и ПричанонсRой котловиной, несколыш южнее линии железн.ой 
дороги Омск - Новосибирск Северная граница находител па широте 
55" 40' ; а восточная - по меридиану 78°90'. Наибольшал плотность 
грив наблюдается в широтно вытянутой полосе ндоль р. Омь. Макси
мальная длипа одной из грив (грива Выеоная в 4 км н западу от 
г. Куй.бышева ) оноло 19 юt. Гривы длиной до 2 юr составляют 1 8 %  
всех грив района, 2-3 т-:м - 36 % ,  3-4 км - 19 % ,  ft -5 нм - 12 % ,  
5-6 нм - 6 % ,  6-9 нм - 9 % .  Ширина грив от 500-600 м до 1 нм, 
относ.ительнал высота от 6 до 1 5  м. Основная масса грив ориентирована 
под азимутом 62-66°.  Форма грив в плане главным образом прлмоли
нейнал. К межгривпым попижениям этого района приурочено большое 
количество небольших озер грушевидной формы. 

Прнчаноnсюfi:i. гривный район наиболее обширен по площади. Он 
линейно вытянут с юго-запа11:а па северо-восток и имеет четк·о выраж ен
ные северо-западную и юга-восточную границы. Северо-западпал граница 
проходит по линии, соединяющеii: северные оконечности оз. Чаны и 
оз. Тан:t;ово, юга-восточная - по nодоразделу между Причановекай нот
ловиной и бассейnо)I р. Баган, далее севернее оз. Урю:.-.-r и по водоразделу 
между р. Карапуз и р. Каргат. Юга-западной границей является мери-
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диан 76о. Гриввый рельеф этого района харюперизуется массовым раз
витием довольно больших по размерам и �орошо морфологически выра
женных грив и межгриБных понижений. Наибольшая плотность грив 
наблюдается к юга-востоку от оз. Чаны. :Максимальная длина несколь
rшх грив достигает 25 км. Гривы дли ной до 2 км составляют 10 % всех 
грив района, 2-3 км - 20 % ,  3-4 IO\I - 2 1 % , 4-5 км - 10 % ,  5-6 I{M -
8 % ,  6-7 КМ - 8 % ,  7-8 КМ - 8 % ,  8-9 КМ - 4 % , 9-10 им - 4 % ,  10-
25 км - 7 % .  Средняя их ширина здесь несколько уменьшается по сравне
нию с шириной г.рив других районов и достигает величин от 400- 500 до 
800 м. Лишь только в юго-западной и северо-восточной частях района в от
дельных случаях она достигает 1 ,5 км. Высота колеблется в пределах 6-
12  м .  Встречаются отдельные гривы, имеющие высоту до 20 м .  Ор:И:ентиров
тш грив в основной массе под азимутом 60-67° .  :Многие из них имеют в 
плане изогнутые очертания. Неиоторые гривы юга-восточной части рай
она соединены перемычками, возвышающимися над межгривным пони
жением на 2-3 м. Большинство их размещено в виде фронтов, ·состоя
ш,их из 5-12  грив. Ширина межгривных понижений в участках фрон
тальног.о расположения равна или несколько больше ширины самих 
грив, длина иоторых по фронту не постоянна� 

В пре)lелах акватории .оз .  Чаны Б результате анализа аэроснимков 
установлено наличие значительного числа грив, расположенных в основ
ном ниже водного зеркала. 

Ваганекий гри.вный район расположен главным образом в правобе
режной части бассейна р. Бапiн. :Максимальная длина грив 25 RM. Гри
в ы  длиной до 2 J{M составляют 29 % всего количества грив района, 
2-3 КМ - 12 % ,  3-4 IOI - 15 % ,  4-5 RM - 13 % ,  5-6 IOI - 10 % ,  6-
15 км - 21 % .  Jllир.ч:на грив от 600 до 1500 м, высота от 6 до 18 м. 
Большинство из них в плане имеет слегка изогнутую форму. Ориенти
рованы гривы под азимутом 63-70о. 

В левобережной части отдельные гривы встречаются среди большо
го количества хаотически расположенных бугров. НеRоторые исследова
тели ��Петров, 1948 ; Панадиади, 1953; Покрас, Базилевич, 1965 ; и др.] 
относят бугры, имеющие совершенно другую морфологию, чем гривы, 
J\ гривному рельефу, что, на наш взгляд, неверно. Бугры, развитые на  
лево·бережье р .  Баган, имеют в плане самую различную форму, часто 
соединяются и не имеют ясно выраженной ориентировки. Ширина их 
передко равна длине. Иногда они располагаются вокруг озер I\ai{ бы 
пепочкой. Длина бугров от 1,5 до 10 юн, высота 3-6 м.  На вершинах 
бугров изредка встречаются блюдцеобразные западины небольшой глу
бины (до 1 м ) . Склоны бугров очень пологие и крутизна их не превы
шает 3о. Расстояние между буграми часто в нескольно раз 

'
иревосходит 

их ширину. В понижениях 11rежду ними ра·сположены озера округлой 
формы. 

В Кулундинс:кой степи гривы развиты тольно в долинах Карасука 
и Бурльr. В районе нижнего течения р. Карасук они распространены 
вдоль долины на территории 350-400 км2• На левобережье их очень 
�rало, большинств•о грив находится на правобережье. По всему району 
гривы разбросаны на значительном расстоянии друг от друга, лишь 
вблизи с .  Шилова Курья они расположены фронтаоJiьно.  Характерной 
особенностью грив данного района являет.ся незначительная высота ( до 
5-6 км) и слабая выраженность в рельефе, склщ1ы пологие (до 1 ,5° ) .  
Максимальная длина их оноло 8 I{M, минимальная - 1 ,2  I\M, ширина от 
300 до 700 м.  Вершинные поверхности обычно плосrше. Западины на них 
не наблюдаются. Продольный рельеф вершинной части грив выровнен
ный. Направление длинных осей совпадает с общим уилоном местности 
н юго-'заnаду. Основная масса грив ориентирована по азииуту 62-65°. 
Встречаются несколько грив, ориентировка ноторых атнлоняется от Э'I'О
го значения па  10-15° :к востону. Форма грив в плане прям-олинейпая 
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.аа редким исюrючениеи. Имеются гривы слегка извю:rистые. Межгриввые 
про·стран·ства пре�ставляют собой: почти пл-ос r{ую равнину с расr{иданны
ми по ней: небольшими озерюш округлой формы. 

На Приобском плато распространены линейные формы рельефа, от
несенные некоторыми ав·юрами [Миханков, 1960 ; Вельмина, 1964 ; и др.] 
в категории гривных ландшафтов Барабинекой степи. Стремление объ
единить указанные резко отличные по морфологии формы ма:крорельефа 
(увалы) и мезорельефа (гривы) не способствует познанию их природы. 
Увалы представляют ообой вытянутые в одном направлении платообраз
ные возвышенпасти с пологими сюrонюrи и слабо выраженной подошвой. 
По всей длине они разделены речньвrи долинами, получившюrи назва
ние боровых лощин. Длина увалов, так же как и боровых лощин, ко
леблется от 150 до 350 кы, ширина долин - ·10-20 км, увалов - 25-
60 км. Расстояние между долина�1И колеблется о·т 25 до 75 км. Относи
тельная высота увалов над днищаии долин изменяется от 75 до 150 м.  
Существующее мнение о·б исключительной параллельности речных долин 
Приобского плато ошибочно. Наши исследования подтвердили выводы 
Д. Н. Фиалкоnа { 1964] об их радиальном веерообразном расположении. 
Азимут направления речных долин и увалов изменяется от 48о на юге 
плато до 62о н а  севере. Азимутальный сдвиг расположенных рядом реч
ных долин составляет 2-4°. 

На левО:\1 снлоне долины р.  Бурла, между селами Панкрушиха и 
Хабары нстречается небольшой участок типичного гривнога рельефа. 
Гривы располагаются на площади в 200 юr2, имеющей слабый уклон на 
юго-запад. Гипсометрическое положение гривнога участка определяется 
отметками 170- 180 м. Длина грив :колеблется от 1 ,5 11;0 10 км, ширина 
их 300-650 м, относитель-ная высота 4-8 м.  Примерно третья часть 
грив имеет расширенный юга-западный конец. Минимальное расстояние 
между вершинюrи -соседних грив составляет 500 м. Ориентированы они 
на северо-востОI{ под азимутом 53-56°, что составляет угол 5-7° с об,. 
щим направлением р. Бурла. Большинство грив имеет в плане почти 
прямолинейные очертания. Их абсолютные высоты постепенно снижа
ются в сторону общего уклона долины. Из построенных поперечных 
профилей видно, что гривы имеют четно выраженную вершину и по
логие прямые или слегка вьшуrшые склоны. Переход силонов гривы в меж- · 
гриввое понижение настолыщ постепеппы й, что трудно определять гра
ницу. На вершинах некоторых грив встречаются небольшие ощiуглые 
повышения высотой до 1 111. 

В отличие от грив других районов юга Западной Сибири на верши
нах грив данного района совершенно отсутствуют западины. Поэтому 
продольный профиль их выровненный с почти незаметными для -глаз 
повышения�rи и понижения:\IИ. В межгривных поню,кениях, имеющих 
слабовогнутое дно, расположе-ны березовые · колки, небольшие озерки, 
а также в стречается слабая заболоченность. Поверхности грив, а иногда· 
и межгриввые понижения, распахиваются. 

И ШUJ1t-И ртьнис/'i,Ое :между реч ь  е 

Северная часть Иши�r-Иртышского междуречья (Притюкалинская 
равнина ) - вторая крупная область развития гривнога рельефа. Наи бо
лее высоние абсолютные отметки наблюдаются па западе равнины 
( 130- 140 м ) ,  по направлению R востоRу она снижается до 110-115 м 
в центральпой части и до 80-90 м - вблизи Иртыша. В цел.ом она слабо 
панлопепа с запада-юго-запада па вос.то:к-северо-восток. 

Гривы встречаются главным образом на поверхностях, абсолютные 
отметки которых не превышают 115  м. Так, например, южнее г. Тюка
лииска па .равнине с абсолютными отметнами 1 15-,120 м при полном 
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отсутствии грив можно наблюдать огромное количество озер округлой 
формы. 

Исходя из закономерностей распространения и морфологических 
особенностей грив, на севере Ишим-Иртышского водораздела можно вы
делить несколько районов гривнога рельефа, характери·стика кот.орых 
приводится ниже. 

Саргатсюiй гривный район находится в пределах I и I I  надпоймен
ных террас Иртыша, фраг�1ент которых сохранился в левобережной ча
сти между пос. :Красный Яр и с. Ингалы. От поймы Иртыша район от
делен резним уступом. Наибольшая плотность наблюдается на I I  тер
расе. Для района харантерно фронтальное расположение грив. Длина 
грив ию1еняется от 1 до 13 юr. Гривы длиной 1 - 2  ю1 составляют 20 % 
всего rшличества грив района, 2-3 км - 30 % ,  3-4 км - 20 % ,  4-5 км -
12 % , 5-6 �м - 6 % ,  о т  6 до 13 IOI - 1 2 % .  Большинство грив _имеет в 
плане прямолинейную форму. Встречаются гривы с расширенным севе
ро-восточныи концом. Этот же конец и приподнят по сравнению с юга
западным. Высота грив над дном межгривных понижений от 3-4 до 
16 м.  Наиболее часто встречаются гривы вьюотой 8- 1!2 м. Ориентирова
ны они под азимутом 65-75°, с другой ориентировкой не встречаются. 
Ширина их от 500 до 1000 м. Вершины грив выпуклые, иногда плоСI{О
выпуклые и имеют большое количество западин различной формы и 
глубины, не превышающей 1,5 м . Преобладают западины удлиненной 
формы, параллельные длинной оси грив. Склоны у грив пологие и пе
реход гривы в межгриввое nонижение происходит постепенно. 

Межгриввые пониженил имеют сложный микрорельеф, представ
ленный различными rю величине и форме западинами. Ширина меж
гривных понижений соизмери�Iа с шириной самих грив, но часто превы
шает ее. Озера, расположенные в межгривных понижениях, более круп
ные, че:'<r в других районах Притюкалинекой равнины, и и:-1еют удлин-ен
ную форму. Ориентированы они в том же направлении, что и гривы. 

Салтаим-Тенисский - гриввый район находится на востоке (до мери
диана 7.3°)  от озер Салтаим и Тенис в области развития четвертичных 
аллювиальных равнин .  Гипсометрическое положение района ограничено 
отметками 102-110  м.  Лишь в северной части гривы развиты на по
верхности с абсолютной выоотой в 1 15 м. В приозерной пониженной 
части района гривы наиболее сближены. Почти все они ииеют в плане 
прямолипейную форму. В целом гривы здесь несколько короче, чем в 
предьrдущем районе. Максимальпая длина одной из грив 8 км. Гривы 
длиной 1 - 2  км составляют 36 % всего количества грив на д;анном уча
стке, 2-3 км - 36 % ,  3-4 км - 1 7 % ,  4-5 км - 7 % ,  5-8 км - 4 % . 
Высота грив от 4 до 14 м. Ориентированы они в основно:-1 под азимуто�r 
65-70о . Лишь только одна грива юiеет ориентировку, близкую к мери
диональной. Вершины грив в большинстве испещрены заnадинами nро
дольной и блюдцеобразной фор�1ы глубипой до 1 м. Наиболее раеnро
странеиная ширина грив от 400 до 800 м.  Для этого района характерно 
как рассредоточенное, так и фронтальное расположение грив. 

Межгривные понижеиия, как правило, шире, чю1 гривы. Дно их 
nочти всегда заболочено или занято озерами, раоположеппыми в неглу
боких бессточных 1ютловинах. Приче:�I на север от котловины озер мало, 
к востоку же от нее в межгривных понижениях находится большое ко
личество озер удлиненной формы. Незначительная речная сеть оказыва
ет весьма слабое влияние на дренаж окружающей территории. 

Приошский гриввый район, наиболее обширный по площади. распо-
. ложен на иеждуречье Оша - Иртыш, а также частично на лево·бережье 
р. Оша. Здесь тривы находятся в области развития четвертичных терра
совых равнин. Восточная часть района имеет абсолютные высоты 
80-90 м, а западная - ,100- 106 м . з,апад:ная граница описываемого 
района проходит по nриподнятой · поверхности (абсолютные отметки 

88 



108- 1 1 5  м ) ,  вытянутой меридианальна между озерами Чертали и Мер
:куты, на :которой �шого заболоченных пространств, почти нет озер 
и грив. 

Этот райоп предс·равлен малогривпьп1 рельефом. Небольшие по раз
�Iерам гривы находятся на значительнюr расстоянии друг от друга. 
Иногда они расположены небольши�1и группами, разделепными равнин
ньпш заболоченными понижения�iи. Маr<симальная длина грив о:коло 
5 ю1. Гривы длиной 1 - 2  :км составляют 59 % всего числа грив данного 
района, 2-3 :км - 31 % ,  3-4 юr - 9 % ,  4-5 I<M - 2 % .  Ширина грив 
400-700 м, высота их 3-,10 м (наиболее часто встречаются гривы вы
сотой 4-7 �1 ) . Форма грив в плане в основном прю10линейная. Для 
грив .этого района хараr<терным является то, что самая вьюо:кая точ:ка 
вершины находится почти всегда в средней части. Ориентированы гривы 
под азимуто�r 60-70° .  Отдельные гривы (вблизи р. Оша) имеют мери
дионалнную ориептиров:ку. Вершипы грив слег:ка в ыпу:клые и имеют не
значительные по глубине (до 1 м) блюдцеобразные и продольные за
падины. С:клоны их пологие и :крутизна не превышает 2 - 3°.  

Хара:ктерной особенностью ландшафта является большая заболочен
ность и залесениость этого р�йона, а ред:кие гривы с их распаханной 
поверхностью представляют разрозненные острова. 

ИшuJrt-Тобольс11,Ое :между р е ч ье 

Новые данные no распространению и морфологии грив по·зволяют 
выделить в пределах Ишим-Тобольсi<ого �шждуречья следующие районы 
гривнаго рельефа. 

Пресновский гривный район находится в пределах Северо-Н'азах
станс:кой, Курганс:кой и Кустанайс:кой областей. По фор�Iе он напоми
нает под:кову, один :конец :которой начинается у с. Пресногорь:ков:ка, 
а другой - у пос. Лебяжье. Гривный фронт шириной JI:O 30 :км от 
с.  Пресногорь:ков:ка идет :к югу и северо-восточнее с. Демьянов:ки пово
рачивает на восто:к. Примерно по меридиану с.  Преснов:ки, расширяясь 
до 50 :км, лолоса грив поворачивает на северо-запад и продолжается до 
пос. Лебяжье. Гривы этого района разнообразны по форме и длине. 
Встречаются гривы прю10линейной и слег:ка извилистой формы. Распро
странены они на ровной поверхности междуречья, на с:клонах и реже 
на  дне древних ложбин сто:ка. Длина грив самая различная: от мини
мальной - около 1 :км до макси�IаJJьпой - 1 2,5 :ки. Гривы длиной до 
2 ю1 составляют 40 % всего количества грив данного района, 2-3 км -
25 % , 3-4 ЮI - 20 % ,  4-5 :км - 7 % ,  5-6 :км - 4 % ,  от 6 до 1 2,5 :км -
4 % .  Ширина грив ·от 200-300 до 1500 м, высота от 3-4 до 15 м (чаще 
5- 10 м ) . Вершины грив плос:ковыпу1шые и имеют незначительное :коли
чество западин, глубипой не больше 1 м. Большинство из них имеет 
блюдцеобразную фор�rу. На не:которых гривах встречаются западины, 
вытянутые вдоль оси. Длина та:ких западин может достигать нес:колышх: 
сот метров при ширине 50- 100 ы и глубине 0,5-0,7 м. Снлоны грив 
пологие и нрутизна их не превышает 5о .  Ориентированы гривы в основ
ном с запада-юго-запада на восто:к-северо-востоr< под азимутом 70-80° . 
Изред:ка встречаются :коротние гривы с ориентировной, б;rизной н мери
диональной, с отюrонению1 до 30о . 

Межгривпые пониженил в местах сплошного распространения грив 
большей частью превышают ширипу соседних грив. На дне �Iежгривных ' 
rюнижений часто встречаютел нотловины, запятые озерами. Для восточ
ной части района харантерна грушеви;�;нал фориа озера. 

ПетуховсRий гривпый район расположен н северо-востоку от с .  Прес
повки и вытянут почти меридиовально от оз. Становое в Северо-Казах
стансной области н оз. Медвежье в Кургансной области. Район неболь
шой по площади и не и�rеет чеп<и:х восточных и западных границ. На 

8() 



юrе района наблюдае'гся большое количество морфологически хорошо 
выраженных грив, Rоторые располагаются очень бдизко одна от другой. 
На территории северной части райоnа,  паходящейся в Курганской обла
сти, гривы встречаются небольши�ш группами или в одиночку. Боль
шинство грив имеет в плане слегка изогнутую форму. На вершинах грив 
встречаются мелкие блюдцео.бразные западины ·с весьма пологими скло
нами. Длина грив изменяется ·ОТ 1 ,2 до 13,6 юс Гривы длиной 1 -2 км 
составляют 35 % всех грив района, 2-3 км - 34 % , 3-4 - 1 6 % , 4-5 км -
7 % ,  5-6 км - 3 % ,  от 6 до 14  км - 5 % .  Ширина грив колеблется от 
0,3 до 1 ,2  км. Относите.льная высота их от  2-3 до 16 м. Наиболее часто 
встречаются гривы высотой от 4-6 до 12 м. Основная масса грив ори
ентирована rioд азюrутом 65-80° . · встречаются единичные гривы с ме
ридиональной и даже северо-западпой ориентировкой. Иногда рядом 
расположенные гривы находятел под прямым углои друг I\ друrу . 

. :Межгривпые пониженил южной части района имеют слегка вогну
тое дно, разделенное перемычка:ми, соединяющими две ·Соседние гривы 
и образующими цепочки изолированных замкнутых понижепий, па
раллельн-ых гривам и заполненных водой. Высота перюrычек над уров
нем озер не превышает 2-3 м. Поверхность грив и большинство пере
мычек распахиваются . . В Курганской облаети гривы значительно удале
ны друг от друга, а межгривлые пониженил шюские или ю1еют �легка 
волнистую поверхность. 

Вердюжекий гривный район находится в основном в пределах Бер
дюжского района Тюменской области. В целоО\I он вытянут с воетока на  
запад. В северной части района гривы расположены большей частью на 
вытянутых меридиональных участках, совпадающих с долина11m древнего 
стока, приче·м большинство грив приурочено 1\ восточным с1шонам этих 
долин на западных склонах и на дне их меньше. В южной части района 
гриввый рельеф развит также на водоразделах. Подавляющее большин
ство грив имеет в плане прямолинейную форму. Ориентированы они под 
азимутом 68 -80о. Отдельные из них имеют северо-западное направле
ние. Длина грив составляет в средне·м 1 - 3  км при максимальпой длине 
до 9 км. Гривы длиной 1 - 2  км составляют 45 % всех грив района, 
2-3 км - 35 % ,  3-4 RM - 13 % ,  4-5 км - 5 % ,  5-9 юr - 2 % .  Ширина 
грив 300-800 м. Наи большая высота 15 м (чаще 5-10 м) . 

Меж�ривпые пониженил имеют плоское дпо, осложненное пеглубо
RИ:IIИ котловипюш, в 1\оторых расположены озера. Ширина межгривных 
понижений на значительной части района превышает ширину соседних 
грив. На отдельных участках гривы сильно сближены. Для этого района 
характерно Паличие цепочен широтно расположенных озер, нахо•дящихся 
в межгривных u:юнижениях и подтверждающих существование речной 
сети субширотного направления [Городецнал, 1982] . Тан, например, це
почна мелних озер, соединяющих 1\рупные озера Бол. Белое и Черное, 
свидетелЬ'ствует о существовании в прошлюr стока с запада на восток. 

ВикуловСIШЙ гриввый район расположен на левобережье р. Ишим, 
севернее широтного отрез1\а ее долины вблизи г. Ишима. Гривный рель
еф ветречаетел здесь на участие полосы. вытянутой вдоль р. Ишим. 
Ширина участка от .10 до 35 км, длина 85 км. Этот гривный район на
ходится на 1 1  надпойменной террасе и пологом западном силоне долины 
Иши.ма. Гипсометрическое положение района оnределяется отмет1шми 
80- 100 м. Наибольшая плотпость грив н аблюдается в пределах II тер
расы. В плане гривы имеют слегна изогнутую, реже прямолинейную 
форму. Максимальпал Длина одной гривы 6 нм. Гривы длиной от 1 до 
2 I<M составляют 54 % всех грив, 2-3 им - 26 % ,  3-4 км - .1 6 % ,  4-
6 нм - 4 % . Ориентированы , опи с запаJ(а-юго-запада на восток-северо
восток ( азю1ут 65-7Зо ) .  ИмеютсЯ отилонения в ориентировие н северо
востоиу па 30-35°. Иногда рядои распоЛоженные гривы в пределах не
большого участка находятся по;�; упюм друт и другу. Здесь нет тю<аго 
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параллелизма между гривами, J{Ю{ОЙ мы наблюдалп в других районах юrc.t 
Западно�Сибирс i>ой равнины. ТЛирина грив от 400 до 100 м,  высота - от 
2_-3 до 12 м. l i реобJrадают относительные высоты 5-6 м.  На вершинах 
грив имеется большое JюличестБо западин как удлиненной, так и блюд
цеобразной формы. Глубина их достигает 1 ,5-2 м. 

Межгривные пониженил представляют собой плоские большей 
частью заболоченные пространства с большюr количеством озер. Шири
на межгривпых понижепий может быть меньше ширины грив или пре
Бышать ее. 

Типы гривного рельефа 

В пределах всех 
Сибирской равнины 
( рис. 14, 15 ) . 

райопов развития гривнога рельефа юга Западно
i\Южпо выде11ить три типа гривных равнин 

Чановский тип гривных равнин характеризуется широким развитием 
и фронтальным расположение�t грив и межгривных понижений. Районы 
развития данного типа .приурочены к наиболее пониженным частям Обь
Иртышского, Ишим-Иртышского и Ишим-Тобольского междуречий и к 
наиболее глубоким и широким днищам древних, и современных речных 
систем. На территории этих междуречий гриввый рельеф первого типа 
наиболее широко распространен в областях самых значительных. древних 
и современпых озерных бассейнов Вападной Сибири (озера Чаны, Сарт
лап и: др. ) . В общей морфологии гривных равнин чанавекого типа отме
чаются наиболее удлинеuные и высокие гривы. 

Барабинекий тип гривных равнин характеризуется яр1и выражен
ными гривами и межгривными понижеппями, но в их пространствеином 
расположении очень редко от:\rечюотся явления четко выраженной фрон
тальности. Одповременно здесь наблю;(ается уменьшение .средней длины 
и высоты грив по сравнению с первьвr типом. Гривные равнины бара
бинекого типа наиболее mиpoi>o развиты в бассейне среднего течения 
р. Омь, а также в районах южной части Ишим-Т обольекого междуречья 
и центра11ьной части Притюкалинекой равнины. 

Гривные равнины тармакулы:кого типа в�егда занимают приподня
тые участки (Омь-Чановстшй водоразр;ел ) площадного распространения 
грив. На большей части равнин :.>того тппа отмечаются в основном оди
ночные гривы и очень редко наб11юдается их чередовапие . 

Области развития гривнаго ре11ьефа занимают слабо нюшанеиные 
пространства, и их господствующая орпентироsка всегда совпадает с на
правлением общего уклона. В ·районах Барабинекой низменности абсо-
11Ютные отметt{И снижаются с северо-востока на юга-запад, и в этом же 
.направленют ориентированы почти: все гривы. В пределах Ишимс1юй сте
пи общее спижение ее лаклонных равнин идет к долине широтного от-, 
резка ИртыШа. За исклю<rением древних долин Ишим-Тобольсного меж
дуречья и частично современной долипы р. Ишим ( Вю{уловский район ) ,  
н а  всей остальной территории: юга Западно-Сибирской равнпны ориенти-

а 6 в 
/ u 

о 

Рис. 14. Типы rривnых равnи:п (а - чаповский; б - барабиnский; в, - тармю,уль
ский) . 
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Рис. 15. Схема гривных равнин Бара
биненой низмениости (а) , Ишим-То
больского междуречья ( 6 ) ,  севсрноll: 

части Ишимсной степи ( в ) . 
Тнпы гривных равнин: 1 - чановсний, 2 -

бараб>ШСJшй, 3 - тарманульсний. 

ровна грив почти всегда параллельна общей направленности современной: 
гидрографичесной сети (реюr Омь, Чулым, Оша, Баган и др.) . Подобная: 
закономерность прослеживается и в направлении ориентироюш озерных 
котловин. 

Приведеиные �rорфологические данные по районам развития грив
ных равнин и о их пространствеиной приуроченности еще раз убедитель
но подтвердили ранее высиазаиные положения о эрозионно-юшумулятив
ном происхождени:и грив [Герасимов, 1934 ; Городецкая, 1962; Громов, 
1940 ; Николаев, 1963, 1970; Петров, 1948 ; Пилькевич, 1972, 1974 ; Поr{
расс, Базилевич, 1954 ; и др.]. Более подробно вопрос о природе гривнаго 
рельефа нами рассмотрен ранее [Ниr,олаев и др·, 1979]. 

Результаты проведеиных исследований показали, что у:казанные фор
мы рельефа на территории Ишимсr{оЙ степи, Барабы и Н:улунды рас
пространены вееьма ограпиченпо и не могут быть отнесены н категории 
главнейших элементов их общего природного ландшафта (табл. 1 ) .  

Наибольшую площадь гриюiый рельеф занимает в Новосибирсrюй 
области. В районах Степного Алтая гривный рельеф фюп·ичесн:и отсут
ствует, ТЮ{ кю' площадь единственного пуннта его развития (д. Панкру
шиха ) составляет ничтожно малую часть процента общей территории 
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Т а б л и ц а  1 

Распространенпе грпвного рельефа на юге Западноii Сибири 
ОтношРние 

Область, край 

Курганснан 
Северо-1\азахст анснал 
Тюменснал ( без нацио-

нальных Ol>pyroв) 
0MCiiaЛ 
Новосибирсi>ал 
Алтайсний (без Горного 

АлтаЯ) 

Общ ал 
nлощадь,  

Hl\'lz 

7 1 000 
44300 

1 52000 
1 39500 
1 78200 

1 69 1 00 

Площадь рас- �;.�,�а,;:.� 
пространевил рельефа, к об-

гривного щей ПJJощади 
рельефа, км2 % 

• 

4920 
6730 

4600 
13150 
34000 

1 25 

7,0 
14 ,5  

3,0 
9,5 

1 9, 1  

> 1  



края. Таким образом, из приведевпых �аппых яс но видно, что наличие 
гривнаго рельефа в пределах юга Западпой Сибири больше не может 
служить тормозом в развитии мелиоративных работ па ее территории. 

ОЗЕРНЫЕ РАИОНЫ 
ЗАПАДIЮ-СИБИРСКОИ РАВНИНЫ 

На территории Западной Сибири озерные районы распространены 
очень широко. Представленная картограмма (рис. 16 , см. в1шадку )  на
глядно показывает основные особенности распространения озер на тер
ритории Западно-Сибирсной равнины. Для составления нартаграммы оп
редеiпялись площади озер, изображенвых на крупномасштабной карте. 
Площадь озер определялась методом палетiш. Цена ячейки палетки 
0,25 км2/�1м2• Суммарная площадь озер, входящих в пределы рабочего 
квадрата , выражена в процентах l\ai{ отношение водиого зерн:ала к пло
щади квадрата. Полученные харю�теристпки наносились на основу кар
ты масштаба 1 : 2 500 000. За рабочий квадрат взята площадь, составляю
щая 1/4 часть трапеции градусной сетки нарты, с ноторо i1: снимались ко
личественные данные. Величина рабочего квадрата ( трапеции) ,  таним 
образом, в меридионаJrьном направленип непостоянна. Она варьирует от 
328 км2 на нраii:нем юге Западно-Сибнрскоii: равнины до 141  нм2 на севе
ре. С уменьшением же величины рабочего нвадрата, J{ан: из вестно, возра
стает детальность в изображении границ объе кта. Следовательно, на  
представленной нартаграмме северные озерные районы вырисовываются 
с большей степенью детальности, чем южные. "Уназанпая величина ра
бочего квадрата, по нашему мнению, оптимальна. "Уменьшение его пло
щади, конечно, даст большую детальность и точность, но значительно 
увеличит объем работы. "Укрупнение же рабочего тшадрата (скажем, до 
цеJIОЙ трапеции градусной сетки используемой J{арты ) не желательно, так 
KaJ{ в этом случае он оназался бы несонамеримым даже с такими нруп
ными геоморфологическими объектамп, как речные долины. 

При составлении нартаграммы озерпасти Западпо-Сибирсной равни
ны самые I{руппые озера (Чаны, Силетитениз, Кулундинсr\ое и др. ) ,  пло
щади ноторых превышают величину рабочего квадрата, заечитывались 
I{aH участии со 100 % -ной водностью, так что эти I\руппые водоемы в рас
четах не влияют на показатели средней озерпостп выделенных районов. 

В зависимости от степени заозеренностп в предеJJах Западно-Сибир
с .кой равнины выделяются районы повышенной или, наоборот, незначи
тельной обводненности. Квадраты, если они рас полагались более или ме
нее номпюпно, с ясно п рослеживающейся определенной зююномерностыо в 
расположении, группировались в тот или иной paii:oн по принц:l'шу общ
НОСТJI числовых значений водности,  выраженной в процентах. Танже 
включались в пределы районов нвадраты с водностью, резiю отличной от 
преобладающей, если тание квадраты были единичными внутри выделяе
.мых районов. К районам с повышенной водностью отнесены тание, где 
средняя величина заозеренности составила 4 %  и более . К районам с по
ниженной обводиениостью отнесены участки, включающие :квадраты, где 
заозеренность менее 0 ,5 % .  Следует отметить, что в последних преоблада
ют квадраты с нулевыми значенияии.  После выявления районов с явно по
вышенной водностью для оставшейся территории была вычислена сред
няя и фоновая заозеренность путем деления суммы числовых значений 
водности оставшихся квадратов на их количество. Полученная величина 
оказалась равной 2,2 % .  Эта цифра совпала со средней величиной заозе� 
ренности территории СССР. Ниже приводится нратiШЯ харантеристика 
выделенных районов (см. рис. 16) . 

· Сурrутс:кий озерный район (·1 )  отличается наибольшей заозерен
ностью - 14,3 % .  Он занимает северо-западную часть Среднеобеной низ-
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менности, ограничен с запада р. Лямин, с востока - р. Агап. Это участок 
зандровых равнин, получивших также название Сургутского · Полесья 
�Шубаев, 1956] и Сургутской низины [М�щеряков, 1972]. Общая nлощадь 
выделенного района около 6 1  700 км2, суммарная же площадь водного 
зеркала ОI{ОЛО 8830 км2• Ноличестно озер 22 532 (на иаждые 100 км2 
приходи11ся 36 озер ) . Максимальная заозеренность ивадратов 49,5-
52,9 % .  Высокая общая степень водности района достигается преимуще
ственно за счет озер с площадью водного зеркала от 1 до 8-10 кмZ, обра
зующих отдельные сиопления. Озера располагаются среди болот. Б{Jpera 
их низкие, обычно не превышают 1- 1 ,5 м, вередко сложены торфом. 
Озера мелRоводны, глубины даже самых крупных из них не  более 2,5 м. 
Так, по данным А. А. Земцова .[ 1976], оз. Пильтрилор площадью 97,3 Ю\12 
имеет глубину 1 ,65 м, оз. Имилор соответственно 60,0 rш2 и 2,2 м. Одна
ко крупных озер мало. 

Наиболее заозе.рены участки Пим-Тромъеганского и Пим-Ляминско
го междуречий. Средняя величина заозеренно·сти здесь достигает 30 % . 
Абсолютные отметки уровня междуречий оrюло 75-80 м. l{ периферии 
описываемого района с возрастанием абсолютных отметок понижаетсл 
степень заозеренности. Юга-западная, западная и северо-западная гра
ницы озерного района очерчиваются четко правобережной зоной р. Ля
мин и склонами Белогорсrюго материка. Достаточно чепю граница про
слеживается и по южному склону увала Нумто. 

Между увало�1 Нумто и Белогорсr\им матерюшм, с одной стороны, 
и Верхнетазов-ской возвышенностыо - с другой, там, где высоты Сибир
ских Увалов снижаются до отметки 130- 150 м, границы озерного райо
на весьма р асплывчаты и он сливается на этих участках с другими озер
ными районами: ( Назым-1-Iадымски:м, Пякупур-Тольки:нско-Т азовским) .  
Н а  юге Сургутский район сливается с обводненной зоной широтного от
резка долины Оби. 

Казымо-Надыl\IСI{ИЙ озерный район ( 2 ) . Севернее увала Ну:мто в пре
делах Надымской низменности: находится Назымо-Надымсrшй озерный 
район со средней заозеренностью 12 ,9 % .  Абсолютные отметки района 
варьируют от 85 до 1 10  м. Степень водности отдельных нвадратов здесь 
достигает 30,8-36,4% .  Общая площадь выделенного района около 
20 990 rш2, суммарная площадь водного зеркала 2730 нм2, общее коли
чество озер достигает 8970, т .  е. на каждые 100 юн2 приходится 42 озера. 

Самые нрупные озера района :  Нумто (54,4 I{M2 ) , Пянуто (31 ,2  км2 ) , 
Хорьеганрол ( 16 ,2 нм2 ) . Ноличественно преобладают небольшие по раз
мерам озера (до 1 нм2 ) . Озера с площадью от 6 до 10 rш2 встречаются 
больше на юга-западе описываемого района. Выделенный озерный рай
он непосредственно примьшает н широтно вытянутому вдоль среднего и 
нижнего течения Назыма, описанному ниже озерному району, где сред
няя заозеренность равна 8,2 % .  На северо-западе, северо-востоне и воето
не :Казымо-Надымский озерный район вплотную граничит танже с опи
санными ниже Нижнеобсrю-Полуйскиl11 ( 8,2 % ) , Нады}fсrшм ( 7 ,4 % ) и Пя
купур-Тольни:нсло-Пурским ( 10,7 % ) .  Перифериii:ные северо-западные и 
юго-восточные участки района вдаются в пределы Полуйсиой возвышен
ности и увала Нумто. 

Ямальский озерный район (3 ) . IОжная и средняя части п-ва Ямал 
входят в следующий (по убывающей степени водности) озерный район, 
где средняя заозеренность составляет 1 1 ,5 % .  Довольно иомпалтный рай� 
он включает Щучинсr{ую и юго-восточную половину Северо-Ямальслой 
возвышенности: и значительную часть Ямальской низменности. Больших 
-р азличий в обводиениости участлов возвышенностей и низменности, 
вллюче·нных в пределы озерности, нет. Абсолютные отметни района ло
леблются от 20 до 88 м. Это самый крупный по площади район - около 
80 800 им2• Суммарная площадь водного зернала около 9290 I\M2• Озер 
23 026, т. е. на каждые 100 I\M2 приходится 28 озер. На юге он сливает-
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ся с Нютше6бско-Полуйским с повышенпой обводнепностью. Наиболее 
крупные из озер : Яррото-2, Ней:то (Малто и Ерто) , Ямбуто. 

Кондинекий озерный район ( 4 ) . В бассейне l{онды, в общем соот
ветствуя Кондинсi<аЙ низменности, располагае1'Ся Кондинсiшй озерный 
район со средпей заозеренностыо 10,7 % .  Общая площадь выделенного 
района OI{QЛO 68 150 Юlf2, суммарная площадь водного зеркала 7290 км2 • 
Озер насчитывается 828!! ( 12 озер на 100 км2 ) . В пределах этого района 
отдельные квадраты имеют заозеренность до 40 % .  Квадратов с обвод
иениостью выше 24 % насчитывается 16, выше 15 % - 41 (около 
10 500 км2 ) .  

Кондинекий озерный район с северо-запада заканчивается участ
ком с низкой степенью обkодненности, I'оторый является продолжением 
Северо-СосьвИнсi{ОГО слабо заозеренного района, соответствующего Се
веро-СосьвинСI{QЙ возвышенности. Самыми крупными озерами данного 
района являются Туреунтекий Туман (99 км2 ) , Сырковое (92 км2 ) , Енд
ра (59 I{M2 ) ,  Яхтур (56 IOI2 ) , Пелымсний Туман (55 км2 ) .  

К данному озерному району отнесен и участок сильно обводненной 
долины Оби, ·соответствующий долготному отрезку Оби севернее Ханты
Мансийска. Отдельно рассчитанная озерпасть этого участка ОI{ОЛО 9 ,0 % ,  
тогда I{aK заозеренность участков долины севернее и южнее этого отрезка 
ниже (4,7-4,8 % ) .  По размерам здесь выделяются озера Вандм
тор ( 125,9 км2) и "Унтор ( 7  4 км2 ) . Ответвления к западу, с�веро
востоку и югу придают описываемому району . сложную конфигурацию 
в плане. 

Пякупур-Тольюшеко-Пурекий озерный район (5 )  в целом простран
ственпо соответствует Пякупур-Толькинекой и Пурской низменности, 
а Таi{Же своей западной частью заходит в пределы Ненецi,ой возвышен
ности и увала Нумто. Абсолютные отметки от 50 до 100 м. Район не 
компактен, имеет сложную конфигурацию. Общая площад!r его около 
58 820 км\ суммарпая площадь водного зеркала 6290 км\ ноличестно озер 
16 892 (на наждые 100 км2 28 озер ) .  Средняя за озерениость района до
стигает 10,7 % (отдельные Iшадраты - 26-30,9 % ) .  Более всего обводпе
на Пякупур-Толькипская низменность. Самые крупные озера (Черто
вы) - система вытянутых на 50 км с востока па запад озер, соединенных 
узкими .nротоками глубиной от 0,2-1 ,0 до 4,0 м {Земцов, 1972], Часель
екое - 54 км\ Сенмута - 53,9 Юlf2 . 

Средне1·ааовекий озерный район (6)  занимает большую , половину 
Среднетазовсi\ОЙ низменности и ча.стично вдается в пределы Таз-Пурской 
и ХетСI{QЙ возвышенностей. Средняя заозеренность равна 10,2 % .  На и
болЬШij!МИ значениями обводиениости в пределах выделенного района от
личаются участки, прилегающие н р .  Таз, севернее впадения в нее р .  Че
салька и бассейна рек "Ундка и Парусовая. В отдельных нвадратах пло
щадь водного зеркала достигает 24,5-49, 1 % .  Количество озер 8630, на  
Rаждые 100 I{М2 приходится 25 озер. к наиболее крупным относятся Сев. 
Советское (6 , 1  км2) , Бол. Советеное ( 76,3 км2 ) и Юж. Советское 
(57,3 км2 ) . А. А.  Земцов [ 1976] отнес их к группе ледниково-тектониче
СI{ИХ озерных котловин. 

Барабинекий озерный район ( 7 )  почти полностью расположен в пре
делах Барабинекой низменности. Однако высокой заозеренностью облада
ет н€ в ся Барабивекая низменность, а только территории, пространствен
но соответствующие гривным равнинам. Общая площадь 33 330 км2, вод
ного зеркала (без о. Чаны) 3200 км2• Средняя заозереппость 9,7 % ,  в от
дельных квадратах она достигает больших значений за счет озер, напри
мер оз. CapтJiaH - 40 % ,  А таечье - 28,9 % ,  но преобладают квадраты с 
заозереппостью от 6 до 15 % .  Озер в районе насчитывается 1560, т .  е.  
4 озера на 100 км2•  Площадь среднего озера 2 км2• 

Ишим-Тобольекий -озерный район (8) имеет площадь в очерченных 
границах около 38 300 RM2 с суммарпой анваторией в 3450 нм2• Количе-
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ство озер 2719, т. е. 7 озер на 100 км2, площадь << среднего >> озера 1 ,3 I\MZ, 
средняя заозерепность 9 % .  

Район располагается в восточных районах Ишимской степи, Пред
тургайекай и Севера-Тургайекай наклонных равнин. :Контур выделенного 
озорного района в общем иат�: бы повторяет очертания участка распро
странения гривных равнин Ишим-Тобольского междуречья, т .  е .  здесь, 
1\ак ·· и в Барабе, гривные равнины отличаются высокой степенью заозе
реннос.ти. В отдельных квадратах заозеренность достигает 25,5 и 26,9 % ,  
но преобладают I\вадра ты с водностью 7- 13 % . Наиболее крупные озера 
Черное (235 км2) , Медвежье (64 км2 ) , Сиверга (53,6 им2 ) , Щучье 
(51 ,3 нм2 ) , Сазьшуль (42,2 нм2) . 

Мудуйлхско-Мессолхский озерный район (9 )  со средней заозерен
ностью 9 %  располагается в бассейне реи Мудуйяха и Мессояха. Манси
.мальная заозеренность отдельных ивадратов 17 ,9- 21,4 % .  Площадь выде
ляемого района 1 1  250 нм2, водного зеркала около 10 100 км2• Почти по
ловина его территории лежит в пределах Мессояхсной низменности, тогда 
нак вторая половина ра·сположена на Таманской возвышенности. Общее 
ноличестно озер 2649, т .  е. 23 озера на 100 км2• 

Гыданский озерный район ( 10) . В состав района вошли участки Се
веро-Гыдансrщй низменности, Гыдансi\Оii гряды и Тапаменой возвышен
ности. Здесь, I\aJ\ и в ряде других районов площадного развития много
летней мерзлоты, наблюдается нан прямая, тю\ и обратная связь заозе
репности с орографией. Средпял заозеренность 8,6 % .  Площадь района 
35 590 км2• Суммарная площадь водного зернала 3060 кмZ, количество 
озер 7896, т .  е. на I\аждые 100 I\M2 приходится 22 озера. Наиболее круп
ные из них Ямбуто ( 162,5 км2 ) ,  Хесейнто (92,8 нм2 ) и др. 

Ни:жнеобско-Полуйски:й район ( 1 1 )  . Район занимает территорию пр а
вобережья нижней Оби и средней части Полуйсiюй возвышенности, при
дегающей 1; р. Полуй. Средняя величина заозеренности pai'roнa достигает 
8,2 % ,  мансимальнал д.тrя отдельных квадратов 29,6-30,3 % .  Наиболь
шая заозеренпость отмечается в северо-западной части района.  Общая 
площадь района составляет оноло 38 760 нм2, площадь водного зерRала 
оноло 3200 Юlf2• В районе насчитывается 7800 озер, что составляет на каж
дые 100 км� 22 озера. Наиболее крупные из них Питллрсний Сор 
( 9 1 ,5 км� ) , Хоравинекий Сор ( 47,7 км2 ) , Бал. Полуйский Сор (24,7 нм2 ) .  

КазымсiШЙ озерный район ( 12)  с о  средней за азеревностью 8,2 %  
вытянут вдоль среднего и нижнего течения :Н:азыма. Общая площадь оно
ло 7800 нмZ, площадь юшатории 640 км2• Всего озер оноло 2400. На наж
дые 100 км2 приходится 30 озер. 

Нижнеенисейский .озерный район ( 13) со средней заозереппостью 
7, 7 %  занимает Хетеко-Енисейское междуречье (восточную половину Хет
екой возвышенности и часть Турухан-Енисейсного междуречья) , нрай
ний север Туруханеной низменности. Общая площадь выделяемого райо
па около 26 900 км2, водного зеркала 2070,3 км2• :Количество озер 6522. 
На наждые 100 ю1r2 приходится 25 озер . Наиболее значительные из них 
Маиавекое ( 170 RM2 ) , Налимье ( 44,7 нм2 ) • · 

Баган-Карасукско-Бурлинский озерный район ( 14)  расположен 
в средпей части южной половины Барабипсжой низменности и тоже при
урочен н области развития гривнога рельефа. Средняя заозереппость 
7 ,5 % .  Площадь района 7440 км2, водного зернала 558 нм2, ноличестно 
озер 197. На наждые 100 Ю\12 приходится 2-3 озера. 

Надымский озерный район ( 15 )  целиком расположен в северной по
ЛОJ3Ине Надыменой низменности. Средпял за озерениость 7, 7 % .  Площадь 
района около 1 1 240 кмZ, площадь акватории около 870 км2• Общее коли
чество озер 2716.  На 100 км2 приходится 23 озера .  

Тюкали:нско-Саргатский озерный район ( 16) со средпей заозереп
постью 6,7 % располагается на Ишимской равнине и па территории Сар
га текого Прииртышья (левобережная часть ) . Район в целом приурочеп 
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к области развития гривных равнин Ишим-Иртышского водораздела. 
Площадь описываемого района 12 090 км2 , площадь акватории 810 км2-
Количество озер 837, т. е .  7 озер на 100 км2• 

Rа:мышловский озерный район ( 17) со средней заозеренностью 6,5 % 
располагается в пределах ИшимсRой равнины и приурочен R древней до
лине р. КамышловRа.  Площадь района 15 150 RМ2, суммарная площадь 
водного зерRала 980 км2, общее Rоличество озер 337, на 100 RM2 прихо
дится в среднем 2-3 озера. 

Ненецкий озерный район ( 18) . Приурочен R средней части Ненец
RОЙ возвышенности, расположенной в южной части ТазовсRого полуостро
ва. Общая площадь выделенного района оRоло 7550 RM2, площадь зерRа
ла 475 км2• Средняя заозеренность 6,3 % .  Количество озер 1424. На каж
дые 100 км2 приходится 19 озер. Площадь среднего озера 0,33 RM2• 

Бахекий озерный район ( 19) расположен в пределах бассейна 
Р· Бах. Средняя заозеренность 6 ,3 % .  Площадь района 23 270 RM2, сум
марная площадь аRватории 1460 rш2• Общее Rоличество озер 4851 ,  или 
2'1 озеро на 100 км2• Харюперной особенностью озер ВахсRого района яв
ляются крайне незначительные глубины, обычно не превышающие 
1 ,5-2 м при сравнительно больших размерах озерных RОТЛОВИН. Из круп
ных qзер прежде всего следует назвать Тормамтор ( 133 RM2 ) , Сигтынам
тор (54,4 rш2 ) , Эллепугал-Эмтор (35,7 Rм2 ) , но r�оличественно преоблада
ют озера с площадью менее 1 Rм2• 

Озерные районы Тюменсний (20) , Кургансrшй (21 ) , КасмалинсRиЙ 
(22 ) , СреднеобсRий (23) имеют средние показатели заозеренности от 6 ,1  
до 4,7 % (табл. 2) . 

Т а б л и ц а  2 

Количественная харантеристнка озерных раilонов Западно-Си
бирскоii равнины 

Сумм ар-
Площадь ная пло- Заоэерен- Общее ко- R оличест-

Район района, щадtэ ан- ность, % ЛIIЧРСТВО во озер 
н:м2 наторпн, озер на 100 км2 

км2 

Тюменский 4450 270 6, 1 185 4 
:Курганский 13640 780 5,7 1295 9,5 
1\асмалинский 16870 816 4,9 198 1,2 
Среднеобс1шй 21'130 990 4,7 5022 23,8 

Кроме перечисленных озерных районов, имеющих значительное пло
щадное развитие, на картограмме ( см.  рис. 16)  выделяются таRже участ
ки с несRОЛЫ{О повышенной обводненностью, имеющие сравнительно не
большие площади. Система таRих участRов поRазана на территории Тар
СRого Прииртышья, ТобольсRого материRа, ПриобсRого плато. 

Особую группу резRо повышенной водности составляют отдельные 
квадраты или их участRи. ВысоRая степень заозеренности обусловлена 
наличием единичных, но Rрупных озер : УбинсRое ( 16,6 % ) ,  Салтан-Тениз
СRого (33,8 % ) ,  УльRен-Караой (25,4 % ) ,  TeRe (21 ,0 % ) ,  КызылRак 
(46,0 % ) ,  Киши-Карой ( 17 ,4 % ) ;  Калибек (26,6 % )  и др. 

Наряду с описанными районами повышенноi"r заозеренности на тер
ритории Западно-СибирсRой равнины выделяются таRже районы с заозе
ренностью менее 0 ,5 % .  В подавляющем большинстве случаев они вполне 
естественно приурочены R относительно повышенным территориям. В се
верной половине равнины значительных районов с заозеренностыо ниже 
0,5 % мало. . 

ТаRим образом, R северу от широтного отрезRа Оби Западно-Сибир
СRая равнина заозерена в гораздо большей степени, чем ее южная поло
вина. На территории последней участки с повышенной заозеренностью 
занимают относительно меньшие площади, зато возрастает Rоличество 
районов с пониженной обводненностыо (менее 0,5 % ) .  
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Природа озерных котловин. Все озера Западно-Сибирской равнины 
могут быть разделены на пять групп и распределены в порядке значения 
в формировании ее рельефа в с.ледующем порядке : 1 )  термокарстовые, 
2) флювиальные ; 3)  ледниковые и водно-ледииковые ; 4) эоловые ; 5 )  ди
строфиые. 

На севере Западно-Сибирской равнины в области развития много
летней мерзлоты широно развиты термакарстовые озера, образование ко
торых обусловлено вытаиванием пластов и линз льда. Такие озера имеют 
обрывистые берега, сложенные торфом и суглинками со значительной 
льдистостыо. Как правило, глубина термо:карстовых :котловин 2-4 м, 
а их площади не превышают нес:коль:ких ге:ктаров. Чаще эти :котловины 
заполнены водой, но бывают и сухими (хасырен ) .  Распространение тер
:мо:карстовых озер определяется степенью льдистости грунтов, по�тому 
встречаются они на самых различных типах и формах рельефа. Их мож
но видеть в пониженилх между моренны:ии хол:иами и на зандровых по
лях, на плоеной поверхности озерно-аллювиальных и морс:ких равнин, 
а та:кже в речных долинах. Пожалуй, большинство озерных нотловив на 
севере Западно-Сибирской равнины термонарстовые, и в их распределе
нии прослеживается широтная зональность. 

Флювиальные озера, образование которых связано с эрозионно-ак
кумулятивной делтельностью палеорек, древних ложбин стона и совре
l\Iенной систе:мы водных артерий, распространены ис:ключительно широко 
в южной части Западно-Сибирской равнины. Особенно много их в обла
стях развития гривнога рельефа и на территории распространения древ
них ложбин стона. Основной наиболее важной особенностью в террито
риально:и распространении флювиальных озер Ишимскоfr степи, Барабы, 
Нулунды и Приобского плато является их наскадное расположение в лож
бинах древнего стока и в межгривных понижениях, что определяет nути 
Iюмnлексного хозяйственного освоения путеи поддержания в необходи
мых случаях былой проточности с целью стабильности водных ресурсо>в, 

Среди пойменных озер наиболее нрупные - озера-соры, обычно при
уроченные н устьям Лямина.  Казьша, Конды и других притонов Оби 
и Иртыша. Площадь их существенно изменяется в течение года. В доли
не Нонды известны своеобразные озера-<<туманы>> ,  занимающие расшире
ния речных долин. Они заполнены водой до глубокой осени и значитель
но замедляют спад вешних вод, являясь естественными регуляторами сто
:ка ре:ки. 

Нотловины ледиинового и водно-ледникового генезиса в области зы
рянского оледенения располагаются среди холмiiсто-моренного и каыового 
реЛьефа. Это различной формы и размеров пониженил и замкнутые впа
дины между холмами. Генезис нотлавин тесно связан с анкумуляционпой 
деятельностью ледника. Многие озера сосредоточены в ложбинах C'l'OHa 
талых ледюшовых вод, заполняя наиболее глубоние рытвины. Неноторые 
озера занимают лишь часть обширных гляциодепрессий и являются 

' ' 
остаточными. 

Эоловые озера встречаются очень редно в дефляционных нотловипах 
на поверхности зандровых равнин и песчаных террасах в долинах рек. 
Это очень мелние озера с блюдцеобразньпш нотловинами и пологш1и бе
регами. 

Озера дистрофного типа и органичесного происхождения приуроче
ны к крупным и сложным болотным массивам и образавались в резуль
тате разрушения торфяников среди оп<рытых сфагновых болот. Извест
но, что на поздней стадии развития болот образуются плосковыпуклые 
моховики с озерново-мочажинным центром. На плосковыпуклой поверх
ности центра болотного массива, окруженного грядово-мочажипньпr комп
лексом, располагаются многочисленные мелние озера. Эти озера болото
веды называют вторичными в отличие от первичных озер, образовавших
ел за счет зарастания и заторфовывания более нрупных озер иного 
11енезиса. Вторичных озер очень много в Сургутском и Бахеком Полесье, 
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n бассейне Rонды. Площадь их невели:ка ,  а глубина не превышает 
2-3 м. Поэтому они располагаются беспорядочно, обычно в торфяни:ках, 
ю1ея торфяное дно и берега. 

Озера - пре:красные дешифрировочные призна:ки, они хорошо видны 
на аэрофотоснимна.х. Нонтуры же :котловин достаточно надежно у:казыва
ют на генезис, а следовательно, и на приуроченвость к определенным 
типам и формам рельефа. Это позволяет значительно облегчить производ
ство картографичесних и геологичес:ких работ. Распространение термо
В'арстовых озер - надежный призва:к для определения границ многолет
ней мерзлоты в прошлом, а танже признак состояния и условий ее разви
тия в настоящее время. 

ОЛЕДЕНЕНИЕ И РЕЛЬЕФ 

О количестве оледенений и об отдельных этапах их развития на 
территории Западно-Сибирсной равнины нет единых представлевий. 
I-\ числу наиболее диенусеионных проблем следует отвести проблему на
Jiичия или отсутствия более древней эпохи досамаровсного оледенения. 
Подавляющее большинство авторов выделяют две эпохи оледенения: 
в среднем плейстоцене - самаровсное и т азовское (м:ансимальное ) и в 
верхнем - зырянсное . 

Роль мансиl\шлыюго ледникового покрова 

В областп распространения ледшшов в самаровскую стадию макси
мального оледенения ледюшовые и водно-ледниковые формы рельефа 
сохранились далеко не везде. Поэтому южная граница оледенения про
водится по распространению ледни:ковых отложений (рис. 17 ) , ноторые 
наиболее полно представлевы в прогибах досамаровского рельефа и в глу
боrшх долинах тобольсюп палеорен. В этом прежде всего занлючается 
нивелирующая роль самаровеного леднюювого понрова .  

I-\ югу от  Сибирсних "Увалов, в Среднем Приобье, ледвиновый понров 
занимал зпачительные- территории. Моревы часто отлагались в подлруд
ных водоемах, которые никогда не выходили за пределы долин тоболь
сюrх палеорен. В таrшх условиях 
и первоначальвый ледвиковый 
рельеф не отличался значительвой 
:контрастностью форм, подвергалея 
размыву и вьшолаживанию. Позд
нее этот рельеф фа:ктичесни был 
уничтожен в процессе развития 
палеодалип последующей гепера
ции (рис. 18) . 

Пологоволнистый ледвиновый 
рельеф развит на левобережье 
р. Вах (Ларьякский материк) и в 
lllеждуречье Оби и Агава (Аган
ский матерю{) . Рельеф первого 
хара:ктеризуется наиболее высо-

Рис. 17. Схема распрострапепия ледпи
новых nонровов. 

Границы оледенений: 1 - деМ\>ЯНС!iОrо; 2 -
СЮ! а ровс!;ого; 3 - тазовсnой стадни сама

ровсliого оле;:�.енения; 4 - зырянсного. 
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Рис. 18. Рельеф ледниковой зоны. 

а - пологоволнистая nоверхность области самаровс�>ого оледенения, сильно расчлененная эро

зионной сетью, реки имеют широкие асимметричные долины; б - nлоский, полого понижаю

щийся от нонечно-моренных гряд рельеф зандраnой равнины с обилием озер; в - пологохол

�шстый МОренный рельеф ТаЗОВСI>ОЙ стадии макс имаЛЬНОГО ОЛеденеНИЯ С ГЛубОНО ВрезаННОЙ 

речной сетью. Сплошной линией обозначены четно выраженные, штриховой - нечет1<о выра-

женные горизонтали рельефа. 



rшми отметнами (до 160 м ) , значительной эрозионной расчлененностью 
и слабой заболоченностью, первичный холмисто-моренный рельеф здещ, 
сохранился слабо. В рельефе второго выделлетел возвышенность в виде 
гряды, вьшунлал сторона ноторой обращена н долине Оби и нруто обр�· 
ваетсл, образуя четно выраженный высоний (до 30 м )  уступ но I I  надпой
менной террас_е. Вогнутал сторона гряды обращена на север и постепенно 
снижается н р. Агав. Тольно в областях новейших тентоничесних п однятий 
на Агавсном материне сохранился пологохолмистый моренный рельеф. 
Холмы еще не потеряли своих прежних очертаний, созданных леднюю
вой аннумуллцией. Однано его поверхность расчленена эрозией, а забо
лоченность сведена н минимуму. Встречаютел болота, обычно <<лапчатой>> 
формы. Приурочены они н эрозионным Jlожбинам и распространены не 
площадно, а большей частью линейно. 

Лучше сохранились формы ледникового и водно-ледникового релье
фа самаронекой стадии в бассейнах Дубчеса, Елогул и других левых· при
тонов Енисея. Досамаровский рельеф здесь отличалсл значительно боль
шей расчлененностью, чем современный. Передвигаясь по расчлененному 
рельефу, ледник увеличивал свою мощность. Это позволило ему преодоле
вать сравнительно крупные препятствия. В результате мощность основ
ной моревы достигла 140 м, образавались отторженцы и гллциодислока
ции. I\.онтрасты досамаровского рельефа были сглажены, впадины запол
нялись ледниноными отложениями и формировалел ледниковый рельеф, 
сохранившийся до сих пор. В краевой зоне ледника описана полоса хол
мистого рельефа ширивой до 100- 120 км ГАрхипов, Кивд, 1962]. В вей 
выделлютел I{Омпленс единичных, местами вытянутых в цепочку, мелких 
холмов и гряд и крупвые массивы, объединяющие целые группы высоких 
холмов, расположенных как бы на одном основании. Такие массивы опи
саны С. А. Архиповым и Х. А. Кивд на северо-восточной окраине Келлог
Теульчесi{ОЙ возвышенности, в верховьях рю{ Каменный Дубчес и Сар
чиха. Отмечается общее постепенное снижение холмов по высоте 
и уменьшению их к краю ледника. 

Первый тип рельефа - обшпрвые поля холмов и гряд, приурочен
ных к поверхности с абсолютными отметками от 180 до 220 м. Относи
тельные высоты обычно овальных и округлых холмов составляют 
30-35 м, реже до 45-50 м. Размеры их колеблются от сотен метров до 
2-3 км в диаметре. Вершины I{уполообразные или вытянутые и упло
щенные. Холмы разобщены понижениями, размеры и очертания которых 
разнообразны_ Эти пониженин часто замкнутые_ · 

Высота массивов, приуроченных к максимальным отметкам поверх
ности до 270-290 м, достигает 100- 110  м, а высота < <Нанизанных>> на  
них холмов не превышает 15-20 м.  Массивы холмов имеют овально-вы
тянутые очертания в плане, а размеры их колеблютел от 3-5 до 
10- 12  км в диаметре. Вершины холмов обычно пологие или вьшуrшые, 
однако вверху крутизна склонов рюша 15- 20о. Ближе к основанию мас
сива склоны становятел прлмоливейно-вогвутыми. Отмечается сравни
тельно густая расчлененность массивов реками, протеr{ающими в плоско
донных долинах, лощинами и оврагами с крутыми падениями тальвегов 
к понижениям. 

Таким образом, в отличие от центральных районов Западно-Сибир
сrщй равнины здесь хорошо выделяютел в рельефе комплексы форм, но
торые справедливо считаютел краевыми ледвиковыми образованиями. 
Последние окаймлены зандровыми полями, особенно в бассейнах рек 
Сым, Кас. Эти поля С. А. Архипов и Х_ А. Кинд назвали завдровыми 
террасами, которые отличаютел от речных огромными размерами 
(в 20-30 раз шире) . 

Крупные ложбины стока, заполненные песr{ами по Сыму, Тыму, Ке
ти и Касу и ранее описанные нами [Земцов, Шацкий, 1959], хорошо вы
ражены в рельефе. Среди них ярко очерчена Тымснал ложбина стока, 
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Шириной до 30-40 км, ориентированная в северо-восточном и юга-вос
точном направлении. На днище ложбины отчетливо прослеживаютел ли
нейно вытянутые песчаные гряды. Они тянутел параллельна друг другу 
местами на десятки километров при ширине до 3 км. Межгриввые пони
женил заняты болотами или озерами вытянутой формы. Превышенил гряд 
над разделяющими их болотами равны 5-10 м. Рельеф гряд имеет 
флювиогллциальный генезис, о Чем свидетельствует грубозернистый 
(с галькой) состав сл.агающих их песков . 

На северо-западе Западно-Сибирсi{ОЙ равнины роль 
·
ледников по 

сглаживанию контранетиости рельефа также очень велика. Их отложе
ниями выровнены тектонические депрессии, прогибы и эрозионные доли
ны. Однаi{О ледниково-аккумулятивные формы рельефа встречаются " 

редко. Дост?верными следами пребывания здесь ледника являютел много
численные гллциодислокации, представленные мелкими крутыми склад
ками в верхних слоях дочетвертичных пород и прослеЖиваемые в глу
бину до 200 м. СкладкИ эти обычно затухают уже с глубины десятков 
метров. Размеры складок от нескольних метров до 2-3 им в попереч
нике, а углы наклона слоев составляют 80-90°. По форме это сильно 
вытянутые асимметричные антиклинали, местами с наиболее нрутыми 
северо-западными крыльями. Та!{Ие складки наблюдаютел в бассейнах 
реи Нлланьл, Сыскосыньл, Вогулка, Сев, Сосьва,  в среднем течении рек 
Висим, Казым, а также на возвышенностях Люлин-Вор, Мужинекий 
"Урал и Черная гора.  Складки, по всей вероятности, образавались в ре
зультате напорного воздействия наступающих на равнину ледников ГЗа
харов, 1965, 1969]. 

Для выяснение рельефаобразующей роли ледника очень важно знать, 
что к проявлениям мелкой складчатости приурочен параллельна-гряда
вый рельеф. Природа его еще не выяснена. Существует неснолько гипо
тез, которые подробно изложены Ю. Ф. Захаровым [ 1965] и С. Л. Аль
тером ![ 1971], поэтому ограничимся лишь неснольними замечаниями. 

Геологи ВСЕГЕИ принимали параллельно-грлдовый рельеф за лед
ниново-аrшумуллтивный. Сходную мысль для приуральсной части рав
нины выека�ал Г. Ф. Лунгерсгаузен [1955, с .  61 ] :  <<nараллельно-грлдо
вый рельеф создан.. . совокупным действием ледниковой эрозии, аккуму
ляции и вымораживания грунта у краев крупных массивов мертвого 
льда в процессе их сокращению> .  Позднее . в низовьях реи Пур и Надым 
были описаны линейно-грядовые формы рельефа, которые напоминают 
ледниновые, ·отличаясь от последних менее четной морфологией и более 
крупным-и размерами. Гряды встречаютел в местах выхода на поверх
ность палеагеновых пород и зачастую сложены ими. Лишь тонкий плащ 
отложений плейстоцена перекрывает их с поверхности. Ю. Ф. Андреев 
[ 1960] и С. П. Альтер [1960] приписывают этим грядам, которые в зна
чительной степени были преобразованы мерзлотными и эрозионными про
цессами, тектоническую природу, однано механизм образования гряд ими 
не раскрыт. 

С. П. Альтер [1971 ,  с .  164] объединяет в единую группу параллель
но-грядовые формы рельефа, расцоложенные в пределах всей Западно
Сибирской равнины. На этом основании он отрицает ледниковый генезис 
грядового рельефа севера равнины. Можно •Согласиться с его тезисом, что 
<<вознинновение параллельна-грядового рельефа обусловлено не одним, 
а рядом факторов, пролвллвшихсл кан синхронно, так и последовательно 
во времени при определенном сочетании естественно-историчесних об
стоятельств>> .  Однако совершенно недопустимо объединять, например, 
не имеющие ничего ·общего гривы Барабы и Ишимской степи, лощины 
древнего стона [Москвитин, 1952; Покрасс, 1954; Миханков, 1960], па
ралллельно-грлдовый рельеф в низовьях рек Пур и Надым, в Северном 
Зауралье и других районах. Размеры и строение этих форм рельефа раз-
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личны. Нельзя отрицать, что генезис не:которых из них связан с диффе-
ренциальньнrи неоте:ктоничес:кими движениями и мерзлотными процесса
ми. Вместе с тем нельзя забывать, что параллельна-грядовые формы 
встречаются не толь:ко в областях новейших поднятий, но и в областях 
погружениП. Например, гряды широно распространены в Ляпинс:ком про
гибе и их нет по древним разломам вдоль восточного сн:лона "Урала [За
харов, 1968]. 

В Северном Зауралье на сравнительно небольшой площади IO. Ф. За
харов [19651 выделяет четыре разновидности грядового рельефа : 1 )  :ми:к
ро:куэсты, 2) цепоч:ки бугров пучения мерзлотно-эрозионно-те:ктоническо
го происхождения, 3) гряды - образования салехардс:кого моря - типа 
береговых валов или дюн и 4) гряды, приуроченные :к участ:кам неглу
бо:кого залегания I{оренных пород и по своему генезису являющиеся на
порным образованием ледни:ка. Последние гряды весьма тесно сочета
ются с отторжендамп и гляциодисло:кациями. 

Отсюда видно, что даже на ло:кальных участ:ках равнины гряды име
ют различный генезис. Не:которые из них совершенно не связаны с оле
денениями и, естественно, не до:казывают наличие ' ледни:ков на севере 
равнины. Генезис других можно объяснить толь:ко действием льда. 

Не выяснен генезис грядовых форм рельефа наиболее возвышенных 
учасТI{ОВ и в других районах равнины. В верховьях бассейна р. Надым 
еще М. М. Фрад:кин [1939, 1946] описал гряды холмов, rщторые принял 
за :конечную марену второго (надымс:кого) оледенения. Позднее Г. И. Ла
зуков и И. В. Рейнин t[1961] наблюдали здесь грядаобразные возвы
шения, имеющие северо-восточную и северо-западную ориентиров:ки. Ши
рина гряд достигает несколь:ких сотен метров, а высота - 15-20 м. Гря
ды тянутся на несколько :километров. Они :как бы наложены на плос:кий 
пьедестал и часто осложнены небольшими всхолмлениями и понижения
ми эрозионного и эолового генезиса. В междуречье Надыма и Пура, к се
веру от оз. Пякуто, грядовые образования отмечает А. И. ЛастоЧI{ИН, 
одна:ко они имеют почти меридиональную ориентиров:ку ·и распростране
ны 

.
на отмет:ках 120- 130 м. К сожаJiению, эти исс11едователи не рас:кры

вают геоJiогического строения видимых ими гряд, поэтому нет оснований 
отрицать их ледниковое происхождение. 

Пологохолмистый маренный рельеФ тазовс:кой стадии ма:ксимального 
оледенения развит в правобережье р. Таз, на Худосей-Ширтинс:кой воз
вышенности, где абсолютные высоты достигают 201 м и приурочены к ис
то:кам Худосей, Печальки, Малой и, частично, Большой Ширты. В релье
фе выделяются отдельные холмы о:круглой формы, чередующиеся со сла
бо заболоченными понижениями, 1прорезанными ренами. Высоты холмов 
над соседними понижениями наибольшие в придолинных участнах, где 
хорошо развита овражно-балочная сеть. Вдали от речных долин холмы 
снижаются и не превышают 20 м.  Озера здесь развиты слабо и имеют не
большие размеры. ЧаЩе встречаются онруглые заболоченные пониже
нил - нотловилы бывших :крупных водоемов. В не:которых нотловипах 
сохр<!нились до сих пор остаточные озера. Например, оз. Лебединое за
нимает лишь одну десятую, а оз. Онуневое - одну треть прежней 
котловины. Их днища имеют абсолютную отметну до 120 м,  а соседние 
мореиные холмы - свыше 140 м. В послеледниновое время озера были спу
щены развивающейся речной сетью. На их месте сохранились лишь плое
ние низменные заболоченные котловины с остаточными мелними озера
ми. Местами нотлавины полностью заболочены. Крупная заболоченная 
котловина расположена в среднем течении Вол. Ширты. 

Рельеф здесь глубоно и густо расчленен эрозионной сетью, тан нан 
находится в области новейших поднятий. В долинах встречаются врезан
ные меандры. Болота имеют древовидную или лапчатую форму или же 
занимают пониженriя между холмами. Ледвиновый генезис пологохол
мистого рельефа подтверждается не тольно морфологией поверхности, 
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значительно расчлененной эрозионной сетью и еще не потерявшей свой 
прежний ледниково-аккумулятивный облик, но и повсеместным распро
странением ледниковых отложений. 

Холмисто-маренный рельеф тазовекай стадии хорошо сохранился в 
восточной части Сибирских "Увалов на В ах-Тазовс:ко:м водоразделе, при
уроченном :к Верхнетазовскому сводообразному неоте:ктоничес:кому под
нятию. Отметки здесь :колеблются от 120 до 285 м. Рельеф представля
ет сочетание изолированных и беспорядочно расп.оложенных :крупных с 
пологими склонами холмов, с относительными высотами до 60 м .  Местами 
холмы соединяются в группы и образуют холмисто-мореиные гряды, ори
ентированные в широтном направлении. Такал гряда четко выражена в 
рельефе на водоразделе рек Караль:ка и Ватыль:ка. Она хорошо дешиф
рируется по аэрофотоснимкам. Ее абсолютные отметки наиболее высоки 
на северо-востоке равнины, а морфологичесиий облик близок :к :краевым 
леднииовым образованиям района озер Маковского и Налимьего (Зем
цов, 1964а]. Склоны холмов · образуют изолированные холмистые возвы
шенности с отметнами 201 ,  206, 2 13, 245, 21 1 м. Возвышенности разде
ляются глубоними и узними долинами небольтих речек Сухие и слабо 
заболоченные лога местами пересе:кают второстепенные водоразделы и 
создают сквозные долины. Однако здесь проследить единый :конечно-ма
ренный пояс невоз:vrожно. Поэтому граница ранее выделенного нами та
зовсиого оледенения проводилась по холмисто-мореиным грядам и оди
ночным холыаи и не всегда совпадает с водораздельной линией 11Iежду 
бассейнами рек Бах и Таз. Речки, начинаясь с низких вьшоложенных 
и заболоченных ЕОзвышенностей и встречая на своем пути более высо
I<Ие холмы, огибают последние и протекают в понижениях междУ ними. 
Некоторые речни в верховьях занимают древние долины стока талых 
ледниковых вод, прорезывающих мореиные гряды. 

Холмисто-маренный рельеф Вах-Тазовского междуречья постеленпо 
снижается н западу, и в бассейне р .  Толька его отметии редко превыша
ют 200 м и в верховьях Пура, где расположена обширная пониженпая 
и заболоченная меридиональная полоса с обилием озер, падают до 
90- 100 м. Эта полоса соединяет истоки правых притоr{ов' широтного 
участка Оби и Пура. В ее пределах кроме озер имеются эоловые формы 
рельефа, а таиже холмы, покрытые валунно-галечным плащом, и более 
:крупные эрозионные останцы, расположенные среди заболоченной по
верхности. "Учитывая очень низкое гипсометрическое положение полосы 
с характерными формами рельефа, можно считать ее древней ложбиной, 
по :которой, видимо, осуществлялся стОI{ речных вод с юга в период рас
пада ледников тазавекой стадии на севере Западной Сибири. 

Постепенное ·снижение высот до 100 м и менее наблюдается и и югу, 
где расположены обширные зандровые поля, окаймляющие холмисто-мо
репный рельеф I{раевых образований тазавекой стадии. Стон талых лед
никовых вод на юг определялся прежде всего паилоном в этом направле
нии доледникового рельефа, обусловленного новейшими тектоническими 
поднятиями. Амплитуда новейших поднятий в пределах Верхнетазовского 
свода достигает 250 м и более,_ изменяясь в среднем от 100- 1 25 до 175-
200 м. Стекая на юг,  флювиогляциальпые потоки нацело размыли ледли
ковый рельеф и слагающие его валунные суглинки са:маровсi\ОЙ стадии 
маисимального оледенения или перекрыли их своими отложениями. О <rень 
редио размытые останцы этого рельефа едва возвышаются над ОI{ружаю
щей их зандровой равниной. Талыми водами выработаны ложбины стона, 
которые затем были частично унаследованы современной речной сетью, 
имеющей отчетливо выраженный перистый тип и меридиональную ори
ентировку. Такое направление стона, нормально к ираю леднюшвого по
нрава занимающего наиболее возвышенные участки доледнин:ового рель
ефа, не способствовало образованию приледниковых ложбин, параллель
ных Rраю тазовсЕого ледниRа и формирующих его положение. 
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Рис. 19. Геоморфологическал схема зандро-
вой равнины Сургутского Полесья. 

1 - пологохолмистый расчлененный э-розионный 
рельеф области самаронекого оледенения; 2 - по
логохолмистьн1 рельеф области таэовсной стадии 
мансимального оледенения; 3 - эандровая равни-

на; 4 - развеваемые nесни и дюны; 5 - озера. 

Ита:к, граница тазовс:кой стадии 
подчеркивается заметным снижением 
поверхности :к югу и сменой холмисто
маренных ландшафтов плос:кими слабо 
наклоненными :к югу зандровыми рав
нинами (рис. 19 ) ,  с обширными масси
вами грядово-мочажинных болот. Из
меняются та:кже рисунок речной сети 
и глубина ее вреза . Валунные суглин:ки 

СJ з  
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п пес:ки сменяются флювиогляциаJrьными, а южнее - озерно-аллювиаль
ными пес:ками .  Это находит отражение и в смене растительности - темно
хвойные леса уступают свое место сосновым борам-беломошюшам с ред
:ким древостоем. В данном случае граница является важным ландшафт
ным рубежом [Григор, Зе:мцов, 1961] .  

Зандровая равнина подробно описана ранее i[Земцов, 1959б, 1962а, 
1966а]. Это сравнительно плос:кая или пологоволнистая поверхность на
:клонена  :к югу. Ее отмет:ки на севере составляют 100- 110  м, а I� югу 
на расстоянии 100-200 км они снижаются до 60 м.  На плосiий поверх
ности среди обширных грядово-мочаа.;инных болот широко распростра
нены озера ( рис. 19 ) . Разнообразят рельеф зандроБой равнины долины 
многочисленных небольтих рече:к, протекающих, J{а:к правило, парал
лельна друг другу с севера на юг или с северо-востока на юга-запад. 
Речная сеть врезана неглубоко, и высоты равнины над уровнем воды в 
речках нигде не превышают 15  м, варьируя обычно в пределах 1 -8 м .  
Весною реюr те:кут почти вровень с берегами. Долины в основном сим
метричные и слабо выражены в рельефе. В них прослеживается пойма 
и 1 надпойменная терраса. 

На  равнине сохранились следы блужданпя древних водных пото:ков , 
:которые по своим размерам значительно превосходят русла современных 
рек Многие из ре:к унаследовали древние ложбины стока талых ледни
I.;овых вод. По бортам этих ложбин вдоль современных рек в меридио
нальном или близком к нему направлении расположены песчаные гря
ды, приуроченные :к долинам pei{ и генетичес:ки однородные со всей ос
тальной сильно заболоченной и изобилующей озерами поверхностью 
зандровых полей. Отмеченные особенности рельефа равнины не остав
ляют сомпения относительно ее водно-ледни:кового генезиса. Это типич
ные зандровые поля. Необходимо отметить, что Г. И. Танфильев о ре
:ках и озерах Белорусс:кого Полесья та:кже писал : <<Кто видел одну-две 
полесс:кие речки, тот знает их все ;  :кто знюим с одним-двумя озерами, 
тот, уже по взгляду па топографичес:кую I{арту, определит глубину озе
ра, хара:ктер его берегов, а часто и происхождение и относительный воз
раст>> 1[ 1953, с. 27] .  Эта меткая характеристика вполне соответствует ре
:кам и озерам Сургутс:кого Полесья. В последнее время некоторые геоло
ги, отрицая покроввое оледенение севера Западной Сибири, н азывают 
равнину озерно-аллювиальной, с чем нельзя согласиться. Противоречит 
этому не только морфология равнины, но и ее геологическое строение. 
Она сложена песчаной толщей, J{Оторая не делится на русловый и пой
менный аллювий. В верховьях речеJ{, берущих начало у кромюr ледни
IШвых образований и дренирующих равнину, обнашаются грубозерни
стые пески с галькой и валунами. Последние встречаются на поверхно
сти в дефляциопных :котловинах. R югу строение равнины существенно 
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.изменяется: грубозернистые гранелистые пески сменлютел тонкозерни
стыми, а затем супеслми и суглинками. Вложенные же в равнину тер
расы, например р .  Бах, отличаютел четким делением аллювия на русло
вый и пойменный, который характеризуется большой сортироююй и хо
рошей окатанностью материала. 

Таким образом, и в рельефе области маю�имального оледенения 
прослеживается широ'тнал зональность. В краевой зоне самаровсr{ой 
стадии преобладает пологоволнистый рельеф, сформировавшийсл в ос
новном в подпрудных бассейнах, которые никогда не выходили за преде
лы весьма обширных долин тобольского флювиала. Лишь севернее рель
еф приобретает большую контрастность (Ларьлксюrй и Аганекий мате
рики) . Лучше сохранились Itраевые ледниковые образования тазоnекой 
стадии на Сибирских Увалах в виде прерывистого пояса холмисто-мо
репного рельефа. С диетальной стороны он окаймляется широким полем 
зандровых равнин, а с проксимальной реальеф менее контрастный, со 
слабо выраженными мореиными холмами (замкнутыми или полузамнну
тыми) и заболоченными пониженилми между ними. 

Ледниковый и водно-ледниr{овый рельеф 
зырянского оледенения 
и условия его формирования 

Зырянское верхнеплейстоценовое оледенение выделено В. Н. Сан
сом на северо-западе и северо-востоне Западно-Сибирсной равнины, 
а танже в соседних горных районах. Последующие исследования под
твердили основные положения В. Н.  Сакса относительно харантера и 
размеров зырянского оледенения. Однако некоторые из них предполага
ли распространение ледникового покрова почти на весь север равнипы, 
другие отрицали его · даже в горах Урала и Северо-Сибирского плоско
горья. Большинство геологов наличие зырянских ледников считает не
сомненным. Выделено неснолько стадий, описаны соответствующие им 
отложепил и пренрасно сохранившиеся формы ледвинового рельефа 
[Стрелнов, 1965а ;  Исаева, 1963 ; Старосельцев, 1965 ; Куликов, 1963, 
1971 ; и др.]. Общая площадь бывшего ледвина составляет не менее 
400 тыс. нм2 [Кулинов, 1971] .  

Н аши многолетние исследования позволяют утверждать, что зырян
сние ледники имели место не тольно в горах, ·но и выходили за их пре
делы на территорию Западно-Сибирской равнины, где распространены 
леднинавые и водно-ледниновые формы рельефа. 

Рельеф северо-восточпой ча сти ра впипы 

Зырянсний леднии занимал север Енисей-Тазовеного междуречья, 
бассейны Малой и Большой Хеты и восточную часть Гыдансного полу
острова, где С. А. Стрелков [1963] выделяет омертвевший таймырений 
предгорный понров . Н аши материалы свидетельствуют о том, что леднии 
занимал меньшие площади. Его следы наиболее полно сохранились в 
бассейнах Турухана, верховьев Бол. Хеты и правых притоков нижнего 
течения Таза, где рельеф молодой. Еще слабо затронуты эрозией его 
ледвиновые и водно-ледниновые черты. Отличается он значительной 
слоЖностыо и исключительным разнообразием форм, ноторые образава
лись под действием нан Ю{Тивного, тан и пассивного льда. Здесь выде
ллютел нонечные марены, гляциоде:q:рессии, намы, озерно-ледниковые 
равнины, зандры, ложбины стока талых вод, озера различных форм, раз
меров и генезиса, в том числе рытвинные озера (рис. 20) . Хорошо выра
жен холмисто-маренный рельеф. Н а  первый взгляд создается впечатле
ние, чт.о в этом сложном якобы бессистемно построенном номплексе 
нельзя проследить наной-либо заиономерности в пространствеином рас-
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Рис. 20. Рельеф области зырянского . • • ,  
оледенения. !nь ч.с� ,.• ·.; • I - озера в древних подледниковых ложби- , 

.• --w' 

• 
нах сто1;а и термокарстовые озера; 2 - от- , ·:··:. ,.. 
дельные холмы и гряды; 3 - холмпетая по- :: ·:-:.�:. 
верхност ь ;  4 - гляциодеnрессии; 5 - занд- .:. ·. :  . . . ·:· 

ровые поля. ·.:: .. : : : ; ; ; .., l � � положении форм рельефа и уста- 1. ia ,. , � � 
повить генетическую связь между � 1 ' �- • ,.-
ними. Однако при более деталь- : � � 
пых полевых исследованиях и Г# ......... 
апалпзе фотоматериалов удается ' .... 

наметить четко выраженную зо- L ____ _... ... ь, .. � ___ J нальность и некоторые закономер-
ности в распространении ледни-

j: ::; .. ·.: : :j 3 
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ковых и водно-ледниковых форм рельефа. Ясно выделяются два преры
вистых пояса краевых ледниковых образований, приуроченных к основ
ным водразделам Таз-Енисейского междуречья. Посленние, в свою оче
редь, отражают неровности доледникового рельефа, обусловленные си
стемой теrпопических поднятий и эрозионных выступов .  Непосредствен
но с диетальной стороны к этим поясам примыкает холмистый рельеф 
с глубоким эрозионным расчленением. Местами встречаются широrше 
ложбины, по которым протекают небольшие речi;и. Разработка ложбин 
происходила под действием талых вод в процессе разрушения ледника. 
Западнее полосы холмистого рельефа развиты зандровые поля и долин
ные зандры с обилием озер. С проксимальной стороны главного пояса 
огромные пространства занимают озерно-ледниковые равнины. Поверх
ность последних сравнительно ровная с редкими изолированными хол
мами, с болотами и озерами. 

Хорошо выражен маренный пояс, протягивающийся от верховий 
Вол. Хеты через истоки р. Турухан I< озерам Дзелинда, Маковскому, На
лимьему в бассейн р. Чировая. Этот по,яс - самая высоr<ая часть Ени
сей-Туруханского междуречья с отметками до 200 м. Среди форм релье
фа краевой зоны четко выделяются фронтальные (лобовые ) и боковые 
конечные морены. Их высота над окружающей поверхностью достигает 
80- 130 м, ширина измеряется сотнями метров или первыми километра
ми, а длина - десятками километров. 

Подобные краевые ледниковые образования на Таз-Енисейском 
междуречье описаны ранее 1[3емцов, 1964а ;  Земцов, Фащевский, 1970, 
1972 ; Земцов, Шатский, 1959}. Здесь приведены лпшь новые данные, по
лученные автором во время экспедиций 1967 и 1970 гг. 

Конечная морена идеальной формы, представляющая в плане вид 
дуги, выпуклая сторона которой обращена на  запад по направлению 
движения ледника и с запада и северо-востока окаймляет оз. Мановское . 
Она сложена с поверхности гирляндами мелких валов, дугообразно вы
гнутых и параллельных друг другу, а также системой мелних мореиных 
холмов. Последние и:ме19т округлую форму с неровными или полого вы
пунлыми вершинами и сравнительно крутыми склонами. Среди холмов 
расположены замкнутые понижения, реже термакарстовые западины. 
Вытянутые повышения в виде валов у залива оз. Маковского ориенти
рованы под неноторым углом н береговой линии. 

Мелние вытянутые валы и холмы кан бы «насажены>> на нрупную 
нонечпо-мореппую дугу, длина наторой достигает 40 нм при ширине 
5- 10 км. Максимальная отметка гряды равна 194,3 м. Относительное 
превышение гряды над уровнем воды в озере составляет 130 м, глубо
ним заливом она расчленяется на четно выраженные в рельефе фрон
тальную и боновую морены. Валы и холмы, образующие I<анечпо-морен
ную гряду, сложены преимущественно нрупнозернистыми, плохо отсор-
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тираванными и слабо окатаиными песками с валунами и галькой. У ос
нования гряд по берегам озер очень много крупных валунов, а также 
глыб до 1,5-2 м в диаметре. 

По периферии выпуклой части фронтальной морены, перпендпку
лярно к ней в виде веера тянутся на расстоянии 5-10 км песчаные ва
лы, образуя обширный конус зандровых полей. Ширина валов колеблет
ся от 0,2 до 1 км. Разделены они заболоченными понижениями, где 
много торфяных бугров и мелких термакарстовых озер. Отметки валов 
более 1 00 м, а их превышение над окружающей поверхностью 
около 40 м. 

С проксимальной стороны конечной морены расположено крупное 
оз. Маковское, занимающее лишь часть обширной котловины и харан:те
ризующееся крайне неравномерной глубиной. Наиболее глубоr,ая запад
ная половина озера примыкает непосредственно к конечным маренам, 
а мелкая - восточная - занимает гляци:одепрессию, большая часть ното
рой в настоящее время осушена. 

Фронтальная морена идеальной формы у оз. Налимьего, выделяясь 
в рельефе, огибает озеро с запада и юга и образует поднову. Выпуr{
лость морены обращена на юго-запад и имеет более пологий снлон, а во
гнутая круто обрывается к озеру. Отметка фронтальной морены 172,9 м.  
Превышение ее над уровнем воды 1 10  м. Длина равна 16 км,  ширивсt -
2-3 км. Н а  западе по периферии морены танже выделяются узние ва
лы, ноторые перпендrшулярны к ней и веерообразно расходятся, заметно 
понижаясь и сливаясь с прилегаiощей равниной. С пронеимальвой сто
роны нонечной марены в гляциодепрессии расположено оз. Н алимье. 
Большая же часть гляциодепрессии плосr,ая и сильно заболочена. 

Продолжениюr конечных морен у озер Маиовеного и Налиlllьего 
являются отдельные мореиные холмы и камы, ноторые в верховьях 
Бол. Хеты объединяются в группы. Здесь по южному берегу оз. Хетсrщ
го расположена еще одна конечная марена, абсолютная высота которой 
181 м, длина около 6 нм, ширина 2 км. IОжнее ее наблюдаются несколь
IШ изолированных ыелних холмов и холмистых возвышенностей .  Напри
мер, отчетливо финсируется холмистая возвышенность хр. Таймений, 
который возвышается над уровнем воды в оз. Тайменье на 90 м. :Круп
ная куполообразная возвышенность, ононтуриваемая этим озером, состо
ит из более мелких холмов. Озера Макавекое и Тайменье соединены 
широr,ой ложбиной, западнее которой тянется ряд отдельных холмов. 

В междуречье Бол. Хеты и ее левого притона р. Покойницкой пме
ется еще одна крупная возвышенность. Длина ее превышает 40 нм, ши
рина около 10 км,  а высота над соседни11ш равнинами нолеблется от 50 
до 70 м. Возвышенность состоит из отдельных разобщенных валов и 
гряд, в форме дуг, выпунлые стороны ноторых танже обращены на юга
запад. Выше устья р. Поr\ойницной р. Бол. Хета прорезает серию гряд, 
продолжающихся н северу. В русле реки здесь много порогов из валупов. 

Таким образом, в рельефе ясно прослеживаются нраевые леднико
вые образования в виде rшнечных морен дугообразной формы. Все они 
выпуклой стороной обращены на запад и юго-запад. Преимущественно 
это фронтальные марены, возвышающиеся на десятки метров над равни
нами. С проксимальной стороны к моренам примыкают гляциодепрес
сии, ноторые были заняты ледниковыми языками. :Контуры последних 
финсируются фронтальными и боковыми маренами. 

Следует подчеркнуть, что описанные конечные марены не образуют 
единого сплошного морениого пояса. Это разорванные полосы, в состав 
ноторых входят не только конечные марены в виде дуг, но и изолиро
ванные куполообразные или вытянутой формы холмы, реже группы хол
мов типа намов. Последние отмечены южнее оз. Налимьего, в бассе i 1не 
р .  Перовая, левого притока Турухана. :Камы - это беспорядочно распо
ложенные холмы. Местами они группируются. Вершины холмов плосr\ие 
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или слабовьшуклые, а склоны достаточно крутые. Разделены J{амы 
замкнутыми заболоченными впадинами с мелкими озерами. Отличить 
холмисто-мореиные ландшафты от камовых чрезвычайно труцно. 
:К. К. Марков писал, что оба типа рельефа объединяются общей чер
той - беспорядочным распределением холмов самой различной формы 
{194'1]. Во многом сходно и их геологическое строение. 

На северо-востоке Западно-Сибирской равнины распространены 
флювиогляциальные J{амы, сложенные песками и гравием с примесью 
суглиююв. Эти отложения характеризуются ра.знообразной слоис
тостью - косой, волнистой и перекрестной. В плане камы имеют не
сколыю расплывчатую продолговатую форму. Вершины их J{ак бы при
плюсну'\ы. Поля камов образуют ориентированные в радиальном направ
лении полосы. Флювиогляциальные камы образуются в трещинах преи
мущественно мертвого льда. 

В устье р. Перовал в железнодорожном карьере нами описан разрез 
куполообразного холма. В ряде других разрезов установлено, что в стро
ении холмов принимают участие преимущественно крупно- и разнозер
нистые пест<и часто с обилием гравия, галек и валунов. 

В краевой зоне очень много озер, которые отюrчаются значительны
ми глубинами и разнообразной конфигурацией в плане. Местами они 
располагаются сериями между соседними конечными маренами, свиде
тельствуя о возможном здесь стоi{е вод во время таяния и разрушения 
ледника. К северу от бассейна р. Турухан В. С. Воjп;овой и А. Г. Шу
рыгиным :[196 11 проележены подобные «nрерывистые полудужью> ко
нечно-маренного грядового рельефа в бассейне среднего течения Бол. 
Хеты, которые относятся I{ караульской стадии отступания зырянского 
оледенения, впервые выделенной на левобережье в нижнем течении 
Енисея С.  Л. Троицким и С. А. Стрелковым. 

Туруханской котловиной, длина которой превышает 150 км при ши
рине до 30 нм, прерывистый пояс ледниковых образований отделяется 
от расположенного западнее второго пояса, марнирующего положение 
нрая ледника в максимальную стадию зыряненаго оледенения. Турухан
сная нотловива на севере соединяется с нотловиной, занятой долиной 
Бол. Хеты, и ориентирована с северо-востона на юго-запад. Рена Туру
хан,- протекая по одноименной нотловине, образует огромную излучину, 
обращенную вьшунлостью на юга-запад. Краевые образования нарауль 
ской стадии ОI{онтуривает р. Турухан. 

Абсолютные высоты Туруханской нотлавины равны 50-60 м, реже 
70 м.  На востоке она онаi'IМляется возвышенностями до 130 м, а на за
паде - несколько ниже. Дно котловины очень плоское, местами волни
стое, с обилием озер. Видимо, I{Отловипу во время таяния ледника зани
мал крупный полупроточный приледниковый водоем, поэтому здесь рас
пространены озерпо-ледниковые отложения, значительная глинистость 
и льдистость которых способствовали интенсивному развитию термакар
стовых озер. Котловина фиi{СИрует длительное стационарное положение 
края ледника · на линии мореиных гряд у озер Мюювсного и Н алимьего. 

Второй прерывистый ·пояс краевых образований проходит у озер Со
ветстшх, Таiiменьего, Чандьш, тяпется по левобережью Бол. Хеты и, 
возможно, по водоразделу ее с р. Месса. IОжпее озер Советених распо
ложена высокая дугообразная возвышенность, выпуклая сторона ното
рой обращена па юга-запад. Пологий снлон ее опуспаетел н понижен
пой котловине - гляциодепрессии, занятой озерами, соединяющимиен 
рч. СоветСI{ОЙ. Севернее возвышенности прослеживаются лишь отдель
ные холмы с отметками более 100 м. Они приурочены преимущественно 
к западному обрамлению обширной котловины общей площадью около 
140 I{M2• Судя по гипсометричесiюму положению, особенностям рельефа 
и строению берегов, в позднеледниковое время эти озера представляли 
Rрупный единый водоем i[3емцов, 1964а; 3емцов, Фащевский, 1970]. 
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Несколыю вытянутых холмов образуют холмисто-мореиную гряду, 
которая полукольцом охватывает с запада и юго-запада оз. Тайменье. 
Конфигурация последнего iюдчеркивается дугообразной фронтальной мо
реной. С востока к озеру причленяется обширная плоская оr,руглой фор
мы гляциодепрессия, бывшая в прошлом дном озера. 

Между конечными моренами очень много вытянутых озер, которые 
являются характерным элементом ландшафта в зоне краевых леднИiю
вых образований. На водоразделе рек Бол. Хета и Турухан на расстоя
нии 1-3 км и параллельна друг другу расположены шесть озер. Дшша 
оз. Дюгокит 15 км, · максимальная .ширина около 2 к:м . "У зко:й протокой 
оно соединяется со вторым озером длиной около 5 км. Большая ось озе
ра имеет широтное или близкое к нему направление. Параллельна 
оз. Дюгоюrт и южнее его находятся озера Тарамук, длина которых до
стигает 14 I\M при ширине не более 1 км: . Этот водоем также состоит из 
трех мелких озер, расположенных в заболоченной· нотловиве и связан
ных между собой небольшими протоками. Вероятно, и здесь было очень 
длинное озеро, но затем в связи с понижением уровня в послеледнико
вое время оно оказалось расчлененным на ряд узних вытянутых в ши
ротном направлении озер. 

Группа параллельных озерных котловин на  западе , прорывая хол
мисто-моренный пояс, открывается в пределы зандровой равнины. Длин
ные озера располагаются не только группами параJiлельно друг другу, 
но и образуют четrюобразные озерные системы. В таком случае они со
средоточены в одной узкой рытвинной д.;олине ,  занимая более глубокие 
участки. Характерные особенности этих озер следующие [Земцов, 
1964а]: 

1 )  при значительной длине и небольшой ширине они имеют вытя
нутую форму ; их ориентировка широтная или близкая к ней, т .  е. соот
ветствует направлению движения ледника;  

2)  отличаются большими глубинами, ступенчатым продольным про
филем, глубокие вытянутые впадины, занятые водою, чередуются с су
хими пере.мычками, глубина озер местами достигает 50 м ( оз. Сев. Со
ветское и восточныii залив оз. Центр. Советское ) ; 

3 )  длинные озера, вытянутые в цепочку, занимают ложбины, кото
рые, как правило, параллельны и располагаются близко ( 1-2  нм) друг 
н другу; 

4) берега высоние, местами нрутые, вередно обрывистые ; в них об
нажаются валунные суглинни и супеси или песни, часто с обилием ва
лунно-галечного матери-ала, которого очень много у подножия берегов и 
на дне озер . 

. Нескольно слов о генезисе 1озер. Подобные озера в областях древних 
оледенений Руссной равнины описаны еще Д. Н. Анучиным [1898] и 
С. Н .  Нинитиным {1899], которые связывали их образование с действием 
подледниновых и предледниновых вод. Одновременно есть и представ
ления о их экзарационном генезисе [Вольдштедт, 1955]. Критически 
рассмотрев существующие гипотезы, мы пришли н выводу о тесной свя
зи происхождения равнин с действием талых вод, протекающих в нрае
вой зоне ледвинового понрова в глубоких трещинах и подо льдом (Зем
цов, 1964а]. С действием талых ледниновых вод связывает образование 
рытвинных долин в Литве Ч. Кудаба {1965], а также исследовате.ли, 
изучавшие рытвинные озера на северо-западе европейской части СССР · 
.[Последний ледвиновый понров . . .  , 1969]. 

Неноторые вытянутые рытвины с цепочной длинных и узних озер 
разделяются озоподобными валами протяженностью до 10-20 нм. По
верхность валов осложнена ориентированными в том же широтном на
правлении холмами со слабовьшунлыми вершинами. Ширина валов rю
леблется от 0, 1 до 3 км. В расширенных участнах холмы сменяютел вы
положенными пологоволнистыми низинами, которые часто заболочены, 
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изобилуют торфяными буграми и термакарстовыми западинами. В рай
оuе Советских озер эта поверхность расчленена рытвинами и осложнена 
валами. С 1967 г. мы изучили разрез валов, где сверху залегают или не· 
слоистые суглинки и супеси, или нрупно- и среднезернистые пески. 
И в тех и в другИх наблюдается обилие валунов и гальки. Мощность 
этих отложений обычно_ не превышает 2 м. Ниже вскрываЮтся средне- и 
мелкозернистые пески с носой и волнисто-ирерывистой слоистостью, ко· 
торые переслаиваются с глинистымп песками и супесями, а танже гра· 
велистыми песнами с линзамИ галечнина. На поверхности валов в де� 
фляционных котловинах повсеместно встречаются гальна и валуны. 
Мощность песчаной толщи превышает 20 м. К центру валов приурочены 
изолированные невысою1е (до 5-10 и ) холмы овальной и нонусавидной 
формы с довольно нрутыми снлонюrи. Холмы местами тянутся в виде 
цепочни и сложены с nоверхностп галечнином, нере;шо хорошо она
танным. 

В. Д.  Дибнер и Н. Г. Загорская наблюдали у нрая современных лед· 
нинов Арнтики не только подобные нонусови;:�;ные холмы, но и сам про· 
цесс их формирования. Конусовидные холмы, по их мнению, образуют· 
ся <<в результате сиопления несояого по леднику талыми водами мате
риала в снвозных проталинах, в ноторых он осыпалеЯ на ложе леднина 
после полного протаивания последнего>> [ 1958, с .  92]. Эти геоJrоги при
шли к выводу о флювиогляциальной природе холмов, ноторые отклады
вались один за другим в руслах потоr>ов талых вод ледника и образова
ли продольные озы. В данном случае подтверждается << русловая» теория 
происхождения озов. Валы, наблюдаю1ые нами на Таз-Хетсiим между
речье, имеют иной генезис. Они не могут быть названы озами. Однаио 
роль талых ледниковых вод в их фор�rировании: несомненна. 

К западу от краевых образований стадии зыряненаго оледенения 
расположена флювиогляциальная равнина, постепенно снижающаяся к 
р. Таз. На  ней распространены древнпе долины стока талых ледниновых 
вод, которые тянутся на десятни: нплщrетров в юга-западном направле
нии. В древних долинах цепочкой расположены длинные и узкие озера. 
В долине, по ноторой протенает р. Мал. Парусовая, имеются неснольно 
озер длиной до 6-7 IOI при ширине 0,3 юr. Уровень воды в них на 25 м 
ниже окружающей местности. Вытянутые долины с озерами заканчива
ются в нрупном озеровидном расширении долины р. Таз. 

К востоку от конечно-маренных образований обширные пространст
ва занимают пологохолмистые мореиные равнины с обилием озер. 

Итак, в области зыряненаго оледенения тироно распространены и 
прекрасно сохранились формы ледиинового и водно-ледникового релье-' 
фа, образование которых проходило в условиях активного (двигавшего
ел) и пассивного ( <<Мертвого >> )  льда. В распространении этих форм чет
ко намечается зональность. Ко�шленс нраевых образованиfi сформиро
вался непосредственно у аi\Тивного нрая ледниi\а, представлен чаще ду
гообразной формы фронтальными I\Онечньши маренами, выпуi\лая часть 
ноторых обращена на запад и юго-запад по направлению движения лед
ника. Западный склон - их более пологий, восточный круче и обращен н 
крупным гляциодепрессиям (ледниковым бассейнам ) .  Последние частич
но заняты озерами, приуроченными I\ нонечным моренам, и полуноль
цом ононтуриваются ими. Хорошо выражен хол.мисто-моренный рельеф 
с вытянутыми озерами, занимающими рытвинные долины. Краевые лед
никовые образования объединяются в два ирерывистых пояса нонечно
:морен ных гряд, соответствующих стадию.r отступления зырянского лед
ника. Возможно, что они связаны с антивизацией ледниковых явлений в 
момент общего фронта отступания. Нраевая зона ледню<а представляла 
не огромную выпуклую дуrу, а отдельные леднюшвые языки, которые 
в зависимости от неровностей дозырянского рельефа образовали фе
стончатую границу ледиинового ПОI\рова. 
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В диетальном направлении холмисто-маренный рельеф с конечны
ми моренами сменяется холмисто-волнистыми озерными равнинами, ко
торые переходят в зандровые поля, выполняющие долины рек, вырабо
танные в дозырянское время. С востока к маренным грядам примыкают 
озерно-ледниковые равнины, бывшие вместилища ледниковых бассейнов. 
Местами в рельефе четко прослеживаются полные ледниковые комп
лексы, которые свидетельствуют о несомненном наличии покровнога 
оледенения на северо-востоке Западно-Сибирской равнины. 

Севернее, в бассейне Бол. Хеты, С .  А. Стрелков [1965а] описал 
ледниково-аккумулятивный рельеф, представленный беспорядочным 
скоплением холмов с озерами между ними. Озера имеют крайне причуд
ливую форму и различные размеры, уровни их располагаются на раз
личных отметках. В левобережье Бол. Хеты отмечены своеобразные 
формы, которые образуют систему гряд и валов типа м.аргмнальных озер. 
Последние приурочены к более или менее заметным возвышенностям. 
Высота их колеблется от 2-5 до 8-10 м при ширине 10-30 м и длине 
до 200 м, а в плане гряды, числом до 30-50, располагаются кулисооб-. 
разно. На фотоснимках четко виден их дугообразный или волнистый: 
рисунок. Гряды, протягиваясь на  8-15 I{M, фиксируют положение Пред
полагаемого края ледника. Они сложены песками: с рассеянной галькой 
и первоначально принимались за серии стадиальных ( годичных? ) марен 
или маргинальных · азов ,rСтрелков, 1951]. Однако эти: гряды существенно 
отличаются от гряд, которые изучались нами: в бассейне р .  Турухан. 
В описанном С. А.  СтрЕJлковым районе не выделяются полные леднюш
вые комплексы, да и: сами гряды не образуют идеальных дуг, обращен
ных на запад. По �воей величине они: несоизмеримы с нраеnыми: обраао
ваниями: у озер Макоnекого и Налимьего. Позднее подобные мелкие гря
ды обнаружены в пределах распространения исключительно флювиогля
ци:альных песков [Соколов, 1960]. Поэтому их генезис мог быть и не свя
зан непосредственно с оледенением. С. А. Стрелков считает, что это 
<<системы гряд отложи:лись водно-ледниковыми потоками, протекавшими 
в серии параллельных трещин в краевой части маломощного ледниково
го покрова (хотя нельзя полностью отрицать и стадиально-мареиное их 
происхождение ) » ![ 1965а, с. 1 79]. В. Н. СОiшлов и: Г. А. Значко-Яворсюrй 
полагают, что гряды могут отражать тектонические структуры, бЬrть эро
зионными: или береговыми валами i[ 1957]. 

В низовьях Енисея (бассейн рек Перелятка, Танама, Лакурья) в 
рельефе преобладают водно-ледниковые образования, сложенные пре
имущественно песками с валунами и галькой. Местами в пески включен 
маренаподобный материал. Рельеф близок к камовому. Крупные возвы
шенности приурочены к выходам меловых отложений ( Сигирте-Надо) . 
В краевой части распространения ледниковых и водно-ледниковых отло
жений наблюдаются системы азаподобных гряд. С. А. Стрелков считает, 
что эти: формы рельефа и слагающие их отложения свидетельствуют о 
проникиовении сюда ПОI{ровных ледников со · стороны Таймырской низ
менности. Они быстро потеряли свою подвижность и превратились 
в процессе таяния в глыбы <<мертвого льда» .  Однако граница распрост
ранения этих льдов улавливается с трудом. Судя по приведеиным дан
ным, можно лишь условно относить эту часть Гыдана к области разви
тия зырянского оледенения. 

Рельеф северо-западной части равнины 

Почти все исследователи признают наличие ледников в верхне111 
илейстоцене Полярного, Приполярного и Северного Урала. Одни счита
ют, что ледники были: покровными, другие признают горно-долинный 
характер оледенения. Однако масштабы их распространения оценива-
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лиеь различно. Геологи Н ИИГ А и ВСЕГЕИ полагали, что ледюш захва
тывал вее Зауралье вплоть до 65о е .  ш. ; по В. Н .  Сакеу (1953] и 
Г. И. Лазукову { 1959б, 1972], ледники выходили на равнину и занима
ли лишь небольтую площадь ; наконец, И. Л.· Кузин 1[ 1 966] и Л. С. Тро
ицкий { 1966] пытаютел доказать, что ледники никогда не пОiшдали пре
делы Уральских гор. 

Анализ . фактических материаJrов позволяет нам присоединиться �� 
точRе зрения геологов, допуеRающих лоr,альное распространение ледни
ков в приуральеrюn чаети равнины. Наиболее обоснованны, по нашему 
мнению, взгляды Г. И. Лазукова [1959б), который доказал, что зырян
СRое оледенение охватило здееь незначительную площадь е очень хоро
шей сохранностью рельефа. Граница оледенения Г. И. Лазуr>овым про
водител воеточнее г. Салехарда и мыеа Салемал. Южнее г. Салехарда в 
область оледенения входило вее левобережье Оби до долины Сев .  Соеь
вы. В. А. Лидер [1965, 1969] и Ю. Ф. Захаров { 1965] пишут, что зырян
ские ледниковые валунно-галечные накопления в виде гряд и холмов 
оr,аiiмляют полосой подножия хребтов Урала и тянутся параJшельно 
склонам хребтов . Холмы имеют крутые склоны, различные очертания и 
ориентировку в плане. Размеры их  колеблются от десятков метров до 
нескольких rшлометров, а высота обычно равна 5- 15 м. 

Позднее Г. И. Лазун:ов [1972] границу оледнении стал по:казыватr. 
неснолько севернее. В частности, бассейн Сев. Сосьвы оказался почти за 
пределюш границы. Доказательством пребывания зырянсиого ледюп'а 
на  северо-западе равнины являются холмисто-грядовые формы рельефа 
ледн:и:ковой аикумуляции, наблюдаемые на правобережье Оби к северу 
от устья Анеарни вплоть до Салюrала. R грядам и холмистым возвы
шенностям оируглой и неправильной формы приурочены отметки до 
125  1\I. Холмы возвышаютел над понижениими на  . 15-20 м, реже 40-
50 11 1  и пмеют сrшоны крутизной до 30-40° . Местами высота холмов но
леблется от· 3-5 до 1 5- 20 и.  Холмы образуют гряды шириной в десят
ки метров, иногда в сотни метров при длине в неенольно килоиетров . 
Н а  некоторых грядах « насажены» возвышения холмисi·ообразной формы 
высотой в вескольна метров. Гряды раеполагаются между замннутыми. 
или полузамннутыми западинами, днища которых находятся на разных 
отметf\ю::. Г. И. Лазунов правильно относит холмисто-грядовые формы 
рельефа к зырянским ледниковым образованиям, пбо слагающие их от
ложения залегают не тольно на салехардских осадках, но и на иазiш
цевсни:�с Поэтому не может быть и речи о связи этих отложений е за
ключительным этапом ямальской трансгрессии. Эрозионной природе 
рельефа противоречит очень слабая его расчлененность и отсутствие 
связи с современными формами. 

В некоторых районах, входящих в область зырянского оледенения, 
не установлены ледниковые формы рельефа, например, от Лабытнанги 
вплоть до подножий Урала. Вероятно, они были уни,rтожены во время 
распада и таяния ледника талыми водами. Отсюда столь широкое рас
пространение в приуральской части равнины флювиогляциальных отло
жений (Лазуков, 1972]. Еще ранее В. Н. Сакс :[ 1953] связывал широrюе 
распространение флювиогляциальных отложений и холмов типа rшмов 
в областях зыряненаго оледенения Сибири с действиями преимущест
венно мертвых льдов. 

На наш взгляд, плохую сохранность холмисто-грядового рельефа на 
северо-западе равнины можно объяснить танже раЗмывом и разрушени
ем его Обью. Долина ее в низовьях расширяется до 100 J\M, а пойма -
до более 60 км. Судя по ясно выраженной правосторонней асимметрии 
долины, река в течение верхнего илейстоцена и голоцена смещалась 
вправо. Поэтому на правобережье холмы и гряды сохранились от раз
мыва на небольтих участRах. В левобережье они отмечены в основном 
у подножия гор. 
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Мы наблюдали формы холмисто-грядового рельефа севернее г. Са
лехарда, и ледниковый генезис их представляется несомненным. Харю\
терно некоторое сходство Kai{ форм ледникового рельефа, таr; и слагаю
щих их отложений на северо-востоке и северо-западе равнины, однано 
имеются и существенные различия, связанные с более активным прояв
.лением деятельности путоранСI{ИХ ледиИI{ОВ по сравнению с уральскими. 
В результате на сев-еро-востоке прекрасно сохранились свежие и разно
образные формы ледникового рельефа. С большой антивностью ледшшов 
здесь связан перерыв в осадконакоплении. Зырянсrнrе отложения зале
гают на казанцевских преимущественно с размывом, финсируемым ба
зальными галечникаlllи. Дозырянский рельеф был более расчлененным 
и контрастным. Поэтому ледниковые и флювиогляциаJrьньrе отложения 
залегают на различных гипсометрических отметках, вередко заполняя 
дозырянские долины. 

Некоторые геологи, как уже отмечалось выше, границу зырянсrюго 
оледенения проводят по 64-65° с .  ш. Основанием для этого является 
грядовый рельеф, ранее принимаемый за ледниковыii. Он встречается в 
междуречье Оби и Пура, Пура и Таза. Равнины здесь пологоволнистые 
и сложены с поверхности маломощной толщей преимущественно мел
козернистых песнов и супесей с рассеянной в них галькой, гравием и 
редко ваЛунами. Всхолмления и гряды в рельефе этих равнин принима
лись за зырянские ледниково-аккумулятивные образования. Однако если 
последние и являются ледниковыми, то отнесение их I{ зырянским не
убедительно. Зырянс:юrх ледниковых отложений здесь нет. 

В заключение отметим, что имеющий:ся материал, несомненно, сви
детельствует о том, что зырянский ледниковый покров проникал не толь
:ко на севера-восток, но и северо-запад равнины, где та:кже сохранились 
образованные им ледвиновые и водно-ледниновые формы рельефа и от
ложения. Значительная песчанистость отложений обусловлена большой 
обводиениостью ледниковой: зоны, где поистине происходила непрерыв
ная борьба льда и воды, поступавшей не тольно от таяния ледню>а, но 
и со стороны Оби. Это не могло не сназаться на динами:I{е ледников, н а  
процессах осад:кона:копления и формирования специфичес:кого рельефа, 
существенно отличающегося от типичного ледвинового рельефа северо
запада Русс:кой равнины. 

RРИОГЕННЫИ РЕЛЬЕФ 

Под криогенным рельефом принято понимать компле:кс геоморфо
логичес:ких образований, в формировании :которых участвуют процессы 
промерзания или проте:кания влагасодержащих горных пород. Подобный 
рельеф развит главным образом в областях вечной мерзлоты, г де про
llrерзание или протапванне пород, сохраняющих здесь повышенную 
влажность, приводит к небольшим деформациям, ноторые и проявляют
ся в :криогенном рельефообразовании. За пределами области вечной 
мерзлоты танже формируются некоторые нриогенные образования, но  
степень выраженности их в рельефе не  столь значительна. Вместе с 
этим здесь достаточно широно распространен остаточный :криогенный 
рельеф, свидетельствующий о существовании многолетнемерзлых пород 
в плейстоцене. 

Промерзанне и nротаивание, а также попеременное чередование 
:ни х  процессов на субгоризонтальных, плакорных участ:ках обычно при
водит к возникновению замкнутых форм криогенного рельефа в виде 
полигональных ·образований, бугров пучения, термо:карстовых западин 
или озер. Поперем,енное промерзание - протаивание грунтов участвует 
и в развитии номплексных (отчасти нриогенных) склоновых процессов, 
подобных I{риосолифлюiЩИИ и криогенной десерпции. Формирующийся 
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при этом номпленсный рельеф тюш;е принято счптать J{риогенным. 
I\риогенные фанторы сназываются на рельефаобразующей деятельностн 
рю{ и на формировании термоабразпонных берегов морей и озер, но ошr 
играют явно подчиненную роль, придавая соответствующему рельефу 
лишь НеJ{Оторые специфичесние черты. 

I\лассифинация и . ха рантеристипа всех энзогенных процессов, уча
ствующих в формировании рельефа области вечной мерзлоты, опубшшо
ваны ранее [Суходровский, 1 979], поэтому рассматривать их нет необхо
димости. Ниже будет описан криогеппый п комплю�спый рельеф, в фор
�Iировапип которого участвуют те илп иные т;р 1тогенные процессы. 
Основное внимание обращается на зональные отличия в рельефообразова
нии, обусловленные неодиню,овыми климатическп11нr, а следовате.льно, н 
геокриологическими условиями, отраженными в ряде работ [Баулип 
и др. ,  1967 ; и др.]. В Западной Сибири, как пзвестно, географичесrше 
зоны имеют субширотное простирание . 

В зоне тундры многолетнемерзлые породы развиты прю,тичесюr по
nсеместно, и только под крупными п достаточно глубоними водоемами 
имеются талики. Мощность этих пород колеблется примерно от 100 до 
500 м, а их температура на глубине нулевых ее нолебаний - от -4 до 
-9°.  Глубина сезонного протаивания грунтов в зависимости от их 
состава и широты местности нолеблется примерно от 0,3 до 1,5 м. Льдис
тость и влажность многолетнемерзлых грунтов тундры и районов, рас
положенных н югу от нее, сильно изменчива. Она равна 70-80 % (н су
хой навеске ) в торфяниках и нескольким процентаи в песчаных отложе
ниях, глинистые отложения занимают промежуточное положение 
( 20-40 % ) .  

В лесотундре многолетнемерзлые породы развиты прантичесни по
всеместно т' воетону от долины Оби, а на западе они распространены 
прерывисто. Их мощность обычно находится в nределах 50-400 м, 
а температура - 1-6° .  Глубина протаивания не пренышает 2 м.  IОж
ная граница лесотундры примерно совпадает с Полярным нругом. 

В северной тайге установлено два слоя многолетнемерзлых толщ: 
верхний прослеживается до глубины 30-80 м, пижпий - от 100- 150 
до 300-350 м .  Верхний слой имеет сплошное, прерывистое и островное 
распространение, достигающее на юге 61-62° с. ш., где многолетне
мерзлые породы приурочены лишь н торфлиинам и торфяным буграм. 
Нижний, релинтовый, слой многолетнемерзлых п9род достигает на вос
токе даже 59° с. ш. Те:мпература мерзлых пород Jюлеблется в интервале 
между О -;.. -4°, а глубина протаивания составляет 0,4-3 м. 

Средняя и южная тайга - области сезонного промерзавил почво
грунтов на глубину 1 ,5- 2,5 м, иногда (в песнах ) до 4 м. С.евернее 
59о с. ш. на западе и 58о с .  ш. на воетоне отмечаются перелетни сезон
номерзлых пород, неполностью оттаивающих в течение лета. 

Содержащиеся в многолетнемерзлых породах подземные льды отно
сятся н цементным, сегрегационным, повторно-жильным и н пластовым 
залежам. Происхождение последних до сих пор остаетсн дискуссионным. 
Одни исследователи считают их сегрегационными, другие - инъенцион
ными, третьи - погребеиными глетчерами. Последняя точна зрения по
лучает все большее признание (Гросвальд и др., 1986]. 

I\риогенный рельеф Западной Сибири можно подразделить на сле
дующие генетические типы : полигонально-жильный, пучинный, термо
нарстовый, нриогенно-снлоновый и нриогенно-флювиальныii. Харантери
стина этих типов рельефа основывается главным образом на данных 
Е.  Б. Белопухавой [Баулин, и др., 19671 и ряда других исследователей 
(в том числе наши данные i[Суходровсний, 1972, 1 979] ) ,  а также на ре
зультатах наших полевых работ, выполненных в 1976 и 1983 гг. 

Полигонально-жильный рельеф. Образование полигонально-жильно
го рельефа обусловлено морозобойным растресииваниеl\� грунтов и за-
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полнением трещин замерзающей водой или грунтом [Романовсюiй, 
1977б]. Так образуютел ежегодно растущие в ширину п'овторно-жильные 
.пьды, льдагрунтовые или грунтовые (земляные ) жильi. Трещины, 
а следовательно и образующиеся в них жилы, представляют собой сети 
с ячейками, или полигонами размеро11-r 10- 15 м.  Внутренние части по
лигонов разбиваются вторичными трещинами с последующим образова
пиеи менее мощных жил. Величина полигонов второго порядка от 1 -
2 м до нескольких. Наиболее активно протеi,ает морозобойное трещино
образование в торфяниках севернее Полярного :круга. Это объясняется 
значптельным охлаждением зимой возвышающейсл поверхности, с кото
рой снег обычно сдувается. Ширина образующихся трещин достигает 
здесь 20-30 см, а уходят они на глубину до 4-5 м.  

В.  И.  Втюрин ![ 1956] выделил четыре стадии развития полигональ
но-жильного рельефа: рост, :консервация, разрушение и остаточная. По
шпонально-жильный рельеф стадии роста элигенетических ледяных жил 
широко распространен н а  достаточно увлажненных участ1шх тундры и 
лесотундры полуостровов Ямала, Гыдана и Тазовс1щго, чему способству
ют низкие зимние температуры воздуха, малая мощность снежного по
крова и значительная льдистость по:кровных отложений. Растущие ледя
ные жилы в рельефе выражены очень слабо, а порой ни:каJ{ не выраже
ны, если не считать образованf!я самих трещин. Обычно же над жила
ми льда можно наблюдать плоскодонные ложбины глубиной 10-20 см, 
заросшие мохом, ернИJ{ОМ и багулы-пшом. Их ширина, соответствующая 
поперечному сечению ледяных жил, достигает иногда 2 м. Наиболее 
благоприятные условия для образования элигенетических ледяных жил 
имеются в пределах торфяников. 

В арJ{тичеСJ{ОЙ и мохово-лишайниковой тундре образование повтор
но-жильных льдов нередJ{О сопровождается накоплением минеральных и 

органичес1шх осаДJ{ОВ. Такие условия имеются н а  речных поймах, дель
тах и· с:клоновых шлейфах, где процесс сингенетичес:кого льдообразова
ния приводит :к формированию валикового политонального рельефа. Вы
сота валиJ{ОВ, ОI<Онтуривающих полигоны, кат> правило, не превышает 
20-40 см. Между вашшами соседнпх полигонов прослеживаются плос
J{Одонные ложбины шириной до 1 - 2  м. 

Полигонально-жильный рельеф стадии консервации ледяных жил 
можно наблюдать не толЬJ{О в тундре и лесотундре, но и на севере лес
ной зоны. Основная причина преJ{ращения роста повторно-жильных 
льдов в северной таИте, :каJ{ правило, заключается в общем потеплении 
:климата. Консервация ледяных жил лесотундры и тундры могла быть 
следствием изменения не толЬJ{О обще:климатичес:ких, но и местных ус
ловий, вызванных, например, уменьшением увлажненности поверхности. 
Рассматриваемая стадия иногда сопровождается захоронением ледяных 
жил под вновь · накапливающимиен осащшми, о чем можно судить · по от
сутствию современных ледяных жилок в этих осадках. В условиях ста
бильного рельефа над неразвивающимися жилами льда прослеживаютел 
примерно равные им по мощности ложбины. Там, где имеет место дену
дация, стекающая по ложбинам вода превращает ложбины в :канавы 
глубиной до 0,5- 1 м,  а иногда и более .  Степень выраженности рельефа 
стадии консервации ледяных жил в общем гораздо меньше по  сравне
нию со стадией роста. И только в пределах торфяников над нерастущи
ми жилами обычно расположены канаваобразные пониженил или забо
лоченные полосы. 

Полигонально-жильный рельеф стадии разрушения - передкое яв
ление на территории современного распространения многолетнемерзлых 
пород. В северной тайге таяние ледяных жил обусловлено потеплением 
климата, в лесотундре и тундре причиной их. деградации нередко явля
ется денудация, которал наиболее активно протекает н а  прибортовых 
частях террас и по берегам озер . Это наблюдается в развитии термоэро-
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зии, сопровождающейся образованием конусообразных холмов, или байд: 
жерахов, которые представляютел как бы останцами в нутренних частеи 
полигонов. Их высота достигает нескольних метров при поперечюше 
10- 15 м. Подобные же формы рельефа образуются в итоге разрушения 
почвенио-растительного :чонрова на вновь осваиваемых участнах с по
вторно-жильными льдами, если такое разрушение благоприятствует тер
моэрозии. На субгоризонтальных пространствах, где нарушение . целост
ности растительного поr,рова приводит н развитию термонарста, образу
ются системы байджерахов высотой до 2 м и термонарстовых западин, 
приуроченных н узлам вытаивавших повторно-жильных льдов. . 

Остаточный по'лигонально-жильный рельеф очень широrю распрост
ранен на всей территории Западной Сибири, вн:лючая районы, располо
женные r.: югу от области вечной мерзлоты. Особенно характерен этот 
рельеф для относительно возвышенных пространств лесной и лесостеп
ной зон. Принято считать, что рассматриваемый рельеф формировался 
главным образом во время предшествующих периодов голоценового по
тепления, ногда частичное ИJIИ полное вытаивание многолетнемерзлых 
пород сопровождалось термоr{арстом илп термоэрозией.  

�1орфология остаточно-полигонального рельефа в значительной мере 
была предопределена составом K a i{ самих жпл, тан и в:мещающих отло
женю1:. К разновидностям таного рельефа относятся плосно- и выпунло
бугристые торфяiпши, первые пз I{оторых харантерны для тундры, а вто
рые - для лесотундры п лесной зоны [Данилов, 1973]. В лесотундре 
возможно и сочетание плоско- и вьшунлобугристых форм рельефа, про
с;Jеживающихся лишь по периферпп торфяников. И те и другие образо
В1:.1ния представляют собой пол

-
игональную сеть западин, соединенных 

ложбинами, rюторые в нраевых частях торфлиинов превратились в нана
вы глубипой до 1-2  м. Внутреннпе -ч.асти полигонов - это блоюr или 
торфяные бугры высотой до несh:ольних метров. В образовании послед
них участвовали не тольно термонарст ц термаэрозия по ледяным жи
лам, но и пучение в пределах этих  блонов. 

Другая разновидность остаточно-полигонального рельефа, связанная 
с р·аспространением :минеральных грунтов, пзвестна нан бугристо-за
ш:щинный: рельеф, широно развптыii на междуречьях лесотундровой и 
лесной зон. Иногда его образованпя ошибочно относят н древним эоловым 
формам рельефа, хотя на их поверхностп встречаются галыш и даже 
валуны: Их эоловому происхожденпю противоречит и плановое распо
ложение бугров, составляющих полигональную сеть, заметно перерабо
таиную эрозией и термоэрозией. На плосrшх участнах глубина ложбино
образных понижений: дости·гает 2 м, а ширина - 4-5 · :м .  Под 
понижениями бугристо-западинного рельефа, сложенного супесямп или 
суглинна:ми, обычно обнаруживаются псевдоморфозы по повторно-жиль
ному льду, на что впервые обратпл внимание И. Я. Баранов [1958]. 
Образованию бугристо-Западинного рельефа, сложенного песнами, види-
1\10,  предшествовало формирование грунтовых илп льдагрунтовых жпл. 

Имеются и описания I{рупноблочного рельефа, · обнаруженного в лес
ной и лесотундровой зонах [Попов, 1958]. Он предетавляет собой поли
гональную систему блонов размером до неснольних сот метров, ноторые, 
н свою очередь, состоят из более мелних полигонов. Их образование -
результат морозобойных трещин. А. И. Попов считает, что таной рельеф 
приурочеп н наиболее древним возвышенностям. Длительноdть их эро
зионного расчленения стала причиной формирования достаточно глубонйх 
эрозионных врезов между нрупнымп блоr<ами и: относительно мелних 
внутренних. 

Пучинный рельеф. Сезонное · и лональное пучение грунтов может 
быть площадным и лональным. Величпна вспучивания зависит прежде 
всего от состава и влажности слагающих ее отложений. Суглинистые 
группы при прочих равных условиях испытывают сезонное . площадное 
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пучение, в 3-4 раза более значительное, чel\I песчаные грунты. Неодв
на:ковая влажность по:кровных отложений может стать причиной еще 
больших различий в степени зимнего вспучивания поверхности. По дан
ным В. Л. Невечеря [Геоi{риологические условия . . .  , 1983] , Маi{СИмальная 
велпчина сезонного шrощадного пучения на севере Западно-СибирСI{ОЙ 
равнины в 2 раза больше среднпх значений этого процесса даже в пре
делах одного типа местности. 

С сезонным локальным пучением тесно связано образование I{риотур
баций и инволюций, внешним признаком которых являются часто встре
чаемые в тундре пятна-медальоны. Они представляют собой лишенные 
растительного понрова участюi с поперечиином от 0,2 до 2 м. Их воз
нию-ювение связывается обычно с выдавливанием на поверхностt и по
следующим растенанием грунтов во время их промерзания. Не лишено 
основания и мнение, согласно наторому образование этих форм рельефа 
обусловлено деятельностью ветра, сдувающего зимой снег и норрадирую
щего растительность, примьшающую J\ ыорозобойным трещинам. Но, ви
диио, правильнее считать, что этп формы - результат комплексного раз
вития названных процессов и соответствующих иы явлений '{Втюрин 
и др., 1969]. Наблюдаются пятна-медальоны вблизи бровон уступов и на 
uьшуклых водораздельных пространствах тундры и лесотундры. 

Другая разновидность локального пучения выражается в формиро
вании бугор1юв пучения - туфуров - высотой до 20-30, иногда до 40 см 
н диаметром 0,5-1 ,5 l\I . Кан правило, они отличаются массовыы разви
тием при равномерности размеров. На дне разделяющих их ложбин об
паруживаются грунтовые жилы, глубина ноторых находится в пределах 
сезаннапротаивающего слоя. Саып жилы иногда расчленены неглубониыи 
трещинаыи ыорозобойного, а отчасти диагенетичесi\ОГО происхождения. 
Вся систеыа этих образований представляет собой ыинрополигональную 
сеть. Саыи туфуры - результат многОI{ратно повторяющихся проыерза
ний сезоннОПJ?Отаивающего слоя, и в этом смысле их ыожно считать мно
голетними. Наличие ыинрополигональной: сети грунтовых жил, разделяю
щих туфуры, дает основание предполагать, что туфуры - вторичное 
явление, обусловленное выпучиванием ранее сфорыировавшихся МИI{ро
полигональных ячеен. 

Многолетнее площадное пучение - результат аградации вечной 
мерзлоты. Наибольшего значения оно достигло на пространствах раз
витпя топнодисперсных пород, а ты;же на торфяниках. На озерпо-аллю
виальной равнине вблизи Салехарда оказались вспученньши суглинни и 
глинистые отложения салехардской свиты на участнах, где они были 
принрыты маломощным ( 2- 3  м )  песном. Под действиеы последующих 
процессов морозобойного растреенивания, терыонарета и эрозии на этих 
участнах сфорыировался западинно-бугристый рельеф [Баулин и др., 
1 967]. При реконструнцпи истории форыирования тех или иных геомор
фологичесних уровней надо учитывать, что их высота стала значительнее 
в итоге эпигенетического промерзания. О величине их поднятия за счет 
площадного пучения можно судить по сумыарной: льданасыщенности со
ответствующих отложений. На зависиl\1ость высоты поверхностей проыер
зания или, наоборот, проталванпя впервые обратили вниыание И. Я. Ба
ранов и В. В. Баулин i[1 964]. Особенпо значительной величины достигло 
площадное пучение, сопровождавшееся образованием плоско- и выпунло
бугристых торфянинов. Нет соынения, что в период торфообразования 
соответствующие участии былп заболоченными низинаыи или даже дни
щами ранее исчезнувших озер. В настоящее время их рельеф является 
обращенным , поснольну торфяники возвышаются над -окружающей ыест
постью на неснолько, а иногда на 10- 15  ы. Они вередно расчленены за
болоченными пониженияl\Iи (мочажинами) ,  которые обычно вытянуты 
nдоль едва заыетного уклона поверхности. Считается, что они - резуль
тат термокарста, абусловденного частичцым или полным вытаиванием 
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ледяных жил. Обычно отмечается большая льдистость торфа и подсти
Jrаrvщих его суглинков и глин.  Выеназывалось мнение :[Попов, 1953 ; Бау
лин и др. ,  1967}, что промерзание торфяников, происходившее после 
юrиматичес:кого оптимума, сопровождалось миграци:еii влаги со сторонь: 
отложений, от.;ружающих и подстилающих торфяники. 

Вспученные торфяники распространены в лесной и лесотундровой 
зонах, а также в южной :кустарниковой тундре. В направлении с севера 
на юг роль плоскобугристых торфяников постепенно уменьшается по ме
ре возрастания роли крупнобугристых торфянrшов. Примечательно, что 
наибольшая высота последних характерна для южных районов вечной 
111ерзлоты, отличающихся прерывистым и островным распространением 
многолетнемерзлых пород, что связано, видимо, с нанбольшей здесь мощ
ностью торфа п относительно медленным его промерзанием . 

Многолетиле локальные бугры пучения, встречающиеся в области веч
ной мерзлоты Западной Сибири, подразделяются на сегрегационные и 
инъенционные, хотя возможно и смешанное происхождение. Сеграгаци
онные торфяно-минеральные и минеральные бугры пучения, имеющие 
иногда форму гряд, образуются в результате миграции внутригрунтовой 
влаги :к фронту промерзания под влиянием градиента температуры и 
влажности. Современное образование та:ких форм рельефа - передкое 
явление в пределах границ замкнутых таш,шов, :когда происходит эпи
генетичесное промерзание отдельных участков, сложенных дисперсными 
неред:ко заторфонаиными породами. По данным В. Л. Невечеря [Гео
нр:иологичесние условия . . .  , 1983} , величина их роста на Надымо-Полуй
сr>:ом междуречье сначала составляет 200-250 мм/год, а затем постепен
но уменьшается до 7 мм/год, ногда мощность многолетнемерзлого ядра 
достигает 8 м. "Установлено танже, что часть бугров оседает .  Сеграгаци
онные бугры пучения высотой до 5 - 10 м и с п оперечником 100-200 м 
особенно широко распространены в больших озерных :котловинах ( ха
сыреях ) лесотундры и в южных- pai:roпax тундры. 

Массовое развитие сеграгационных бугров пучения обычно наблю
дается в пределах бугристых торфяников.- В тундре и лесотундре они, 
видимо,  возни:каJiи еще в период аградации многолетнемерзJiых пород 
на фоне неравномерного в пространстве пJiощадного пучения, потому их 
едедует считать реликтовыми. Что :касается бугров, развитых на торфя
нинах, испытавших в период :климатичес:кого оптимума протаивание, то 
И. Д. ДаниJiов 1[ 1972] связывает их генезис с образованием остаточно
пол игонадьнаго реJrьефа, не отрицая при этом посдедующего пучения в 
пределах полигонаJiьных бдоков. Сеграгационные бугрьr пучения, очень 
часто пере:крытые слоем торфа, обычно набJiюдаются и за пределами 
возвышенных торфяных м ассивов, и в этом случае ведущая роль пу
чения в их образовании несомненна.  

В :качестве самостоятельной группы Е .  Б.  Белопухава iБаулин и др., 
1 967] выделяет те бугры пучения, :которые приурочены :к местам раз
грузюr подземных вод в пределах тектоничесrшх поднятий. Но по ее же 
описанию они, будучи сложенными суглинками и глинами с сегрегацион
ными льдами, лишены Jiедяного ядра. Тю>: что п ринципиальных отличий 
этих форм рельефа от рассмотренных выше сегрегационных бугров 
пучения нет. 

Особенно едедует сказать об инъекционных буграх пучения, ноторые 
rш:к раз и возможны в условиях разгрузl\и напорных грунтовых вод. 
В строении таюrх бугров обязатедьно участвуют песчаные, а иногда га
дсчниrювые отдожения, :которые, будучи талыми, отличаются хорошей 
водопроницаемостью. Именно горнзонты та:ких отложений и явились 
путями внедрения грунтовых вод. Чаще всего инъе:кционные льды при
урочены :к контакту гдинистых пород с пес:ками. Подобные r:ке бугры 
могут образоваться в итоге промерзания замннутых таликов речных 
пойм, а также :котJiовин надпойменных террас, есди в их слогнении 
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участвуют песчаные горизонты или галечнпни. Напор грунтовых вод в 
данном случае обусловлен :миграцией их от фронта промерзания. Инъен· 
ционные бугры пучения па территории Западно-Сибирсной равнины до
стигают иногда высо·ты 20-30 м с поперечиином 200-400 м. Они раз
виты в южной тундре, лесотундре и на севере таежной зоны. Сведения 
о · них имеются в ряде работ [Андреев, 1936;  Шевелева ,  Хомпчевсr\ая, 
1967; Земцов, 1 976 ;  Геонриологичесние условия ... , 1983]. В северных п 
южных районах распространения многолетнемерзлых пород - онп ред
т�ое явление. 

Тер:мокарстовый рельеф. Термонарст - противополежный пучению 
nроцесс, nроявляющиiiся в образовании просадочных пли провальных 
форм рельефа в результате лонального вытаивания подземных льдов. 
Термакарст нередно участвует и в просадне дна озерных :котловпн раз
лпчного генезиса, что, нан правило, сопровождается термоабразцонньнr 
разрушением их берегов. В любом случае вызванное тер11·юнарстом дви
Жение грунтов имеет субвертикальное нисходящее направление, в чем 
занлючается принциnиальное отю1:чи:е этого процесса от I\омпленсных 
процессов тиnа термаэрозии и термоабразии, участьующих в транспор
тировне вещества в субгоризонтальпом направлении. 

Необходимое условие вознинновения термакарстовых форм рельефа 
заключается в том, чтобы глубина сезонного оттаивания пород иревы
шала глубину залегания подземных льдов {Rудрющев, 1 959 ; Романов
сни.й, 1977а]. Наблюденпя А. П.  Тыртиr\ова [ 1973] показывают, что при
чиной резного увеличения (иногда в 2-4 раза) мощности сезаннапро
таивающего слоя является уничтожение почвенио-растительного покрова . 
Подобное же происходит на вновь осваиваемых территориях, сложенных 
льдистыми супесями и суглиннами, иногда заторфованными, где почвен
но-растительный ионров разрушается прежде всего транспортными сред
ствами. В результате происходят таяние наиболее льдонасыщенного· 
верхнего горизонта многолетнемерзлых пород и образование едва замет
ных термоi<арстовых западин. Последние в течение несRольних лет раз
-растаются, а затем, нан правило, стабилизируются, сохраняя размеры, 
не превышающие 0,5-0,7 м в глубину и в поперечюше не более-
30- 50 м. 

Сведений о прогрессивном разрастании термонарстовых фор11r релье
фа в осваиваемых райпах пока нет, что, видимо, объясняется отсутствием 
геоморфологичесних условий для положительного водного баланса, на 
что впервые обратил внимание М.  И. Бойцов {1965] . Иначе говоря, за
падины должны иметь достаточную площадь водосбора, с которой по 
мере раЗрастания западин поступало бы все большее количество воды, 
являющейся, J{aR известно, анкумуллтором тепла. Прп отсутствип тю,ого 
водосбора прогрессивное развитие термоi<арста возможно лишь в усло
впях высокой льданасыщенности пород, характерi-iой для торфяников.  
Ранее выеназывалось мнение о том, что образоnание термакарстовых 
озер возможно в результате пожаров на торфюпшах,' ноторые, нстати 
говоря, приобретают таким образом черный цвет [Тыртиков , 1976]. Но 
разрастание TaiOIX озер, НаДО ПОЛаГаТЬ, ИIIIeeт СВОЙ предел, ВрЯД Лif пре
ВЫШаЮЩИЙ вескольна сот метров в их ' поперечнине. Чем значительнее· 
площадь 'водоема, тем бош,шее ноличестnо воды испаряется с ее поверх
ности. Связанное с этим уменьшение глубины водоема влечет за собой 
nучение грунтов, слагающих отмельные участки, и их осушение. Термо
карсту противостоит и процесс зарастания озер, способствующий их ста
биЛизации на ранних стадиях развития [Суходровский, 1973, 1979 ; Шур, 
1977 ;  Фельдман, 1984]. 

Естественно:ii причиной термакарста может быть девудация, что· 
особенно ярно проявляется на буграх и площадях пучения. Пучение 
обусловливает небольшую интенсивность сноса, что благоприятствует 
таянию льданасыщенных пород, слагающих эти формы рельефа. Обра
зующиеся при этом < <Rратеры» ,  иногда с озерами па дне - харантерное яв-
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лен:ие для инъекционных бугров Западно-Снбирсiш}i равнпны, особенно 
для лесотундры и северной тайги. Что :касается аптропогенно обуслов
ленного термоi\арста, то он развит пра:ктичесюr во всех районах распро
странения многолетнемерзлых пород, осваиваемых челове:ком, но самые 
благоприятные теплофизические предпосылки для его проявления сущест
вуют в субарrпической тундре [У.варюш, '1973]. 

Rа:ково же пропсхождение крупных и среднпх по веллчине озер 
Западно-Сибирс:кой равнины, обычно относимых :к термокарстовым? Ду
мается, что они имеют совсем иное (не термоi\арстовое) происхождение, 
что не исключает возможность их термакарстовой обработни. Первопри
чину их образования нельзя отрывать от процесса фор�rирования саиой 
равнины путем акнумуляции, нотороii всегда свойственна пространствеи
ная неравномерность. 

Одна часть озер - бывшие речные старицы, испытавшие иеноторое 
разрастание, вызванное образованием п площадным вспучпвапием юшу
мулятивных форм рельефа, выполняющих роль естественных плотин н а  
пути стока паводновых вод. 

За пределами меандроных поясов, где образование стариц исключа
лось, осаююнакопление и сингенетпчесное льдообразование тоже харю\
теризовались пространствеиной неравномерностыо. На у •тастi\ах с дефици
том осадканакопления образавались заполнявшпеся водой местные деп
рессии типа вторичных пойменных озер. Подобные водоемы, достигаю
щие нескольних (порой десяти ) нилометров в поперечнине, можно счи
тать подпрудными, если их образование было обусловлено формирова
нием нонусов выноса, береговых валов или других акнумулятивных форм 
рельефа на пути стона паводновых вод. Нельзя сбрасывать со счета и ,  
видимо, имевшее место увеличение высоты естественных: плотин, вызван
ное площадным ПJ>:чением fСуходровский, '1979]. и торфонаноплением {Ша
манова, '1983]. Таное же происхождение могли иметь и первичные депрес
сии, занятые ныне торфяниками. Возможно и другое первичное· проне
хождение озерных нотловив Заnадно-Сибирсной равнины, наnример лед
ниновое или лагунное. Но независимо от этого часть их оназалась ареной 
последующего развптия термонарста, ноторый J\ан-то изменил нонфигу
рацию пер'Вичных водоемов. Мон.;но даже говорить о пеноторой миграции 
таних озер. Она проявляется в термаабразионном разрушении одних: 
берегов и нарушении Rонфигурации других вследствие аннумуляции, пу
чения и зарастания. 

Сведенпя о современном разрушении озерных берегов в лесотундре 
приведены Л. И. Вейсманом fГеокриологичесние условия ... , '1 983]. Прпзна
ни терманарста ( оползание талых грунтов по береговым силонам и на
личие засохших отвалов деревьев, погруженных в воду [Земцов, '1976] ) , 
·обнаружены танже на нюшторых озерах, расположенных на междуречьях 
Надыма и Пура, Пура и Таза, Таза и Турухана. Нам приходилось на
блюдать терм:оабразищшое разрушение озерных берегов п а  Ямале в бас
еейне р .  Сёяха. В районах, где наблюдается термонарстовая переработRа 
озерных нотловин, слабо освоена эрозивная сеть, что неблагоприятству
ет стону воды. 

На большинстве озер Западно-Спбирсной равнины термонарст в на
стоящее время не развивается. Интересны полученные Л. И.  · Вейсманом 
[Геонриологичесние �тсловия ... , '1983] результаты стереофотограмметриче
сной: обработни аэрофотоснимнов, снятых с интервалом в 23 года .  Пре
имущественная часть озер в течение этого периода сохранила свои очер
тания. Даже размеры перешейнов между близно расположенными водое
мами прантичесни оназались прежними. Можно даже говорить о дегра
дации большинства озер, если иметь в виду более длительный, чем 
23 года, "  период. Об этом :tножно судить на основании выполненных нами 
аэровизуальных наблюдений, ноторые свидетельствуют о тo:ro.I, что уро
вень многих озер по сравнению с древними береговыми линиями сипжен 
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благодаря постепенному освоению древних террас н равнин эрозпоннои 
сетью. Именно эрозионное врезание водотоi{ОВ явилось причиной ча
стичного спуска воды. 

Озера самого различного преимуществеш-Iо флювиальпого происхо
жденпя без признаков термакарста широiщ развиты в области многолет
немерзлых пород, главным образом I{ югу от 70° с. ш. Примечательно, 
что они распространены и за пределами этой области вплоть до 55 о с .  ш .  
Нередки в Западпой Сибири и полностью или в значительной степени 
спущенные или осушенные озера, нотлавины ноторых здесь принято на
зывать хасыреями. Спусi\ воды из э'rих котловин повлек за собой про
мерзание талинов и площадное пучение дна с возможным образованием 
б угров пучения. Образование небольшик по величине хасыреев возможно 
и путем зарастания и пучения. 

Итак, естественно развивающийся термокврет в Западной Сибири 
редкое явтшпе. Он проявляется главным образом в пределах пучинных 
форм рельефа и в небольшой части озерных котловин. Зато антропоген
но обусловленный процесс отмечается во всёх вновr, осваиваемых райо
нах. Правда он, нан правило, не приводит к образованию термонарстовых 
озер, но даже мелние западины являются определенной помехой освое
ния территории. Более опасны для развития термакарста пожары, осо
qенно на торфяниках., 

Криогенно-склоновый рельеф. :Криогенно-склоновый рельеф, форми
рующийся лпшь на склонах крутизной от 2-3 до 30о , не получил в 
Западной Сибпри широкого распространения из-за преимущественно рав
нинного характера поверхности. Этот рельеф можно наблюдать лишь на 
стшонах речных долин, на уступах террас, на морских и озерных по
бережьях, на склонах оврагов. Господствующий склонавый процесс 
это нрnосолифлюнция, или движение вниз по снлону грунтов вязко
тенучей консистенции. Оно протю>ает над мерзлым субстрат01н, а предо
пределяется смещением пород, вызванным их промерзанием и протаива
нием . Одно из условий развития процесса заключается в наличии в 
составе покрывающих Сiшоны грунтов достаточно увлажненных супесей, 
суглинков илп глин. 

Скорость естественно развивающейся криосолифлюнции на севере 
Западно-Сибирской равнины,  судя по данным других районов Субаркти
ки, вероятно, в среднем близна к 1 -2 см/год. Надо заметить, впрочем, 
что движение грунтов не всегда обнаруживается на поверхности. Их 
течение возможно и под дерновым слоем. В результате развития крио
солифлюкции снлон приобретает вьmукло-вогнутый профиль. Там, где 
местный базис денудации стабилен, они продоЛЖf!ЮТ выполаживаться, 
если их крутизна превышает 2-3° .  

Несмотря на сравнительно активное развитие рассматриваемого 
процесса, нриосолифлюкционные террасы на с1шонах в Западно-Сибир· 
СI<ОЙ равнине встречаются не часто. Причина тому, видимо, заключается 
в почти повсеместном отсутствии в составе слагающих их отложений 
достаточно крупных обломнов, относительно медленное движение кото
рых обычно п является причиной формирования криосолифлюнционных 
террас. Небольшие террасы, имеющие форму языков, описаны на запад
ном побережье Ямала {Данилов и др., 1984], где высота их уступа не 
превышает 0,5 м, а ширина - 5-8 м .  В унаванном районе описаны и 
полосы стока (делли) шириной около 20 м, перемежающиеся неснолько 
uриподнятымп полосами шириной 15-25 м. Днища этих деллей, вытя· 
нутых строго по унлону поверхности, НВJ{ и крутопадающие днища ов
рагов, представляют собой не что иное, нак криосолифлюнционные 
потони. 

В зоне тундры можно наблюдать микросолифлюкционные терраски, 
представляющие собой пятна-медальоны, которые ограничены с нижней 
стороны склона уступчинами высотой до 1 0-20 см. Если сами: пятна-ме-
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дальоны, оголены, то уступчики сложены дерниной, J{Оторая с нижней 
по с.клону стороны подпериута под эти пятна, что свидетельствует о сме
щенип последнпх. Подобные формы рельефа - обычное явление на скло
нах в тундре. 

На больше ir частп Западной Сибири, где сiшоны лишены Rриосоли
флюJщионньiх террас, о развитии соответствующих процессов можно су
дить по довольно часто встречающимся размывам дернины. Хотя дер
н ина до векоторой степени эласт:и•ша и может растягпваться, а также 
подгибаться под уступами крпосолифлюкционных террас, на участках 
наиболее интенсивного процесса она не выдержипает растягивающей на
груюш и разрывается. Ширина разры вов может достигать несiшльких 
дециметров п даже 1 -2 м .  

О криосолифлюкционном движении материала на  залесенных скло
нах могут свидетельствовать взбугрепия прикорневых частей деревьев, 
расположенных выше по склону, а таюне саблевидная форма их стволов. 
Если выпуклости их обращены вниз по с1шону, то это свидетельствует 
об убывании скорости процесса с глубиной. В тех случаях, когда их 
выпуклости направлены в противоположную сторону, можно говорить 
о более активном течении поддерновых грунтов по сравнению с движе
н ием caмoii дернины .. Все подобные признаки криосолифлюнции на снло
нах, лишенные террас и потонов, дают основание говорить о развитии 
в их пределах криосолифлю1щионных понровов. 

Нельзя не остановпться на Rриосолифлюiщиопных останцах, которые 
не нашли еще должного отражения в литературе, хотя относятся R од
ним пз хараr;терных форм рельефа для освоенных эрозией . пространств 
тундры. Они образуются в непосредственной близости от балон или ло
щин, между соседними отвершнами, Иll-rеющими обычно циркаобразные 
верховья. Сf\лоны тюшх верховпй, отличающиеся зимой повышенной за
снеженностью, а летом - увлажненностью, под действием нриосолиф
JIЮJЩИи наиболее активно вынолаживаются. В результате сближаются 
п соединяются верхние части противоположно направленных снлонов с 
образованием седловин между отвершi{ами. Другим итогом этого процес
са является отчленение от поверхности, еще не освоенной эрозией, участ
l>а, зюшюченного между отвершi\ами. Подобные участни, обычно приоб
ретающие онруглую форму, вполне справедливо именуются нриосоли
флюнционными останцами. 

Одним из характерных типов нриогенно-склонового рельефа являют
ся цирки, образующиеся в результате таяния сильно льдистых пород 
или пластовых залежей льда, ноторые _можно наблюдать на берегах 
рен или в не1ютором удалении от них. В последнем случае цирни на
ходятся в верховьях спускающихся н ренам оврагов. Во время таяю�я 
Jiьдистых пород и льда грязеподобные грунты жидкоте кучей нонсистеп
ции сплывают по дну оврага в рени в виде периодически повторяющихся 
селей. Подобные явления сплывания грунтов, иногда называемые быстрой 
солифлюiщпей, встречаются на Ямале,  Гыдане и в некоторых других 
районах. 

Криогенные оползни характерны для высоних берегов рен, где они 
являются спедствием сползания целых блоков сезаннапротаивающего 
слоя мощностью до 2-3 м. Плосностью скольжения служит сильно 
увлажненная поверхность мерзлых пород. Наиболее благоприятные ус
ловия для развития этого процесса обычно снладьшаются на подмываемых 
реками береговых обрывах, где поперечнин сползающих блонов дости
!'ает иногда 100-200 м. Растущие на оползших блонах деревья образу
ют Ю J ЬЯНЫЙ леС>> .  

В районах нового освоения, наторому в первую очередь подвергаются 
высаJ\ие побережья рек, приходится наблюдать антропогенно обуслов
ленные процессы совместного развития криогенных оползней и оплыва
н ий. Главной причиной криогенных оползаний ( сплываний ) грунтоц сле
дует считать нарушения почвенпо-растительного покрова, что обычно при-
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водит н таянпю наиболее льдистогЬ горизонта мерзлых пород. Создаютел 
усJrовия для сползания подсохших сверху обычно задернованных блqнон 
покровных пород, равных по мощности плывунному горизонту. 

По мере движения со скоростыо 0,3- 1 ,0 м/мин грунтовые массы 
перемешиваются, превращаясь нан бы в сплошной плывун. В результате 
этого процесса образуются плоснодонные ложбины с аккумулятивными 
шлейфами, ноторые пногда осложнены валами высотой до 1 м. Объем 
грунта, смещающегося с отдельных участ�>ов стшонов в течение года, 
может достигать 1 -2 тыс. м3• Примечательно, что нрпогенные опалзапил 
( сплыванпя} ,  вызванные разрушением почвенно-растптельного покров а, 
ю<тивно протю<ают не более 2-3 лет, после чего процесс затухает и 
склоны снова стабилизируются ( например, территория n oc. Таз-Сале в ни
зовьях р. Таз) . 

Криоrенно-флювиаЛJ.ный рельеф. :К нриогенно-флювиальны:м обра
зованиям относятся термаэрозионные формы рельефа, в том числе овра
ги, развитпе ноторых сопровождается таяние:м многолетнемерзлых ( обыч
но льдистых) пород. Процеос этого таяния способствует, в свою 
очередь, развитию нриогенных силоновых процессов, антпвно доставляю
щих �1атериал на дно оврагов, что неснольно ограничпвает их углубле
ние . Иначе говоря, участвующие в образовании оврагов водотоки н е  
справляются с выносом всего поступающего со сн.nонов материала, но
торый частично нанапливается на дне . Вот почему длпна таних оврагов 
редно превышает 1 нм, а тальвег сохраняет довольно нрутое падение 
и является, в свою очередь, ареной деятельностн нриосолифлюнционных 
потонов. Термаэрозионные врезы, превращающиеся со временем в овра
ги, очень часто зюшадываются по ледяным или грунтовым жилам. и то
гда их плановый рисунон имеет коленчатую форму. 

Ат{тивность оврагообразовапия, в нотаром выделяются четыре стадии 
[Суходровсний, 1984], резтщ возрастает· во вновь освапваемых районах, 
что является следствием двух причин : первая - разрушен.ие почвенио
растительного понрова транспортными и другими средствами ( не слу
чайно эрозионные врезы чаще всего зюшадываются по ноJrея111 грунтовых 
дорог ) ; вторая обусловлена самим строительством. Вблизи строительных 
сооружений, в та н называемой <<ветровой тенИ>> ,  нанаплпвается большое 
ноличесmо метелевого снега, что особенно характерно для тундры с ее  
сильными ветра:ми. Таяние образующихся на затененных участнах сугро
бов приводит н реЗiюму возрастанию здесь поверхностного стона, че11-rу 
способствует танже допуснаемый иногда сброс промытленных и бьr
товых вод. 

Снорость развития антропогенно обусловленных оврагов, зависимая 
от величины стона, обычно колеблется от неснолыш:х метров до 10-
20 м/год. На дне ложбин или балок, 1шеющих значительную площадь 
нодосбора, эта снорость может достигать 150- 200 м/год. Наблюдеюш 
вместе с тем поназывают, что бурное развитие оврагов, J\ак и развитие 
антропогенно обусловленных силоновых процессов, со временем постепен
но затухает, но продолжительность , этого периода, предшествующего ста
билизации оврагов, гораздо значительнее (порядна 15-20 лет) . В тече
ние этого времени овраги вырабатывают равновесный профиль, соответ
ствующий изменившимел условиям. Последующее преобразова�ие овра
гов в лощины или балки происходит в теченИе очень длптельпого време-
ни, несравнимого с периодом их стабилизации. _ 

Наблюдаемые в Западной СИбири естественные лощины и башпr, 
встречаясь в нраевых частях речных п морс.ких террас, наследуют древ
ние овраги, ноторые, видимо, возниили в начале послеледникового вре� 
мени. Развивающиеся сейчас антропогенно обусловленные овраги - обыч
ное явление в �йоне г. Салехарда, поселнов Тазовсное, Таз-Сале, Мес
соояха, Сёяха и . прочих населенных пунктов, построенных на высоких 
речных и морсних берегах. 
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Rасаясь особенностей строения речных долин, формирующихся в 
условиях распространения многолетнемерзлых пород, следует обратить 
внимание на взаимодействие русловых и :криогtшно-склоновых процес
сов. Для речных долин, на склонах которых господствуют криогенно
еклановые процессы, несколыtа замедленная глубинная эрозия характер
па даже в условиях Теi\топических поднятий. Причипа тому - перегру
женпасть водотоков наносами, поступающими со склонов, что установлено 
рядом исследователей [Суходровски:й, 1979 ;  и др .]. Поэтому принято 
говорить о преобладании боковой эразип ры,, благодаря чему речные 
доJiины в области вечной мерзлоты, кю< RПрочем и древние балки n ло
щины, отличаются значительной шприной, песоизмеримой с мощностыо 
.самих рек или временных водотоков. Снлоны этих долин по сравнению 
со склонами, сформированпымп в аналогичных геологических условиях 
за пределами области вечноir мерзлоты, относительно выположены. 

И так, к главным особенностям криогенного рельефаобразования в 
Западной Сибири относятся : 1 )  активное участие процессов образования 
и таяния подземных льдов в формировании рельефа заозеренных акну
мулятпвных равнин; 2 )  большая интенсивность криогенно-сiшоновых 
процессов, способствующих отступаншо и выпалаживаниш склонов ;  
3 )  замедленная глубинная эрозия п пространствеиная ограниченность ов
рагообразования вследствие активного развития I>риогенно-склоновых
процессов. Антропогенные нарушения естественных условий обычно при
Iюдят I< временной: активпзации термоi<арста плп I\риогенно-склоновых 
rrроцессов, что особенно характерно для тундры п лесотундры. 

ГЕОl\ЮРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАИОНИРОВАНИЕ 

До 1940 г .  были известны три опыта геоморфологического райони
рованпя Западно-Сибирсноn равнины. Первый из них дан в геоморфоло
тичесJ\оЙ сводке Я. С. Эдельштейна [ 1936], второй - в учебнике геомор
фологии И. Н. Гладцина [ 1940] и третий - в специальной статье 
В. А. Дементьева [1940]. На протяжении 11шогпх лет работа В. А. Де
ментьева бы.тта основн'ым источником познания геоморфологпчесного стро
-ения равнины и шпроно пспользовалась. В 1947 г. его схема была до
полнена за счет показа более значительных площадей развития аллюви
альiiЫх· равнин ( В. А. Дементьев , А. С. I\есь ) .  В последующие годы 
-С. С. Воскресенсюrir [ 1956, 1958, 1968], В.  А. Николаев [ 1962, 1963, 1970] 
и Г. Д. Рихтер [ 1963] зна')ительно уточнили первые представления о гео
морфологическом строении Западно-Сибирской равнины. Их усилия в 
nервую очередь были направлены на выяснение и уточнение основных 
закономерносте(r строения ее рельефа. 

В 1959-1960 гг. были и-зданы четыре геоморфологические нарты 
-СССР и его арктической зоны. <<Схема геоморфологического строения 
СССР>> ,  составленная Г. С. Ганешиным и С.  В. Энштеiiном, приложела 
н 1 тому << Геологичесное строение СССР» [1958]. В 1960 г. вышла в свет 
<< Геоморфологичесr<ая карта СССР>> под редаrщие:й И. П. Герасимова. 
Почти одновременно [ 1960] была опубшшована << Геоморфологическая 
нарта СоветсJ\ого Союза>> под реданцией И. К Rраснова. R этой же ка
·тегорпи r<артографических материалов следует отнести составленную в 
1959 г. Институтом геологии Арктиюr « Геоморфологичесную карту цент
ральной части Севера СССР>> под редющиеi'r С. А. Стрелнова. Следует 
заметить, что в основу составления указаш-1ых I<арт положен генетичесний 
принцип [Стрелков, Загорсная, 1959; Ганешин, Селиверстов, 1960; Стрел
коn, 1961а] . Вместе с тем их состю1итеJIИ и редакторы стремились с раз
ных позиций решить и основную проблему геоморфологичесi<аго нарти
рования - проб.лему показа роли экзогенных и эндогенных процессов в 
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образовании современного рельефа. С нашей точки зрения наиболее 
удачно эта задача была решена :коллективом геоиорфологов ВСЕГЕИ, 
обратившим более серьезное внимание на способ поi,аза струr{турных 
элементов рельефа . К сожалению, при выделении геоморфологичесiпrх 
районов Западно-Сибирской равнины авторы J{aprы, составленной под 
редакцией Н .  И. Краснова, не везде показали закономерную связь струн
турно-депудациопных равнин с областями проявления новейших эпейро
генетических движенпй. В большей степени этот упрен ь:асается и авто
ров геоморфологической нарты, составленной сотруднина1.ш И Г  АН СССР 
(редактор И.  П .  Герасимов [ ·1960] ) , На ней депудационпые равнины по
назапы толыщ в пределах юга-восточной окраины Западной Сибири. 

Для геоморфологического районирования Западпо-Спбирской рав
нины последних лет харантерно выделение весьиа многочпсленвых рай
онов {Варламов, 1972 ;  Городецкая, Лазуков, 1975 ;  Троф:юiов, HJ77 ;  Вос
кресенсний и др . ,  1980] .  При этом многие авторы, по сути дела, дают 
толы{о легенду I{ составленным схемам без совершенно необходимой все
сторонней харантеристики рельефа выделенных районов. Так, например, 
В. Т. Трофимов на схеме ( 12 Х 15 . см ) выделил 96 геюrорфологичесюгх 
районов ; М. Е . .Городецr{ая и Г. И. Лазуков на схеме ( 12 Х 15 см ) за
нартировали две провинции, одиннадцать областей и copOI.; подобластей ; 
С. С. Воснресепский, И. И. Спассная и Н .  С. Ульянова па приложенной 
к их работе схеме ( 10 Х 12 см ) выделили три области и двадцать три 
района. Вполне естественно, что представления авторов уr,азанных схем 
по многим вопросам противоречивы. Даже на самой детальной геомор
фологической карте Западно-СИбирской равнины, составленной большим 
коллентином специалистов под редакцией И. П.  Варламова [1972], впер
вые своеобразно занартированы прииципиальные противоречия. Ее авто
ры фю{Тичесни от:казались от теории материкового оледенения севера 
Сибири. В :качестве небольшой уступки подавляющей группе сторонни
ков ширОI{ОГО развития ледниковых явлений в легенду указанной карты 
внесены добавления о наличии па тех или иных формах рельефа элемен
тов ледниковой скульптуры. При этом добавления оговорены особыми 
примечаниями о том, что они признаются геологами СНИИГГиМСа и 
ИГиГ СО АН СССР и отрицаются сотрудниками ВНИГРИ и Н ИИГ А. 
Подобной <<усложненной>> легенды нет ни на одиоii геоморфологической 
Rарте мира. 

Степень изученности рельефа Западио-Сибирской равнины не по
зволяет нам составить более дета·льную нарту ее геоморфологического 
районирования. Поэтому мы не разделяем стремление многих авторов :к 
преждевременному более детальному подразделению равнины на много
численные районы. На первой схеме (рис. 2 1 )  мы стремились подчерк
нуть главнейшие закономерности в строении рельефа Iiсследованного 
региона на базе фактических данных личных многолетних исследований 
ее необъятной территории, а на · второй схеме ( см .  рис. 25) - отразить 
наши представления о строении рельефа южной сельскохозяйственной 
зоны Западно-Сибирской равнины на материалах более детального изу
чения ее рельефа с широким использованием новейших морфаметриче
ских данных, полученных в процессе выполнения работы . 

Из анализа пр�шеденной схемы геоl\Iорфологичес:кого районирования 
.Западно-Сибирсiщй: равнины (см. рис. 2 1 )  ясно видно, что по устройству 
поверхности ее территория должна быть разделена на пять областей, 
история развития :которых обусловила формирование своеобразных форм 
рельефа. В пределах степной и лесостепной зон широно распространены 
пластовые, аллювиальные и Предгорные равнины. Первые широко раз
виты в юrо-западных и центральных районах юга Западно-Сибирской 
раввины. В геолого-геоморфологическом отношении пластовые равнины 
представляют собой область развития третичных морских и континен
тальных отложений, перекрытых маломощным покровом четвертичных 
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Рис. 21. Схс�1а геоморфологн
ческого раi1он и рования Запа;:�.-

но-Сибнрской равнины. 
1 - пред•·орные н а клонные рав
нины; 2 - предгорные овраншо
балочные ра вни ны с l\·tощньп1 no
J;poвo�f лессовндных отложениli; 
3 - пластоные равн и н ы ;  4 - ле;:;,
ниnовыс и флюnиогляциальные 
равнины; 5 - морские равнины с 
нало;ненными формами водно-лед
ниновой п аллювиальной аh't"iуму
ляций; 6 - морские равнины; 7 -
аллювиальные и аллюв:иалы-Jо
озерные равн IIHЫ палеорек, древ
них лон, б и н  стона и современной 

гидроrра ф 1 1 ч е с •юй сети. 

образований. В прпураль
ской зоне они залегают 
на цоколе морских осад
I\ОВ палеогена, а в преде
лах Ишимской степи - на 
континентальных отлол.;е
ниях неогена. Континен
тальные образования па
леогена сохранились от 
размыва лишь в припод-
нятой части Обь-Иртыш- о 

'----JL-...J'----l___J 
ского водораздела. В це-
лом большая часть пласто-

�4 
ШШJ5 
�:;:.:·::/16 
0 7  

вых равнин наклонена в общем с юга н а  север. Территория пх рассече
на долинами рек Тобол, Иши�1 п Иртыш, почтп лпшенных nритоков. 
Слабо развитая гидрографнческан сеть l\Iaлo влияет на ра 13нинный и 
однообразный рельеф. Значительные пространства водоразделов не имеют 
nоверхностного стока к речным долинам и изобилуют озерами. При
сутствие в составе третичных осадков 1\Iинерализованных глин и особен
ности рельефа пластовых равнин создают благоприятные условия для 
формирования соленых озер. По этим же причинам здесь n овсеместно 
наблюдается разнообразие и в минерализации грунтовых и подзем
ных вод. 

В состав предгорных равнин юга Западной Сибири входят Приобское 
плато и зона припалеозойского обрамления Чулымо-Енисейсной впадины. 
Приобеное плато располагается на юго-востоi<е раввины между пред
горьем Алтая и Салаиреким нряжем.  Его приподнятая nоверхность, сло
женная мощной толщей лессавидных образований, расчленена на ряд 
<< островов >> ,  вытянутых с северо-востока на юго-запад и отделенных 
друг от друга широкими и глубокими четвертичными ложбинами стона.  
I\ числу главнейших морфологических особенностей рельефа предгорных 
равнин юга Западной Сибири следует отнести сложную систему овражно
балочной сети. Харантер ее строения во м ногом определяет nути освое
ния сельСI{ОХозяйственных угодий предгорных равнин. 

Наиболее широко аллювиальные равнины развиты в paiioнax Бара
бы, Rулунды и Павлодарской области. Первая имеет отчетливо выражен
ный гриввый рельеф. Рельеф второй харю{теризуется наличием древних 
ложбин стона, геоморфологи:чесная выраженность ноторых не является 
столь яркой, кан в пределах Приобенога плато. 

В более северной таежной зоне Западно-Сибирсной равнины шир01ю 
развиты разновозрастные аллювиальные юшумуляции палеорен, древних 
ложбин стока и современных речных систем. По устройству поверхности 
таежная зона делится на три части. На западе в приуральсi<ой полосе 
развиты пластовые и ледн1шовые равнины. Все ее центральные районы 
приурочены J{ обширной площади длительной унаследованной акнумуля-
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ции руслdвых и поимt:Jнно-старичных осадков древних и современных ре<шых систем с характерными формами террасированного рельефа, отчетливо выраженного в строении гидрографическоii сети. В восточной части таежной зоны в пределах широкой полосы Нас-Нетекого междуречья ш ироко развиты лошбины древнего стока, хорошо в.ыраженные в современном рельефе. Более значительное усложнение рельефа в описываемой зоне площадной аллювиальной юшумуляции наблюдается лишь в пределах Васюганского <<ядра>> Обь-Иртышского междуречья. Здесь сохранилась площадь распространения пластовых равнин на цоколе конт инентальных угленосных отложений палеогена, с которой берут начало все главнейшие притоки Иртыша и Оби (Омь, Тара, Уй, Шиш, Туй, Туртас, Демьяш{а, Юган, Васюган, Чижапка, Чузик, Нента и др. ) . В голоцене, до развития широного площадного заболачивания, Васюганское плато представляло собой наиболее возвышенную область с довольно ясно выраженными формами эрозионного рельефа. В настоящее время отмеченный рельеф наблюдается лишь в пределах дренированных зон современной речной сети. 
При рассмотрении плана расположения четвертичных аллювиальных отложений центральной части Западно-Сибирской равнины бросается в глаза и х  приуроченность к районам с неотектоническими движениями ()трицательного звана. В нонфигурации долин палеарен ярко выражена тенденция обтекания ими положительных структур Обь-Иртышского :междуречья. Наиболее эффентпвно это проявилось в районах унаследованного развития неотектонических движений, приуроченных к крупным мезозойским впадинам Западно-Сибирской равнины. Например, широкие аллювиальные равнины палеорек отмечаются в центральной части Ханты-Мансийской впадины. Унаследованнасть пеотектоничесiшх движений привела н тому, что современные долины Иртыша и Оби в центральной части равнины в основном совпадают с долинами палеорек. Наложенные области аллювиальной аккумуляции ОI{азали решающее влияние на развитие современной гидрографической сети и формирование широких террасированных равнин. 

· Подзона северной тайги, приуроченная к более возвышенной территории Сибирсних Увалов, явдяется областью развития ледниновых равн ин эпохи максимального четвертичного оледенения. По устройству поверхности область ледниновых равнин в районах Обь-Енисейского водо� раздела, Приуралья и левобережья Енисея представляют собой пологоволнистую, реже плоскохолмистую равнину, сложенную толщей ледниRовых отложений. На ее террптории одновременно с присутствием отмеченных плосковолнистых ландшафтов наблюдается также развитие приподнятых и низменных равнин. Первые имеют максимальные абсолютные отметни и более резно очерченные формы эрозионного рельефа. Нан nравило, они представляют собой платообразные возвышенности, на территории которых четвертичные отложения или отсутствуют, или лежат непосредственно на третичных и меловых образованиях. Н подобному т ипу платообразных возвышенностей относятся Люлинворская, Верхнею�зымская и Верхнетазовская. На  территори и  развития ледниковых отложений помимо отмеченных форм рельефа присутствуют также и низменные равнины. Они обычно занимают более пониженвые участки .водоразделов. Их предельно ровный рельеф усложнен лишь многочисленными озерами. 
Н северу от зоны ледниковых равнин расположена наиболее понижеиная часть Западно-Сибирской равнины. Ее абсолютные отметки обычно не превышают 100 м и колеблются в пределах 50-75 м. Северная часть этого региона представляет собой обширную зону морских равнин с наложенными формами водно-леднiшовой и аллювиальной юшумуляции.  В морфологии речных долин  проявляется и х  молодость по сравнению с долинами южной половины равнины. Вследствие более позднего зарождения и развития гидрографической сети в долина:х отсутствуют 1 28 



древние террасы. Существенное влияние на развитие рельефа севера 
оказала многолетняя мерзлота. 

Морские равнины максимальной трансгрессии приурочены к лево
бережью нижнего Енисея, к большей части Гыданского полуострова и 
к бассейнам Таза и Надыма. В приуральской части равнины они развиты 
на юге Ямала и в бассейнах рек Полуй и :Куноват. Их поверхность со
здана абразионной и аккумулятивной деятельностью арктичесi\Ого моря. 
С поверхности морские осадr\и перекрыты леднюшвыми, водно-леднико
выми и аллювиальными отложениями Зырянского оледенения. Наложен
ные формы молодого рельефа мало изменили равнинную поверхность 
бывшего морского дна, лишь создали слабохолмистый рельеф на участ
I\ах, прилегающих к палеозойсrщму обрамлению Западно-Сибирской 
равнины. 

На опубликованных геоморфологических картах и схемах область 
морской аккумуляции показава как водно-ледниковые и ледниковые 
равнины. Наложенные формы рельефа авторы карт и схем отнесли к ве
дущим факторам формирования выровненпой · поверхности этой террито
рии. Подобный подход к районированию северной части Западно-Сибир
ской равнины не может способствовать раскрытию главнейших новейших 
структур и отразить роль неотектоникп в создании современного рельефа. 

Сравнивая положение южной границы максимальной морской транс
грессии [Сакс, 1953; Лаврова, Троицкий, 1960; Стреш\ов, 1961а] с данны- . 
ми о рельефе палеозойского фундамента, легко убедиться в том, что в 
пределах допустимых погрешностей она совпадает с I\Онтуром зоны его 
наибольшего прогибания (3500-LxOOO м ) . На западе и востоке область 
развития морсних осадi\ОВ почти совпадает с границами Надыменой и 
Усть-ЕнисеЙСI\ОЙ впадин. Различие лишь в том, что морсной бассейн в 
низовьях Оби и Енисея занимал более тироную территорпю за счет про
гибания прибортовых участнов равнины и наличия весьма широких до
лин nалеарен и современных речных спстем. Между заливами арктиче
сного моря в бассейнах нижней Оби, Надыма, Таза и нижнего Енисея, 
возможно, существовал большой полуостров или архипелаг. 

Для всех районов лесотундры Западной Сибпри весьма харю\терно 
проявление мерзлотных процессов. Кроме ширОI\0 известных булгуння
:хов, или I\рупнобугристых торфянинов, здесь широi\О распространены 
вогнутые формы рельефа, вознинающие в результате вытаивания льда, 
занлюченного в толще многолетней мерзлоты. Термоrшрст, выраженный 
в виде провалов, воронок, западин и разнообразных ложбин, особенпо 
сильно развит на пологих склонах и горизонтальных поверхностях тер
рас. Размеры термакарстовых форм очень различны от преобладающих 
мелних западин и воропои до лол\бин размером в пескольно нвадратных 
юшометров. Глубина их невелика, обычно в пределах десятка метров. 

В лесотундре ширОRо развиты бугристые торфяшши. На  водоразде
лах, сложенных суглинистыми породами, они нрупнобугристые, а на пес
чаных террасах имеют более . плавные очертания. 

Морение юшумулятивпые отложения позднепослеледниновой транс
грессии занимают самые северные рюJ:оны Западно-Спбирской равнины. 
Наиболее широrщ они развиты на территории Ямала . Поверхность Ямаль
еной равнины спонойная, особенно в прибрежноi'I полосе , ноторал позже 
других районов вышла из-под уровня воды. С удаленнем от моря общая 
поверхность Ямальеной равнины постепенно повышается и несколько 
усложняется за счет многочисленных заболоченных понижений. Сходны 
!с ней и другие �1орсние равнины нрайнего севера Западной Сибири. 
В отличие от них центральная часть Гыдансного полуострова представ
ляет собой более приподнятую плоскую равнину с элементами эрозион
ного рельефа. 

Пятнистая тундра и полигональные формы миi\ро- и мезорельефа 
па севере Западпо-Сибирской равнины возникли в результате образова-
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ния морозобойных трещин и медленного течения грунта при периодиче
ском его замерзании и оттаивании. Пятнистость поверхности водораз
дельных и террасовых равнин и их снлонов обусловлена наличием плос
ких, реже слабовыпуклых или слабовогнутых полигональных пятен, ли
шенных растительности ; по периферии они окружены дервовивой. Раз
меры отдельных полигонов различны : от нескольких метров до 30-50 м. 
Особенно широко они развиты на водораздельных простравствах и на 
речных террасах. Самые :крупные из них в значительной мере определя
ют направления экзогенных процессов и вследствие этого играют опре
деленную роль в формировании веноторых главнеiJ:ших элементов совре
менного рельефа. 

Опыт геоморфологИчес:кого районирования по:казьшает общие зано
вомерности в развитии рельефа Западно-Сибирской раввины, имеющие 
важное значение в деле рационального ·освоения и охраны ее природных 
ресурсов, однако не вс:крывает �шогих особенностей в строении рельефа 
раввины, Боторые имеют большое значение в решении ряда проблем 
сельсr;ого хозяйства (орошение, осушение, различные :мелиоративные 
мероприятия ) .  В целях детализации этих вопросов далее мЬr обращаехr
ся :к описанию геоморфологичес:ких районов основной сельс:кохозяйствен
вой зоны Западво-Сибирс:кой: равнины. 

РЕЛЬЕФ И МЕЛИОРАЦИЯ 

В дореволюционное время в . годы пиовервого освоения раститель
ных и минеральных ресурсов Восточной Европы, Сибири и Средвей Азии 
естествоиспытатели России уделяли большое внимание анализу резуль
татов проведеиных исследований с позиций их скорейшего использова
ния в практических целях. Достаточно вспо:-.шить :классичесние работы 
В. В. Донучаева и И. И. Жилинс:кого, ваотчвые выводы :которых обосно
вали пра:ктичес:кие приемы борьбы с водвой и ветровой эрозией почв и 
заложили прочвый фундамент в рациональвое проведение мелиоратив· 
ных работ по обводвелнто и осушению степных и лесостепных регионов 
нашей страны. В настоящее время эти традиции в отношении использо
вания последних достижений вау:ки и в практических делах стали при
даваться забвению по двум причивам. С одной стороны, мы поживаеи 
nлоды предельно узкой специализации, а с другой - вопросы внедрения 
связаны с необходимостыо глубоной проработки большого объема спе
циальной литературы в той прикладвой области, в которой можно ис
пользовать результаты тех или иных научных исследований . . Одновре
менно с этим существующая практика подготовки молодых r<адров по  
различвьш разделахr естествозвания не способствует развитию инженер· 
вого мышления в решении практических задач. Все это привело к тому, 
что во многих монографиях, посвященных описанию природных условий, 
сейчас нет никаюrх практических рекомендаций или они изложены на 
двух последних страницах в самой общей форме. 

Последние постановления правительства о новом революционном эта
пе развития вашего социалистического общества обязывают ученых воз
,родить лучшие тралиции передовой русской интеллигенции в отношении 
обеспечения ускоренного роста производительных сил на базе последних 
научных достижений. В связи с этим практичесние выводы весьма важ
ных мовоrрафичесRих работ сейчас следует срочно публиковать в обще-· 
доступ;воii форме с целью ускоренного внедрения. 

В пастоящей работе мы освещаем выводы многолетних исследований 
рельефа Западво-Сибирсной равнины. Особенности морфологического 
строения ее поверхности на протяжении многих лет определяли пути 
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освоения зеиельных ресурсов. Однано изученпе рельефа равнины сильно 
отстало от решения прантичесних задач в области проведения рациональ
ных мелиоративных мероприятий большого :масштаба в связп с необхо
димостью повышения урожа:йностп всех сельснохозяйственных культур. 
Рельеф является основой географического ландшафта и в значительной 
степени определяет характер его главнейших но:мпонентов. · Формы 
рельефа влияют на формироваиле климата и на развитие природ
ных явлений. От рельефа во многом зависят главнейшие черты расти
тельности, почвенного понрова и животного мира. По причине активи
зации а нтропогеновых процессов назрела острая необходимость в изуче
нии не только :морфологических особенностей рельефа ,  но и истории его 
развитИя на протяжении значите.пьного отрезна геологичеСI{ОЙ эволюции. 
Особую роль в прогнозной оценке воюrожных из�rенений природной сре
ды вследствие техногеиных н агрузо:к на рельеф должны сыграть новей
шие палеогеографические данные об петарии фор�rирования географиче
ских ландшафтов на последнем голоценовом этапе развития. 

Помимо использования новеuri:шх палеогеографичесr{ИХ данных каж
дый :мелиоратор должен анализировать не только и:меющиеся материалы 
о морфологическом строении совре:11енного рельеф� Западно-Сибирской 
равнины, но и иметь необходимый набор морфоло,гических нарт, которые 
дают количественную оценку глубины п густоты расчленения рельефа и 
унлонов земной поверхности. Одновременно с этпм в руках мелиоратора 
должны н аходиться и все материалы, раскрывающие явления парадок
сальности природных условий Западl'Iо-Сиби:рсноii равнины, тан нан они 
во многих случаях определяют проведение специальных :мелиоративных 
:мероприятий. 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ГОЛОЦЕНА 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОИ РАВНИНЫ 

Н а  протяжении многих десятилетий вопросы познания палеоrеогра
фических условий самого последнего этапа (голоцена) в истории разви
тия Земли не были в центре внимания научно-исследовательсних инсти
тутов и производственных организаций. Господствовали определенные 
представления о том, что колебания за этот пре�ельно норотний проме
жуток времени ( 12 000 лет) не привели к существенной пере с тройне 
структуры современных географических ландшафтов. Лишь в самые по
следние годы в связи с решением глобальных проблем I{Оренного иреоб
разования природных условий многих регионов земного шара вопросы 
детального познания последнего этапа в истории Земли привлеrши все
общее внимание . Без их решения с учетом прямого влияния антропоге
новых процессов нельзя дать необходимый прогноз в отношении изме
нения климатической обстановки. Н большому сожалению, исследования 
начались без согласования между различными специалистами. И первые 
же результаты были во многом противоречивы. Специалисты решали 
вопросы с позици� анализа собственных исходных данных и очень часто 
без учета влияния аптропогеновых процессов . Отсутствие строго согла
сованной программы в проведении rюмплексных исследований по палео
географии голоцепа отрицательно сназались н а  результатах работы. 

Познание палеогеографичесних условий голоцена имеет очень боль
шое значение для прогнозной оценни возможных измененпй нли:м:атиче
ской обстановни в районах Западно-Сибирсной равнины, тю< нан за это 
,время на ее территории  произошли тание существенные перестройки в 
развитии природы, которые не были: отмечены ни  н а  одном: континенте. 
За 10- 12 тыс. лет на 'весьма значительной территории Западпо-Сибир
сной равнины сфор:мировались унинальные болотистые м ассивы, а также 
поймы рен и их притонов - это миллионы гентаров сенОJ<асных лугов и 
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рыбахозяйственных водоемов. За это время в пределах Западно-Сибир
ской равнины произошла деградация мощной системы древних ложбин 
стоi<а и их весьма значительных озерных расширений. На ее территории 
расположено сейчас около 1,5 :млн пресноводных и минерализованных 
озер самых различных размеров, начиная с небольших блюдцеобразных 
западин и кончая << степными морями» , к категории которых можно от
нести оз. Чаны. 

На протяжении голоцена на всем земном шаре произошли значитель
ные колебания климата. Вначале климат был холоднее современного, но 
в отрезок времени от 9 до 4,5 тыс. лет до наших дней стал более теплым, 
чем в настоящее время (послеледниковый I<ЛIIматичесюiй оптимум) .  За
тем последовало новое похолодание и потепление, которое снова смени
лось новой фазой относительного похолодания. В связи с этим в эпоху 
климатического оптимума географические зоны в Западпой Сибири были 
смещены на 400-500 I<M. На территории современной лесотундры За
падnо-Сибирской равнины произрастали таежные формации, в пределах 
Нарымского края были развиты лесостепные ассоциации и заротдались 
nервые очаги примитивного земледелия, в районах Барабы и Ишимской 
стеnи паслись стада сайгаков, а в бессточных и малопроточных озерах 
1\улунды накапливалиG_ь минеральные соли, которые в настоящее время 
широко эксплуатируются :многими предприятиями химичесi{ОЙ промыш
ленности. В это же время на значительной территории формируются и 
многочисленные месторождения местных органаминеральных удобрений 
(сапропель, гипс, пресноводный мел, озерно-болотный :мер гель, торфа
вивианиты, торф). .  

Одна четвертая часть всей суши относится к зоне развития много
летней мерзлоты. В пределах нашей страны она занимает 50 % терри
тории. За голоценовое время в свЯзи с колебанием климата произошли 
значительные изменения физико-географичесиих условий зоны много
летней мерзлоты.  J\ сожалению, о хараитере этих изменений :мы знаем 
очень мало и поэтому допускаем: определенные nогрешности при проеи
тировании и строительстве тех или иных сооружений и эксплуатации 
минерального сырья. Они нарушают природное равновесие и вызывают 
развитие отрицательных явлений. 

На территории Западно-Сибирсиой равнины сформировался совре
менный почвенный поиров и прошли значительные процессы эрозионно
го расчленения поверхности, предопределившие основу ее мелиоративно
го районирования с выделением двух главных зон силонового и равнин
ного земледелия. За это же время определились и ведущие направленпя 
в развитии геохимических процессов, особенно в областях развития само
бытного гривнога рельефа. 

Современный рельеф южных равнин Западной Сибири обусловлен 
эрозионно-аикумулятивной деятельностью современных рек и четвер
тичных прарек. В позднечетвертичное время, а в ряде случаев и в более 
раннее время долины Енисея, Оби, Иртыша, Ишим;а и Тобола были свя
заны между собой ложбинами временного стока, в голоцене произошла 
их полная деградация. В связи с этим открываются большие возможно
сти праитической реализации важнейших проблем обводнения и осуше
ния сельскохозяйственной зоны Западно-Сибирской равнины. 

При решении многих проблем: мелиоративного освоения Западно-Си
бирской равнины помимо всестороннего учета палеогеографичесиой об
становии голоцена необходимо иметь достаточно обоснованные материа
лы и об· истории развития ее рельефа на протяжении всего че'Твертичного 
периода. J\ сожалению, в настоящее время по данному вопросу единого 
:мнения нет, вследствие чего вознииают определенные затруднения при 
проектировании более значительных оросительных и осушительных си
стем. Одни считают, что рельеф Западно-Сибирсиой равнины был сфор
мирован в процессе последовательного отмирания третичных озерных 
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бассейнов, а другие говорят о том, что они вознинали в результате раз
вития подирудных явлений вследствие смьшанпя ледниковых покровов 
"Урала, Таiiыыра и Восточной Спбирп .  В последнпе годы многие иссле
дователи стали полностью отрицать возможность развития поировных 
оледенений. Они высназалп новые rцеи о существовании в четвертичное 
время обширного моря, южная граница которого доходила до районов 
Сургутсного Приобья, а далее н югу формиравались озерные равнины. 
Неноторые иссJiедователи пришли к компромиссному решению данного 
вопроса и высказали свои суждения об одновременном развитии под
ирудных бассейнов, _ледниковых покровов и морских трансгрессий. 

В итоге многолетних исследований, проведеиных на всей территории 
Западно-Сибирсrюй равнины, мы пришли к опредеJiенному выводу о T011I, 
что ее рельеф в основнои был создан не в результате дJiительного суще
ствования озерн:рrх или морскпх бассейнов, а в процессе унаследованного 
формирования весьма мощной снетемы палеореi{ п современных речных 
долин. Мы считаем, что в истории развития всех долин бассейна Оби 
могут быть выделены четыре основных этапа. Особое значение в их фор
мировании сыграли два первых. В это время прошли более энергичные 
процессы врезания речной сети и накопления древнеречных осадков, 
в русловом составе которых преобладает песчаный :\<Iатериал. Они сфор
мировали самые глубокие и наиболее широrше долины. Речная сеть пер
вого и второго этапов во много раз иревосходила масштабы совре111епной 
Оби: · и ее притока Иртыша. Достаточно сназать о том, что общая ширина 
долин транзитных палеорек Западно-Сибирской равнины достигала 
250-300 км. 

С завершением мюtси:мального оледенения Алтае-Саянской горной 
области: связан очень важный период интенсивного обводнения Западно
Сибирской равнины, который мы относим к третьему этапу развития 
древних палеорек. Общий рисунок гидрографической сети одновременно 
отражал ведущие эле;иенты пространствеиного расположения речных 
артерий указанных этапов и их связующие звенья в форме ложбин стона, 
которые периодически функционировали и в период развития современ
ных долин, и дегради:ровались в голоценовое время, а неноторые из них 
даже в первую эпоху освоения Сибирп. 

Мы не имеем возможности привестп все фанты, подтверждающие 
большое значение познания палеогеографичесних условий четверт:ичного 
периода, и в первую очередь голоцена, для решения многих мелиоратив
ных задач. Однако с нашей точки зрения вышеприведенные примеры 
вполне подтверждают необходимость концентрации общих усилий в ор
ганизации тематических работ по реставрации палееландшафтов голо
цена Западной Сибири. Нет нинанаго сомнения в том, что результаты 
проведения уназанных исследований будут широi>о использоваться нак 
при проентировании различных мелиоративных систем, так и: при прогно
зировании возможных ИЗi\Iенений прпродпой среды nри: их длительной 
энсплуатации. 

О П РОСТРАНСТВЕННОИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
П РИРОДНЫ Х  УСЛОВИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕННОИ ЗОНЫ СИБИРИ 

Под <<мелиорацией>> принято nонимать <<систему организационно
хозяйственных и техничес1шх 11rероприятий, направленных на rюренное 
улучшение неблагаприятных природных условий земель, главным обра
зом путем регулирования их водного, воздушного и теплового режима. 
Теоретичесной основой мелиорации является учение В .  В.  Донучаева о 
природной зональности» [Краткая географическая энциi>лопедия, 1961 ,  
т .  2 ,  с .  572]. Н а  протяжении многих лет бытует убеждение в том, что 
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теоретической основой мелиорации является учение В .  В. Докучаева о 
природной зональности. Между тем всем хорошо известно, что <<в Совет
ском Союзе орографические элементы, ,нарушающие широтную зональ
ность, занимают более половины территории. На земном шаре зональны
ми можно считать ОI{ОЛО 24% территории сушю> [Зорин, 1984, с. 60] . 
В чем же причина столь резких расхождений в, научной и практичесrюй 
оценке ЗЮ{ОНа географической зональности? Отклонений от идеальной 
зональной схемы действительно очень много, об этом в свое время писал 
и сам В. В. Доr{учаев [1946], так н:ак природа нашей планеты весьма 
многогранна. Очень часто самобытность природной обстановки ·двух со
седних зон нельзя объединить по общему признаку, и поэтому многие 
исследователи ИдУТ по пути бесконечного дробления географических зон 
на более мелнив подразделения. При этом многие географы при нама
лексном анализе не уделяют должного внимания глубоrюму познанию 
рельефа и геологичеснаго субстрата, природа которых очень часто вносит 
существенные поправки и дополнения в наши представления о прямом 
или косвенном влиянии широтной зональности в оценне мелиоративных 
условий той или иной территории. Поэтому в каждом коннретном случае 
научные предпосылки rx проведению различных мелиоративных меро
приятий должны исходить не только из познания закономерностей ши
ротной зональности, но и в большей степени из детального изучения 
парадонсальных явлений в истории формирования любого района и их 
мелиоративной оценки, что подтверждается анализом пространствен
ной изменчивоста мелиоративных условий сельснохозяi'Iствениой зоны 
Сибири. 

Большой объем мелиоративных, нефте- И газодобывающих работ в 
районах первоочередного освоения природных ресурсов Сибири требует 
проведения · масштабных региональных географических исследований. 
На пути прантической реализации уназанных пробл.ем стоят большие 
трудности, так кан формирование физю{о-географичесних условий в Си· 
бири происходило в резrш отличной обетаиовив по сравнению с разви
тием географичеСI{ИХ ландшафтов в Восточной Европе. Так, например, 
лее магистральные реки Сибири всегда текли с юга на север навстречу 
существовавшим ледниrшвым поr{ровам, на территории Же Русской рав· 
нины паблюдалась обратная I{артпна. Эти палеогеографические отличия 
на протяжении четвертичного периода вместе с особенностями устойчи· 
вого переноса атмосферных осадков из зоны Атлантического океана и 
акватории Средиземного моря во многом предопределили главнейшие 
черты сибирсной природы. Они сrхазались не тольно в широком распро· 
странении многолетней мерзлоты и в развитии ярно выраженных дол
готных зон, но и на формировании парадонсальных особенностей ее рель· 
ефа, почвенного понрова и растительных формаций. 

Трудно представить, что в наши дни в давно освоенных промышлен
ных центрах Западной Сибири можно сделат,ь важное парадоr<сальное 
географичесное открытие, которое внесло бы весьма существенную nо
правку в установленные закономерности вертинальноi'r зональности гор
ных сооружений. Такое открытие лишний раз свидетельствовало бы о 
больш()Й самобытности физико-географических условий Сибири, познание 
которых во многих случаях определяет пути рационального освоения и 
охраны ее природных ресурсов. 

Совсем недавно в непосредственной близости от промышленных 
районов Кузбасса на территории Кузнецкого Алатау на необычно низ
них абсолютных уровнях впервые открыты униi<альные для внутримате
рии.овых областей Северного полушария современные леднини. Это 
географичесное отнрытие сделал П. С. Шпинь [ 1980] в результате про
ведения многолетних гляциогидроклиматических исследований в трудно
доступных районах Кузнецнаго Алатау. Современные леднини Кузнец
кого Алатау не являются релинтами древних ледниновых эпох. Они ле-
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жат на чрезвычайно низi\ИХ абсолютных уровнях ( 1200- 1300 м над ур. м.} , 
а в районах их развития средняя температура лета весьма высокая 
( оноло + 10оС) . Невальна встает вопрос о том, I{aK же в таних условиях 
могли формироваться современные ледники в Кузнецнам Алатау? Ука
занные высотные и нлиматичесюrе параметры опровергают возможность 
сохранения снежного покрова. В процессе проведения исследований вы
яснено, что современные ледники Кузнецкого Алатау существуют лишь 
благодаря. обилию зимних осадков и их значительной концентрации на 
подветренных снлонах и в понижениях в результате активной деятель
ности ветровых потоков, сдувающих снег с более возвышенных форм 
современного рельефа. 

Основная сельскохозяйственная зона Сибири на севере ограничена 
областью площадного развития таежных лесов, а на юге - обнаженными 
структурами Северного Казахстана, Алтае-Саянской горной области и 
полупустынными районами · Мангольеной Народной Республики. Сель
скохозяйственная зона Сибири простирается на 3500 км, на территории 
Западной Сибири ее ширина колеблется в пределах 450-700 км. Начи
ная от Урала, она сплошным массивом простирается до Оби, а далее 
встречается лишь в виде изолированных лесостепных и степных остро
вов. В центральной части Обь-Иртышского междуречья сельсiшхозяй
ственная зона Западной Сибири имеет аномальное строение вследствие 
усиленной << трансгрессию> пояса Васюганских болот на юг и одновремен
ного продвижения сухостепных ландшафтов в северном направлении. 

Развитая сеть древних ложбин стока, которые в процессе своего не
однократного зарождения, развития и деградации сформировали зрази
онно-аккумулятИвные формы гривнаго и увалисто-ложбинного рельефа,
весьма характерная геоморфологическая особенность сельскохозяйствен
ной зоны Западной Сибири. Наличие гривнога и увалисто-ложбинного 
рельефа, без всякого сомнения, следует отнести к парадОI{Сальным при
родным явлениям, так как в строении равнинных регионов всех конти
нентов подобнLrй рельеф нигде не описан, за исключением некоторых 
районов Прикаспия. Указанная геоморфологическая аномалия - след
ствие не только структурных особенностей Западной Сибири, но и перио
дической смены нлиматических условий, которые всегда приводили к 
повышенной обводвениости магистральных рек. Особое внимание мы 
уделяем характеристике гривных форм рельефа, так как в их геологиче
снам строении в одних районах принимают участие минерализованные 
третичные образования, а в других - одни четвертичные отложения. 
Вместе с этим в некоторых районах в строении грив одновременно у част
вуют Kai{ третичные, так и четвертичные осадки. Указанные· особенности 
геологичеснаго строения и характерные морфологические черты грив
наго и увалисто-ложбинного рельефа создают особые условия для разви
тия сложных геохимических процессов, с ноторыми связаны явления вто
ри:чного засоления почв и грунтовых вод. Процессы засоления по профи-' 
шо <<грива - межгриввое понижение>> могут протекать в зависимости от 
обшей морфологии грив, литологического состава слагающих осаднов и 
характера минерализации в самых различных направлениях. 

Не менее парадоксальны мелиоративные условия и на территории 
Восточной Сибири и Забайналья. Их формирование предопределено 
струнтурными особенностями регионов, развитием многолетней мерзлоты 
в Алтае-Саянской горной области, плоскогорьях Восточной Сибири, на
горьях Прибайкалья и Забайкалья и смыканием темнохвойных горных 
лесов со светлохвойными формациями Сибирской платформы. Немалую 
роль в формировании мелиоративных условий Восточной Сибири и За
байкалья сыграло танже и наличие долготных нлиматических зон с гос
подством резно нонтинентальных и энстранонтинентальных условий, 
I\оторые по многим поназателям значительно отличаются от нонтинен
тального климата Западной Сибири. 
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В приенисейсJ{ОЙ полосе Восточной Сибири лесостепные и степные 
ландшафты в основном расположены в бассейнах Капа и Ангары. За
байкальские степи занимают значительную территорию. Они располага
ются нак в виде изолированных островов, так и сплошными массивами в 
западных и восточных районах Забаiiшалья. Пахотные угодья Хакасской 
автонюшой области приурочены н межгорным нотловинам Минусинсiшго 
межгорного прогиба. , 

В rеоморфологичесJ{ОЫ строении сельснохозяйственноii зоны Запад
ной Сибири принимают участие пластовые, аллювиальные и предгорные 
равнины. Первые непрерывно прослеживаются от восточного снлона 
Урала на западе до г.  Татарсна на востоне. К пластовым равнинам мы 
относии территорию Ишимской степи (за исключением северных райо
нов) и правобережную территорию· ОмСI{ОГО Прииртышья. Здесь тироно 
развиты выдержанные горизонты пеогеновых нонтинентальных образо
ваний, сверху они перенрыты плащом четвертичных отложений незна
чительной мощности. Поверхность Ишимсной степи представляет собой 
совершенную равнину, рельеф нотороi'r лишь частично осложнен мноrо
численными озерами. Иснлючение представляет лишь относительно не
большая Пресновская аллювиальная равнина с характерными формами 
гривнаго рельефа. 

К парадс:ксальным явлениям естественно-исторического развития 
Ишимсной степи, определяющим ее главнейшие мелиоративные особен
ности, следует отнести условия почвообразования, ноторые в большей 
етепени способствовали развитию интразональных, а не зональных почв. 
Впервые этот весьма важный вывод сделал К. Д.  Глинна [19 14]. Впослед
ствпи его вывод подтвердил на большом фактичесном материале 
1\. П. Горшенин [1927]. Весь почвенвь1ii намплене Ишимсной степи пред
ставляется пестрым и сложным.  В нем настоящие черноземы играют 
подчиненную роль. Они резно отлпчаются от типичных черноземов Рус
сной равнины и харантеризуются <<i\-tеньшей мощностью, 11-1енее нормаль
ным строением, богатством мало струнтурных разностей и общей зна
чительной солоненностыо>> [Глинна, 19 14, с. 89]. Эти отличия объясня
ются слабой дренированностью· Ишимсной степи, обилием солей в толще 
подстилающих неогеновых отложений, пестротой химизма грунтовых 
вод, различной увлажненностью и морфологичесними особенностями 
мезо- и минрорельефа поировных образований. Поэтому орошение Ишим
сной степи следует проводить с очень большой осторожностью. 

Аллювиальные равнины в пределах сельснахозяйственной зоны За
падной Сибири приурочены н центральным районам Обь-Иртышского 
междуречья и непрерывно прослеживаются от южной границы таежных 
лесов до обнаженного палеозойсного обрамления Западно-Сибирской рав
нины (Бараба, Кулунда, Бель-Аrачская степь) . Первое место из них по 
сложности рельефа и почвенного понрова занимает Барабиненан равни
на с харюпервым природным номплексом Гривных ландшафтов. С уче
том геологического строения, гидрологичесRих условий и морфологиче
сних особенностей рельефа осушение и орошение на территории Бара
бинекой степи следует проводить методом двухстороннего регулирования. 

Предгорные равнины сельскохозяйственной зоны Западвой Сибири 
наиболее тироно развиты в юга-восточной части Западно-Сибирсной 
равнины - в районах 1\узбасса и Чулымо-Енисейской впадины. По но
вейшим данным, в строении предгорных равнин участвуют не  тольно 
пролювиально-делювпальные ьсадни, но и аллювиальные и озерпо-болот
ные отложения. На их территории выявлены различные уступы, пере
гибы слоев, опслзневые ступени, релинтовые формы овражно-балочвой 
сети и значительные эрозионные врезы, выполненные разнофациальны
ми осадками. Кроме того, в целом ряде случаев на предгорных равнинах 
отмечалась выраженная террасированность, возникшая в процессе не
скольких циклов слабых и более сильных поднятий и опуснаний. Отме-
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Рис. 16. l{артограмма озерных районов Заnадно-СибирСiшй: равнины. 
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1 - раitоны повышенной заозеревностlf ( !о ,0% ) ;  2 - районы фоновой заозеренностл (2,2 % ) ;  3 -'- районы nониженвой заозереввости 
(0,5 % ) ;  4 - районы с I IОвьшJевной эао�ерев постыо l c едиюtчными нруnными озерами; 5 - а•шатории озер Чаны, Rулундивсi;ое, Cи
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Pu.c. 22. Схо.иа гЛубины раиленюшя рельефа южпых равпин 3апанпо.i1 С11 бтrгп. 
1 - вертш;аm,ное расчлевсн11е рел�ефа ;  2 - граница палеозоя. 
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Рис. 23. Схема густоты расч.11епешш рельефа южных равнин Заnадной Сибири. 
:J - l'UfJIJЗOiИ'ЗJIЫIOC pЗC'IЛCIICII  IIC рел"сфа; 2 - ГРЗШII\З ПЗЛСОЗОП. 
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Рис. 24. Cxe1ta YJШonou земпоii пoJJepxnocтn южных равиип Зашщпой Сибири. 
1 - у"лоны мсстностн; 2 - гр<tюпщ п<t.леозоя. 



ченная сложность в ·геологичесr-юм и rеоиорфологичес:ко�r строении пред
горных равнин и паличи:е хорошо выраженной овражно-балочной сети 
во многом осложняют прое:ктпрование п проведение различных :l!елиора
тивных мероприятий. В периоды относительного по:коя в пределах уже 
сформировавшихая сложно построенных предгорных равнин одновремен
но существуют области и транзита, и застоя грунтовых вод, :которые 
сыграли большую роль в развптпи процессов засоления различных сель
с:кохозяйственных угодий. 

Новые данные о геолого-геоморфологичес:ком строении предгорных 
равнин весьма существенно изменили ранее сложившиеся представления 
о возможном проведении широ:ких мелиоративных работ без постанов:ки 
специальных весьма детальных инженерных изыс:каний. Пра:ктюш по:ка
зала, что даже маломасштабное орошение на местном стоне на террито
рии предгорных равнин следует проводить толыю по утвержденным 
прое:ктам. 

Сельснахозяйственные угодья Восточной Сибири, о :которых мы го
ворили выше, хара:ктеризуются наличием: специфичес:ких мелиоративных 
условий в связи с длительны:-.r сохранением слоя сезонного промерзания. 
<<В первый период льдистый замерзший слой создает водоупор, а во вто
рой период после оттаивания этого слоя и при ма:ксимум:е позднелетних 
и осенних дождей происходит с:квозное промачивание почв. В результате 
водно-тепловой профиль почв состоит :КЮ{ бы из трех слоев : первый 
слой - это корнеобитаемая зона со значительным колебанием в ней в те
чение года влажности и те)тературы; второй - постоянно холодный, 
с выеоной влажностью, приурочеп :к' горизонту длительного слоя сезон
ной мерзлоты ; на:конец, третий сюrый глубоrшй слой с постоянно низной 
влажностью при положительной среднегодовой температуре>> {Ерохина,  
1966, с. 123]. ' 

Вполне естественно, что отмеченные особенности в строении почвен
ного горизонта лесостепных и степных островов в ряде районов Предбай
калья и Забай:калья предопределяют проведение более слоtнных мелиора
тивных мероприятий, до практического внедрения которых должны быть 
проведены значительные научно-исследовательсrше работы. 

Обращаясь теперь н кратной характеристине мелиоративных условий 
южной части вечерназемной зоны Сибири и Русоной равнины, следует 
сназать, что они рез:ко различны . Это различие явилось следствием их 
естественно-историчесного формирования, :которое проходило в европей
оной части нашей страны в области активного образования ледни:ковых 
понровов, а в Сибири в неледниновой области на территорпи распростра· 
пения аллювиальных и предгорных равнин. 

В рам:ках настоящей работы невозможно охватить все аспе:кты по
ставленной проблемы. Мы остановились тольно на рассмотрении не:ко
торых коннретных примеров, :которые рас:крывают самобытность форми
рования мелиоративных условий сельонохозяйственной зоны Сибири. До 
самых последних лет они ниног;:�а не были в центре особого внимания 
геоморфологов, геологов, почвове;.:�ов, геоботаников, болотоведов, гидроло
гqв, :климатологов и мелиораторов, и поэтому материалы, приведеиные в 
специальных изданиях, убедительно свидетельствуют о том, что прое:кти
рование и тем более энсплуатация любых мелиоративных систем на тер
ритории Сибири не могут быть проведены без детального изучения ее па
радОI{Сальных природных условий. При этом необходимо учитывать то, 
что за:кон географической зональности в нашей стране проявляется в ос
новном в районах сельонохозяйственной зоны Сибири. 
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МОРФОМЕТРИН РЕЛЬЕФА ЮЖНЫХ РАВНИН 

ЗАПАДНОИ СИБИРИ 

На протяжении многих лет морфаметрические методы изучения 
рельефа не применялись для решения практических задач КОliШЛеJ\сного 
освоения и охраны природных условий Сибири. Лишь в самое последнее 
время стали публиковаться первые работы по данному вопросу. На тер
ритории сельскохозяйственной зоны Сибири, за исключением неrщторых 
районов, подобные работы никогда не проводились в необходимом объеме 
и на соответствующей топографической основе. Между тем по морфамет
рическим картам можно довольно объективно определить границы той 
или иной активизации эрозионной сетп, ее густоту, глубину важнейших 
базисов эрозии и уклоны земной поверхности. На основании полученных 
результатов количественной характеристики рельефа можно надежно 
обосновать многие псходные положения для проектирования мелиора
тивных мероприятий. Морфаметрический анализ дает числовые показа
тели об энергии рельефа, наглядная характеристика которых не входит 
Б задачу составления топографической основы. 

Высказанные положения побудили нас обратить особое внимание чи
тателя на результаты анализа морфаметрических данных, так как они 
во мiНогом определяют основные направления мелиоративного освоения 
сельскохозяйственной зоны Западной Сибири и вместе с другими исход
ными материалами позволяют впервые поставить целый ряд важней
ших проблем, многие из которых явились следствием изучения рельефа 
Западно-Сибирской равнины. 

Для составления морфаметрических карт на территорию южных 
равнин Западной Сибири в иачестве :исхо;щых материалов были исполь.
зованы крупномасштабные топографические карты. Ниже приведеиные 
морфаметрические хараr\теристики определяют амплитуду колебания вы
сот наивысших и паинизших отметок местности в пределах рабочих квад
ратов ( 10 Х 10 см в масштабе исходной топографической карты) . Для оп
ределения густоты расчленения рельефа иЗмеряЛась протяженность эро
зионной сети по отношению к единице площади рабочего rшадрата. 'Углы 
наклона земной поверхности определялись с использованием шкалы зало
жения горизонталей. 

В результате проведеиных исследований под нашим руководством 
А. Г. Гриценко [1982] были составлены следующие морфаметрические 
иарты : а) глубины расчленения рельефа ; б) густоты расчленения релье
фа; в )  уклонов земной поверхности (рие. 22-24, ом. вкладки) .  Соетав
ленные морфометричеекие карты показывают, что районы развития пред
горных равнин имеют повышенные числовые характеристики современ
ного рельефа по еравнениш с другпми геоморфологическими подразде
лениями сельскохозяйственной зоны Заnадной Сибири. По изолинии в 
20 м на карте глубины расчленения рельефа они отделяются от районов 
развития аллювиальных равнин. При этом все морфаметрические пока
затели закономерно увеличиваются в восточном: направлении, достигая 
максимума в непосредственной близости от складчатых сооружений Ал
тая и Салаира. Там глубина местных базисов эрозии на большей части 
предгорных равнин составляет 50- 100 м, увеличиваясь в пределах БиЯ
Чумышских районов до 120-150 м. Густота расчленения выражается ве
личинами порядка 0,4-0,5 км/км2 ,  достигая значений 0,8- 1,2 км/кмz 
и более в восточной и юга-восточной частях Западно-Сибирской равнины. 
Средние углы наклона поверхности предгорных равнин равны 3-5° и 
возрастают к востоку до go и более. Нередко отдельные склоны имеют 
крутизну в 15-20°. 

За пределами предгорных равнин относительно выcor\ire морфамет
рические показатели фиксируются в долинах Тобола, Вагая, Ишима, Ир
тыша, Тары, 'У я, Туя, Шиша и в нижнем течение Оми. Однотипные циф-
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ровые показатели энергии современного рельефа отмечаются также и в 
Приказахстанекой зоне, на территории которой mиpor<o развиты озернь:iе 
котловины значительных размеров. 

В районах развития аллювиальных равнин глубина расчленения 
рельефа, как правило, не превыmает 5- 10 м, и только на площади рас
пространения гривных форм она уве.личпвается до 15-20 м. Густота рас
членения рельефа в пределах всех водораздельных областей аллювиаль
ных равнин не более 0 ,1  км/км2• В дошшах современных речных систем 
и в ложбинах древнего стока она колеблется от 0, 1 до 0,2-0,4 км/км2• 
Указанные цифровые значения энергии современного рельефа типичны 
и для довольно тироной Приназахстансr<ой зоны. Уклоны земной поверх
ности на территории аллювиальных равнин не превыmают 0,5°, и лишь 
в долинах рек и ложбинах древнего стока углы наклона изменяются в 
nределах 0,5- 1-3° .  

Пластовые равнины с бронированным покровом трудно размывае
мых тяжелых третичных глин характеризуются предельно минимальны
ми цифровыми значениями общей энергии современного рельефа. Ис
ключение в этом отношении представляют только наложенные формы 
флювиалъной (речной) аккумуляции. На их территории глубина и гус
тота расчленения рельефа и уклоны земной поверхности лишь немн'ого 
превыmают начальные отсчеты припятых показателей приведеиных мор
фаметрических карт. 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАйОНИРОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОХО3ЯйСТВЕННОИ ЗОНЫ 

ЗАПАДНО·СИБИРСКОИ РАВНИНЫ 

На составленной схеме геоморфологичесr<аго районирования 
сельскохозяйственной зоны Западно-Сибирской равнины мы выделили 
три основные области развития пластовых, аллювиальных и предгорных 
равнин, на территории которых заrшртировали отдельные геоморфологи
ческие районы (рис. 25) . Для каждого выделенного подразделения нами 
приводится характеристина его морфологичесних особенностей, во многом 
определяющих исходные данные для проеr<тирования различных мелио
ративных систем с учетом качественной оценни общей энергии со·вре
:менного рельефа. 

Пластовые равнины 

Тобол-Иmи:мская шюская равнина занимает весьма значительную 
часть Тобол-Иmимского междуречья. На юге она граничит с Убоган• 
Иmимсной равниной, а на севере - с районами развития аллювиальных 
палеорек и современных речных артерий. На участках их сопряжения .от-
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мечаетсл эрозионный уступ, который в геоморфологическом отношении 
проявляется различно. Нанболее отчетливо уступ прослеживается в при
тобольекай части Тобол-Ишимского междуречья. 

По характеру рельефа данный район представляет собой плоскую 
слабоволнистую равнину с обширными низинами и расплывчатыми уnа
лообразными повышениями .. В его северной части расчленение рельефа 
наблюдается лишь вблизи долин правых притоков Тобола и в бассейне 
верхнего течения Вагал. IОжнал часть Тобол-Ишимской равнины хараr{
теризуетсл наличием довоJrьно многочисленных озерных котловин и яс
но выраженных ложбин древнего стока, по которым некогда текли по
верхностные воды с приподнятых возвышенностей Северного Казахстана. 
В основном они ориентированы в северо-западном и северном направле
ниях. Наиболее мощные ложбины древнего стока в пределах рассматри
ваемой территории проележены на расстолнии 100 нм. Глубина их вреза 
достигает 35 м,  а ширина - 20 ю r .  На значительной части Тобол-Ишим
сноi'r равнины отмечается приуроченность значительных озерных систем 
к долинам современных притонов Тобола и Вагал и н древним ложби
нам стока. 

Помимо ложбин стока первого порлдi{а, в пределах Тобол-Ишим
сной равнины отмечаются менее значительные ложбины шириной не бо
лее 5 км. В рельефе они выражены не Tai{ отчетливо и вследствие отсут
ствия необходимых буровых данных не могут быть охарантеризованы 
с достаточной полнотой. 

Ишим-Иртьпuская плоскоувалистал равнина занимает значительную 
территорию. По деталям устройства поверхности она может быть разде
лена на две почти равные части. Первал - на юге ограничена древней 
долиной р. Камышловна, а на севере - областью распространения аллю
виальных равнин палеореi{ и террасовых равнин Иртыша. Вторая часть 
непрерывно прослеживается от долины р. Камышловн:а до палеозойского 
обрамления Казахеной снладчатой страны и до южной границы П рина
захстансRой равнины. Северная граница описываемого района, проходящая 
по широте с. Викулова, в геоморфологическом отношении выражена до
вольно отчетливо, особенно в восточной части Ишим-Иртышсного водо
раздела и на территории Большереченекого Прииртышья. В после;шем 
районе она впервые в виде эрозионного уступа была поназана на геоло
гичеснам разрезе, приведеином в работе Н .  К. Высоцкого [1896]. Основу 
рельефа района составляют плоение частично расплывчатые увалы и меж
увальвые пониженил. На неноторых участнах Ишим-ИртышсRой равни
ны отмечаютел довольно широRо развитые плосRие озерные нотлоnины. 
Они очень редко достигают значительных размеров п не нарушают ее 
равнинный рельеф. 

Южная половина Ишим-Иртышсной равнины в геоморфологическом 
отношении представляет собой волнистую поверхность с обширными пла
тообразными увалами, постепенно переходящими в широкие пониженил. 
Некоторое усложнение рельефа наблюдается лишь в онрестностлх 
оз. Эбейты, залегающего в глубоной н:отловине. С юга па север и с запада 
на востоR заметен слабый общий унлон к долинам Иртыша и Камыш
ловRи. Среди форм минрорельефа преобладают западины самой разнооб
разной величины и формы. Реже ветрачаются более широние пониже
нил, в самых низних местах занятые днищами высохших, озер. На зна
чительных участках Ишим-Иртышсной равнины подобные образоЕанил 
развиты очень слабо, и прииртышсная часть Ишимской степи представ
ляет собой почти идеальную равнину. 

На значительной территории Ишим-Иртышсной равнины неогеновые 
образования выходят на дневную поверхность или переi{рыты маломощ
ным чехлом делювиально-пролювиальных осадков четвертичного воз
раста. Ближе всего к поверхности неогеновые отложения залегают в рай
онах развития наиболее возвышенных платообразных увалов. Здесь ши-
роRо развиты черноземы повышенной нарбонатности. 

· 
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Прииртышская слабоволнистая равнина расположена к востон.у от 
Иртыша. Начинается она с хорошо выраженного Прииртышского увала, 
прижатого к долине Иртыша. Он хорошо прослеживается от широты 
оз. Кулундинского до с. Карташова. В среднем его высотныв от
метки колеблются в пределах 1 15- 120 м. По направлению е за
пада на восток Прииртышская равнина постепенно понижается. и в 
районах Курумбельской степи ее абсолютная высота участRами нв пре
вышает 105 м. В целом описываемый район представляет собой предель
но плосRую или слабоволнистую равнину, в строении Rоторой принима
ют участие глинистые отложения неогена. Общая равнинность рельефа 
нарушается слабо врезанными озерными иотловинами, в пространствен
ном расположении ноторых отмечается известная зюшномерность. В ос
новном они сосредоточены в районах развития значительного пониженил 
(Сумы-Чебюшинская остаточно-озерная система) . На его поверхности 
разбросаны многочисленные плоение I\отловинообразные западины раз
личных размеров, периодичесЕи заполняющиеся весенними водами. Сре
ди озерных J\отловин и плоских местных водоразделов изредка выступа
ют повышенные участии овальных очертаний, представляющие собой эро
.зионные останцы. 

Высотные отметки в районах ПрииртышсRой равнины изменлютел 
в пределах 1 10- 1 20 (40 % )  и 100- 1 10 (50 % )  :м. Отдельные участии, 
тяготеющие и долине Оми, лежат ниже 100 м высоты. Горизонтальное 
расчленение рельефа хараитеризуется следующими данными: до 
0,2 км/км2 - 95 % ,  0,2-0,5 км/км2 - 5 % . Уклоны пахотных угодий не 
превышают 1 о. Вполне естественно, что приведеиные пон:азатели в зоне 
правобережья Иртыша и в долине Оми имеют более выеокне цифровые 
значения по ряду причин, и в первую очередь веледетвне развития бе
реговых оврагов. 

Аллювиа.'Iыiые равнины 

Павдодарская равнина занимает зна<Jительпую часть левобережья 
Павлодарского Прииртышьл. За полосой террасовых равнин долины Ир
тыша тироно распространены аллювиальные осадки палеорек и древних 
ложбин стоi\а. Их поверхность в значительной степени переработана по
следующими эрозионно-аю\умулятивными процессами и усложнена на
личием долин незначительных степных рВI\, впадающих в бессточные 
озера. Поэтому в современном рельефе западных районов Павлодарского 
Прииртышья сохранились лишь незначительные участiШ слабо выражен
ной древней долинной сети, пространственнал ориентирою\а которой, по
видимому, совпала с общей направленностью долины Иртыша. 

В северо-западной части Павлодарской равнины необхо,:�;имо в буду
щем выделить своеобразный Приказахстансiшй котловинно-равнинный 
геоморфологический район, природа которого нам во многом еще не яс
на. Границы района охватывают ·значительную территорию Приказах
стансi{ОГО пониженил с большой группой переуглубленных озер по сравне
нию с меженным уровнем Иртыша. К этпм переуглубленным J\отловинам 
приурочены такие озера, иак Теке ( абс. отм. 29 м ) , Ульнен-Караой (аб·с .  отм. 
56 м) и :  др. В поперечнике крупнейшие озерные котловины достигают 
30-50 км. Значительные отрицательные формы рельефа данного района 
представлены также долинами: степных рек и логов шириной до 2-4 км 
и глубиной вреза до 20-30 м. К другим морфологическим особенностям 
редьефа I\отловинно-равнинного района следует отнести: блюдцеобразные 
западины самой различной величины и формы ( Тамары, Ракиты и др. ) . 
Они отличаютел друг от друга по своим морфометричесним п морфоло
гическим поиазателям, а также по различию в строении растительного 
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и nочвенного noRpoвa. Водораздельные nространства между nереуглуб
ленными озерными Rотловинами хараRтеризуются исялючительно nло
сRой nоверхностью. Эти особенности в строении рельефа были положены 
нами в основу на первый взгляд странного наименования выделенного 
района.  

В nределах Rотловинно-равнинного района широко расnространены 
размытые неогеновые отложения. В основании четвертичного noRpoвa во 
многих случаях залегает базальвый горизонт из nеремытых известково
мергелистых Rонкреций, свидетельствующий о том, что здесь в nериод 
формирования палеорек и ложбины древнего стока на большой площади 
проявились значительные эрозпонные и аккумулятивные процессы. По 
этой причине в данном районе отмечаются nовышенные морфаметриче
ские характеристиюr рельефа. Так, глубина расчленения вблизи палео
зойсRого обрамления · достигает 30-40 м, а с удалением от него умень
шается до 10-20 м и менее. Густота расчленения рельефа на значи
тельной части района более 0,2 км/км2• Уклоны наклона земной поверх
ности не превыmают 0,5° .  

Белъ-Агачская равнина. Равнина расположена на  крайнем юге рас
сматриваемой территории. Основу строения ее поверхности составляют 
бугристо-грядовые формы рельефа. Дюны, как правило, имеют высоту 
4-8 м, но местами достигают 10 м и более. Они отстоят друг от друга 
на 100-200 :м: .  Отдельные Rрупные дюны достигают в длину 1-2 юr. 
Среди других форм рельефа следует отметить наличие котловин выдува
ния, имеющих в большинстве случаев округлые очертания. Глубины Rот
ловин выдувания прямо nропорциональны их диаметру и составляют от 
0,2 до 1 �I и более. :К пониженвыи участкам дельтовых образований древ
них ложбин стока приурочены :11ногочисленные озерные нотловины. При 
движении в юга-западном наnравлении в рельефе Бель-Агачекой равни
ны заметно увеличивается общее ноличестно форм бугристого и грядово
го рельефа. В виде отдельных массивов в дельтовых зонах древних 
ложбин стока встречаются ячеистые и бугристые пески, а такжэ дюн
ные цепи. 

По степени горизонтального расчленения рельефа Бель-Аrачская 
равнина однотипна с :Кулундинской стеnью, и на соответствующей :карте 
эти территории за:картированы в одной легенде. По степени глубины рас
членения рельефа они различны. Большими по:казателями характеризу
ется всхолмленная поверхность Бель-Агачс:кой равнины. На отдельных 
участках вертикальная расчлененность рельефа нолеблется в пределах 
20-30 м. Унлоны поверхности всегда меньше 1° ,  за иснлючением участ
нов развития нрупных форм дюнного рельефа. 

Кулундинская равнина. Из всех геоморфологичесних районов юга 
Западно-Сибирсной равнины :Кулундинсная стеnь занимает особое место. 
Все ее наиболее харантерные черты рельефа отражают основные законо
мерности формирования значительной толщи аллювиальных nесqаных 
образований на протяжении позднего плиоцепа и четвертичного периода 
путем неодно:кратной смены эрозионных: и аннумуллтинных ци:клов. 
В районах :Кулундинской равнины повсеместно распространен 50-
60-метровый горизонт разнозернистых песнов, залегающих на глинистых 
отложениях неогена. По устройству nоверхности в ее пределах должна 
быть выделена центральная часть и своеобразная периферичесная зона. 
В центральной части :Кулундинсной степи тироно распространены плос
ние пониженил с нрупны:м:и остаточными озерами. На большом их про
тяжении абсолютные отметни Rолеблются в пределах 102- 115 м. Урез 
воды в наиболее углубленной Rотловине оз. Бол. Ярового находится на 
отметне 79 м. Мансимальная ширина значительных озер достигает 
20-25 нм. Все они имеют хорошо выражепный современный эрозион
ный уступ вьюотой 2-4 м и менее от-четливые озерные террасы, отра
жающие главнейшие этапы развития оз·ер.  В периферичесной зоне Ry-
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лундинекой степи развиты ш1uские и волнистые равнины. В строении 
рельефа их более попижеиных учаетков отмечается преобладание ШIОС
:ких равнин. Слабоволнистые поверхности здесь развиты спорадически. 
К территории последних приурочены незначительные озера и разбросан
ные фрагменты древних ложбин стока, которые не всегда хорошо выра
жены в рельефе. 

Горизонтальное расчленение рельефа КулундинСiюu степи не пре
вышает 0 , 1  км/км2 и лишь в ее восточной части возрастает до 0,8 км/км2• 
Величина вертикального расчленения в основном нолеблется в пределах 
5- 10 м, за исключением районов развития крупнейших остаточных озер. 
Уклоны земной поверхности измеряются минутами и только в районах 
восточного побережья оз. Кучук достигают 1 о .  

Карасукекая равнина обнимает бассейн нижнего течения l{арасука 
и Бурлы, область их бессточных озер и систему древних ложбин стока, 
которые прослеживаются в юга-западном направлении до долины Ирты
ша. Рельеф Карасукекой равнины осложнен современными бессточными 
озерами, древними ложбинами стока и частично мелними формами бугри
стого ландшафта. Иснлючение представляет лишь один очень малень
кий участоi\ развития микрогривного рельефа в долине Бурльr. По наше
му :мнению, основу рельефа Карасунекой равнины в крупном плане оп
ределяют не морфологичесние особенности, а единая система современ
ных речных долин и древних ложбин стоi<а, которая прослеживается по 
всему Обь-Иртышскому междуречью. В прошлом она служила транзи
том неоднонратного сброса енисейсних и обених вод в районы Южного 
Прииртышья и Северного :Казахстана. Карасунсная система древнего 
транзита разделяет две соседние самые большие бессточные области юж
ной части Западной Сибири. К югу от Карасуненой равнины расположе
на Кулундинсная степь с обширным Кучун-Кулундинсним понижением, 
а н северу - система бессточных озер Барабы. Следует отметить, что 
в уназанных районах тоже существуют древние ложбины стона со сбро
сом воды в Иртыш, но по своему масштабу и периодичности они 
не 11огут сравниваться с аналогичными формами рельефа Карасунекой 
равнины. 

МорфологичесJше поназатели по центральной зоне Карасут\сной рав
нины не ииеют высоних значений. Тан глубина расчленения рельефа 
не превышает 1 0-20 и ,  густота расчленения нолебл·ется от 0 , 1  до 
0,2 нм/I\м2, а унлоны земной поверхности всегда ниже 1 о .  

Барабинекал гривно-озерная равнина занимает чашеобразное прича
новсное понижение и бассейн среднего течения Оми. От Карасунско� 
равнины она отделена довольно хорошо выраженным уступом, в преде
лах нотарога абсолютные отметни рельефа снижаются от 125 до 1 15 м .  
В общем он  имеет северо-западную ориентировну и отчетливо прослежи
вается от с. Довольное до г. Барабивсна и далее до южной границы Кыш
товсi\ого района. Абсолютные высоты Барабиненой равнины колеблются 
в пределах 90- 1 10 м. Хараi\терной чертой ее является почти повсе
местное распространение гривнога рельефа всех модифинаций. Кро
ме гривнаго рельефа к наиболее харантерным эЛементам природного ланд
шафта Барабинсi\ОЙ равнины следует отнести танже и многочисленные 
озера. Среди них выделяются своей величиной озера Чаны ( 1960 км2 ) , 
Сартлан (360 нм2 ) ,  Тандово (88 Ю\12 ) .  Основную массу составляют мешше 
озера площадью менее 1 ю12• 

Морфологичесi\ая харантеристиi\а рельефа Барабинекой равнины оп
ределяется следующими величинами, глубина расчленения в основном не 
превышает 20 м, густота повсеместно менее 0 , 1  км/нм2, уi\лоны земной 
поверхности на большей части территории изиеряются десяткамИ минут. 
В пределах долины Оми и в районах развития крупногривных форм мор
фометричесние поi\азатели имеют более повышенные . цифровые пока
затели. 
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1\аргатСI\ая увалисто-ложбинная слабо дренированпая равнина зани
мает значительную часть бассейна верхнего течения р. Каргат и р. Чу
лым. Основу ее рельефа составляют древние ложбины CTOI{a шириной 
10-30 км. К ним, как правило, приурочены и долины современных рек. 
Древние водоразделы между ними представляют собой широкие 
( 30-50 км) чрезвычайно плоские увалы. Долины современных рек и их 

увалаобразные междуречья ориентированы с северо-востока на  юго-запад 
и сильно заболочены. Очень редко на западе КаргатСI{ОЙ равнины встре
чаются одиночные весьма своеобразные гривы удлиненной формы, CI{opee 
напоминающие узкие увалаобразные возвышения, поэтому многие ис
следователи ошибочно относят ее районы к территории классического раз
вития грив Барабинекой степи. Микрорельеф междуречий Каргатской 
равнины представлен многочисленными западинами разлцчной величи
ны и формы. Озеровидные расширения современных долИн и ложбин 
древнего стока заня-ты заболоченными займищами. 

На большей части Каргатской равнины абсолютные высоты колеб
лются от 120 до 150 м с постепенным увеличением их по направлению 

с запада н а  восток. Глубина местных базисов ( до 5 м) характеризует 
вертикальную расчлененность ее рельефа. Только 15 % площади Каргат
екой равнины имеет более значительный врез речных долин 5-10 ( 10 % ) ,  
10- 15 ( 5 % ) м.  "Уклоны земной поверхности не превыmают 1 о .  Основ
ным объектом мелиорации на ее территории должны явиться заболочен
ные займища. Об этом убедительно свидетельствует опыт первых мелио
ративных рэ,бот, проведеиных в начале ХХ в. под руi,оводством И. И . Жи
линсRого. 

Пресновская равнина расположена в центральных районах Тобол
Ишимского междУречья и характеризуется наиболее полной геоморфоло
гической выраженностью всех типичных форм гривнога рельефа. I\у
лисообразное расположение грив здесь подчеркнуто очень ярко. По своей 
предельной отчетливости общая морфология грив Пресновской равнины 
весьма близка к по;:�;обным формам рельефа центральной части Барабин
екой степи. В ее пре;:�;елах абсолютные отметни колеблются от 140 до 
160 м. Из всех морфаметрических показателей следует отметить лишь 
удивительно однородную вертикальную расчлененность рельефа. Мак
симальная расчлененность не менее 20 м, а минимальная - не выше 
10 м. Горизонтальное расчленение и уклоны очень незначительны, за ис
ключением тех ложбин стОI{а, к территории которых приурочены совре
менные притоки Тобола и Вагая. 

Колосовекая равнина охватывает почти весь бассейн р. Оши и лево
бережную часть Саргатского Прииртышья. В целом это типичная озерно
гриввал область. В ее пределах абсолютные отметки постепенно снижа
ются от 120 м на юга-западе до 100 м на севера-востоке. Морфологиче
ские ПОI{азатели Колосовекой равнины так же, как п ее гриввые формы 
рельефа, совершенно о;:�;нотипны с выше приведеиной хараi{Теристикой 
Пресновской равнины и Барабы. Самое существенное отличие рельефа 
1\олосовской равнины по сравнению с другими гривными равнинами За
падной Сибири в том, что в ее северо-восточной части наблюдается более 
широкое развитие одиночных и разрозненных грив. Районы их развития 
существенно отличаются от типичных форм гривнаго ландшафта. 

Эбаргульская аллювиальная равнина сформировалась на последнем 
этапе развития палеорек Западно-Сибирской равнины, после которого 
зародилась и развивалась современная гидрографическая сеть. Эбаргуль
ская равнина вместе с террасовыми равнинами современных долин со
ставляет основу геологического и геоморфологического .строения централь
ной зоны бассейна среднего течения Оби и бассейна нижнего течения 
Иртыша. Лишь только в пределах Обь-Иртышского водораздела (бассейн 
Васюгана) сохранила,сь относительно значительная область пластовых 
равнин, основу геоJюгичеСI{ОГО строения которой составляют Iюнтинен·-
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талJ:>ные третичные отложения. Основны:.\ш элемептами ЭбаргуJIЬСI\ОЙ рав
нины являютел междуречные пространства и террасированные долины 
современной гидрографичвской сети. Наряду с этими главнейшюш мор
фологическими элементами имеются и промежуточные формы в виде 
склонов от междуречных пространств к речным долинам, которые вслед
ствие своеобразных физико-географических условий среди' общего релье
фа местности выражены ввсьма отчетливо. 

Современные речные долины п ложбины сто11:а занимают весьма зна
читЕ)льную территорию южной половины Западно-Спбирсной равнины. 
Их .речные террасы повсеместно (за истшючением районов развития вто
,Рич:ных ЭрОЗИОННЫХ И аннумуЛЯТИВНЫХ процесСОВ) имеют двухълруС,!JОе 
строение с отчетливо выраженным горизонтом русловых осадiюв в ниж
ней части разреза. Подобны они и в геоморфологичестюм строении. Наи
более широi\О развиты и изучены две падпойменные террасы и пойма. 
Высота 11 террасы в среднем варьирует в пределах 18-22 м.  Ее цопали 
довольно часто выступают над ме1l\енным уровнем на высоте 1 - 1,5 м. 
Цоноль более низкой 10-, 12-метровой террасы залегает ниже уреза воды 
совр·еменнЬтх реп. Аналогичная нартива в положении цонолл наблюдае'IIСЯ 
и в строении поймы. Более высокие надпойменные террасы в рельефе 
выражены очень слабо и еще недостаточно изучены. 

; В связи с мелиорацией пойменных земель необходимо сказать о том, 
что ·поii11-rенная терраса всюду представлена в форме двух модифю�:аций. 
Они существенно отличны друг от друга . Древняя 5-, 6-метровая пойма 
сложена в основном глинистыми и суглинистыми образованиями с харан
тернымп горизонтами погребеиных почв и линзавидными прослоями тор
фяниRов. В строении 3-, 4-метровой молодой поймы явно преобладают 
супеси и песни. 

Предг�рные равнины 

При:салаирскал равнина расположена в правобережпой зоне бассей
на верхнеj;� Оби. Абсолютные высоты водоразделов здесь нолеблютсл от 
300 до 400 м .  Нарастание общей энергии волнисто-увалистого рельефа идет 
от Оби н Салаиреному нряжу. В этом направлении заметно возрастают 
унлоны земной поверхности, частота и глубина расчленепил современного 
рельефа. Повсеместно глубина вреза речных долин достигает 50- 100 м,  
а в районах, прилегающих н Салаиреному нряжу, она увеличивается до 
100- 140 м. Густота расчленения здесь маl\симальна по сравнению со все
ми . другими геоморфологическими районами южных равнин Западной 
Сибири. На большей части Присалаирсной равнины она изменяется от 
0 ,8 до 1 ,2  нм/нм2• Средние уклоны земной поверхности варЬируют от 1 до 
3" и лпшь n восточных районах достигают 5-9".  К числу главнейших 
геоморфологичесних особенностей рельефа Присалаирст-:ой равнины сле
дует отнести сложную систему развития овражно-бал:очной сети. Харан
тер ее строепил во многом определяет пути освоения сельснахозяйствен
ных угодий многих районов правобережной зоны верхпей Обп. 

Прпобс1юе плато. Предгорные районы Приобья I{у.лундинскоii стс11п 
и Барабы много лет описываются под названием Приобст�:ое плато. l{ его 
территории относят систему увалLных возвышенностей, расчлененных 
ложбинами стона шириной 10- 14 им и глубиной 50-100 м .  Ложбины 
располагаются почти параллельна друг другу и вытянуты с северо-восто
на на юга-запад. В том же направлении постепенно сuижаются и абсо
лютные отметин плато с 220 до 180 м. 

В пределах наиболее возвышенных участт<ов Прпобсi<ого плато тиро
но распространены слабоволнистые остаидевые формы рельефа, ОI\ружен
ные террасированными силодами ложбин древнего стоi.;а. Останды почти 
повсеместно расчленены сетью глубоiшх оврагов и балон. На границе 
Приобенога плато с районами Кулунды и Барабы ПО'IТИ всегда фю\сиру-
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ется уступ.  Наиболее чет:ко он выражен в южных районах, хуже - в се
верных. Н а  поверхности плато имеются пониженил суффозионного про
исхождения. 

В зоне развития предгорных равнин Западной Сибири морфологиче
сная харантеристила рельефа имеет повышенные цифровые значения. 
Глубина расчленения рельефа на границе перехода Приобенога плато в 
районы Rулунды и Барабы нолеблетсл от 20 до 50 м, а на остальной 
территории достигает 100 м. На большей части Приобенога плато густота 
расчJiенения рельефа варьирует от 0,4 до 0,6 нм/нм2• Средние углы нанло
на возрастают вблизи ложбин древнего стона и долины Оби и обычно ко
леблются от 0,5 до 5°. В пределах водораздельных увалов они ниже 1° .  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
МЕЛИОРАТИВНОГО ОСВОЕ Н ИЯ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОИ РАВНИНЫ 

При описании природных условий и рельефа пластовых, аллювиаль
ных и предгорных равнин Западной Сибири мы обращали особое внима
ние на рассмотрение многих вопросов их рациональной мелиорации. В на
стоящей главе освещаютел научные предпосылни н решению важнейших 
проблем, прантичес:кал реализация ноторых будет содействовать успешно
му выполнению продовольстненной программы. 

Обводнение южных равнпн Западной Сибири 

Первые фраГlненты древней гидрографичесной сети в виде ложбин 
стона на территории Западно-Сибирс:кой равнины описаны очень давно. 
Об их широном развитии в районах Приобенога плато свидетельствует 
лрно выраженная система ленточных боров. Главнеi'1шие морфологиче
сние очертания ложбин стона нам хорошо известны в пределах Иртыш
Ишимст>ого междуречья благодаря присутствию древней долины Rамыш
ловни. Не менее выразительные ложбины стона в последние годы уста
новлены та:кже и в районах Ишим-Тобольсrюго водораздела. Здесь по 
системе релинтовых озер, а в ряде случаев и по морфологпчесним дан
ным самих долин можно проследить ныне сильно унороченные притоr\И 
Тобола и Иртыша ( Вагай, Суерь, Емец, Rизян и др . ) . Приведеиные дан
ные не оставляли сомнений в том, что формирование ложбпн древнего 
стона проходило на весьма значительной территории южных равнин За
падной Сибири, но многие годы у нас не было никюшх данных об их 
плановом расположении. 

Для решения поставленной задачи мы обратились :к анализу мате
риалов носмичесной информации. Полученные данные не тольно убеди
тельно подтвердили широтюе развитие древних ложбин стона на всей 
территории южных равнин Западной Сибири, но и наглядно поr\азали, 
что харантер их пространствеиного расположения в определенной степе
ни зависит нан от истории естественно-историчес:кого развития региона, 
так и от господствующей ориентировюr осяовных уrшонов его земной 
поверхности. В общей форме их система подчинена таl{же и rюнфигура
ции древних струнтур южного обрамления Западно-Сибирсной равни
ны, за ис1шючением Тургайсного пролива. По новейшим нартографиче
сюrм материалам, ложбины древнего стона ниногда не сбрасывали свои 
воды в Среднюю Азию, а, подчиняясь орографичнсiюму плану Северного 
Казахстана, веерообразно рас:крывались в северном направлении в об
ласти маr\симального прогиба Ханты-Мансийсной впадины, приуроче.н
ной :к пониженной территории бассейна нижнего Иртыша и часТИtfНО 
н западным районам Сургутсного Приобья (см. рис. 5 ) . 
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Приведеиная схема впервые отражает оригинальную реставрацию 
планового расположения древних ложбин стока и раСI{рывают также 
большие возможности в организации плановых работ по дальнейшему 
изучению истории их развития и прюпичесi<ого использования 
в мелиорации. 

Современный рельеф южных равнин Западной Сибири обусловлен 
;эрозионпо-аккумулятивной деятельностью весьма мощных палеорек и 
совреАrенных речных артерий в nроцессе их длительного унаследован
ного развития. В nозднечетвертичное время (продолжитеJiьность 130 
тыс. Jieт ) ,  а в ряде случаев и в более раннее время долины Енисея, Оби, 
Иртыша, Ишима и Тобола были неоднократно связаны между собой 
ложбинами временного стока. Весьма развитая сеть древних ложбин и 
доJiин стока отчетливо прослеживается в пределах всех южных облаете�[ 
ТобоJr-Ишимского, Ишим-Иртышского, Обь-Иртышского и Обь-Енисей
ского водоразделов. Более мощные из них наблюдаютел в районах при
енисейс.кой части Западпо-Сибирской равнины. По мере nродвижения с 
востока па запад общее количество древних ложбин и долин  стока по
стеnеппо парастает за счет nоявления менее значительных долипообраз
пых понижепий. На территории Обь-Иртышского междуречья и Ишим
сной степи одновременно с хорошо оформлепньi11-rи древними долинами 
длительного развития повсеместно встречаются также и ложбины стока 
периодической . 

активпоети. В районах Барабы, НулундЬI и Ишимской 
степи отмечаются значительные озеровидные расширения древних долин 
и ложбин стоi<а . Н их территории во многих случаях nриурочены совре
менные проточные и бессточные озера. 

При реставрации древней гидрографи<Iестюй сети мы специально 
вышли за границу развития южных равнин Западной Сибири с целью 
харюперистики ее планового расположения в пределах Обь-Енисейсного 
междуречья, ТЮ{ нан ее наличие здесь установлено очень давно. В свое 
время долины древних ложбин стоr<а Нас-Нетсiюго водораздела были 
использованы при сооружении первого в Сибири судоходного I<анала 
для перевозни грузов из бассейна Оби в бассейн Енисел и обратно. Про
ведеиная реставрация поназала, что в бассейпах Наса и Нети развита 
не одна, а две очень мощные палеодолины, I{ ноторы11I приурочена слож
ная серия более мелких второстепенных ложбин .  Часть их доходит не 
тольно до Оби, но и прослеживается в районы Неть-Чульшсного и Обь
Томсiщго междуречий. Система древних долин стона бассейнов Нети и 
Наса своей грандиозностью и масштабностью флювиальных (речных) 
процессов свидетельствует о том, что реЗI>ое сужение долины · Енисея в 
зоне донембрийсних и палеозойе-них отложений Енисейсного нряжа обу
словили возникновение большого естественного водохранилища в эпохи 
обводпения с переливам водных масс Енисея не толы{о в долину Оби, 
но и в степные районы южных равнин Западной Сибири. Подобная нар
тина в эпохи пеоднОI<ратного обводнения наблюдалась и в бассейне верх
него течения Оби вследствие двух пережимов ее долины в области раз
вития палеозойе-них образований у Намия-на-Оби и у Новосибирсна. Н 
сожалению, реставрированные долины и ложбины древнего стона на 
территории южных равнин Западной Сибири еще недостаточно изучены, 
и мы не можем сейчас оnисать все этапы их историчесного формирова
ния. Нам сейчас совершенно ясно, что - на протяжении последиего чет
вертичного периода в истории развития нашей планеты ( 1,5-2 млн лет ) 
они неоднократно возпияали и отмирали в разное время, но значитель
ная часть древних ложбин, ноторые мы наблюдаем на территории юж
ных равнин Западпой Сибири, развивалась, формировалась и подновля
лась в позднем плейстоцене и голоцене. Неноторые из них фующиопи
ровали и в историчесное время. 

Наличие ложбин и долин древнего стока па территории Западной 
Сибири следует отпестп к числу парадонсальных природных явлений. 
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В строении рельефа равнинных регионов нигде не отмечена тесная взаи
мосвязь крупнейших водных артерий с их своеобразной водораздельной 
си:сте:\IОЙ былых речных долин. Эта феноменальная географи:чесr{ая ано
малия - следствие не только структурных особенностей Западпой Сиби
ри, по и периодической смены климатических условий, rщторые всегда 
приводили к повышенпой обводиениости магистральных рек Западной 
Сибири. 

Реконструкция главнейших этапов развития палеореи, современных 
долин и древних ложбин стоr{а открывает большие возмошности практи
чесиой реализации ваашейшей проблемы перераспределеюrя водных ре
сурсов ЗаПадной Сибири с целью обводнения ее южных сельслохозяiiст:. 
J3енных районов. Реставрация палеоландшафтов последних этапов раз
вития современной гидрографичеслой сети и ее озеровидных расширений 
должна быть малсимальна использована в :качестве естественных Jшна
лов для межобластной переброски. При этом ложа будущих наналов в 
значительной степени подготовлены самой природой, и весьма нежела
тельные изменения гидрологичесиих, гидрогеологичесr\их и инженерных 
условий, возникающие обычно после сооружений иаиалов, будут сведены 
к минимуму. Древние и современные долины, ложбин.Ьr стока и озеро
видные расширения имеют весьма благоприятное географичесr<ое распо
Jrожение для обводнения засушливых районов Западной Сибири. Их ра
циональное использование обеспечит значительную эrщномию государст
венных ассигнований не только на обводнение южных равнин Западной 
Сибири, но и на осушение заболоченных территорий, тю< r:.ю< ложбины 
древнего сто!'а могут быть использованы и в качестве рациональных 
осушительных систем. 

Выелазаиные положения позволяют обосновать вполне коннретную 
научную нонцепцию, rшторая должна быть положена в основу решения 
проблемы обводнешrя Западно-Сибирсиой равнины. В ее основе лежит 
:ид�я объединения палеорек, совремеиных речных ДОJ!ИП и ложбпн стоиа 
в единую наиболее рациональную систему водных артерий. Поэтому все 
существующие проекты обводпения и осушения сельсиохСiзяйственной 
зоны Западной: Сибири должны быть тщательно проанализированы с по
зпциii обоснованной научной ноицепции. 

Таrшм образом, для разработ,юr наиболее эффективной программы 
мелиоративного освоения сельснахозяйственной зоны Западно-Сибирской 
равнины совершенно необходима подробная информация об истории фор
мирования ее природных ландшафтов и современного рельефа. Любая 
мелиоративная система долаша вписываться в .естественный палеогеогра
фичесний процесс. Толы<о при этом условии можно обеспечить наиболее 
рациональное использование естественных ресурсов Западно-Сибирсной 
равнины и иметь гарантии от вежелательных пзм:енепий ее природных 
условпй. 

Осушение БарабинСIЮЙ степи 

В истории изучения Бара.бинсrшй степи в мелиорапшпом отпоше
нии �rогут быть выделены три главнейших этапа. Первые наиболее лаж
ные п ответственные работы проходили под руиоводствои И. И .  /1\плин
ского. Он по праву принадл.ежит I< славной плеяде русснпх ученых, 
труды которых явились основой развития новых весьма прогрессивпых 
направлений в области познания почвенного понрова п научного обосно
вания исходных положений мелиоративной прантиии. За предельно 
норотний cpor< без надлежащей топографичесrшй основы И. И. Жишrн
ский провел оригинальные реиогносцировочные работы очень слабо изу
ченно:Ir территории, выполнил необхьдимый цrшл экспериментальных 
работ, составил проент широиой мелиорации и построил весьма знача
тельную мелиоративную систему, иоторая в теч;еuие многих лет обеспе-
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чинала высоi<ую эффеRтивность использования земельных ресурсов ра
нее заболоченных районов Барабинекой степи. 

С 1895 по 1904 г.  эксrrедпция И. И., Жилинекого проложпла 3172 к�r 
осушительных ианалов и ввела в сельскохозяйственный оборот до мил
лиона гектаров пашни, сеноносов и пастбищ, израсходовав на проведе
ние мелиоративных работ 1 067 042 р. При проекти:ровании гидротехнп
ческих сооружений он исходил из обоснованных научных положений' о 
том, что существующая гидрографическая сеть Барабиненой степи не в 
состоянии отвести избыток поверхностных вод, и его осушительные на
палы, по сути: дела, представляли собой исr{усственные водотоrш, ноторые 
резко усилили дренирующую способность современных речных артерий. 
:К большому сожалению, за м ногие годы беанадзорного существования ме
лиоративная система И. И. ' Л-\илинсного вышла из строя и вновь стали 
развиваться процессы щтощадного заболачивания. 

Итоги работы · И.  И. Л-\илинсного убедительно свидетельствуют о ве
лююм научном подвиге основоположнИJ{а русской мелиорации и героиче
ском труде русских нрестьян, сумевших в невероятно трудных условиях 
без всяной механизации успешно завершить первые гидротехничесние 
работы в Западной Сибири и поназать неnревзойденные темпы широноrо 
освоения ее земельных ресурсов. Достаточно сназать, что после прове
дения уr{азанных мелиоративных работ производство масла в Барабин
еной степи увеличилось в 7 раз. В порядке горьной, но справедливой 
нритики следует СJ{азать, что за все прошедцше с тех пор годы многие 
наши научные, проентные и строительные организации прю{тически не 
только отстали в проентировании и возведении новых гидротехнических 
сооружений, но и не смогли своевременно поддержать мелиоративную 
систему И. И. Жилинекого в рабочем состоянии. Научные и прантиче
ские результаты мелиоративных работ первого этапа нашли отражение в 
фундаментальной монографии И.  И. Жиливеного [1907], выводы наторой 
сохранили свое значение до наших дней. 

Второй этап постановки специальных исследований по проблеме ме
лиорации Барабинстюй степи охватывает период 1944- 1948 гг. Праюr
тельство поручило провести тематические работы по обоснованию мели
оративных мероприятий по дальнейшему улучшению земельных угодий 
за счет осушения болот и заболоченных земель. С этой целью была 
организована Барабинекал экспедиция, J{ работе нотарой были привле
чены институты Академии наук СССР и Министерства сельсного хозяii
ства СССР. За нороткий cpo-k выполнен большой объем специальпых 
исследований, в результате которых было дано обоснованное заключе
ние о восстановлении мелиоративной системы И. И. Жилинекого 
[Пападиади, 1 953]. 

За время третьего периода (с 197 1 по 1977 г. ) новосибирские ин
ституты Запсибгипроводхоз и Запсибгипрозем составили техюшо-экопо
J\Пrчесюr:й донлад по мелиоративным мероприятиям и освоению земель с 
использованиеы местного стона в Новосибирской области и вьшолниди 
большие работы по районированию для проведения рациональных ме
роприятий по борьбе с водной и ветровой: эрозией почв. В ·проведеююй 
работе специалпсты Запсибгипроводхоза подробно рассмотрели перво
очередные пробле11iы мелиоративного освоения Новосибирспой: области 
с основным упором па районы БарабпнсJ\ОЙ степи и :Кулунды, а Таi{Же 
на проблему обводнения оз. Чаны за счет Оби и организации вдоль трас
с'ы переброски оросительных систем па площади 200-250 тыс. га. Сле
дует особо подчерннуть, что Запсибгппроводхоз к числу важнейших ме
лиоративных мероприятий отнес восстановление сети: осушительных ка
налов И. И. /I-\илинского, что в свое время усиленно предлагали и со
трудниriи Барабинсiюй экспедиции. 

В настоящее время основное внимание в Новосибирскоii области 
уделено проектированию и строител ьству частных объектов в границах 
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того им иного �;uвхоза или колхоза и в значительно меньшей степени 
выполнению главнейшей работы по срочной реставрации мелиоративной 
системы И. И. Жилинсiюго, о восстановлении которой были приняты со
ответствующие решения. Научные предпосылки и прю>тические решення 
И. И. JКилинсного не  талыш сохранили свое значение до наших дней, но 
и приобрели новые положительные начества в свете последних данных 
об истории формирования природных условий Новосибирсной 
области. 

Процессы заболачивания Западно-Сибирсной равнины на террито
р i !и  Новосибирсной обдасти достигли своего апогея. По сравнению со 
всеми соседними обJiастями граница интенсивного развития боJiотных 
массивов в Барабинсi{Оlr степи уже продвинулась на юг на 100- 1 50 км. 
П роведеиные иссJiедования поназали, что 8 тыс. лет назад болота на  
территории Западпо-Сибирс.Iюй равнины занимашr 1 1  тыс.. Ю\1:2 (ме
нее 0,4 % ) ,  а в настоящее время их площадь составляет примерно 
800 тыс. нм2 (более 26 % ) .  В наши дни мощность торфяшшов << транс
грессивногО>> пояса современных болот Обь-Иртышсного междуречья 
ежегодно увеличивается на 0,5 см и вонруг него ежегодно заболачивает
ся оноло 5000 га. НаибоJiее антивно эти процессы протенают на террито
рпи северных районов Новосибирсной области. По самым снромным под
счетам за последние 50 лет они вывели из сельсiюхозяйственного оборо
та 1 75 000 га. Приведеиные цифры ха рантеризуют прогрессирующее 
заболачивание значительной территории Новосибирсноii: области и сви
детельствуют об острой необходимости возведения на ее территории осу
ш ительных систем. По последним данным, в торфяниках Западно-Сиб:ир
С JЮЙ равнины нанопились боJiьшие запасы болотных вод, которые оце
шшаются сейчас не менее чем в 1270 км3 [Тимашов, 1979]. 

Основная парадоксальпость природных условиfr Н овосибирской об
Jiасти состоит в том, что на ее территории рядом сосуществуют две 
резко различные естественно-исторические формации. С одной стороны,  
это беспредельно большие болотные массивы Обь-Иртышсr>ого между
речья, которые, по сути дела, представляют собой гигантсrпiЙ водоем, 
rшещающий в себя значительную часть годового стона Оби ( 200 I\M3 ) ,  
а с другой - Чаны-Абышт\ан-Сумы-Чебюшинскую систему высохших и 
высыхающих озер . 12  тыс. Jieт тому назад на месте болотных и озерных 
систем была единая природная формация лесостепных и степных рав
шш, расчлененных густой сетью речных долин и древних ложбин стона .  
Весьма развитая гидрографическая сеть обеспечивала хороший дренаж 
Обь-Иртышсного междуречья, регулярное пополнение озерных котловин 
н их постоянную проточность со сбросом вод в р. Иртыш. ВпосJiедствии 
в свя3и с изменением юrиматической обстановюr в пределах Обь-И ртыш
СI-\ого междуречья стали развиваться процессы площадного заболачива
ная .  По мере их антивизации проходило отмирание и преждевременное 
старение не тольно древних Jiожбин стона , но и современных речных 
артерий. Их основная площадь питания стала интенсивно зарастать и 
заторфовываться, поэтому сток многих per{ постепенно сонращался и 
п рекращаJiся. По мере увели<rения мощности торфяного покрова русда 
современных ре}{ и древних Jrожбин стоr{а оi>азаJiись оторванными от ми
нерального грунта и стади погружатьсл в болотные массивы. В процессе 
дальнейшего площ адного развития торфянюшв и увеличения их мощно
сти произошло нивелирование водоразделов. Дальнейшее объединение бо
.потных массивов привело I\ формированию очень сложных болотных си
стем и их стремительному продвижению в южном направдепип. В них, 
благодаря недостаточному оттоку вод в весеннее половодье, стали разви
ваться эрозионные процессы, которые привеJrи в Iшнечном счете к за
рождению и развитию на поверхности торфяного покрова новой речной 
сети вторичного происхождения. При этом направление ее стона · в ряде 
случаев прпобрело иную ориентировку и привело I> существенному из-
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:менению общего плана вторичной сети по сравнению с конфигурацией 
первичных водпых артерий. 

Из :краткого анализа палеогео rрафичесi�оii обстаноюш последнего 
этапа развития природных условий Новосибирской области можно сде
лать вывод о том, что в научном обосновании мелиоративных работ по 
осушению ее заболоченных районов должны лежать идея реставрации 
древних Jiожбин стока, омоложение современной ре'fНОЙ сети и разум
ное использование вторичных речных систем всей заболоченной террито
рии Обь-Иртышсиого междуречья. Регулировка поверхностного стоi<а 
приведет к реююму увеличению дренирующей способности речных до
лин и древних ложбин стока Барабинекой степи. Практический опыт 
прошлых лет наглядно показал, что даже простеiiшие мелпоратинные 
работы по спрямлению излучин, уменьшению многоруi�авности п расчи
стка русел от древесины и нарчей в у словиях Западно-Сибирсной рав
нины даже при минимальн�тх уклонах приводит к увеличению водности 
таежных рек в 2-3 раза .  В пределах Барабинекой степи ВОJJ:ные арте
рии Чанавекого бассейна и притоки верхнего бассейна Оми имеют по 
сравнению с таежными реками Нарымс1юго кран довольно значительные 
уклоны. Так, например, перепад р. Чулым на расстоянии 250 км (по 
прямой) достигает 50-55 м. При подобных уилонах после nроведения 
:мелиоративны.-.;: работ мы вправе ожидать весьма значительное увеличе
ние проnусююй способности омоложенных речных систем. 

Нореиную реконструiщию речной сети БарабИI-IСI\ОЙ степи необхо
димо проводить не только в отношении тех рек, которые впадают в 
оз. Чаны, но и всего верхнего бассейна Омп. При проработl{е предлагае
мой программы осушения Барабинсi<оi i  степи на всех этапах следует 
широио использовать материалы космичесно:й пнформации. Особенно эф
фентивноii она может оназатьсн при реставрации пространствеиного рас
положения древних ложбин стоi\а. Изучение речной сети вторичного 
происхождения в пределах Обь-Иртышенога междуречья следует про
водить по данным аэрофотосъемки, при более детальном восстановлении 
истории развития совремеиных речных артерий необходимо будет про
вести и специальные геолого-геоморфологичесl{ие исследования. 

Мелиоративная оценка рельефа Барабинсiюй степи во многом под
тверждает и расширяет научные предпосылки И. И. Жилинского, Iюто
рые он заложил в обоснование первого проеi,та осушения сельс-кохозяй
ственных районов Новосибирсн:ой области. Новейшие палеогеографиче
сние материалы позволяют рекомендовать оригинальный подход к решению 
расемотрепной проблемы и высназать твердую уверенность в том, что 
восстановление и усовершенствование :меюrоративной системы И. И. Жи
линсного во многом обеспечит снарейшее выполнение продовольствеиной 
программы. 

Выделевне зоны с1шонового зе:мледелпя 

По вопросам размещения и специализации земледелия и животно
водства в районах южных равнин Западной Сибири опубликовано до
вольно много работ. При проведении районирования все авторы базиро
вались только на оценне IШиматичесних условий и не принимали во 
внимание другие природные поiшзатели, наторьте не в меньшей степени 
определяют пути рационального освоения земельных ресурсов. Вся тер
ритория южных равнин Западной Сибири от..несена сейчас к единой об
ласти степного земледелия. 

Рельеф области степного земледелия Западной Сибири, по пред
ставлениям многих специалистов сельсного хозяйства, характеризуется 
удивительным однообразием. Только этим можно объяснить то положе
ние, что сильно пониженвые предельно равнинные районы Ишимсной: 
степи и резко расчлененные и значительно приподнятые районы пред-
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горны,· ра вrшн и Приобенога плато отнесены I> единоii зоне, для нато
рой, Kai{ это ни странно, существуют одни нормы на все виды сель
скохозяйственных работ и на расход горючих материалов. 

Мы считаем необходимым высказать свои соображения о разделении 
степной зоны Западной Сибири на две самостоятельные области, исходя 
из различия в строении их рельефа. К первой области следует отнести 
весьма равнинные районы ИшимсiИЙ степи, Барабы и Кулунды, а IИ 
второй - значительно приподнятые и сильно расчлененные районы пред
горных равнин Алтае-Саянской складчатой области и ПриобсJ<ого плато. 
В пределах второй области должна быть выделена значИтельная тер
ритория с особо сложным рельефом и отнесена к самостоятельной зоне 
склонового земледелия. 

В пределах зоны склонового земледелия к числу важнейших меро
приятий по повышению плодородия почв следует отнести наиболее эф
фективные приемы борьбы с водной эрозией почв. Разрушительная дея
тельность воды, как известно, развивается в -двух направлениях. С одной 
стороны, опа производит плоскостной смыв почв, а с другой - линейный 
раз:мыв, в результате ноторого идет интенсивное развитие овражной 
сети. Морфология современного рельефа, особенности литологичесr,ого 
состава покровных образований, своеобразная климатическая обетаповна 
и интенсивное сельскохозяйственное использование почвенных ресурсов 
предгорных равнин и Приобского плато без всестороннего учета их при
родных условий предопределили благоприятные предпосылни для ю>
тивпого развития процессов смыва и размыва почв. 

Вся территория предгорных равнин Алтае-Саянской складчатой 
области характеризуется весьма повышенной расчлененностью рельефа. 
По всем основным морфаметрическим показателям она резно отлична 
от равнинных районов Н_улунды, Барабы и Ишимской степи. Одновре
менно с этим территория предгорных равнин имеет очень значительные 
уклоны - земной поверхности в пределах главнейших сельскохозяйственных 
угодий. Так, густота расчленения рельефа в районах предгорных равнин 
1 ,5-2,5 км/км2, в районах Ишимской степи, Барабы и Кулунды 
0,2-0,4 км/км�, а уклоны земной поверхности соответственно 3-9° 
и 0,5- 1° .  

В вегетационный период в районах предгорных равнин наблюдаются 
значительные дожди. Их интенсивность достигает 2,6 м:м:/мин, в отдель
ные годы - до 95 мм за одни сутки. Вместе с этим большие запасы воды 
в снеге (до 144 мм) , глубокое ирамерзание почв и их оттаивание после 
схода снежного покрова также обусловливают значительное увлажнение 
поверхпостного слоя. Природные явления усиленно р азвиваются еще и 
потому, что почвы предгорпы� равнин и Приобского плато расположены 
главныl\1 образом па лессавидных суглиннах, I<оторые обладают весьма 
низной инфильтрацией талых и ливневых вод. 

Приведеиная характеристiша природных условий предгорных рав
нин свидетельствует о том, что их территория остро нуждается в весьма 
срочном проведении большого комnлекса мероприятий по борьбе с вод
ной эрозией почв. Приходится сожалеть, что при составлении карт 
сельскохозяйственного районирования не были учтены в необходимой 
мере особелиости строения рельефа предгорных равнин и до настоящего 
времени значительная часть их районов необоснованно приравнена к 
предельно равнинной части степной зоны - Западной Сибири. Между тем 
вышеприведенные материалы убедительно свидетельствуют о том, что 
глубина и густота расчленения рельефа и уклоны земной поверхности 
юга-восточной части Западно-Сибирсной равнины не могут идти ни в 
каное сравнение с однотипными морфаметрическими поназателям:и Ишим
ской степи, Барабы и Кулунды. По этим данныlii, значительная часть 
предгорных равнин должна быть отнесена к области склоиового, а не 
степного земледелия, на территории которой необхоАимо осуществить 
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соответствующие агротехничесние и организациопно-хозлiiственные ме
роприятия по борьбе с водной эрозией. Поэтому в первую очередь следует 
пересмотреть главнейшие основы сельснохозлйс'(венного районирования 
южных равнин Западной Сибири и I<роме учета тепла, влаги и энономи
чесних соображений, принять во внимание все особенности в строении 
их рельефа. 

Для строго научного обоснования .всех мероприятий по борьбе с 
водной эрозией почв предгорных равнин следует срочно составить поч
венио-эрозионные нарты и при этом учесть все новейшие геоморфологи
ческие данные и последние · морфометричесние· материалы о рельефе. 
Основа почвенпо-эрозионного районирования южных равнин Западной 
Сибири должна базировать·сл на хорошей геоморфологичесной нарте и на 
трех исходных морфометричесних данных ( глубина и густота расчленения ' 

рельефа и нарта уклонов земной поверхности) . Опыт почвенпо-эрозион
ного районирования ряда областей нашей страны и результаты соответ
ствующих исследований ученых наглядно показали, что уRазанные мор
фометричесние и геоморфологичесRие материалы дают обоснованные не 
тольRо Rачественные, но и Rоличественные показатели для вылвлепил 
главнейших закономерностей развития и предупреждения всех явлений 
эрозии почв . 

На втором этапе планируемых исследований необходимо создать 
в пределах Rлючевых участRов предгорных равнин опытно-поRазательные 
совхозы и Rолхозы, чтобы на положительных результатах их сельсRохо
злйственной практики усовершенствовать и в недрить наиболее рациональ
ные агротехнические, аграмелиоративные и организационно-хозлйствен
ные меры защиты от водной эрозии весьма обширной юга-восточной 
части Западно-Сибирской равнины. 

На территории южных равнин Западной Сибири общая площадь 
районов СRлонового земледелил не менее 4 :млн га. Ежегодно с Rаждого 
из них весной стекает 400-700 м3 воды. При этом на оголенных склонах 
южной эRспози:ции указанньrй процесс обычно проходит в весьма норотюrй 
срок. При таних условиях трудно переоценить значение мелиоративных 
мероприятий в борьбе со стоr<ом талых вод. Проведеиные опыты поRа
зали:, что даже строительство относительно простых гидротехнических 
сооружений в системе овражных водосбросов с осуществлеписм самых 
несложных агротехниче<жих приемов обработни почв ( распапша поперен 
СRлона, принатна нольчатыми натRами и др. ) приводит н сонращению 
водной эрозии почв и повышению урожайности. Зарегулированные весен
ние воды могут быть аннумjлированы в ряде иенусетвенных водоемов 
и широно использованы в дальнейшем для орошения сельскохозяйствен
ных нультур. По данным Алтайсного научно-исследовательсного инсти
тута земледелил и селекции, с поливного гектара предгорных равпин 
можно ежегодно собирать до 50 ц пшеницы или 500-700 ц силосно i.f 
массы. Таним образом, природные уеловил предгорных IJавнин и морфо
логичесние особенности их рельефа дают возможность высказать 
и обосновать новую для Сибири систему ведения сельснохозяйственного 
производства путем одновременной организации весьма рентабельного 
зернового хозяйства в одних рунах. При условии снарейшей реализацин 
выдвинутых положений предгорные равнины Западной Сибпри в самое 
ближайшее время могут стать надежным поставщином зерна. 

Освоение нечерноземной зоны 
Западной Сибири 

На территории нечерноземной зоны европейсной части ш1шей стра
ны осуществляются 11rелиоративные работы большого масштаба . В зна
чительно меньшей степени они проводятся в однотипных природно-хо
зяйственных районах Западной Сибири. При общегосударственном 
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nланировании перnоочередных объектов мелиорацпи были учтены не  
только экономические соображения, но и факты недостаточной изучен
Iюсти: природных условий нечерноземной зоны Зауралья. В настоящее 
время по ее территории нет ни одной обобщающей работы, научные 
выводы которой могли бы быть положены в основу рационального про
ведения необходимых инженерных изысканий. При этом естественно
исторические условия развития нечерноземных зон Восточной Европы 
и Западной Сибири резко различны, так как первая формировалась в 
полосе лакровных четвертичных оледенений, а вторая - в удаленной 
внеледниковой области, и поэтому опыт мелиоративного строительства 
Белоруссии и центральной части Русской равнины не может быть ме
ханически испоJiьзован при освоении пахотных угодий нечерноземной 
зоны Западной Сибири. Если I< этому добавить еще и то, что в познании 
ее nриродных условий существуют весьма принципиальные разногласия, 
то тогда можно сдеJшть обоснованное ЗаJ{лЮчение о том, что проблема 
мелиоративного освоения нечерноземной зоны Западной Сибири должна 
сейчас привлечь к себе особое вниманпе. 

Нечерноземная зона Западной Сибири и европейсиоii части Совет
ского Союза занимает в умеренных широтах весьма большую территорию 
и на севере заходит за Полярный нруг. Однако основным объектом ме
Jtиоративных работ является относительно нешироi\ая полоса развития 
осиново-березовых п смешанных Jюсов, лежащая I< югу от обширной 
зоны развития темнохвойной тайги. Поверхность полосы смешанных ле
сов в европейской части страны характеризуется ярко вырюненным 
холмистым рельефом, ноторый ослоашен наличием заболоченных низин 
самых различных размеров и очертаний. Особенности рельефа этой тер
ритории предопределяют большую пестроту почвенного понрова ,  в составе 
нотарога обычно преобладают дерлово-подзолистые почвы. В четвертич
ных отложениях маренных равнпн нечерноземной зоны Восточной Европы 
содержится большое ноличество валунов CaJIIЫX различных размеров. 

Геолого-геоморфологичесние условия зоны осиново-болотных Jiecoв 
Западной Сибири существенно отличаются от приведеиной харантерпс
тики географических ландшафтов европейсной части страны. От восточ
ного снлона Урала вечерпоземпая зона непрерывно прослеживается до 
Енисея на  расстоянии 2000 н�I. Ее средняя ширина постигает 150 км,  
а в районах Тюменсной области возрастает до 200-250 IO\I. По своим 
природным условиям, определяющт,ш научные предпосылни мелиоратив
ного освоенпя, вечерназемная зона Западной Сибири должна быть разде
лена на две самобытные областп. На западе до центральной зоны Обь
Иртышсi{Оrо водораздеJш она приурочена н своеобразной территории 
развития аллювиальных равнин палеарен п современных речных долин. 
От Приобья Барабиненой степи до Енисея вечерпоземная зона прости
рается в пределах предгорных равнин Алтае-Саянсной складчатой об
ласти, в строении иоторых принимают участие третичные и мезозойсние 
нонтиненталъпые образования, перы,рытые сверху понровом четвертич
ных образований. Их рельеф по сравнению с устройством земной по
верхности западных районов нечерноземноii полосы имеет высоние по
казатели горизонтального и вертинального расчленения и весьма повы
шенные значения унлонов пахотных угодий. В связи с этим восточная 
часть описываемой территории относительно слабо заболочена по срав
нению с западными районами северпой части И шимской степи. В числе 
порвоочеродных работ здесь падо проводить номпленсиые :.1елиорации 
по боnьбе с, водной эрозией почв. 

По благоприятным природным ycJIOBIOIJII. по опыту мелиоративного 
освоения и по выеоному энономичесному значению большая область 
развития аллювиальных равнин западной части нечерноземной зоны 
Западной Сибири должна ста тъ основным объентом широкого сельско
хозяйственного использования. Те_Qрасированныi'I рельеф, ограниченное 
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распространенпе гривных ландшафтов, отсутствпе. озерных  систем ло
Iшльной аю�умуляции и широкое развuтпе лугово-черноземных и серых 
лесных почв создают особые условия для успешного развития мелиора
тивных работ. Н. этому необходимо добавить то обстоятельство, что к 
территории наиболее перспективной западной части нечериоземной зоны 
Западной Сибири приурочеиы промышленные месторождения почти всех 
видов местных органеминеральных у;:�.обрений. Трудно переоценить их 
значение в повышении урожайности всех сельсi{охозяйственных культур. 
Наши рекомепдации по первичном:у освоению охватывают обширную об
ласть левобережной частп Тарско-Тобольсiшго Прииртышья и Нижнего 
Притоболья. Общая площадь этой области достигает 150 000 км2 • 

В связи с ускоренным развитием нефтедобывающей промышленности 
в Западной Сибири многие районы ее печерiiоземпой зоны вовлекаются 
сейчас в сферу активного народнохозяйственного развития. Западная 
Сибирь в са�1ые ближайшие годы будет оставаться основным поставщп
ком нефти и газа в нашей стране, и нот нинаких сомнений в том, что 
дальнейшее развитие сельс1шго хозяйства ее нечерноземно}i зоны будет 
проходить по резко восходящей шшии. Поэтому мансимальные усилия 
сибирсних ученых должны быть направлены на обобщение всех исходных 
материалов о природных: условиях нечерноземной зоны Западной Сибири 
с тем, чтобы в норотний cpOI{ дать необходимое обоснование для по
становни на ее территории бол ьших мелиоративных работ. Нроме того, 
путем детального сравнения полученных данных с главнейшими итогами 
пзучения п риродной обстановюr нечерноземной зоны европейской части 
СССР н ужно убедительно доказать значительный э т{опомичесннй :эффеi{Т 
н:омпленсных: мелиораций на территории Среднего Припртышья. 

Местные удобрения 

Н. местпым видам агрономичесюrх руд Западной Сибири следует 
отнести сапропель, гипс, пресноводный мел, озерно-болотный мергель, 
торфевивианиты и торф. В соответствии с многочпсленными решениями 
о широном использовании местных: удобрений  в 30-е годы неодноi{ратно 
вачинались поисковые работы, но пз-за отсутствпя положительных 
результатов быстро пренращались, таr> !'ак разведчики недр не имели 
необходимых исходных данных для проведенпя целенаправленных 
работ.  

В настоящее время ыы можем сделать обоснованный вывод о том, 
что все месторождения наиболее цепных местных орган01нинеральных 
удобрений заrшномерно приурочены н современныи долинам и к .лож
бинам древнего стока, а танже к пх озеровидным расширениям. Более 
того, сейчас можно сказать также и о том, что Западно-Сибирская рав
нина по многим поназателям перспентивноfr оценюr ее недр на возi\ЮЖ
ности нахон>дения промышленных: запасов местных агрономических руд, 
несомненно, занимает одно из первых: мест в нашей стране. В одних 
случаях, и .\: формирование было предоnределено развитием благоприятных 
палеегеографических условий, а в других - наличием необход:ииой 
струнтурной обстановюr, литологичесr,им составом третичных п четвер
тичных отложений и гидрогеологичесними особенностями того или иного 
района .  

На юге равнины н системе ныне деградировапных древних ложбин 
стока заиономерно приурочены месторождения гипса и мергеля. Наиболее 
крупные из них обычно расположены в зонах озеровидных расширений. 
На последних этапах отмирания древних ложбин стона они представляли 
собой бессточные области антиnной акнумуляции хемогенных осадков 
то в форме пластовых образований гипса, то в виде значительных залежей 
озерного мергеля. В отдельных с.лучаях их формирование шло одновре
менно в различных районах единого бессточного бассейна. 
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Результаты дальнейших поисковых и разведочных работ на гипс 
будут иметь большое значение в решении задачи быстрого освоения 
больших массивов засоленных почв, занимающих на территории Западно
Сибирской равнины огромное пространство. Эффективным приемом в 
мелиорации солонцов давно призвано гипсование. Под воздействием гипса 
почва приобретает необходимую структуру, что ведет к резкому улуч
шению ее водно-воздушного режима. После внесения гипса солонцы не 
заплывают, на них не образуется губительная корка, а атмосферные 
осадки легко впитываютел в почву. Гипсование дает прибанку урожая 
до 5- 7 ц/га. За счет уJiучшенил и использо11ания засоJiенных почв 
Западная Сибирь может поJiучить допоJiнительные МИJIJiионы пудов то
варного зерна. 

На юге равнины засоленные почвы никогда не подвергаJiись хими
ческой мелиорации, за искшочением постановки опытных работ. Между 
тем в районах RуJiундинской степи имеютел запасы природного гипса, 
но их испоJiьзование в необходимых масштабах еще не организовано. 
Мощность пластовых мергеJiей гипса здесь коJiеблется от 1 ,5  до 4 м .  
Rулундинский гипс имеет высокое содержание сульфата кальция и пре
дельно ничтожную примесь вредных солей. Вследствие наличия тонкой 
кристаллической струr,туры его не нужно размалывать. Гипс почти не 
слеживается и после просушки на воздухе может быть широко исnоль
зован при химической :мелиорации солонцов. Почти при полном отсут
ствии вскрыши его добыча может свободно проводиться наиболее дешевым 
экскаваторным способом. В итоге проведения опытных ·работ были даны 
весьма лестные рекомендации о широком использовании кулундинского 
гипса в сельском хозяйстве. 

Торфавивианиты являются единственны::-.t видом местных фосфорно
кислых удобрений для весьма обширной территории Западно-Сибирско!r 
равнины. На основании м:ноголетних исследований мы впервые выделили 
в Западной Сибири обширную область болотных фосфатов повышенной 
концентрации и изучИJr:и ее геолого-геоморфоло:rическое строение и гидро
геологические усJiовия. В результате проведеиных исследований в цент
ральной части равнины удаJiось выделить значительный торфовивианито
вый бассейн и обосновать главнейшие зю<ономерности его формирования. 
В территориаJrыrом отношении он приурочен к районам Тарско-Тоболь
СI{ОГО Прииртыrнья, и его осевая зона вытянута параллельна широтному 
отрезку долины Иртыша. На западе Прииртышский бассейн заходит в 
область Jiевобережной части Нижпего Притоболья, а на востоке огра
ничен территорией Rыштовского района Новосибирской области, его 
площадь достигает 13 000 юt2• 

Участок Тарско-Тобольсr<аго Прииртышья, к которому приурочен 
торфавивианитовый бассейн, в геолого-геоморфологическом отношении 
представляет собой сложно построенное звено древней долипы пра-Ир
тыша и унаследоваино приуроченной к ней террасовой равнины его 
современной долины. Аллювиальные формации древней прареки и совре
менного Иртыша всюду подстилаются отложениями среднего и верхнего 
олигоцена, содержащими в себе рассеянные концентраци:п фосфора в 
виде фосфоритовых конкреций и многочисленных растительных остатков 
в форме линзавидных прослоев бурого угля и лигнита. 

Т-\роме указанных особенностей в геолого-геоморфологическом строе
нии . Прииртышского торфавивианитового бассейна в формировании его 
промышленных залежей решающую роль сыграли процессы наnравлен
ного движения фосфатных потоков. Дело в том, что его основные райо:ны 
расположены в ярrю выраженном морфаструктурном понижении, к тер
ритории которого закономерно пр:иурочены древняя и современная до
лины Иртыша .  С севера и юга Прииртышский бассейн ограничен двумя 
ведущими положительными структурами Западно-Сибирской равнины. 
В пределах Тобол-Иртышского междуречья расположен обширный Севе-
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ро-Казахстанский выступ, а I{ областн Обь-Иртышсrюго водораздела 
приурочен значительный Демьяпский свод. На тер'риторип этих структур 
третичные отложения значительно приподняты, и весь поток подземных 
вод идет в сторону центральной части Прииртышенаго торфовиJзнанито
вого 6acceiiнa. Почти аналогичная картнна наблюдается ТаJ\Же и в его 
западной и восточноi:i: частях, так как там и тут бассейн ограничен 
струr{тура:t1Ш Туринского выступа и Каргатекого поднятия . 

. Как показали нашн паблюдения. наибольший практичеСI{ИЙ интереr. 
для поисrюв торфавивианитов в paiioпax Прииртышского бассейна пред
ставляют прибортовые пониженпя н нанболее размытые поверхности 
I надпойменной террасы, па террuторни rюторых в позднечетвертичное 
время, а главным образом на протяжепни голоцена формиравались ни
яовые торфяники, .обогащенные впвпанптом. Они являлись I{Оллекторами 
грунтовых п подземных вод, циркулирующих в водопроницаемых слоях 
третичного возраста, содержащих минеральные соединения в форме фос
форитовых конкрециii: . Нпсходнщио фосфатные потоl{И вместе с раство
ренньпrи в них известью и железом высачивались у кран и дна болот, 
а большей частью - в их центральпой зоне вблизm русла извилистых 
болотных водотонов. При этом в первую очередь осаждался болотный 
мергель, затем вивианит. По:Jтому в основании торфяпиrюв I надпоймен
пой террасы Среднего Прииртышья очень часто присутствует мергелистый 
горизонт .  При его отсутстJши нижняя часть торфяного слоя в той или 
иной степени обогащена разнообразными включениями известкаво-гли
н истого материала.  Выше идет вивианит. Обычно он концентрируется 
в торфе в виде пластаобразных залежей торфавивианитов или в форме 
густой равномерной осыпи. Реже вивианит образует пебоJrьшие гнезда 
и неравномерные включения . 

. По данным химических анашrзов, торфавивианиты Прииртышского 
бассейна содержат значительное колпчество фосфорной кислоты и в 
качественном отношении юrсr,ольБо не уступают широн:о известным 
месторождениям Белоруссrюй республпки, торфавивианиты которых уже 
давно исполLзуютсн в CeJIЬCI\OM хозяйстве. МатериаJrы разведки извест
ных месторождений Западно-Сибпрсъ:сfr равнины (Янгипское, Халянин
сное, Заморозст{ое и др. )  говорят о том, что содержание P20s в них 
колеблется от 3 до 18 % .  Наряду с хорошим кач!}ством торфавивианитов 
в Прииртышсr{ОМ бассейне имеются и весьма значительные их запасы, 
о чем свидетельствуют общие размеры бассейна и дапные о мощности 
торфяников. Наиболее перспектпвпы значительно сниженные участки 
I н адпойменной террасы, где их мощность варьирует от 1,5 д 9 м. 
П рииртышский бассейн пмеет благоприятное географическое расположе
н ие, так как вся его южная зона непосредственно примьшает к чер
ноземной подосе Западно-Сибирсной равнины. 

Все приведеиные данные сюrдетельствуют о том, что при условии 
сr>орейшего проведения поисковых работ сельсное хозяйство равнинных 
районов Западной Спбири в коропшй срок будет иметь свою базу 
фосфорно-кислых удобрений. I-\ чисду основных предпосылок к поста
н овке поисковых работ на местные аграруды Западной Сибири мы долж
ны отнести главнейшие закономерности весьма длительного и унаследо
ванного развития ее гидрографической сети и особенпости сложного 
формирования разновозрастных элементов речных долин, на  территории 
которых в периЬд последующего развптия более молодых террас всегда 
происходит разномасштабный размыв ранее созданных аю{умулятивных 
форм рельефа. 

Указанные заИономерности в геоморфологическом строении речных 
долин Западно-Сибирской равнины прпвешr не только I{ развитию ано-
1\Iал.ьно широкой поймы. по и к формированию наиболее ценных комби
н:ированных удобренпjт, в продуr>тивной толще которых за голоценовое 
время последовательно юшумулировались следующие горизонты (снизу 
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вверх ) : 1 )  глинистый мергель ;  Z) сапропель ;  3 )  торф. Их общая мощ
иость в естественных разрезах колеблется от 3 до 6 и. Они могу·.r 
добываться открытым споеобои при помощи ЭI\скаваторной: техники с 
одновременным их использованиеы для удобрений полей. 

Комбинированные природные удобрения формироnались в районах 
более глубокого и широкого размыва поверхностей первых надпойменных 
террас Оби и Иртыша, а также их притоков в пределах развития лесо
степной и нечерноземной зоны Западно-СибирСI{ОЙ равнины в перИОJ( 
аккумуляции аллювиальных осадков поймы. Указанные условия их за
легания вполне определяют и необходимые поисковые критерии для по
становки поисковых и разведочньL\: работ на более ценные ко:\lбинирован
пые удобрения. 

В ряде районов вечервозеиной зоны Западно-Сибирской равнины 
широко развиты подзолистые почвы (Томская область) .  В 30-х года х 
нашего столетия они были распаханы в больших масштабах и давалп 
в течение ряда лет хорошие урожаи. За время энсплуатации в них не 
вносили навеетновых удобрений, вследствие чего они потеряли свою 
первоначальную структуру и были заброшены. Между те�I почти вся: 
южная часть нечерноземной зоны равнины находптся: в пределах наибо
лее оптимального соотношения тепла и влаги и на ее территории даже 
в самые засушливые годы всегда получали хорошие урожаи. Необходи
мость известкования подзолистых почв уже много лет широitо пропаган
дируется, но, н сожалению, не исподьзуется в сельскохозяйственпоii: 
практине. 

Выше мы отмечали, что на территории Западно-Сибирсной равнины 
месторождения озерно-болотного мергеля и иресноводного мела приуро
чены н озеровидным расширению1 древних ложбин стока ее южно i[ 
части и н участнам наибоJJее глубоного размыва поверхности I надпой
менной террасы, в ноторых в голоценовое время происходило формиро
вание весьма ценных органоминеральных удобрений. Наибольшую цен
ность для сельского хозяйства, несомненно, будут иметь промышленные 
месторождения второго типа,  непосредственно расположенные в зоне 
развития подзолистых почв. 

Озерно-болотный мергель и пресповодный мел отвосш�ся к группе 
известr{овистых уДобрений. Их химический состав отличается высоким 
содержанием нарбона та нальция ( от 40 до 90 % ) .  В меньшем количестве 
он содержится в мергелях. Озерный мел более однороден и во многих 
случаях по содержанию нальция почти тождествен тем известнякам, 
ноторые широио применяются при известi<ованпи подзолистых почн. 
В отличие от известиянов пресноводный мел и болотво-озерный мергеJIЪ 
без веяного предварительного помола можно вносить. в почву. На наждыii 
гентар пашни вносят до 6-7 т мергеля или 3-4 т иресноводного мела . 
Указанная дозировна дается на:ми на основании среднего содержания 
нарбоната нальц:ия в этих породах п на основапни опытных данных по 
применению их в rшчестве минерального удобрения в условиях вечерно
земной полосы Омсrшй: и Томской областей. В результате известкования 
подзолистых почв Тарекого района местными мергелями урожай многих 
сельснохозяйственных нультур вырос па 75 % .  Прибавка урожая про
изошда не тольно из-за резного улучшения струнтуры почвенного слоя, 
но и из-за валичия в мергелях необходиliiОГо набора редних элементоЕ .  

Месторождения озерно-болотного мергеля и пресноводиого :мела н а  
территории нечерноземной зоны надо :иснать в попижеиных и прибор
товых участках I надпойменной террасы. Различие в химичесно:м составе 
пород в основном определяется литологичесним обликом тех образований, 
в которые врезаны молодые аллювиальные осадни.  В районах площадного 
развития более нарбонатных отложений формируются залежп пресвовод
пого иела, и наоборот. Эта зависи�1ость равноценна той занономерности, 
ноторую мы отмечали при анализе условий формирования торфовивиани-
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rовых: 1\Iесторождений Прииртышс1юго бассейна. Вследствие этого наибо
лее значительные и высококачественные заJiежи мергеля и п ресноводноrо 
мела надо искать в областях развития наиболее карбонатных пород. 
В районах при:палеозойсного о·брамления равнины н ним могут быть 
отнесены палеозойские известняни, а в лесостепных районах и в зоне 
осиново-березовых лесов - отложения третичного возраста и четвертич
ные лессовидные образования. 

Озерно-болотный мергель содержит в своем составе не толъно наш,
ций, но и многие другие элементы (фосфор, марганец, магний, медь, циtш 
и др. ) ,  ноторые необходимы дш1 нор:\[ального питания растений и жи
вотных. Поэтому в настоящее время оп широтш стал применяться в на
честве ценной минеральной поднормни. В неноторых нолхазах и сов
хозах Оменой области мергель уже давно прочно вошел в рацион сеш,
снохозяйственных животных и птпц. Прп этом были получены привесы 
на 20 % больше, чем в нонтральных груп пах .  Многолетпий опыт нагшщнu 
поназал, что мергель является более зффентивным и дешевым мине 
ральным нормом, чем многие другне виды природных минеральных 
добавон. 

В 1963 г. работшпш Тареной птицефермы впервые вырастили зелень 
гидропонным способом на мергельно-водяных растворах. В итоге про
ведеиных испытаний было установлено, что мергель дает результаты 
не хуже, чем ре1юмепдованные хrвшчесние тюмпонепты, а выращенпая 
на них зеленая 1насса в 4 раза дешевле. 

Тысячи озер и болот древних и современных долин Западно-Сибир
сной равнины содержат неисчерпnемые завасы сапропеля. Опыт послед
них лет nоi<азал весьма выеоную эффективность их тироного исполь
зования в начестве удобрений. Зерновые нультуры в Заnадной Сибири 
на  удобренных сапропелем поля..'< дают урожай n o  36 ц, в то время каi> 
на соседних неудабренных участнах лишь по 12 ц, а на удобренных 
одним навозом - по 22 ц/га. Значительный nрирои урожая был полу
чен танже и при внесении сапропеля под овощи и тшрт.офель. По срав
нению с ионтральными участнами они давали прибавну на 150- 250 % .  

Наряду с применением сапропеля в начестве удобрений, неноторые 
нолхозы и совхозы используют его в rн:ивотноводстве. Оп содержит пи
тательные вещества, витамины, 1\Шнроэлементы и способствует повы
шению продуктивности нрупного рогатого енота, свиней и п тицы. Опыт 
поназал, что при условии ежедневного внесения n рацион 2-3 нг сапро
пеля средний удой от коровы увеличился за зиму на 3 ц. Жирность 
молона при этом возросла на 0,2-0,3 % .  Сnиньи при систематичесной 
добавке в норм сапропеля увеличил �� привесы на 10- 1 5 % ,  а яйценос
иость кур возросла на 24-25 % .  Практика подтвердила также и высокую 
лечебную зффентивность сапропеля. Данные химических анализов сви·· 
детельствуют о том, что в состав сапропеля входят, по существу, все 
элементы, необходимые для питания растений:  азот, фосфорные кислоты, 
налий .  В его составе до 46 % оргаюf 'rесного вещества. Особо богат сапро
пель известью и минроэлементами, ноторые не тольно nовышают про
дунт:ивность растений и животных, но и предупреждают и излечивают 
многие заболевания. Rроме того, в нем имеются минроорганизмы, вы
деляющие антибиотики, которые губительно действуют на целый ря;х 
вредных элементов. 

Известно, что одним из источнитюв витаминных нормов в зимний 
период является зелепая масса, выращиваемая гидропонным способом. 
Однако нередно этот способ не находит тироного применевил из-за от
сутствия необходимых номпонентов для приготовления питательного 
раствора. Передовые колхозы и совхозы Западно-Сибирсной равнины убе
дительно доназали, что сапропель с большим успехом может заменить 
питательный раствор. За неделю на нем выращивают урожай зеленой 
массы. При ;этом нак З'елепая масса, тат< и использованный для ее вы-
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ращивания сапропель с успехом используются для кормления 1\рупного 
рогатого скота, птицы и свиней. Добывать сапропель можно в любое 
время года и самым: различным способом - от обычного ковша и кончая 
новейшими приемами гидромеханизации. 

О возможности широкого использования торфа в сельском хозяйстве 
писали очень много . Его запасы на территории Западной Сибири поисти
не безграничны, а способы использования многообразны. Хотелось бы 
обратить внимание читателя на последние достижения советС1{ОЙ наукu 
в области нового эффективного способа использования торфа. Мы имеем 
в виду результаты белорусских ученых в отношении получения из тор
фа активных стимуляторов роста. Опыты поназали их универсальность 
при воздействии на различные J{ультуры и выеоRую эффею·ивность 
в повышении урожайности 1\У1'урузы, зерна, проса, · кормового люшr
на и др. 

С развитием научных исследований наши познания в области воз
можного использования различного минерального сырья в качестве мест
ных агрономических руд, несомненно, будут значительно расширены. 
В Rачестве подтверждения высказанных положений можно указа·rь на  
открытие казахстанекими учеными нового типа агроруд. Сущность от
крытия в том, что на огромных пространствах Средней Азии, Казахстана 
и южной части Западно-Сибирс1\Оii равнины повсеместно распространены 
третичные отложения, в составе Rоторых могут быть обнаружены от
дельно глш lистые горизонты, содержащие в себе не только многие ве
щества, необходимые для питания растений, но и эле'llшнты-активаторы, 
способствующие их усвоению. К чис;;rу первых относятся фосфор и калий, 
а 1{ числу вторых - бор, кобальт, марганец, цинк, медь, йоД и др. 
Во многих случаях новые аграруды непосредственно выходят на днев
ную · поверхность и без всшюго предварительного обогащения могут 
быть широ1щ использованы в качестве природных минеральных 
удобрений. 

Произведенные опыты показали, что при условии внесения на 1 га 
150-300 Rг удобреюай нового типа наблюдается значительное повышение 
урожайностп многих сельскохозяйственных Rульт,ур. Прирост урожая: по 
Rартофелю составил около 45 % ,  люцерне - 45,2, сахарной свеRле - 46,5, 
табаку - 35,5, помидорам - 63,4, капусте - 31,3 % . Одновременно с по
вышением урожайности установлено более раннее созревание (на 10-15 
дней) и существенное улучшение качественных поRазателей товарной 
nродукции. "Ускорение сроков созревания сельскохозяйственных растений 
для районов Западной Сибири имеет особое значение. 

·Можно предположить, что J3 пределах развития пластовых равнин 
Западной Сибири можно найти аграруды · нового тип а. Еще в 30-е годы 
отмечено nовышенное содержанпе очень важных элементов для nроиз
растания растений в третичных nородах, развитых в бассейне нижнего 
течения Оми. К сожалению, эти ценные сведения не были учтены при 
nостановке и проведении последующих геологических работ. В свете но
ных данных постановRа поисrювых работ с целью нахождения аграруд 
нового типа не может вызывать особых возражений. Н а  первом этапе 
необходимо провести Широrюе опробование глинистых горизонтов, вхо
дящих в состав третичных отложений пластовых равнин, и при получе
нии положительных результатов развернуть более обоснованные поисRо
вые работы. 

Коi\пшеi\сное освоение озерных систе.м 

На территории Западно-СибирСI{ОЙ равнины расположено оrюло 
1,5 млн пресноводных озер самых различных размеров, начиная с не
больших ·блюдцеобразных западин и кончая «степными морями» 
( оз. Чаны ) . Основная масса озер равнины имеет небольшую глубину, 
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и в летнее время они очень хорошо прогреваются. Поэтому многие озера 
Барабы, Кулунды и ИшимСI{QЙ степи по запасам биомассы ( до 3800 кг 
на 1 га) занимают первое место в мире . Они таят в себе .безграничные 
возможности в деле их комплексного освоения. 

Пресноводные озера Западно-Спбирской равнины - это неисчерпае
мый резерв для развития рыбного хозяйства и широкой эксплуатации 
сапропеля, это наетоящая голубая целина для широкого развития водо
плавающей птицы и организации пушного промысла, это наше будущее 
в направлении возделывания очень ценных водных культур. К таним 
культурам можно отнести, например, всем известный I{анадсний рис, 
чплим и многие другие не менее ценные растения. Многие озера равни
ны являютел естественными регуляторами всех вод поверхностного сто-u б 1 u IШ и могут служить отиравпои азои для проведения мелиоративных 
работ по осушению и обводнению :многих районов южной части Западно
Сибирской равнины. · Озера равнины следует заботливо оберегать и мак
симально разумно использовать нак первоочередной объент компленено
го освоения. 

По подсчетам многих энономпстов с гектара воДной поверхности 
иреснаводных озер Западно-Сибирской равнины при рациональном их 
освоенип может быть получен значительныii выход разнообразной товар
ной продукции, стоимость которой во много раз превысит доходы иро
дунции любых других сельскохозяйственных угодий. Так, стоимость то
варной продукции опытньrх озер (Карасукский район Новосибирской 
области) стационарной экспедиции Биологического института СО АН 
СССР до освоения (в 1965 г. ) равнялась 605 р . ,  в 1966 г. (начальный 
этап освоения) стоимость увеличилась до 932 р. (в 1 ,5 раза ) , в 1967 г.
до 5163 р .  (в  8 раз ) , в 1968 г.- до 8875 р .  (в  14 раз) , в 1969 г.- до 
27 572 р.  (в 22,71 раза) [Фолитарек, 1976]. 

По размерам и по условиям своего происхождения иреснавод
ные озера Западно-Сибирской равнины различны и поэтому выделить и 
обосновать первоочередные задачи их комплексного освоения можно 
только на базе глубокого н аучного анализа и передового опыта мировой 
практиюr. По своему генезису иреснаводные озера могут быть подразде
лены на ряд подгрупп. Одни из них представляют · из себя просадочные 
пониженил, возникающие в результате уплотнения поr>ровных отложе
ний, а другие возниили благодаря активному проявлению эоловых про
цессов . Часть озерных котловин явилась следствием деградации много
летней мерзлоты и результатом эрозионной и аккумулятивной деятель
ности прарек, современной гидрографической сети п ложбин древнего 
стока. Как исключение, можно отмети'Jiь и наличие озерных котловин, 
возникших под прямым воздействием тектонИческих движений. 

Из всех типов озерных I{Qтловин в качестве перnоочередных объ
ектов комплексного освоения, несомненно, должны явиться те" Rоторые 
вознюши в процессе развития и формирования прареR, современных реч
ных долин и древних ложбин стока. Этот вывод вполне обоснован целым 
рядом аргументированных положений. Эти озера имеют наибольшую хо
зяйственную ценность, так КЮ{ в количественном и в начественнам от
ношениях они явно стоят на первом месте среди всех других типов оаер
ных нотлавин Западно-СибирСI{ОЙ равнины. Не менее важным обстоя
тельством при решении этого ответствецного вопроса является также и 
то положение, что они при примерно одинаковой соизмеримости имеют 
благоприятные данные в отношении планового расположения и законо
мерного пониженил их уровня вдоль древних и современных долин. 
Все это создает наиболее оптимальные уеловил для осуществления 
стандартизованных мероприятий по наиболее полно:му освоению всех 
озер . 

В соответствии с характером r:еоморфологичесrщго проявления древ
них и современных долин южной части Западно-Сибирской равнины 
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озерные котловины могут быть подразделены на два основных типа. 
К первому относятся довольно значительные озера всем известной древ
ней Камышловекой долины. Она непрерывно прослеживается на протя
жении 500 км от приподнятых участков Кокчетавсi\ОЙ возвышенности до 
Омска. Н а  дне этой долины отчетливо наблюдается древнее русло в вп
де цепочiш замкнутых озерных котловин. При достаточной глубине и 
ширине долинаобразного понижен:tш они имеют в сравнении с озерами 
второго типа более значительные размеры и выраженную форму общего 
очертания береговой линии. Обычно они вытянуты вдоль древней доли
ны и участками соединены между собой временными протоками. При 
движении с запада на  восток абсолютные отметки уровня озер постепен
но снижаются. 

В первые годы заселения Западно-Сибирекой равнины в Камышлов
екой долине довольно часто осуществлялся весенний сток, и озера пе
риодически обновлялись, что способствовало значительному увеличению 
запасов их биомассы. В настоящее время в связи с уничтожением зна
чительной части лесов и почти сплошной распаШI{ОЙ полей уi<азанные 
явления полностью прекратились, что привело к частичной минерализа
ции ранее пресных озер Камышловекой долины. 

"Учитывая значительные размеры озер ка�ышловского типа и воз
можности их периодического промыва путем использования зарегули
рованного стока Ишима, можно говорить о том, что в плане комплек
сного освоения должны быть учтены в первую очередь интересы рыбно
го хозяйства.  Путем акклиматизации наиболее ценных и высокопродУI\
тивых пород можно достичь больших показателей не только в области 
значительных уловов, но и в ассортименте готовой продукции. Для ши
рокой организации рыбного хозяйства здесь следует создать укрупнен
ные специализированные рыбопромьюловые предприятия. Высказ.анные 
рекомендации стали частично осуществляться мелиорати:еными органи
зациями Казахстана путем проведения гидротехнических работ с целью 
пополнения водных ресурсов Камышловекого лога. Их инициативу дош-к
ны поддержать и мелиоративные организации Омской области и сде
лать все возможное в отношении оздоровления Камышловекой озерной 
системы. 

Озера второго типа принадлежат к системе менее значительной, но 
с более развитой сетью древних ложбин стока. По общим геоморфологи
ческим особенностям ее отдельные долины в какой-то степени напоми
нают н ам характер стрt>ения Камышловекой долины, но в то же nремя 
они имеют и свои специфические особенности. Кроме уменьшения масш
табноети, долины более развитой сети дРевних ложбин стока отличаютел 
присутствием форм гривнога рельефа и сближенным расположением п а
раллельных долинаобразных понижений. В различных районах равнины 
их пространствеиная ориентировка обычно совпадает с направлением 
общего погружения погребеиного палеозойсного фундамента и с общим 
н анлоном поверхности. Тан, например, в пределах Ишим-Тобольсiшго 
междуречья они наращивают ныне незначительные притоки Вагая и То
бала. Это очень интересная морфологическая преемственность подчерi\
нута в рельефе выраженной цепочкой озерных котловин. В прошлом сто
летии в наиболее многоводные годы в системе долин второго типа, T aii 
же как и в Камышловсном логу, наблюдалась частичная проrочность, 
которая может быть восстановлена после проведения более значительных 
мелиоративных работ по обводнению южных районов Западно-Сибир
ской равнины .  

По  сравнению с озерной системой Камышловекой долины, унасле
довавшей долины третичных палеарен [Белецная, 1979], озера второго 
типа менее значительны, но зато более равпомерно распространены н а  
территьрии степных и лесост�пных районов южной части Западно-Си
бирской равнины. Нередно сближенная сеть дРевних ложбин стона обра-

162 



зует здесь своеобразный ландшафт озерных или озерно-гривных равнин. 
Поэтому освоение озер второго типа должно проходить не по линии со
здания крупных специализированных хозяйств, а путем организации 
разумного использования в сочетании с выполнением общих задач по 
подъему товарной продукции :многоотраслевых колхозов и совхозов. На 
их базе можно развивать разведение водоплавающей птпцы в сочетании 
с посевом и утилизацией водных I<ультур. Широкая эксплуатация зале
жей сапропеля повысит урожайность полей и будет способствовать зна
чительному оздоровлению гидрогеологических условий котловин и увели
чению их рыбных запасов. В связи с тем, что на территории распростра
нения озерных котловин второго типа широко развит гриввый рель
еф, они могут служить базой дшr разведения ондатры. Гриввый рель
еф - это ее исторически сложившийся биоценоз, и не случайно в 
классических районах его развития гривы распространены в большом 
количестве. 

Пресноводные озера современных речных долин могут быть под
разделены на две группы. R первой группе следует отнести все поймен
ные озера, а I>O второй - озера надпойменных террас. Среди последпих 
основное внимание должно быть сосредоточено на IШl\шлексном исполь
зовании более значительных притеррасовых озер, закономерно приуро
ченных к пониженной зоне сочленения I надпойменной террасы с более 
высокими гео�rорфологичесi<Ими элементами современных долин. 

Пойменные водоемы по сравнению со всеми другими типами озер
ных котловин весьма разнообразны в морфологическом отношении, одна
ко в их составе все же можно выделить ведущую группу серповидных 
озер. По своему режиму пойменные водоемы совершенно не равноцен
ны другим типам озерных котловин .  Они почти ежегодно заливаются ве
сенними паводками и вследствие этого малодоступны для проведения 
ряда биотехнических мероприятий по комплексному использованию их 
природных богатств. В большей степени в эксплуатации пойменных озер 
могут быть заинтересованы работники рыбной промышленности и спе
циализированные хозяйства по разведению водоплавающей птицы. 

В заключение мы должны сказать о том, что генетичесi<аЯ однород
ность всех промысловых озер и каскадное их расположение определяют 
научные предпосылки их рационального освоения на значительной тер
ритории Rулунды, Барабы и Ишимской степи. В связи с этим дальней
шее проектирование рыбахозяйственных предприятий должно проходить 
не в рамках эксплуатации отдельных водоемов, а по линии комплексно
го освоения тех или иных озерных систем, закономерно приуроченных к 
палеодолинам и ложбинам древнего стока, при обязательном условии пе
риодического восстановленпя их былой проточности. Только в этом слу
чае прудовое и озерное хозяйство Западной Сибири добьется стабильных 
уловов и оградит себя от пагубных последствий резi{ОЙ смены климати
ческой обстановки в отдельные годы. 

Орошение Кулундинской степи 

В результате многолетних тематических исследований было уста
новлено, ч_:о для предотвращения вторичного засоления в районах Rу
лундинскои степи в пределах широкого площадного развития 30-
SО:метровой толщи водоносных разнозернистых песков и частично супе� 
сеи следует рекомендовать комбинированные способы орошения путем 
использования водных ресурсов Оби и подземных вод с пониженнем 
уровня последних. До окончания строительства Обь-Rулундинского ка
нала наиболее целесообразно было бы остановиться в первую очередь на 
реализации проекта обводнения Rулундинской: степи за счет подземных 
вод. R сожалению, при решении этого вопроса возникли существенные 
разногласия: одни говорили о том, что запасы подземных вод вышеука
занной толщи песжов Rулундинской степи весьма обильны, а друrие 
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приходили к обратному выводу. Наличие двойственных представлений, 
несомненно, сказалось на темпах развития орошаемого земледелия. До 
настоящего времени в центральной части Rулундинской степи подзем
ные воды для полива сельскохозяйственных культур используются в 
очень скромных размерах. По сути дела,' это весьма важное мероприя-
тие не вышло еще из стадии опытных работ. 

· 

В связи с создавшейся обстаноющй мы обратили особое внимание 
на иЗучение геологического строения Rулундинской степи с целью под
тверждения или опровержения ранее сложившихся представлений о том, 
что верхняя водоносная толща песков относится только к молодым :fjерх
нечетвертичным осадкам. В результате проведеиных исследований нами 
высказаны обоснованные суждения о том, что толща представляет собой 
сложно построенную серию русловых песчаных отложений нескольких 
поколений палеорек и более молодых ложбин стока, в разное время спус
кавшихся с Алтайских гор и с предгорных возвышенностей Салаирекого 
кряжа. В центре Rулунды ложбины формировали сложный лабиринт 
разномасштабных водных артерий, одна часть которых следовала на за
пад J{ долине Иртыша, другая - на север в районы Барабинсi{ОЙ равни
ны. Приведеиная реставрация заставляет нас решительно отr<азаться от 
ранее сложившихся представлений о верхнечетвертичном возрасте Rу
лундинских песков и высказать свои возражения и по поводу суще
ствующих мнений о том, что их водные ресурсы пополняются за счет 
инфильтрации атмосферных осадков. В действительности же в пополне
нии водных ресурсов Rулундинских песков одновременно участвуют и 
атмосферные осадки, и водоносные горизонты палеорек и древних лож
бин стока, а по последним данным, даже подпитывают р. Иртыш на 
участке Павлодар - Омск. 

В свете изложенных соображений мы можем дать вполне обосно
ванную рекомендацию использощшия подземных вод палеодолин и лож
бин древнего стока для орошения Rулундинской степи и высказать 
определенную уверенность в стабильности их запасов. Дальнейшая раз
работка отдельных аспектов этой важнейшей проблемы помимо перерас
пределения обских вод, может проходить по линии рационального ис
пользования всех вод поверхностного стока и эксплуатации подземных 
вод нижележащих блоков древних водоносных горизонтов. Необходимо 
помнить о том, что при проведении мелиоративных работ по обводнению 
Rулундинской степи нельзя допускать смыкания уровня подземных вод 
с поливными обскими водами, так к�к это ·приведет к развитию процес
сов засоления почв и грунтовых вод. Эксплуатация подземных вод долж
на снижать уровень, а излишний перелив обскими водами не должен 
приводить к их смыканию. Это обязательное условие определяет науч
ную основу мелиоративного освоения Rулундинской степи, его необхо
димо строго выполнять и не допускать развития вежелательных про
цессов, о которых мы говорили выше. 

Освоение пойменных земель 

Вследствие закономерного однопланового развития палеорек и со
временных речных систем общая площадь пойменных земель на тер
ритории Западно-Сибирской равнины в среднем в 3-5 раз больше, чем 
в других регионах Советского Союза. Только одна обская пойма прости
рается на 3,5 тыс. км. Ее ширина в Алтайском крае и Новосибирской 
области 5- 10 км, в Томской - 10-30 км и Тюменсrщй - 25-40 км. 
В отдельных случаях в зонах активного развития неотюпонических дви
жений отрицательного знака ( Rондинская низменность) ширина поймы 
доходит до 80-90 км. Обская пойма - это 3 млн га сенокосных 
лугов и пастбищ, это 2,7 · млн га леса, это поистине необозримая аквато
рия рыбохозяйственных водоемов. Общая площадь поЙ!IIенных земель 
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Западно-Сибпрсiюй равнины не менее чем в 10 раз провосходит размеры 
подобных сельскохозяйственных угодий многих других районов вечер
ноземной зоны нашей страны. Полезная площадь лугов обской и иртыш
ской пойм в среднем составляет 42 % от общей территории пойменных 
земель. По многим отдельно взятым районам фактический объем луго
вых угодий значительно провосходит вышеуказанные средние цифры. 
В Кондинеком районе Тюменской области на их долю приходител поло
вина поймы, в Сургутском - 77 %  и в Ханты-Мансийском - 78 % .  Вслед
ствие относительно слабой залесениости раз1rеры многих чистых луговых 
массивов обской поймы достигают до 1 ,5-2 тыс. га. 

Полноводные реки Западной Сибири несут с юга тепло, смягчают 
местный климат и создают прЕ)красные условия для роста богатого тра
востоя. Одновременно с этим луга почти ежегодно затопляются весен
ними водами и систематически удобряются илом. Все это создает весьма 
благоприятную обстановку для произрастания луговой растительности, 
обогащенной запасами наиболее ценных питательных веществ. Урожай
ность пойменных лугов Западной Сибири в среднем достигает 22-23 ц 
сена с гектара, а при хорошем развитии травостоя - 45 ц .  При этом 
сибирское луговое сено при условии его своевременной заготовки всегда 
имеет высокие качественные показатели . Содержание сырого белка (про
теина) в нем колеблется от 8 до 13 % .  Даже сено из осоюr содержит не 
менее 9 %  протеина. 

Мы не имеем воЗможности подробно рассказать о потенциальных 
возможностях комплексного освоения всех природных ресурсов обской 
и иртышской пойм н о новейших приемах мелиоративного благоустрой
ства. Можно лишь отметить, что урожай и себестоимость пшеницы и 
ячменя на пойменных землях в 2-3 раза выше, чем на богарной пашне. 
Следует сказать и о том, что тебеневка лошадей на пойменных лугах 
очень выгодна в экономическом отношении. Так, например, один из кол
хозов Ханты-МансиЙСI{ОГО национального округа на выращивание одной 
головы затратил всего 25 р. и продал тебеновочных животных по 600-
800 р. за голову. При разработке мелиоративных мероприятий по освое
нию пойменных земель бассейна Оби надо всегда помнпть о том, что 
успешному использованию их под овощные и зерновые культуры будут 
способствовать и благоприятные гидрогеологические условия. Во многих 
районах Западно-Сибирской равнины мы имеем относительно неглубакое 
залегание водоносных горизонтов с хорошей пресной водой, обладающей 
значительным напором. Вследствие этого здесь можно организовать не
обходимый полив овощей без всяких дополнительных затрат на механи
ческий подъем воды. В центральных и северных районах Западно-Си
бирской равнины на территории пойменных земель почти всюду присут
ствуют высокодебитные самоизливающиеся термальные воды, которые 
представляют значительный интерес не только в деле организации парни
новых комбинатов там, где долго свирепствует суровая сибирская зима, 
но и в направлении решения проблемы термального рыбоводства. Следует 
еще раз отметить, что благоприятные гидрогеологические условия пой
менных земель Обского бассейна явились прямым следствием унаследо
ванного развития палеорок и современной гидрографической сети. 

На протяжении многих лет большим препятствием широiюму освое
нию лугов обеной и иртышеной пойм служили или длительные паводки, 
или неблагаприятные климатические условия в сезон заготовки кормов. 
В связи с этим впервые сiюнструированы и на прантине проверены 
специальные плавучие заводы по заготовке, упаковке п транспорти
ровке травяной :о.rуки высокого качества в больших :колпчествах. Они 
позволяют вести заготовку кормов практически в любых . погодных 
условиях. 

Пойменные земли Западной Сибири используются в различных на
правлениях, но на пути их рационального освоения возникли немалые 
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трудности вследствие сугубо ведомственного подхода к решению дан
ной проблемы. Достаточно вспомнить горький урок заготовки рыбохозлй
ственными организациями черного тополя (балберы) для сетевых по
плаВI{ОВ, которал привела к почти полному истреблению этой ценной 
лесной породы. Это случилось в н ачале 30-х годов нашего столетия, а в 
наши дни межведомственные барьеры привели к тяжелым техногеннЬiм 
нагрузкам на природные ландшафты поймы. Поэтому все работы по ме
лиоративному освоению поймы должны проводиться с учетом заинтере
сованности всех организаций, производственнал делтельность которых 
связана с освоением и охраной всех ее природных ресурсов. 

Улучшение водного хозяйства 
за счет использования вод 
поверхностного стока 

В первый период освоения степных районов Западно-СибирсiюЙ 
равнины было широко распространено водоснабжение населенных пуш{
тов за счет использования вод поверхностного стока. Выеокал эффектив
ность использования вод поверхностного стока может быть подтверждена 
соответствующими теоретическими расчетами и материалами многолет
ней практики. Благодаря своеобразию геоморфологических и климатиче
ских условий на территории Западно-Сибирской равнины в степные реки 
попадает лишь часть тальiх вод, непосредственно стекающих с ближай
ших склонов. Большал часть их расходуется на заполнение многочислен
ных западин. Низкие температуры воздуха и его большал влажность в 
весенний период значительно способствуют аккумуляции талых вод в 
различных пониженилх, так как потери на  просачивание и испарение 
в это время незначительны. · 

Вследствие указанных причин основным источником водного пита
пил для большой части лесостепной зоны Западно-Сибирской равнины 
явлюотел атмосферные осадки. В результате проведеиных специальных 
исследований установлено, что во всех бессточных пониженилх равни
ны, площадь водосбора которых превышает в 10-12 раз размеры, не
избежно вознинают невысыхающие водоемы. Таким образом, природ
ные уеловил лесостепных и степных районов Западно-Сибирской рав
нины вполне обеспечивают возможность широкого использования вод 
поверхностного стока путем строительства соответствующих водо
хранилищ. 

Н аличие большого количества западин и попижениИ на территории 
всех геоморфологичесних районов Западно-Сибирской равнины создает 
благоприятные уеловил для аккумуляции вод поверхностного стока пу
тем устройства копаней. Наиболее подходящими участнами их сооруже
ния могут служить замкнутые западины, заболоченные займища и не
значительные долинообразные формы рельефа второстепенных прито
I{Qв древних ложбин стока. В целях ускоренного ·стока . талых вод и 
улучшении хозяйственной ценности заболоченных займищ их необходи
мо копать вблизи заболоченных пони:жений с устройством канавы (глу
биной не менее 2 м )  для сброса вод поверхностного стока в искусствен
ное водохранилище. 

IПирокое строительство прудов и копаней наряду с улучшением во
дообеспеченности колхозов и совхозов приносит таюне большую пользу 
и в области регулирования поверхностного стока, особенно при строи
тельстве их в пределах возвышенных участков. Несомненно, что наши 
реномендации по сооружению прудов и копаней не иснлючают возмож
ности использования существующих природных водоемов и степных рек 
путем проведения соответствующих мероприятий по благоустройству. 
Наряду с этим мы считаем, что более целесообразно в ряде случаев вме
сто углубления очень плоских озерных котловин использовать их путем 
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сооружения береговых копаней с целью уменьшения значительного рас� 
хода воды на испарение. В массовом строительстве копаней на гривах 
и в межгривных понижениях мы видим осуществление главнейших 
принципов мелиорации rривных равнин, основанных на том, что <<борь
ба с водой должна быть превращена в борьбу за воду>> .  

Охрана �шнеральных солей 
Rулундинской степи 

В связи с прат{тической реализацией проблемы обводнения Rулун
динсiшй стешr возникают серьезные противоречия по вопросам рацио
нального использования земельных ресурсов и минеральных озер. Па
леогеографические реконструкции убедительно свидетельствуют о том, 
что формирование минеральных озер южных р авнин Западной Сибири 
неразрывно связано с зарождением и длительным развитием сложной 
·системы палеорек, древних ложбин стока и современной гидрографиче
ской сети, пространствеиное положение которой было предопределено 
характером проявления тектонических движений и периодами неодно
кратного обводнения. Вполне естественно, что мелиораторы будут стре
миться максимально использовать указанную систему древних и со
временных водотоков в качестве будущих каналов, а сnециалисты 
Министерства химической промышленности высказывают вполне обос
нованные опасения о том, что при таком подходе может быть нанесен 
непоправимый урон естественным процессам соленакоплени:я в пределах 
многих районов Rулунди:нской степи. 

Эти противоречия во многом усложняют решение проблемы общей 
мелиорации южных равнин Западной Сибири. Учитывая большую про
мышлениую цениость солевых запасов Rулундинской степи, мы должны 
обратить серьезное внимание всех проюпных организаций на ·то, чтобы 
все изыскания на предмет сооружения nодохозяйствеиных объектов про
водились с учетом строгого сохранения природной среды ее минеральных 
озер. В одних случаях высказанное положение можно реализовать до
вольно легко, а в других, наоборот, очень трудно. Так, например, есте
ственные процессы соленатшпления в современных озерах юга Rулунцы 
можно сохранить путем выделения охранной зоны, на территории кото
рой не будут проводиться никакие комплексные мелиорации. В более 
сложных случаях в попижеиных районах одиночных бессточных озер 
придется сделать оградительные гидротехнические сооружения с отводом 
обских вод по искусственно созданной наиболее рациональной системе 
водоводов. Все это, I{Онечно, зна�штельно усложняет решение проблемы 
обводнения Rулундинской степи, но иного выхода нет, так как уникаль
ные запасы ее минеральных солей должны быть сохранены. 

Мелиорация гривных равнин 

R 20-м годам нашего столетия в результате проведения маршрут
ных исследований в районах Тобол-Ишимского и: Обь-Иртышского меж
дуречий еложились определенные представления о том, что на огромной 
территории степных и лесостепных районов южной части Западно
Сибирской равнины широко развиты своеобразные формы гривнога 
рельефа. Они оказали решающее влияние на прантичесную реализацию 
большого плана мелиоративных работ. Наличие грив и межгривных по
нижений значительно усложняют строительство гидротехнических со
оружений и: вызывают вполне обоснованные опасения в отношении воз
можного развития антивных процессов вторичного засоления почв 
и грунтовых вод. Многолетняя ирантина поi,азала, что на территории 
развития гриnпого рельефа бороться с уназанными явлениями очень 
трудно. 
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В результате проведения специальных исследований, выполненных 
А. Г. Грицеюю [1982] под нашим руководством, было устаiювлено, что 
гривный рельеф занимает лишь 5,5 % от общей площади сельскохозяй
ственной зоны Западной Сибири. Относительно широко он развит толыю 
в Новосибирской ( 19 , 1 % ) ,  Северо-Казахстанекой ( 14 ,5 % ) и Омской 
(9 ,5 % )  областях. Таким образом, ошибочные представления о наличии 
гривнаго рельефа на обширной территории больше не могут служить 
преплтствпем на пути развития мелиоративных работ на равнинах За
п адной Сибпрп. 

Полезащитная мелиорация 

В последние годы на территории южных равнин Западной: Сибнрп 
развернулись большие работы по созданию системы полезащитных лес
ных насаждений с целью ослабления п агубпого влияния суховеев, кото
рые приходят в ее юга-западные районы из аридных областей: Казахста
на и Средней Азии. К сожалению, на пути их практичесrюй реализиции 
встретились значительные затруднения по причипе того, что в пределах 
малообводненных районов Тобол-Ишимского, Ишим-Иртышского и, час
тично, Обь-Иртышского водоразделов на небольшой: глубине залегают 
глинистые, часто в разной стеnени минерализованные, отложения 
третичного возраста. Из-за недостатка влаги и наличия минерализован
ных подпочвенных образований молодые посадки нереДI.;о гибнут п при
ходител неоднократно повторять очень трудоемкие лесопосадочные 
работы. 

В результате анализа посшщних палеогеографичесних данных сле
дует рекомендовать прииципиальпо новый: подход к решению поставлен
ной задачи. Его научная основа состоит в том, чтобы одновременно со
здавать не одна лесные полосы, а провести комплексные мероприятия по 
иреобразованию природных условий степных и лесостепных районоn 
Западной Сибири и Северного Казахстана.  Мы предлагаеl\1 в один прием 
осуществить лесозащитные полосы и выполнение необходимого объе11ш 
-работ по оздоровлению и рациональпому освоению пресноводных озер с 
широким использованием для этоfr целп реставрированных ложбин древ
него стока. 

В первую очередь rюмбинированные озерпо-лесные полосы надо со
здать в пределах Тобол-Ишимского междуречья, где система сближен
ных ложбин древ:него стока ориентирована перпендикулярно господ
ствующим ветрам. Лучше всего для нашей цели использовать правые 
притоки Тобола и Вагая (реки Емец, Суерь, Кизяк и др. ) , которые про
слеживаются в виде четко выраженпой цепочки иреснаводных o::Jep. 
В пределах их долинаобразных понижений минерализованные третичные 
отложения в свое время были размыты и хорошо промыты, а залегаю
щие аллювиальные образования древних ложбин стоr\а имеют благо
приятные гидрогеологические условия для успешного произрастанпя 
лесных насаждений. 

Отмеченные геолого-гидрогеологичесrше особепностп в строении 
ложбин древнего стока, широко развитых в степных и лесостепных рай
онах Западной: Сибири ,  окажут благоприятное влияние па быстрое раз
витИе лесных полос. Они, в свою очередь, в норопшй срок положатель
но повлияют на пополнение водных запасов озерных котловин, так rшR 
будут способствовать накоплению п длительному сохранению снега на 
протяжении зимних и весенних месяцев. 

В процессе регулярного пополнения водных запасов озерные систе
мы древних ложбин стока в межвековые периоды общей увлажненности 
климата восстановят свою былу.ю проточность, а в заеушлиные годы 
сохранят относительную стабильность водного режима. В связи с этим 
открываются большие возможности не только для развития рентабельно-
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го рыбоводства ,  но и появится возмоlfшость организовать работу по со
зданию полноценных антропогенных ландшафтов на базе познания глав
нейших закономерностей формирования с учетом естественно-историче
сRоrо развития южных равнин Западпоn Сибири и Северного Казахстана .. 

Охрана природы 

Прежде чем обосновать главнейшие теоретичесRие положения при
родаохранной Rартографии, во-первьiх, следует определить, Rarшe исход
ные природные объеRты необходимо картировать и на каком основании,. 
а во-вторых, необходимо выделить те участки или зоны, на территории 
которых практичесная деятельность человеRа может нанести наибольший 
урон природным условиям. На первом этапе исходные положения приро
даохранной нартографии, по нашему мнению, слеДует осветить в самой 
общей форме. Ведь успех ее праRтичесrщго внедрения сейчас во многом 
будет зивисеть от простоты и лености теоретичесних принципов, поло
женных в ее основу. 

Основным объентом прирадоохранной картографии должен стать 
наиболее сложный внешний слой нашей планеты, в пределах нотороrо· 
активно взаимрдействуют литосфера, биосфера, атмосфера и гидросфера. 
В региональном плане внешний слой Землп разделяется на различные· 
природные формации. На их территории все элементы сложной природ
ной системы находятел в тесном взаимоi];ействии и в процессе естествен
но-исторического развития формируют определенную совоRупность при
родных условий в прямой завнсимостп от харантера проявления эпдо
генны:х. и энзогенных процессов, поротдающих исходные позиции есте
ственного равновесия. Нет особых сомнений в том, что главнейшую роль. 
в формировании различных природных формаций иrрает рельеф земной 
поверхности. На составленной нами  геоморфологичесной нарте сельсно..:. 
хозлйственноП зоны Западно-Сибирсной раюшвы высназанные положе
ния находят свое убедительное подтверждение при анализе выделенных 
областей и раП:онов. Они имеют естественные границы, вдоль ноторых 
проходят своеобразные нонтактвые зоны. Их морфология, вещественный 
состав и природные условия всегда отражают общность и различие вы
деленных областей и районов. Вследствие этого контантные зоны имеют 
более сложное внутреннее строение и особое состояние природной энер
гетини. Ее разряды способны дать молниеносный или замедленный от
вет на любое вмешательство в их относительно стабильную природную 
систему. Саморазвитие геоморфологнческпх областей п районов и их 
нонтантных зон непрерывно идет под одновременным влиянием эндоген
ных и энзоrенных сил в тесном диалентичесном взаимодействии ,  непре
рывном обмене энергией и веществом. 

Геоморфологичесf\ие области, а в неноторых случаях и районы, 
должны о;гражать f\ачественные изменения природоформирующих

u 
про

цессов ш:Ироноrо регионального охвата, ноторые сыграли главнеишую 
роль не тольно в формировании современных ландшафтов, но и в опре
делении пути их рационального освоения и охраны природных ресурсов. 
Научньiй метод, положенный в основу выделения геоморфологичесиих 
областей:, состоит в поэтапном рассмотрении большой серии палеогео
графичесних карт обширных территорий на протяжении мезозойской и· 
найнозойсной эр, а в отдельных случаях даже и на ·протяжении более 
древних эр в истории Земли. Вполне естественно, что наиболее детально 
должна быть проанализирована история природных условий на протяже
нии позднего илейстоцена и голоцена. Гео:морфологи:чесная обJrасть при 
таном подходе предстает НЮ{ занлючите:rьное звено в длинной и слож
ной цепи естественной истории. 
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Первоочередным объектом природаохранной картографии следуст 
:признать критактные зоны. Этот вывод убедительно вытекает не только 
из анализа исторического развития природных условий Западно-Сибир
ской равнины, но и из опыта борьбы с водной и ветровой эрозией почв 
и с процессами вторичного засоления почв и грунтовых вод на террито
·рии ее обширной сельскохозяйственной зоны. Морфологическая выра
женность и общая конфигурация пространствеиного расположения нон
тактных зон могут быть разнообразны в прямой зависимости от истории 
·и предыстории их развития, от характера проявления экзогенных и эн
. догеиных процессов и от направленного проявления геохимических про
·цессов . Контактные зоны могут быть симметричны по отношению 1{ об
щей границе, а могут быть и резко односторонними. В одних случаях 
граница :может быть ярко выражена в общей :морфологии рельефа, а в 
других - предельно расширена и завуалирована вследствие активного 
проявления делювиальных процессов. 

Справедливость высказанных соображений :мы можем подтвердить 
двумя примера:ми. Так, в областях сопряжения пластовых и аллювиаль

'НЫХ равнин отмечаются контактные зоны широкого развития сложно 
построенных форм гривнаго рельефа, которые таят в себе большую по
-тенциальную опасность в отношении развития вторичных процессов за
·соления почв и грунтовых вод по профилю грива - межгривнос пониже
ние. Без всякого сомнения, в пределах развития подобных зон следует 
·рекомендовать проведение более сложных мелиоративных :мероприятий. 

Граница между предгорными и аллювиальными равнинами в ряде 
районов Западной Сибири отражена в современном рельефе в виде ясно 
выраженного уступа высотой 20-25 м. В течение :многих лет эти поло
гие уступы были хорошо закреплены древесной растительностью и :мощ
·ным травяным покровом и не вызывали никаких опаqепий в отношении 
развития эрозионных процессов большого :масштаба. В последние годы в 
·результате сельскохозяйственного освоения большой территории и ши
·рокого использования мощных и тяжелых :машин, без достаточного со
·блюдения выработанных прпемов противоэрозионного земледелия в мор
фологически выраженных зонах сочленения предгорных и аллювиальных 
·равнин Западной Сибири стали возникать первые очаги эрозионного 
·расчленения, которые в скором времени получили площадное развитие . 
Для того чтобы предотвратить дальнейшее развитие вежелательных яв
лени;й в пределах контю{тной зоны между предгорными и аллювиальны
ми равнинами Западной Сибири, все ее участки, Потенциально опасные 
в отношении развития водной эрозии, должны быть выведены из сево
оборота зерновых культур и это решение должно найти свое отражепие 
на районных прирадоохранных картах. 

Тюшм образом, в основу прирадоохранного районирования юга За
падной Сибири следует положить последние данные о том, что наиболь
шее опасение в отношении нарушения природного равновесия вызывают 
�юны сопряжения главнейших геоморфологических подразделений. Н а  
и х  территории экзогенные п геохимические процессы, порожденные 
производственной деятельностыо человека, проявляются в развитии вод
·ной и ветровой эрозии и возникновении вторичного засоления почв и 
грунтовых вод. Поэтому здесь природаохранные мероприятия необходи
мо проводить в первую очередь. Вместе с этим выдвинутые положения 
определяют также и принципиально новый подход 1{ составлению :карт 
природаохранного районирования, при котором прямой объект картиро
в ания получает очень четиое отражение на общем фоне природной об
-становюr той или иной территории. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения тематичесRих работ произведено геомор
фологичесRое районирование Западно-СибирсRой равнины и на базе I\ОМ
пленсного анализа фюпичесних материалов личных многолетних иссле
дований определены главнейшие этапы развития ее геологичесRого суб
страта и рельефа. Одновременно с этим установлены таюRе и основные 
заRономерности совместного влияния эндогенных и э�зогенных про
цессов на уеловил формирования морфологичесRих особенностей земпой 
поверхности равнинных районов Западной Сибири. Результаты познания 
современного рельефа позволили по достоинству оценить его роль в оп
ределении исходных позиций мелиоративного освоения изученной тер
ритории с целью рационального использования и охраны природных ре
сурсов нового эRономичесi{ОГО региона нашей страны. 

Из анализа приведеиных материалов по геоморфологичесRому рай
онированию Западно-СибирсRой равнины ясно видно, что по устройству 
земной поверхности ее территория должна быть разделена на пять об
ластей, развитие Rоторых обусловило формирование своеобразных форм 
рельефа. В пределах степной и лесостепной зон широRо распространены 
пластовые, аллювиальные и предгорные равнины. В более северной та
ежной зоне Западно-СибирсRой равнины на болЬшой территории развиты 
разновозрастные аллювиальные равнины палеореR, древних ложбин 
стоRа и современных речных систем. Подзона северной тайги, приурочен
нал R более возвышенной территории СибирсRих "Увалов, является об
ластью развития ледниковых равнин эпохи маRсимального четвертичного 
оледенения. 

R северу от ледниRовых равнин расположена наиболее пониженпал 
часть Западной Сибири, представллющал собой обширную зону морских 
равнин с наложенными формами ледшшовой, водно-ледниRовой и аллю
виальной аRRумуллции. Существенное влияние на морфологичесRое 
строение современного рельефа севера равнины оRазала многолетняя 
мерзлота. 

Область морсRих юшумулятивных равнин поаднепослеледнююnой 
трансгрессии занимает самые северные районы Западной Сибири. Наибо
Jiее широRо ощr развиты на берегах п-ова Ямал. 

В долинах гJiавных peR Западно-Сибирской равнины в четвертичное 
время были сформированы террасовые поверхности мощных палеорек и 
современных речных артерий в процессе их длительного унасJiедованно
го развития. Они в основном приурочены R зонам четвертичных опусRа
ний. Лишь па сравнительно ограниченной площади Обь-Иртышского и 
Обь-ЕнисейсRого водоразделов сохранились области распространения 
пластовых равнин, в строении Rоторых припимают участие третичные и 
верхнемеловые отложения. 

Более молодые террасовые равнины и поймы магистральных рек 
Западной Сибири имеют значительную ширину (местами более 150 Rм) 
и отнпситеJIЬНО невЫСОRО приподняты над уровнем моря. Более древние 
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террасы морфологически выражены слабо и постепенно смыкаются с во
дораздельными возвышенностями. 

Современный рельеф Западно-Сибирсной равнины был сформирован 
в процессе эрозионно-а:к:кумулятивной деятельности палеарен и совре
менных речных систем. В позднечетвертичное время, а в ряде случаев 
и в более раннее время, долины Енисея, Оби, Иртыша, Ишима и Тобола 
были неодноr<ратн.о связаны между собой ложбинами временного стока. 
Развитая сеть древних ложбин и долин стока отчетливо прослеживается 
в пределах южных областей Тобол-Ишимсного, Обь-Иртышстщго и Обь
Енисейского водоразделов. 

Наличие ложбин и долин древнего стока на территории Западно
Сибирской равнины следует отнести н числу парадонсальных природных 
явлений. В строении поверхности равнинных регионов нигде не отмече
на тесная взаимосвязь нрупнейших водных артерий со своеобразной во
дораздельной системой былых речных долин и ложбин древнего стона. 
Это феноменальная геоморфологическая аномалия, впервые установлен
ная нами, явилась следствием не тольхо структурных особенностей За
падно-Сибирской равнины, но и следствием периодической смены юш
м атичес:ких условий, :которые приводили н повышенной обводвениости 
магистральных рек. 

Проведеиная реконструкция главнейших этапов развития палеоре:к, 
современных речных долин и древних ложбин сток-а открывает большпе 
возможности пра:ктичестщй реализации плана мелиоративных работ н а  
Западно-Сибирской равнине. Реставрация палеоландшафтов последних 
этапов развития современной гидрографической сети весьма рациональна 
во всех отношениях. Ложбины древнего стока и их озеровидные расши
рения должны быть максимально использованы в :качестве естественных 
наналов для обводнения Rулунды, Барабы и Ишимс:кой степи и для осу
шения заболоченных районов Тобол-Ишимс:кого, Йшим-Иртышс:кого, Обь
Иртышского и Обь-Енисейского водоразделов. При этом ложа будущпх 
:каналов в значительной степени подготовлены самой природой. В сrшан 
с этим нежелательные (порой значительные ) изменения гидрологиче
ских, гидроrеологичесних, инженерно-геологических п геохимических ус
ловий, возюшающих обычно после сооружения искусственных :каналол, 
будут сведены :к минимуму. Древние и современные доJrины и ложбины 
стока и их озеровидные расширения имеют благоприятное географиче
ское расположение для обводнения и осушения сельст<охозяйственной 
зоны Западной Сибири, их рациональное использование обеспечит и зпа
чительную энономию государственных ассигнований на проведение ме
лиоративных работ большого масштаба .  

Высказанные положения позволяют обосновать вполне тщн:кретную 
научную I<онцепцию, тщторая должна быть · положена в основу решения 
проблемы широкой мелиорации Западно-Сибирстюй равнины. В ее осно
ве должна лежать идея объединения палеорен, современных и древшrх 
ложбин стона в единую наиболее рациональную систему водных артерпii:. 
Поэтому все существующие проенты обводнения и осушения Западной 
Сибири должны быть тщательно проанализированы сейчас с позиций 
предложенной научной нонцепции. 

Морфологичеснив особенности современного рельефа Западно-Сибар
ской равнины и палеогеографичесние ренонстру:кции во много11I пре;:I
определили научные предпосылни в области решения вопросов обводненпя 
и осушения и познания главнейших закономерностей естественно-исто
рического развития, ноторые позволяют обосновать многие пробле11rы 
усноренного освоения нового энономичесного региона. R их числу слеf[у
ет отнести проблемы рационального использования сельснахозяйственных 
угодиМ: новой зоны СI<Лонового земледелия, вечервоземной полосы, пой
менных земель, озерных систем и местных органоминеральных удобре
ний. Одновременно с этим установленные зановомерности в истории 
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развития и в морфологическом строении современного рельефа Западно
Сибирской равнины позволяют нысказать оригинальные суждения о 
формировании гидрологИческих, гидрогеологичес1шх, инженерно-геологи
ческих и геохимических условий и определить пути постанов:ки поиско
вых работ на различные полезные ископаемые. 

Проведеиные исследования свидетельствуют о том, что динамическое 
развитие геоморфологи'и как науки, лежащей на рубеже геологии: и гео
графии, раскрывает большие возможности в решении теоретических и 
практических задач при условии системного подхода в организации и 
проведении запланированных работ. Вьшснение многих геоморфологи
ческих вопросов с позиций глубокого познания геологического субст.рата 
позволяет сделать весьма важные палеогеографические обобщения, а все
сторонний учет географической �составляющей во многом определяет ха
рактер проявления современных рельефаобразующих процессов. Одно
стороннее гиперболическое развитие отдельных ветвей геоморфологии не 
:может привести нас к созданию единой науки о рельефе земной поверх
ности. Единство геоморфологической науки: было и остается важнейшим 
условием ее прогресса в становлении общей теории и· в решении при
кладных задач. Высказанные соображения мы положили в основу про
ведеиных исследований, и они привели нас к оригинальным практиче
ским, палеогеографическим и теоретическим обобщениям, многие из 
которых ранее никогда не освещались в опубликованных изданиях, по
священных познанию рельефа Западно-Сибирской равнины. 
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