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3НА ЧЕНИЕ TP.f ДОВ В. И. ГНОМОБА 
В РА3ВИТИИ ЧЕТВЕРТИЧНОй' ГЕОЛОГИИ СИБИРИ 

Круnнейший знаток четвертичной геологии в СССР , nа леозоо
логии млекоn итающих· и человека Itаменного века Валерьян Иннокен
тьевич ГРОМОВ - цроженец С�бири .  Он родился в марте 1896 г . ,  в 
городе Кяхта (Оывший Троицко-Савск) на территории Бурятской ACCR 
Ещё буду чи гимназистом в Красноярске , он в I9IO-I9I2 гг. начал 
собирать коллекции четвертичных млекоnитающих и орудий палеоли
тического человека в О!tрастностях с амого Красноярска и Афонто
вой горы. 

Именно в то время была открыта В . И. Громовым nалеолитичес
кая стоянка Афонтова �ора П ,  с тавшая впоследqтвии объектом ис
с ледований советских археологов и геологов-че тверти чников,в том 
числе и В.И. Громова .  Геология этой стояюtи рассматривается ни
же :В ста·rье с.м. Цейтлина. 

Тогда же определился и круг главнейших интересов В . И .  Гро: 
мова, доставивших ему имя у ченого с мировой известностью. 

В первой по1ювине двадцатых годов В.И. Громов, в качестве 
сотрудника Красноярсrtого музе я ,  совершает ряд Эitспедиций в са
мые труднодоступные районы Сибири - в низовья Енисея, на берега 
Енисейского залива и на Нижнюю Тунгуску • 

.d.И. Громов - первый и доныне единс твенный исс ледователь, 
который при работах в районе Енисейского залива сосредоточил 
свое внимание на событиях самого недавнего прошлого. Он привел 
ряд доводов в пользу того, что устья Енисея, а равно и Оби, пе
реживают в настоящее время период транс грессии. Наряду с нали
чием затопленных устьев названных рек, об этом говорпт и прове
денный В.И. Гроновым анализ старых морских карт XYill столетия, 
находю1 старых зимовий на эатопнпемых побережьпх. Вместе с тем, 
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В.И. Гро �ов доnу скал мес тные движения берегDвой линии и о брат
ного знака - пос елок на берегу р. Глубоко й оназался в 15 км от 
берега. 

В.И. Громо в впервые пос л е  иссл едований, проведеиных в 1866 
году Ф.Б. Шмидтом и И.А. Лопатиным, изу чил на берегу Енис ейско
го залива выходы четвертичных морских отложений и разрезы мезо
зоя у зим. Прилу чье и в устье р.  Чайки (Чаяlliно й) . Он су мел кри-
ти чески подо йти к отм е ча вшимен его предшестве нниками с л едам 
дре вних оледен ений, у казав, что л еднико вые шра мы на с r;а лах мог
ли быть оста влены речными льдами во вр емя половодий. Даже на 
с калах о. Диксон таки е mpai.!ЬI, о писанные э.в. Толлем, могут объ
ясняться воздействие м енисейских речных льдов при ус ловии , если 
устье Енис ея раньше рас полагалось с евернее Диксона.  

Обнажающи ес я  по берегам Енис ея и Е нисейского залива отло
жения с морско й фауной В.И. Громов  отнес к nост плиоцену , с о пос
та вляя их с отложениями бореальной тра нсгресс Ии на с евере Е вро
пейской части СССР. Такая точка зр ения остается наиболее пра
вильной и на сегодняшний день. Появляющи еся в пос леднее время 
высказывания об отн ес ении значительной части нове йших морских 
отложений на севере Сибири и П ечорского края к плиоцену , либо 
во вс е не обосновываются па леонтологически, либо обосновываются 
крайне нето чными о пределениями. Поэтому такие предположения 
не льзя принимать всерьез.  

Особенно большое значение им ели для развития на ших пред
ставлений о четверт ичном пер иоде в Сибири ра боты в.и. Громова в 
1932-1933 годах в низо вьях Иртыша и на широтном отрезке т ечения 
Оби. Эдесь В.И. Громов с полным осно ванием выделил в Обнажениях 
по Оби и в устье Иртыша ледниковые отложения,  устано вил , опира
ясь на с остав ва лунов, зону разграничения м ежду ледниr;о выми по
r;рова ми ,  с nускавшимиен с Урала и со Средне-Сибирского плоского
рья , и,наконец,  что собстве нно важно и в настоящее время, от
крыл выход верхней юры на приток е Оби - р. Большой Юган. Этот 
выход м езозоя среди поля тре тичных и чет вертичных отложений в 
самом центре За падно-Сибирской низменнос ти сначала привлек к с е
бе вн имание как возможная нефтенос ная структу ра .  В дальнейшем -
же, nосле того , как выяснилось ,  что мезоз о йск ие породы в сква
жинах подстилаются четвертичными и трет ичными отложениями , юган-
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ский выход стал главной опорой в nостроениях гляциалистов , за
щищающих представ ления о покровнам оледенении всей северной ча
сти западной Сибири . 

Действите льно,  невозможно подыскать какое-либо иное объяс
нени� происхождению огромного отторженца рыхлых юрских nород с 
массой , исчис ляемой по подсчетам Н . Г .  Чочиа нес колькими миллио
нами тонн , кроме доставки его м ощным леднином . Вс е другие по
пытки объяснить появление отторженца принос ом е го плавающими 
льдами ,  наличием кру пного взороса ,  газовым выбросом , вмывом юр
ской· фау ны в третичные или четвертичные отложения , выглядят со
вершенно беспомощн о .  Сейчас в районе Югансitаго выхода проведен 
сейсморазведочный профилъ , показавший , что верхняя юра здесь 
лежит совершенно горизонтально на глубине более 3 км . 

Вместе с тем , остается по-прежнему неясным , от1�да же при
нес е н  юганекий отторженец. Он сложен рыхлыми алевритами и гли
нами с морской фауной, формировавшимиен бесспорно в прибрежной 
мешюводной обстановке . Внутри же Западно-Сибирской низменности 
волжские отложения представлены глубоководными фациями - биту
минозными аргиллитами .  Можно было бы думать , что отторженец при
нес ен с восточного склона Северного Урала , где есть волжсние от
ложения в сходных фацИях . Но Урал отстоит от р. Большого Югана 
на 800 нм и трудно допустить транспортиров� льдом огромного 
блока рыхлых пород на такое расстояние . I< тому же маре на ,  за
ключающая отторженец, содержит валуны не у ральских , а среднеси
бирсitих пород. У западного же Itpaя Средне-Сибирского плоского
рья юрские отложения перекрыты меловыrш. 

Поэтом:/ во зниitает предположение , что отторженец с орван 
ледником с Itакого-то лоitального nоднятия мезозоя внутри низмен
Iюсти,  возможно на Обсiю-ПуровсitО!.I или Обеко-Тазо-вском водораз
деле относительно близко от р. Большого Югана . Таким образом , 
iагадi<а , nоставленная открытием В . И .  Громова , до сих пор окон
чательно не разрешена , хоти нахождение структуры внутри низмен
ности , где верхняя юра лежит у поверхности, представлило боль
шой интерес для нефтяюшов . 

Во всех слу чaflX юганекий отторженец и несколыtо меньшие по  
размерам отторженцы палеагеновых оnок и глин в устье �!ртыша у 
Ханты-Мансийска , также описанные В . И .  Громовым, являются неос по
римым свидетельством четвертичного о леденения низмеююсти.В  1964 
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г. учnстники Всесоюзного совещания по изучению четвертичного 
периода совместно с в.и. Громовым и автором этих строк имели 
возможность непосредственно видеть разрезы у Ханты-Мансийска.На
личие среди четвертичных отложений отторжендев палеегена боль
шинству участников экскурсии было. очевидным и лишь не Mtiorиe nро
тивники теории пекровных оледенений отказывались признать лед
никовое происхождение отторженцев, не будучи однако в состоянии 
выдвинуть сколько-нибудь правдаподобное объяснение появлению в 
четвертичных отложениях глыб более древних пород десятка мет
ров мощностью. В обнажениях у Ханты-Мансийска в отторженцах за
ключены породы эоцена (опоки) и возможно палеоцепа (глины), в 
скважинах-же под четвертичными отложениями лежит олигоцен, об
разующий пологое куполовидное поднятие. 

Геологические съемки последних лет, сопровождавшиеся буре
нием, обнаружили ещё ряд ледниковых отторжендев на севере За
падной Сибири. Наиболее интересные из них освещены ниже в ста
тье Ю.Ф. Захарова. В этой статье убедительно показывается несо
стоятельность nрименительно к северной части западной Сибири 
взглядов современных антигляциалистов, бывшая очевидной уже в 
период работ В.И. Громов�. 

В.И. Громовым на Оби были изучены и толщи верхнеплисцено
вых и четвертичных аллювиальных и', озерных отложений. Тем самым 
СЪ! ло, поЛожено начало разработке современной стратиграфии конти
нентального кайнозоя Западной Сибири, освещаемой ниже в статьях 
В�А. Николаева, С.А. Архипова, В.В. Вдовина, М.Р. Ботах и А.Н. 
Зудина, Е.В. Шумиловой и В.А. Николаева. Сейчас в связи со стро
ительством внутри Западно-Сибирской низменности железной дороги 
Тюмень-Сургут, входящей в район прошлых исследований. В.И.Громо
ва, вопросы установления возраста и восстановления условий фор
мирования этих отложений становятся особенно актуа�ьными (см. 
ниже статью И.Г. Ермакова). 

• 

Большое значение имели исследования В.И. Громова в среднем 
и верхнем течении Енисея, в предгорьях Алтая и на· Ангаре, осве
тившие геологИческие условия и возраст палеолитических стоянок 
Сибири, сопутствующие палеолитическому человеку комплексы мле
копитающих, связи стоянок и комплексов фауны с террасами Енисен 
и Ангары. Исключительной заслугой В.И. Громова является то, что 
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он сумел увязать данные археологии, палеозоологии и стратигра

фии четвертичных отложений и уточнил возрастное положение к уль
тур палеолита. Обобщение полученных результатов сделано В.И.Гро
мовыu в монографии "Палеонтологическое и археологическое обо
снование стратИграфии континентальных отложений четвертичного 
периода н

·
а территории СССР", удостоенной Государственной премии 

и пр�мии имени А.П. Карпинского. 
В настоящее время по мере накопления датировок абсолютного 

возраста, в Сибири к сожалению ещё крайне скудных, стало оче
видно, что различные человеческие культуры по времени существо
вания вередко перекрывали друг Друга. Это обстоятельство отнюдь 
не снижает ценности исследований В.И. Громова, именно и создав
ших реальную палеонтолого-стратиграфическую базу для уточнения 
возраста палеолитических культур. 

В.И. Громов прежде всего на материале юга Евроnейской час
ти Союза выделил часть сменявших друг друга во времени комплек
сов млекопитающих, показал их стратиграфическое значение, обо
сновал их.последовательн� филогенетическим развитием отдель 
ных групп млекопитающих. ?азработанная В.И. Громовым на основе 
фаунистических комплексов стратиграфическая схема четвертичной 
системы nрименяется сейчас при определении возраста четвертич
ных толщ на всей территории СССР. Иэучавmиеся В.И. Громовым и 
его учеnиками коллекции фауны, собранные в Западной и Восточной 
Сибири, на Северо-Востоке и Дальнем Востоке СССР показали, что 
те же коJАШiексы фауны, что и на юге Европейской части СССР, хо
тя и с рядом провинциалъных особеНностей, можно просл")дит:ь и в 
Северной Азии. 

Однако, nри этом приходится считаться с тем, что смена фа
унистических комплексов в разных климатrческих зонах и разных 
зоогеографических провинциях могла проирходить не строго одно
временно. До последнего времени такие предположения неnъэя было 
надлежащим образом обосновать, поскольку корреляция континен
тальных толщ осуществлялась в первую очередь по комплексам мле
копитающих. Сейчас в распоряжении науки появились новые не за
висящие от биостратиграф�и методы датировки осадочных свит, ко
торые позволяют более уверенно подойти к данной про6леме. 

Исследования Г.А. Посnеловой и А.Н. 3удина вnервые поэво-
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лили солоставить возрастные определени я ,  полученные по фаун� и 
по налеомагнитным данным на юге ;jападной Сибири , в Нриооье .  со
з да ется впеча тление о том, что близкие- к европейским фаунисти -
че ские коwплексы в Сибири появились раньше . Представители тех 
комплексов , которые ыы привыкли в Европе йской qасти СССР счи
тать четвертичными_ /в объеме этой системы, официально принятом 
в нашей стране/, в Приобье оказываются в слоях, лежащих ниже 
инве рсии ма гнитного полюса , т . е .  древнее 700000 ле т .  Поскольку 
продолжительность принима емого в СССР четве ртичного периода по
рядка не более 500000 ле т ,  эти слои приходится сЧитать верхне
плиоценовыыи. 

С именем В . И.Гроыова неразрывно связана поднятая в настоя -
щее вре мя, но, к сожале нию, не получивша я еще оконча тельного 
разрешения проблема пересмотра в Советском Союзе нижней границы 
четве ртичной системы. Действительно, за пределами СССР се йчас 
общепризнанным являе тся проведе ние границы неогена и четве ртич
ного пе риода ниже виллафранка, т . е .  по а бсолютной геохронологии 
около 2-2,5 миллионов ле т назад. История развития фауны млеко
питающих, ра зра ботанная В . И . Громовым , а равно и ис тория челове
ка убедительно свидетельствуют в пользу именно такого разгра ни
ч е ния названных сис тем. 

Ма териалы по Сибири тоже говорят о необходимости снижения 
нижней границы четвертичной системы под виллафра нк . Г . А . Поспе-
лова и А.Н.Зудин пока зали, что элементы четвертичной фауны 
спусi\аются .в разрезах Приобья з начительно ниже границы послед
ней инв ерсии полюсов . 

К сожалению, мы не располагаем определе ниями абсолютного 
возраста нижнечетвертичных и верхнеплиоценовых отложе ний на тер
ритории СССР, и это несомненно накладыва е т  свой о�печаток на 
с те п е нь надежности наших страти графических построений .  хотелось 
оы надеяться,  что в ближайше е время в нашей стране .в отноше нии 
а бсолютных датировок будет достигнут nрогре с с .  Только тогда рас
члене ние четвертичной системы в соответствии с nредложенной В.И . 
!'ромовым с соавторами схемой и uежрегиональные корреляции полу
ча т реальную базу. 

Говоря о значении трудов В . И . Гроuо.ва по четвертичной геоло
гии, нельзя nройти мимо его гипотезы моногляциализма . Идея мо
ногляциализма не получила приэнания, но, будучи высказана в 
начале тридцатых годов , она несомне нно положительно ска залась 
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на развитии четвертичной геологии, заставив исследователей бо
лее критически подойти к наблюдаемым фактам и отказаться от ме
ханического перенесения старых схем на новые районы, в частнос
ти, в пределах Сибири. Представления В.И. Громова, основанные 
на появлении холодалюбивой фауны млекопитающих только во второй 
половине четвертичного периода (no его последним работам с рис
са) увязываются с тем, что в Сибири до сих пор не найдены бес
спорные следы раинечетвертичного (минделъского) оледенения.Име
ющиеся указания на находки нижнечетвертичных валунных горизон
тов и марен допускают разные толкования и всякий раз нуждаются 
в дополнительном обосновании. 

ТЬ, что нам сейчас известно о развитии растительности Си
бири и Дальнего Востока в четвертичном периоде, говорит о по
степенности её изменения в сторону приспособпения к все более 
холодному климату. Ю.П. Баранова, С.Ф. Бискэ и Б.С. Русанов на 
Северо-Востоке СССР, С.А. Стрелков на Алтае и многие другие ис
следователи сейчас отрицают раинечетвертичное опеденение, счи
тая, что и хионосфера в то время не смыкалась с земной поверх
ностью даже в горах. 

Что же касается разделения позднечетвертичных оледенений 
длительной и теплой межледниковой эпохой, то в пользу этого на
кошшось много бесспорных фактов. Прежде всего на севере Сибири, 
где оледенения развивались ранее всего, мы находим мощные то7rщи 
морских, хотя бы частично во всяком случае межледниковых отло
жений с теплолюбивой фауной, заходящие и в горные районы, быв
шие центрами опеденений. Судя по мощности, эти морсitие толщи на
каnлива.лись в течение, по крайней мере, ряда десятков тысячеле
тий. В областях, бывших постоянно в континентальных условиях, в 
наличии межледниковых эпох убеждают смены растительности, фик
сируемые в спорово-пыльцевых спектрах. 

Резюм1�руя все сказанное, нельзя не признать тот огромный 
вклад, который сделан В.И. Громовым в изучение четвертичной гео
логии Сибири. Наши знания_ о развитии фаун млеrtопитающих, исто
рии rtультур каменного nerta, стратиграфии четвертичных rtонтинен
тальных отложений, наионец, сама схема делещш чет во ртичной си
стемы, вопрос о положении её южней границы, все это неразрывно 
связано с именем Валерьяна Инноиентьевича Громова. 
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В течение многих лет в.и. Громов со:вм�стно с академиком в.н..еу

каче:вым, заместителем которого он я:влялся, руководил Комиссией 

по изучению четвертичного nериода Академии Наук СССР, нап�звляя 

:все научные исследования по четвертичной геологии :в.СССР. Про

долЕаемые-и в настоящее время работы В .И. Громова по :выработке 

единой стратиграфической шкалы четвертичной системы несомненно 
явятся ещё новым круnным вкладом в четвертичную геологию. 
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. В.А . НикОJtаев 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РА ЗВИТИЯ РЕЧНЫХ ДОЛИН 
ЗАПАДНQ-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ 

На про тяж ении многих лет вследстви е  о тсутствия nолно цен
ных топог рафических карт еложилИсь о nределенные nредставления 
об у ди ви тельно nлоском и весьма моно тонном рельефе Западио-Си
бирской равнины. О ни сnособствовали тому, что вся весьма оr
рок ная терри то рия , nрос тирающаяся о т  во сточного скло на У рала 
до р. Енисея , вошла в г еографическу ю  литерату ру nод наименова
ни ем Западно-Си би рско й низ менности .  Э то географическо е  наиме
нование я рко подчеркивало её бесnредельную равнинно стъ и не
з начи тельную nри nо дня тость над у ррввем моря. Первоначально да
же счи тали , что вырав� енная nоверхность Заnадно-Си би рско й низ
менно с ти была сфо рмирована в рdЗультате накоnления мощной се
рии морских о садков . В о тдельных фо рмах г ривного рель ефа Ба ра
бинекой стеnи и Кулунды неко торые. исследователи (Миддендо рф , 
I87I) видели nесчаные дюны берегово й зоны недавно у шедшего мор
ского бассейна .  О днако , в результате проведения nервых буровых 
pa бot.r и бопее серьезных г еологических и сследованИ й  б ыло у ста
новлено , что о тлож ения с морской фауной трети чного воз раста 
залегаю т на з начи тельной глу би�е и nочти nовсеместно nерекры
ваюоrся довольно uо щной толще й  разновозрастных более молодых 
озе рных ,  речных, ледниковых и флювиогляциальных осадкоi (Вы
соцкий ,  I896). 

С у силением геологических работ в начале нашего столетия 
стали вно вь развивать ся nредставления Т.Бельта (I874) о nриро
де рельефа Заnадпо-Сиби рско й  равни ны,  которые ши роко nо ддержи
ваются мпогими исследователями и в настоящее время . Кратко о ни 
сводя тся к тому , что И с то рия фо рми рования её современно й  nо
верхности связьшается с nои ровными оледенениями У рала , Тайwра 
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и северо-западно й час ти Сибирско й  пла тфо рмы. В результа те смы
кания указанных ледниковых покровов на севере равни ны,  по мне
нию ряда исследова телей,  в её центральных и южных райо нах  воз
никал весьма о бширный подпрудвый бассейн, в ко то ро м  аккумули -
роввла сь толща существенно глинистых о садков з на чи тельной мощ
но сти. В терри ториально м  о тношении о н  за ни мал,  по их мнению , 
ог ро мно е про странство о т  ши ро тного о трезка р. Оби до централь
ных ра йонов Кулунди нско й  степи. С запа да на восток  подпрудвый 
бассейн, по существо вавшим представлениям, прости рался о т  
У ральских гор до Приенисейско й  зоны За падно-Си би рско й  равнины. 
В до революцио нное время подобные взгляды на прои схо жденИ е  ре
льефа у спешно раз вивал Г.И. Танфильев (I902 ) .  В на ши дни его 
идеи получили дальнейшее ра зви тие. в ста тьях Е.П. За рри но й ,Ф.А. 
Капля нско й ,  И.И. Красно ва , Ю.М. Миханкова и в.д. Тарног радско
го (I96I) , И .А .  Волкова и В.С. Волково й (I965). 

В I949 �. А.И. Поповым были высказа ны нов ые о риги нальные 
представления на приро ду рельефа За падно-Си би рско й  равнины.Зна
чи тельная роль в них о тводила сь формирова нию мощно й толщи глин 
и суглинков в у словиях весьма ши рокого ра зви тия в пределах её 
северно й  nоловины морского nолярного ба ссейна. Нали чи е центров  
оледенения устанавливалась только в ог раниченных ра йонах Се
в ерного У рала , Та ймы ра и неко торых у частков сев еро-заnадно й  
части Си бирско й пла тфо рмы. Наличи е валу нно-галечного ма териала 
в зоне ши ро тного о трезка р. Оби и в ряде других ра йо нов  север
но й ча сти равни ны А.И. По пов о бъя снял разносо м их пла вающими 
льда ми. Примерно аналогичные идеи о фо рмировании рельефа и нте
ресующей на с терри то рИи в наши дни были выска заны в статьях 
И.JJ. Кузи на и Н.Г. Чо чиа (I965 , I966) и в о бо бщаю щей рабо те 
нау чных со тру дников Инсти тута г еологии Арктики (Загорская ,Яши
на , Сло бодин, Леви на , Белевич,  I965 ). Основно е разли чИе

· 
между 

ними состоит лишь в том , что nо следняя г ру nпа авто ро в  ниЖНDЮ 
ча сть разреза гли ни стых о тложени й  мо рского бассейна довольно 
у веренно о тносит к осадкам неогеновой системы. Первые авто ры 
во nро сы их стра тиг рафии решаю т бол ее осто ро жно и г раницу между 
неог еноu и вышележащи ми четверти чными о тложения ми nрово дя т под 
з наком во nроса. 
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Вполне естестЕенно, ч то рассмотренны е  � иаметрально проти
вополож ные  пред стаЕлени я на приро�у рельефа Запа� но- Сибирской 
равнины несом ненно поро� или и идеи ком промиссного реш е ния дан
ного вопроса . В работах r.и. ЛазукоЕа (1 967) , С .А .  А рхипоЕ& 
( 1 960.) и мн огих других автороЕ высказываю тся оrr ре�еленные пре�
ставления об о� новременном сущесТЕ овании ледниковых покровоЕ 
максимального оле�енения и полярного бассейна и наличии фаци
альных замещений мореиных образоЕаний серией м орских осадкоЕ 
по направлению с юга· на сеЕер. Следует заметить ,  ч то аЕ торы 
последних предстаЕлений Е сЕ оих работах не приЕсли конкретных 
разрез ов Е д о.казательсТЕ о фактического наличия отмеченных Еыmе 
фациальных замещений . Их оnубликованны е  материалы раздельно ха
рактеризую т  литологические особенности мореиных и м орских. от
ложений . Несм от ря на это на Новосибирском совещании (1 960) по  
д оработке и уточнению унифицированных и корреляционных страти
графических схем Западно-Сибирской равнины идеи фациального 
замещения леднюс овых и морских образований нашли официальное 
признание при налич ии большой группы противников nринятия nод
робных решений (Алявдин, Волкова , Л ибнер ,  Лаврова , Полькин,Пу 
минов , Сакс , СтрелкоЕ, Т роицкий,  У рванцеЕ , Хлебников , I96I )м е
тод оu чист о  формального голосования .  Подобная картина повтори
лась и на Тюменском с тратиграфическом с овеща нии (I 967 ) ,  когда 
большая группа с торонников широкого развt�тия м орских образова
ний Е северной nоловине равнины фактически пришла к полному от
рицанию прямых факторов несомненного существования покровных 
оледенений на значительной террит ории Западно-Сибирской раЕtm
ны . 

Неоспоримым д оказательстЕ оu существования лед никовых по
крово:в на территории Западно-Си- бирской равнины служат м ного
численные  о�торженцы мезозойских и третичных отлож ений .  Их 
nрос транствеиное расположение строго ограничено районами пло
щадного развития м ореиных отложений максимального самаров ского 
олед енения. Геологи, отрицающие покровв ое оледенение. 3апа� но
Сибирской равнины (Кузин, Чочиа,  I 966), стремятся д оказать , что 
даж е  самые крупны е  отторженцы (СамаровскиИ9 Юганский) , породы 
кот орых содержат третичную и мезозойскую фауну , "образовались 
в четвертичное врем я  в условиях обширного водного басс ейна , в 
непосредст венной близости от достат очно круnных вы ступов, ело-
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жеиных юрскими. меловыми и третичными поро�аuи". Самаровский 
отторжеиец они считаЮт "эрозионным остаицом высокой озерно-ал
лювиальной террасы. цоколем которой слуsат иахо�ящиеся з�есrь в 
кореинок залегании палеогеи-неогеиовые отложения". 

В настоящем сообщении мы не имеем возкохиости провести 
по�робиый разбор изложенных представпеиий и вряд ли в этом 
естъ-особан необходимость. так как их критический анализ бнп 
с�елан в работе С�А. Стрелкова. В.Н. Сакса. С.А. Архипова и 
в.с. Волковой (1965). Достаточно лишь указать на то9 что по 
всем имеющимся геологическим. буровым и геофизическим .данным 
на весьма большой площади· центральной части 3апа�ио- Сибирской 
равнины. г�е были обиаружены наиболее крупные отторженцы.мезо
зойские поро� залегают на значительвой глубине. а их коренные 
выхо� нам достоверно известны пока только в районах Приураль
ской попосы и в Приенисейской зоне. Как в окрестностях Югаи
ского. так и на плоцади Самаровского отторжеицев четвертичные 
отложения всю�у залегают на озерно-аллювиальных образованиях 
сре�него и верхнего олигоцеиа. Блиsайшие коренные выхода мор
ского эоцеиа находятся от Саuаровского отторженца на расстоя
нии 300-350 км. В свете приведеоных фактических данных вряд ли 
моzно серьезно говорить о наличии эрозионного остаица в районе 
с. Самарова и о существованни в бассейне нихнего течения р.Б. 
Юrана крупных выступов морского мезозоя. 

В свое время представления Т.Бел�та (1874) и r.и.танфихь
ева (1902) о существовании грандиозного подпрудиого бассейна 
несо�ненно были вполне оправданы и полностью отвечали току пе
риоду геологических исследований. когда рабочие гипотезы явно 
давлеют над фактами реальной �ействительвости. В ваши дви.коr
·да на всей территории Эападно-Сибирской равнины проведены от
носительно значительные геологические иссле�оваиия. концепции 
r.и. Таифильева и представления его многочисленных последовате
лей. о которых мы говорили выше. резко расходятся с итоговыми 
материалами многих работ. опубликованных за·посЛедние годы. Та� 
например. сейчас нельзя реставрировать площадное распростране
ние глинистых осадков большого подпрудиого бассейна на всю се
верную половину Обь-Иртышского междуречья. так как з�есь угле
носные отложения средиего опигоцена и озерно-аллювиальные оса�-
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ки верхиего олиrоцена и нижнего миоцена всюду выходят на днев
ную поверхность. Они хорошо обнажены в естественных разрезах в 
бассейнах Р"·Р· Декьявки и 'Fуртаса и в долинах верхнего !ечеиия 
рр. Васюгана, Парабепи, Шегарки, Тары, Уя, Шиша и Туя и их 
многочисленных при!оков. 

Уже давно широко известна очень важная закономернос!Ь в 
геологическом с!роении 3ападно-Сибирской равнины, сущность ко
торой состоит в ток, что все её главнейшие водоразделы приуро
чены к активинк зонак молодых поднятий. В .их пределах всюду 
выступают наиболее древние мезозойские и третичные образовани� 
При наличии указанных условий сейчас невозможно доказать пре
дельно широкое развитие горизонтально леиащи:х: осадков подпруд
ннх бассейнов в пределах многих водораздельных пространс!» 
всей центральной зоны Западно-Сибирской равнины и многих рай
онов её южной части. Подобные реставрации могу! nроводиТЪ в 
нас'fоящее время только те исследовател�, которые недостаточно 
знаЮ! результаты многих работ последнего ·nериода особенно в об
пасти познания геологического строения Обь-Иртышского кецуре
чья. Ниже кы покажем, что под наименованием отложений подпруд
иого бассейна очень часто оnисывают пойменно-старичные осадки 
древних долин, которые никогда не выходили за nределы их раз
вития и никогда не форкировзлись на !ерритории водоразделов. 
Исключение в этом отношении могу! nредставлить лишь весьма ог
раниченные участки древних долин, nриуроченных к зонам наибо
лее значительных веотектовических опусканий. Только в районах 
их развития могли формироваться озеровидные расширения nрарек, 
на территории ко!орых пойменно-старичные осадки могли иметь бо
лее широкое площадное расnространение. 

Рассматривая историю вопроса о природе рельефа 3ападно -
Сибирской раввины, кы не можем не остановиться на краткок раз
боре основных nробпек стратиграфии досамаровских отложений её 
центральных и южных районов, имеющих прямое отношение к теме 
нашего сообщения. 

В результате проведеиных рабо! за последнее десятилетие у 
очень многих исследователей (Архипов, 1965, 1968, Мартынов,Ми
зеров, Стрелков, 1964 и др.) еложились определенные представ
пения о ток, что фациальвый состав осадков ниинего и среднего 
эопnейстоцева Заnадно-Сибирской равнины отражает преемственвые 
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от неогена спокойны е  усл овия осадк ообразовани я  на низменных 
озерных равнинах. По их данным, субаквалъны е  отл ожени я  кочков
ской свиты широко распр остранены в nределах почти всех районов 
южной пол овины равни ны от У рала д о  Ени сея и от южного палео
зойского обрамления до  широтного от резка р. Оби. 

П о  нашему мнению , ·эти представления явились сл едствием не
д остат оч ного внимания к вопросам стратиграфии д осамаровски х  от
ложений. Под именем осадков кочковской свиты в различных райо
нах Западно-Си би рской равнины объединялись резко разновозраст
ные образования вследст вие т ого,  чт о м ногие авторы, не распо
лагая д остоверными палеонтол огическими материалами, ст реuились 
провести необходимы е стратиграфические сопоставл ения т олько с 
позиций своих собственных пред ставл ен�й .  Имеющим ся пал еонт ол о
гическим определениям они давали ту или иную возрастную интер
претацию и приходили к неправилъным выводам. 

Высказанные  положения м ожно легко подтвердить кратким ана
лизом ранее опубликованных материал ов. Так, наприм ер, в одной 
из своих работ В .А .  Мартынов ( I962) отнес к осадкам кочков -
ской свиты третич ны е  отложения вост оч ной части Барабинекой сте
пи, в кот орых Г .Г. Мартинсоном была определена характерная фау
на пресноводных м оллюсков Западно-Сиби рского пал еогена и ран
него неогена { байкалиды , униониды ) .  Без д остаточны х  оснований 
он опровергает закл ючени е  r.r. Мартинсона и уверенно относит 
т ретич ные ал евриты и супеси Каргат ско� о  района Барабы к осад
кам ни жней каргетекой пачки кочковской свиты. Следует заметить, 
что в самой последней статье В.А .  М арты нов ( I966) уже ничего 
не говорит о находках пресноводной фауны, но :все же по прежне
му считает разрез каргатак ой скважи ны страт отипическик. 

В т ечение многих л ет вопросы стратиграфии эоплейст оцено -
вых отл ожений Западно-Си бирской равни ны были :в цент ре :внимания 
тем атических иссл ед ований С.А. Архиnова (1 965 , 1 968). В основ
ном он явл яет ся nрямым nосл ед оват ел ем широко и звестных nред
ставлениИ В.А. Марты нова,(1962) о большой общности палеогео
графическоИ обстановки не огена и раннего э опл ей ст оц ена. Выводы 
С.А .  Архиnова no ст ратиграфии и пал еогеографии д осамаровских 
отл ожений построены главным обра зом на спорном исходном мате
риал е личной интерпретации палеонт ол огических данны х  Т.А.Казь
ми ной о вид овом с оставе ископаемых ост ракод. 
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Н е  меньшие возражения вызываю т и многие ра боты последних 
лет,  в которых да но описание стра тотипических ра зрезов Ба рпа
ульеког о  Приобъя , г де впервые отл ожения кочковской свиты пол у
чили наиболее пол ное пал еонтол огическое обоснова ние . В опубли
кованных ста тъях О .М . Адаменко (1966 ) ,  В . А .  Мартынова (!966 ) , 
В.П .  Н икитина.(1961) , Г .А •. Поспел овой и А .Н. Зудина (1967) , В.Е. 
Рясиной (1962) и многих других авторов мы не находим детальног о 
ра збора всех фактических данных, явно г оворящих о pe зi<OLI рас
хождении новейших пал еонтол ог ических и пал еомагнитных данных с 
ре зульта та ми ранее прQведенных ис.следованr.f й  М .И .  Кучина (1937) , 
В.А . Л индгольда (1933) ,  А.И .  М оеквитина (1960) , м.п. Наг ореког о 
(1941) , П.А . Н икитина (1935) , П . А .  Православлева (1933) , Е.Н.Щу
киной (1960) и цел ог о ряда друг их геол огов.  В опубликованных ра
ботах  более ра ннег о пер иода и в посл едних публю<ациях для одних 
и тех же гли�истых отл ожений , уверенно относимых сейча с  к осад
как кочковской свиты, приводится без всяког о  объя снения явно 
противоречивый ма териал. С одной стороны, в них отмечаются на
ходки костей древних мл екопитающих, а с друг ой - нал ичие очень 
мол одог о ,  но весьма ха рактерног о комплекса коссожских семенных 
фл ор.  Т о  же самое можно. ска зать и в отношении пресноводных и- на
земных моллю сков и некоторых друг их представителей ископаемой 
фауны и фл оры. 

Э ти факты явно свиде тельствую т  не об ошибках тех или иных 
иссл едователей,  а о большой сл ожности геол огическог о  строения 
эопл ейстоценовых отл ожений Ба рна ульског о  Приобъя . По результа
там наших исследова ний,  на которых мы остап овимея ниже , откечен
ные ра схождения в в озрастной да тировке стра тиг раф ических г ори
зонтов явилисъ следствием их формирова ния в усл овиях сл ожной 
динак ики зарождения и ра звития мощной системы древних пра рек. В 
обста новке спокойной аккумуляции озерных осадков ,  о которой сей
ча с мног ие г оворя т ,  отл ожения кочковской сви ты Ба рнаульского 
Приобья несомненно имел и бы болев однотипную палеонтол ог ическую 
ха рак те ристику. 

В течение мног их л е т  в основе стратиг рафической схемы кон
тинентальных кайнозойских отл ожений Кулундинской стеnи лежали 
результа ты исследований и .r. Зальцмана (!957) и В .А. Мартынова 
(1957). Д оса ма ровские отл ожения они описал и под наименованием 
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осадко» купуидинекой с»иты и отнесли их к нижнему отделу. чет
»ертичпого nериода. В последние годы и.r. Зальцман (!965) и 
В.А.  Мартыно» (!965) резко разошлись » с»оих вЫ»одах о »озрасте 
с»иты и »ысказали » печати диаметрально проти»опохоzиые пред
ста»лении. Первый отнес кулундинские пески к »ерхнему плиоцепу, 
а »торой - сопоста»ил их с аллю»иальными осадками »ерхнего пхей
стоцена, широко развитыми » дохивах Оби и Иртыша. 

В сnециальной статье мы уже отмечали (!968 ) ,  что » с»ете 
наших данных толща кулундинских песков не ивляетси единой сви-· 
той одно»озраствых осадкоR и долхна рассматриваться как слоz
наи серия четвертичных образо»авий, отражающих в себе основвне 
этаnы формирования весьма значительных аллювиально-озерных рав
нин в центральной части Обь-Иртышского водораздела. 

Приведенный истори.ческий анализ дает полное nредста:вление 
о современном состоянии рассматриваемого вопроса. В наши дни 
та.к же как и :в давно прошедшие годы nрошлого столетия все ис
следователи стремятся понять природу современного рельефа За
падно-Сибирской равнины с позиций реставрации мощной системы 
":великих озер". Одни считают, что они должны быть отнесевн к 
системе реликтовых озер неогена, а другие наоборот приходят к 
определенному выводу о том, что основное озеро-море возникло :в 
результате подлрудных явлений в связи с развитием мощных ледви
ковых покрово:в в эпохУ максимального оледенении. 

К особой групnе следует отнести сторонников реставрации 
морского бассейна в nределах северной поло:вины�ЗапаДно- Сибир
ской равнины. По существу они полностью отрицают неоспоримые 
следы максимального оледенении и считают, что основная аккумуля
ции четвертичных отложений проходила :в морских условиях и па 
территории прибрежных очень низких озерных равнин. Мы очень со
жалееu о том, что госnодствующие представления о природе релье
фа Западно-Сибирской ра:внивн слабо обоснованы фактическим мате
риалом и не способствуют прогрессу познания сложной истории его 
формирования. Одно:вреu�нно с этим они затрудняют решение перво
очередных задач широкой мелиорации и кdмплексного освоения её 
богатейших природных ресурсов. н.есмотря на nринципиальное раз
личие в подходе к познанию природы рельефа Заnадно-Сибирской 
равнины итоговые выводы различных исследователей весьма тождест-
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венmы. Все они в истории формирования её современной nоверхно
сти ведущую роль отдают суб�квальной аккумуляции или в условиях 
систем реликтовых озер или в различных зонах подлрудных и мор
ских бассейнов. По мнению многих авторов, в процессе накопления 
материалов в них проходила преимуществевная седимевтация гори
зонтально лежащих глинистых осадков значительвой мощности. Ука
занная nалеогеографическая обстановка, конечно, не сnособство
вала историческому развитию наиболее благоnриятных nредпосылок 
для проведения широких мелиоративных работ с целью осушения за
болоченных территорий предельно выровненных равнин. Она пе сnо
собс'!!вовала также и созданию оnтимальных условий для будущей 
nостановки геологических исследований, '!!ак как наличие регио
нального чехла субаквальнsх осадков значительно затруд;-111ло б& 
nроведение nоисковых работ на различные полезные искоnаемые. 

Во всей истории изучения nрироды рельефа Заnадно-Сибирской 
равнины, по· наш�му мнению, должны были сыграть ведущую роль 
весьма содержательные работы И.П. Герасимова (1932, I934, I940h 
которые он опубликовал :в разЗiичннх изданиях более трижцати лет 
тому назад. К большому сожалению, по совершенно иеnонятным для 
нас причинам nодавляющее большинство геологов и геомо�фологов 
не обратили серьезного внимания на глубину проработки выдвину
тых им nроблек. В своих работах И.П. Герасимов успешно развивал 
научную конЦепцию nалеогеографич�ской эволюции Заnадно-Сибирской 
низменности, ко'!!орую он представлял как аллювиальную ра:внину. Ои 
!nервые подверг сnраве�ливой критике устаревшие воззрении о ши
роком раз:ви�ии :в четвертичное время мощных озерных систем и 
убедительно nоказал большую ролъ неотектоники и древней речной 
сети :в истории форкировазип современного рельефа Заnажво-Сибир
ской равнины. В те гожы :вnолне естественно И.П. Герасимов не 
располагал ещё необходимыми материежами для более nолвой рекон
струкции всей системы её древних и современных речных �олив, но 
неемотри �а это его новая научная концепции быха вnолне доказа

на логическим анализом всех имевшихся тог�а исходных фактичес
ких данных. Представления И.П. Герасимова о nрироде рельефа За
nадно-Сибирской низменности не nотеряли своего значения и в ва
ши дни и несомненно отражают важнейший э�ап :в истории её гео
морфологического изучения. 
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На новом этапе ге ол ого-ге ом орфол огических исслед ований на
учны е концепции и.п. Герасимова стали ра звиваться лишь в сам ое 
п ослед нее время . В оп убликованны х  работах цел ого ряда авторов 

( Волков, 1 962 , 1 964 , Лазуков, 1 962 , 1 967 , М .П .  Нагорски й, 1 968 , 
Николаев, Шумил ова, 1 962 , Николаев, 1 963 ,  1 964 и д р . )  мы, нахо
.дим много новых данных о развитии д ревни х  речных систем Запад
но-Си би рской равни ны и их  прямоu влиянии· на форми рование �ё ре
льефа . В статьях И . А . Волкова особое мест о занимает детальный 
анали з м орфол огии отдельных участков реч ных д олин, в ре зультате 
кот орого он п риходит к оп ределенному вывод у  о т ом ,  что в и ст о
рии их ра звития были пери оды интенсивного проявления аллювиаль
ных п роцессов .  К сожале нию, в его ра ботах одновременно рассмат
риваются два, на наш взгляд, в о  многом �ротиворечивых п ред став
ления . С одной ст ороны И.А. Волков успеЩно ра звивает п рогрес
сивные идеи о с·уще ствовании весьма мощнdй системы д ревних т ран
зитных рек, а с д ругой - усиленно реставри рует устаревшие воз
зрения о существова нии грандиозных озе рно-м орских  бассейнов,пе
ри одически возникавших в ре зультате расп рост ра нения п одл рудны х  
явлени й .  При зт ом о н  стремится д оказать п редельную гори зонталь
ность их  былы х  береговых лини й  на всей те рритории Западно- Си
би рской равни ны бе з всякого учета характера проявлений  нове йших 
и современных дв�жений.  

В работах Г . И .  Ла зукова ( 1 962 , 1967 ) п риведены и нтересные 
новые данные о д ревних п огре беиных д олинах нижнего течения р. р. 
О би, Надыма, Пура и Та за и критически ра зобраны оши боч ные п ред
ставле ния мн огих исслед ователей о суще ствовании 

'
п одп рудных бас

сейнов . В статье М . П .  Нагорекого ( 1968) высказаны оригинальные 
п ол оже ния к обоснова нию стратиграфии ч етве ртичных отл оже ни й юго 
-вост оч ной части Заnад но-Сиби рской равнины с пози ци й  разбора ос
новных �тал ов форми рова ния древних реч ных систеv . 

В своих ранее опу бликованны х  работах (Николаев� 1 949 , 1 963, 
1 964 и д р . )  и сОВ!Аестной статье с Е . В. Шу мил овой ( 1 962 ) мы вп ер
вые в сибирской п рактике п оказали большую роль д ревних  п ра рек в 
формир ованиИ современног о рельефа Запад но-Си бирской равнины и 
оnи сали основ ные этапы их  ра звития в д осамаров ское время . В на
ст оящем сообщении наши пред ставления п олучают дальнейшее разви
тие в направле нии более п олного опи са ния гн ол огической �волюции 
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nрарек и современных речных сиетек и постановки проблемных воn
росов комплексного освоения nриродных ресурсов Западно- Сибир
ской равнины, которые непосредственно вытекают из результатов 
проведения многолетних исследований. 

С историей зарождения и развития древней и современной гид
ро:географической сети Западно-Сибирской ращtины тесно · связаны 
все особенности её современной морфологии, определяющие основ
ные пути её народно-хозяйственного освоения. В свете новых дан
ных рельеф величайшей равнины мира :в основном был создан не :в 
результате последовательной эволюции реликтовых озер неогена и 
не в nроцессе развития весьма обширных подпрудных и морских бас
сейнов, как об этом многие думали раньше, а :в итоге закономер
ного формирования мощной системы древних прарек и современных 
речных артериЯ. Их nространст:венное расположение :в значительной 
стеnени было nредопределено общим характером проявления новей
ших движений. На nротяжении длительной геологической истории на 
весьма обширной территории они раз:вивались унаследованно. Нео
тектонические движения Западно-Сибирской равнины последователь
но формируют три ведущие структурные формы. С одной стороны,се
рию внутренних·замкнутых и открытых северных впадин и, с другой 
- разделяющую их систему положительных структур Обь-Енисейской 
зоны. В системе внутренних впадин, :в свою очередь, обособляются 
значительные положительные структуры :в виде Демьянекого свода и 
Обского выстуnа (Николаев, 1 968). 

Отмеченные особенности в характере nроявления новейших и 
современных движений на территории Западно-Сибирской равнины 
очень ярко отражены в её общей орографии и :в конфигурации гид
рографической сети. Все основнЫе водоразделы бассейнов Енисея и· 
Оби, Оби и Иртыша приурочены к областям тектонических поднятий, 
в-геологическом строении которых принимают участие третичные и 
меловые образования. В пределах тектонических вnадин широко раз
виты древние и молодые террасовые равнины, сформированные в чет
вертичное время в результате регионального проявления аллюви
альных процессо:в. на· юге равнины к тектоническим впадинам nри
урочены бессточные озерные бассейны. 

Анализ последних картографических материалов явно говорит 
о ток, что Заnадно-Сибирская равнина сейчас не uохет быть отне-
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сева к груnпе малоприподпятых и предельно снивелиро�анвнх· тер
риторий. Так, например, � пределах Обь-Тазовского водораздела 
абсолютвые отметки достигают 285 м, а � северной поло�ипе Обь
Иртышсхоrо мехдуречья до 160 u. Отметки уреза воды _р.р. Оби и 
ИртЫRа·ва территории Ханты-Мансийского Национального округа ко
леблются в пределах 15-20 u. 

Палеогеоrрафические реста�рации сЕидетелъствуют о-ток, что 
на большей части территории Западно-Сибирской ра�нины совремев
вне долины Оби и Иртыша и их главнейших притоков закономерно 
приурочены к системе древних прарек. Прареки отличались исклю
чительно большой многоводиостью и uаксимальвой активностью в 
направлении интенсивного размыва нижележащих третичных образо
ваний и формирования предельно mироких.и глубоких речных долин, 
выполвенн�uощной толщей аллювиальных образований. Аналогичные 
процессы при создании современных долин Оби и Иртыша nротекали 
по сравнению с эnохой прарек нижнего антроnогена в весьма скрои
ных масштабах и в основном осваивали ранее отработанные морфо
структурвые формы. 

В результате совмещения древних и современных речных сис
тем в центральных и северных районах Западио-Сибирской равнины 
аллювиальные образования получили весьма широкое развитие. Кто 
лично бывал в Сургутском Приобье или в нижнем течении р. Иртыш� 
тот всегда был поражен сверхграндиозны:Li масштабом речных долин. 
Колоссальная пойма и не менее значительные области распростра
нения надпойменных террас совершенно соnоставиw с общей терри
торией разделов. Почти предельная соизмеримость древних и сов
ременныХ террасовых равнин и водоразделов составляет наиболее 
характерную особенность в геоморфологическок строении централь
ной зоны равнины и многих районоЕ её северной части. 

При анализе любой географической карты ясно видно, что на 
территории южной части Запа�но-Сибирской равнины по сравнению с 
её центральными и северными районами почти совершенно отсутст
вуDТ нормально развитые речные системы. Так, например, такие 
крупные ре�и, как р. Иртыш и р. Ишим на.весьма большом nротяже
нии не имеют ни одн11го притока. Их сравнител:ыiо узкие, относи
тельно неглубакие и несомненно на значительном протяжении более 
молодые долйны мало осложняют равнинный рельеф страны. Во мно-
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гих случаях они больше походят не на естественные реки, а на 

искусственные каналы. Это совершенно справедливое и весьма удач
ное сравнение было отмечено' ещё в ряде опубликованных работ про
шлого столетия. На юге равнины обЩая площадь современных долин 
no отношению к территории междуречных nространств составляет 
ничтожный процент. 

Указанные особенности в строении гидрографической 
ной части Западно-Сибирской равнины на протяжении всей 
её изучения не находили своего объяснения. В процессе 

сети юж-
истории 

приведен-
ных исследований мы пришли к вполне обоснованному заключению о 
том, что вышеотмеченная особенность в общей морфологии долин и 
явилась следствием песовпадения современных речных артерий с 
системой древних прарек. Мощные прареки эдесь были приурочены к 
заметно nоиижеиным зонам современных водоразделов. Их · общая 
конфигурация может быть восстановлена сейчас лишь по площади 
распространения ныне nогребеиных аллювиальных образований. По 
закономерному расnоложению реликтовых озер и по некоторым гео
морфологическим данным. В частности, на многих участках· мощные 
долины nрарек находят свое nрямое отражение в современном рель
ефе. 

На ограниченной территории южной части Западно-Сибирской 
равнины отмечаются прямые совnадения древних и молодых речных 
систем, и тогда в строении их современных долин могут быть от
мечены, большие аналогии с характером геоморфологических особен
ностей её центральных районов. В качестве nримера можно указать 
нц участок Верхней, Оби. На протяжении от г. Бийска и почтИ до 
г. Камня она течет в пре,делах н�ше погребеиной долины Пра-Оби и 
nовсеместно эдесь широко развит� надпойменные террасы и nойма, 
осадки которых вложены ·в толщу древних аллювиальных образований. 

На основании изучения и обобщения всех исходных фактичес
ких данных в сводном разрезе ·Четвертичных отложений Западно-Си
бирской равнины мы выделили ряд стратиграфических горизонтов, в 
литологическом составе Jtоторых ярко отражены основные 1тапы раз
вития пр-арек и современных речнЬrх сис'l·ем. Наши представления не 
отрицают факты наличия подпрудно-озерных осадков в долинах пра
рек, фациально эамещающихся в краевой зоне ледниковых покровов 
толщей весьи:а своеобразных и характерных для Западной Сибири 
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слоис тых о15ра з о:Ваний "бассейновой" морены. Их наличие явно сви

детельс твует о неnрерывности с тока на с е вер не только по ныне 

nогребеиным долинам прарек, но и по вре ченню.! в о до тока м , несом

ненно с уществовавшим в о бла сти смыкания ледниковых nокровов . 

П оследнее выска зывание может быть n одтверждено свое образием ли

тологического сос�ава водно-ледниковых оса дк ов ба ссе йна р .  Пура 

и наличием фактов большой инфильтрации в настоящее в ремя обской 

воды nри nрохожде нии её через з ону ра зви тия древних в одотоков , 

территориально nриуроченных к nравобе режноV з оне С ургутского 

Приобь я .  В силу ука занных о бстоятельств nодn рудныв бас с е йны не

с омненно имели с равнительно огра ниченное распростра нение и ни

когда не выходили за пределы долин nрарек и не трансгре с с ирова

ли на междуречные пространс тв а ,  сложенные толщей третич�ых об

ра зований. 

В ис тории зарождения и ра звития древних nрарек и с овремен

ных речных сис тем Западно-Сибирской равнины мы уверенно выделя

ем в нас тоящее время че тыре основ ных этаnа . Первый - барнауль

ский - этаn охва тывае т  нижний и с редний э оnле йстоцен, а второй 

- т обольский - верхний эоnлейстоцен и нижний nле йстоце н . На nро

тяже нии каждого этапа последовательно формиравались с уще с твенно 

русловые и п ойме нно-старичные отложения транзитных nрарек и од

ново з ра с тные пролювиальн о-делювиальные образова ния их склонов и 

древних водоразделов. 

С к онцом максимального оледенения Алтае-С аянской складча

той о бЛа с ти мы связываем начало оче1� важного периода интенсив

ного о бводнения Западно-С ибирской равнины и формирования речных 

долин и лощин с тока тре тьего - кулундинск ог о  �тапа . Его nринци

пиально важная о с о бенность состоит в том , что в �то время одно

временно с заве рше нием ра звития гидрографической сети эоnлей

с тоцена и нижнего пле И с тоцена иде т з а рождение и форми рование 

всех главнейших �леме нтов . с ов ременных речных с и с тем.  На протя 

жении всего ука за нного периода они в заимосвязаны через с ис те му 

древних ложбин с тока . Исключительное своеобразие в nространет

венной ориентировке эрозионных и аккумулятивных процесс о в  ку

лундинского э тапа было предопределен о ,  как мы увидим ниже , ха

рактером nооявления неотектониче ских движений и общей направлен

ность ю  двv.кения главнейших водных поток ов с районов южного и 

юго-вос точного обрамл е ни я  Западно-С и бирской равнины . 
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Р и с. I .  Схема взаимоотношения аллювиальных , пойменно
старичных и пролювиально-делювиальных отложений 
барнаульских, тобольских и кулундинских пра рек и 
современных речных долин Западно-Сибирской р�внины . 

I - аллювиальные отложения надпойменных террас и поймы; 
2 - послекул:чндинские пролюви ально-делюБиальные отложения ; 
3 - руслоБые отложения кулундинских праре к ;  '+ - пролювиально
делюБиальные отложения нижнего плейстоцена и верхнего �оплей
стоцена ; 5 - пойменно-старичные отложения 'l'Обольских прарек ;  
6 - руслоБые отложения тобольских прарек ; 7 - пролюви ально-де
лювиальные отложения среднего и Берхнего �оплейстоцена ; 8 - пой
менно-старичные отложения барнаульских прарек; 9 - русловые отло
жения барнаульских прарек ; IO - �очетвертичные отложения . 
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В течение п озднего плейс тоцена и голоцена на фоне о бщего 

подъема Западно-С ибирской равнины и её палеоз ойского обрамления 

и ритмического колебания клима та в с овременных долинах ЕнисеR, 
Оби , И ртыша , !!lшима , Тобола, Таза , Пура и Надыма и их главнейших 

притоков идет формирование двух надпойменных террас и поймы. В 
о тличие от третьего э тапа в последнем периоде их формирования 

п ов семестно отмечается полная изолированно с ть морфологического 

рисунка с овременной гидрографической сети от ранее с уществовав

шей сис темы связующих ложбин с тока . П роисходит оконча тельное 

моделирование о бщего рельефа рявниmы под прямым влиянием уна

следованно развивающихся движений в п ределах её центральных и 

северных ра йонов . Лишь только в с тепно� з оне южно й  час ти Запад

н о-Сибирской равнины в облас ти ра эвит�я озеровидных расширений 

кулундинских речных систем последова тел1ьно формируются бессточ

ные бассейны локальной аккумуляции ( оз .  Кулундинское, о з .  Чаны 

А др. ) .  Их питание идет за с чет гидрографической сети, эаконо

мер
.
н о  приуроченной к о бщему рисунку дегра дированных л ожбин с т о

ка к улундинского периода ( рр .  Бурла , Кулунда и др . ) .  

Высказанные положения о б  о бщих зак он омерностях формирова

ния древних ара рек Западно-Сибирской равнины и современных реч

ных долин мы пос тарались отразить на относ ите�ьн о  простой схеме 

( рис . I ) .  На ней пока завы условия залегания и с оотн ошения их 

разнов озра с тных русловых, п ойменно-ста ричных и пролювиально-де

лювиальных обра з ова ний . Нижнеэоплейс топеновые отложения на весь

ма значительной части территории равнины залегают на сильно раз

мытой поверхности третичных и мезозойских обра зований . В погре

беиных долинах барнаульских прарек нижний эоплейс тоцен пред

с тавлен 20-30 м суще с твенно руслово й  толщей серых разнозернис

тых песков.  В области припалеоз ойског о  обрв мления Западно- С и

бирской равнины её освдки обогащены гра вием и галькой палеозой

ских и более древних пород Г орного и Рудного Алта я .  В районах 

развития неогеновых равнин Кулунды , Барабы и Ишимск о й  с тепи рус

ловый аллювий барнаульqких прарек с оде ржит в себе значительные 

прослои и линзы гравия и гальки из пе ремытых и переотложенных 

изnестl\ово-мергелистых Itонкреций нижнеплиоценовой черлакской 

свиты . Кроме того , на указа нно� тепритории широк о распоос транен 

также и весьма ха рактерный п е с чо н о-грави йныt1 горизон т ,  залегаю

щий во мн огих ме с тах n саном основании пекровных четвертичных 
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образова ний. Его мощность последова тельно парастает при движе
нии в сторону древних доли н ,  с русловым аллювием Itоторых он не
редко непосредственно связан через зону развития погребеиных 
пролювиально-делювиальных обра зований значительной мощности. 

Приведеиные данные об условиях ;залегания песчано-гравийно
го горизонта и его взаимоотношения с русловым а ллювием барна
ульских прарек явно свидетельствуют о больших масштабах �рози
ояного размыва. В правобережных разрезах Павлодэр-Тарсitого При
иртышья и во многих районах бассейна среднего течения р. Ишима , 
можно наглядно на блюдать последовательное погружение баэальных 
горизонтов нижнего эоплейстоцена от равнинных участitо:в совре
менных водоразделов под осадки надпойменных террас р. Иртыша и 
р. Ишима. В свете изложенных фактов мы не можем согласиться с 
Представлениями Е. в. Шанцера ' ю. А .  Лаврушина ' т. м .  МИI\УЛИНОЙ 
( I965) и С. А. Архиnова ( 1 965) о существовании в �то время на 
территории нашей равнины лиmъ системы весьма неглубоких речных 
долин и временных водотоков. По всей вероптности , выводы перЕЫХ 
авторов :в основном ба зировались на ре зультатах проведеиных ис
следований в районах центральной части Целинного края ,  где о� 
щий масштаб ярозионного расчленения �того Еремени по ряду при
чин проявлялся в менее контрастных формах. 

Л итологин и стрf-lтиграфия вышележащих осадков среднего :lО
nлейстоцена отр�жает ра звитие пойменных и старичных фаций на 
заключительной стадии формирования барнаульских nрарек. В лито
логическом отношении они обычно предстаЕлены толщей синевато
серых илова тых суглинков и глин. В ве рхней части разреза оnисы
ваемые отложения часто замещаются пачttой бурых и темно-серых 
глин, содержащих линзовидные горизонты погребеиной почвы. Вслед
ствие интенсивного прояюrе ния nроцессов последующего размыва , 
мощность осадков nоймен но-старичr:ых фациt\ 6а р наульских прарек 
rtолсблется в значительных nределах ( от нескольких метров до IS-

20 м) . Л ишь на н екоторых озеров идных участках древ них долин, nри
уроченных к областям преоблада ющих отрин,а тельных движе ний,  она 
в озрастает до 30 м. 

В пределах пологих склонов древних водоразделов русл овые и 
пой1.1енно-старичные осадки ба рна улъ ски:х. n рарек фа циа лъно :Jа меща
ются одновозрастными отл:>жениями н ижнег о и среднего "'Оплейсто-
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l(е н а .  Они в основнон пре дс тавле ны существенно глинис тыми пролю

виально-делювиальНLши о бра з ова ниями . В литологическом
.
с о ставе 

явно п ре облада ют б,урова то-зеле нова тые и зелено"Вато-серые су

глиюси и глины. Они довольно резко отличаются от по дс тила ющих 

их тре ти чных осадк е �  н е  тольк о значительным понижением общего 

тона окраски, н о  и полн ым отсутс �·вием весьма ха раtс те рных текс
турных особе ннос те й ,  на основании 1:оторых более яркие осадки 

нr. ог а на все гда могут быть уве ре нно Р.Ыделены nри опи са нии того 

или и ного разреза , Кроме тог о ,  при ближа йшем с ра в не нии тре тич

ных о тлоr.:ений с пролюnияльно-делювиальными обра з ова н иями нижне

го и · с ре днег о  ;:,опл е йс тонена легt< О заметить ,  что после лние не 

с а nержа т n се бе многочисле нных и с'Воеобр11 зньrх Вitлючений в форме 

и з в е с т1; о в о-ме ргели с тых к онк ре ци й , больших гипсо1Jых с тя:,Р.ний и 

ма рга нцовых 11Itарт-t •шн" . Они ча сто присутс твуют в пр олюRиально

щ:люn и альных обра .! ова ни ?. х нижнего и с ре Jtнего ::�оплейс тоцена , н о  

всег,1щ несут н а  с е бе с ове ршенно я с н f:! е  следы пере о·тложени я .  В 

предг орных районах Л л та я  инте ресующие на с отложе н и я  с о д е ржат ще

бе нку и дре сву п а ле о з о � с ких и более древних п ород. 

И з  нсех р а йонов Rа па щю-С и 611рской ра внины наиболее r.ющвые 

го ри зон ты пр олюв и альпо-делюни::лыr�rх обра з ований н ижн его и среn

не го эопле йс тонепа широitо ра с прос тр:з не ны только в пред�)J!ах Бий

с·со-Барнауль ской впадины и в ПриобсitоИ з оне Купуплинекой с те пи 

и Еа рабы. В на � тонщее nремп многие иссле лова тнли ( Л рхипов , I 965 , 

I%8 , М . Е .  Городеt \!Ш Я ,  1 961-t , Ю. Л .  Меще р тсов , I%5 и 7tP . ) с тре

мятсн объяснить приве:п.енннс фшсты с П О З!ЩИЙ ре с та врации мощной 

. сис те r!Ы озе.рных б· сс сйнов , в тtо т орнх проходила аккумуляпия гли

ни <": тнх осадк о в  в условиях усто йчив ого прогиба ния и п осле i!ующего 

формирова ния п оло�сительных форм совреr.�ен ного рельефа в пропе ссе 

и нве рси и .  r.�ы придср,;сиnа еr.1ся с та рых в о ззр ени й ( Ильин , 1 9 37 ,  ]{ '1-
·Чин,  1937 ,  П е тров , l9'f 8 и 7\р . ) и с чи тае м , ч то ш и роtt С'е ра;з11итие 

мощно И  толщи п р олювиольRо-nелювиольных о бр�зоза ни й n рнйонах 

'3ерхнеИ Оби Grmo предоп редtJлzно историе й  геологического резви

тиn лн н ноrо р ··:гиона . На II [JOT;-rxc нии iЗСЫ'О ри ннего =" О tiЛейстоцена 

O!f'J ПрОХО !ШЛ'J П О  НР.!Т ООре дСТ1Jt')ННf,;М 'ЗЛИflНИеМ бли :ме·;ащих П ОЛ ОЖ\1-

Т�;.т;ьн<.rХ с трук тур К ольп;Dнь-'J'ш,,ско\1 дуг и ,  Сашнtреъ:ого J·:рнва и 

[ u р -; о г о  Алта я .  R _у сл озинх весь �1;з :->Нf1рги•шого 11 резnвиа и ра сши

рr.нип м о щных долин ба. рнп,ульr.ких прарек з:l\есь н е с омненно возрас-
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тала роль пролювиально-делювиальных процессов благодаря непре
рывному поступлению обильного исходного материала со всей тер
ритории юге-восточного обрамления Западно-Сибирской равнины. 

В эпоху верхнего эоплейстоцена отложения барнаульских пра
рек п одверглисъ значительному размыву. Второй этап формирования 
тобольской системы древних долин, в отличие от предшествовавше
го периода, проходил под контролем значительного развития про
цессов бокового размыва . В результате их активного проявления 
были сформированы весьма широкие долины тобольских nрарек. Во 
многих разрезах часто наблюдается неnосредственное залегание их 
русловых осадков на толще барнаульских аллювиальных образований. 
По этой nричине в начале тридцатых годов многие исследователи 
(Громов, 1934 , Дементьев, 1936 , Нагорсitий , 1941 и др . )  и мы в 
том ч:1сле временами ошибочно объединяли разновозрастные отложе
ния в один доледниковый горизонт "диагональных песков" . В  те го
_ды вполне естественно Б руках геологоБ ещё не было необходимых 
материалов для обоснова ния более дреБних стратиграфических под
ра зделений. Они nоявились лишь в самое последнее Бремя , и по
этоМJт многие исследователи и сейчас nродолжают объединять раз
новозрастные аллювиальные образования досамаровсttой серии :в 
один стратиграфический горизонт даже в районах классических раз
резов Тоболъского Прииртышъя (Архиnов , Худяков ,  1961 , Волкова, 
1966 , 3аррина ,  Каплянская, Краснов и др. ,  1961 , Каплянская ,Тар
ноградский, 1967 и др. ) .  

По  материалам проБеденных исследований сводный разрез ал
лювиально-русловых отложений тоболъских прарек может быть пред
ставлен в следующем виде ( сверху вниэ ) :  

I )  мелковернистые све тло-серые и серовато-желтые , п реиму
ществе нно тонкослоистые пески и суnеси;  

2 )  диагональнослоистые серова то-белые и желтовато-серые 
среднезернистые и крупнозернистые пески с прослоями грави� и 
линзами намытой древесины. 

Максимальная :видима� мощность тобольских песков достигает 
20-25 м.  В их основании на границе с нижележащими отложениями 
почти всюду прослеживае тс я  незначителъвый горИзонт мелкого га
лечника. Лишь Б бассейне нижнего течения р .  Томи его мощность 
последовател•_..ио нарастает и в районах равнинной части северного 
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Кузбасса достигает 3-5 к. В нижней части аллюБиальных толщ Берх
него эоnлейстоцена :в бассейне среднего ·течения рр. Оби и ИртЫша 
наблюдаются многочисленные линзы до 0 , 5  ы мощности, состоящие 
из nеремытых и nере отложенных кускоБ дреБесины, среди которых 
изредка nоnадаются хорошо сохранившився шишки сосны и ели. То
больские nески,  кроме того, вередко содержат гальку различного 
nетрографического состава. Отложения . нижней части :верхнего эо
nлейстоцена :весьма постеnенно nереходят в Бытележащие мелкозе� 
нистые пески и суnеси. Они имеют более тонкий механичсски·й сос
тав и более спокойную в основном горизонтальную и слабо:волни-. · · 

стую слоистость. Кроме того,  в них, за редким исключением, от
сутствуют линзы намытой древесивы и прослои мелкой гальки. 

Аллювиально-русловые отложения тобольских nрарек nерекры
ваются толщей иловатых отложений, отражающих широкое развитие 
пойменных и старичных фаций на заключительной стадии их форми
рования. Эти отложения были нами выделены и оnисаны . nод наиме
нованием осадков курундайской свиты (Николаев, 1963) и, ва ос
новании нахождения в них хазарской фа_уны, отнесены к нижнеку 
nлейстоцену. Её отложения содержат богатый беловекий комплекс 
nресноводных и наземных моллюсков, видовой состав которых отра
жают nервый этап массового nоявления современной фауны. 

На территории nредалтайской части Заnадно-Сибирской низ
менности, Новосибирского и Бернаульского Приобья и в областях 
развития древних в одоразделов её централькой зоны, неnосредст
венно контактирующих с :весьма широкими доливами тобольских nра
рек, аллювиальные и nойменно-старичные отложения верхнего эо
nлейстоцева и нижнего nлейстоцена фациально замещаются толщей 
одновозрастных субаэральных образований. В основном они пред
ставлены свитой лессовидных суглинков. Во многих разрезах в них 
наблюдаются прослои nогре беиных nочв стеnного тиnа. В общей ок
раске субаэральных осадков пре обладает nалевый цвет. Довольно 
часто нижняя часть коричневато-nалевых суглинков имеет весьма 
характе рный зеленоватый оттенок. 

С завершением максимального оледенения Алтае-Саянской гор
ной страны связан очень важный nерио� интенсивного обводнения 
Заnадво-Сибирской равнины, который мц. относим к третьему этаnу 
развития её древних nрарек и современных речных систем. В силу 
основного nритока водных масс с районо� юга-восточного и южного 
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обрамления Западно-Сибирской равнины, большой агградации то
болъских прарек и значительных положительных движений в области 
погребеиных структур Обского и Енисейского выступов возникли 
особые условия для кратковременного развития весьма своеобраз
ной гидрографической сети. В её общем рисунке одновременив были 
отражены оnределенные элементы пространствеиного расположения 
тоболъских прарек и современных речных систем и их связующие 
звенья в форме всем известных ложбин стока Чулымо-Енисейской 
впадины и Приобского плато. 

Наиболее широко осадки быстрых, полноводных, но относи-
тельно кратковременныХ потоков этого периода сейчас ра звиты на 
территории правобережной зоны Павлодар-Семиnала тинского Приир
тышъя и Кулундинской степи. Не в меньшей степени они распростра
нены и в долинах ложбин стока и в областях развития наиболее вы
соких террас современной речной сети.  

Кулундинский этап развития nрарек и современных речных ар
терий прекрасно отражен не только в своеобразном литологическом 
составе аллювиальных осадков, но и в морфологии соответствующих 
форм рельефа . Его эрозионные уступы, ложбины стока , широкие от
носительно плоские доли�ы, их озеровидные расширения и берего
вые валы отчетливо проележены многими исследователями в Иmим
ской степи, Барабе и Кулунде ( Покрасс , Базилевич, !954 , 3анин, 
!958 � Волков , !964 и др. ) .  Подавляющее большинство геологов и 
геоморфологов совершенно правильно относит их формирование к 
кулундинскоку периоду полноводных и быстрых потоков , а не к эпо
хе развития максимального бессточного подnруднога бассейна или 
озера-моря, как об этом утверждает в своих многочисленных рабо
тах И . А .  Волков (!962 , !964 и др. ) . 

Выводы И . А .  Волкова построены на рассмотрении участков ло
кального расnростране ния древних береговых валов в пределах раз
вития неогеновых равнин Иmиu-Иртыmского и Тобол-Ишимского водо
"!)азделов. При этом он подчеркивает,  что указанные форw рельефа 
им строго проележены только no линии !26 u горизонтали. При ус
ловии справедливости вuводов И . А .  Волкова водами максималь�ого 
подлрудного бассейна были бы затоплены очень многие районы юи
ной части Западно-Сибирской равнины и ,  в частности, центральные 
зоны Бараби_нркой степи и Кулунды, где за последние го;цы более 
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де тальных исследований никто и никогда не отмечал развитие осад
ков nодлрудных бассейнов. Мы сожалеем о том, что nри nроведении 
в есьма интересных, но высоко отве�с т:венных nале огеографических 
реставраций И . А. Волков в основном исходил из материалов личньсr 
исследований в районах Ишиыской с теnи и не рассмотрел вnолне 
объективные данные no интересующему нас в оnросу, nриведевные в 
рабо тах Е.П. Покрасс,  Н.И. Базилевич ( I954 ) ,  r . в .  Заиина (I958) 
и многих других авторов. 

Широкий региональный анализ nространс твеиного расцоложения 
эрози онных устуnов, береговых валов и других форм рельефа я:вно 
свиде тельствует о том ,  что они были сформированы в ре зультате 
эрозионной и аккумулятивной деятельности мощных потоков кулун
динского периода. Их nлощадное распространение nриурочено в си
с теме древних долин и их озеровидных расширений , занимающих по
нИженную зону южной части Обь-Иртышского междуречья и почти рав
ноценную ей область развития молодых террас овых равнин Тарско
Тобольского Приир тышья и прилегающие к ним заметно сниженные 
участки северной п оловины Ишимской с те nи. 

К числу наиболее харак терных особенностей nрос транствеино
го расnространения кулундинских ре чных систем следует отнести 
повсеме с тное залегание их аллювиальных осадков и с оответствующие 
им зразионно-аккумулятивные формы рельефа на повышенных участ
ках с овременных водоразделов и долин. Иикогда :в ис тории :водных 
артерий Западно-Сибирской равнины аллювиальные nроцессы не nро
ходили на таком :высоком эрозионном срезе и не оставляли свои 
�есьма яркие следы активной деятельности :в форме отче тливо вы
раженных ложбин с тока в nределах Обь-Енисейского и Обь-Иртышско
го междуречий. Не выявив указанны� особенности , И . А . Волков от
нес образование характерных эЛементов рельефа кулундинского пе
риода к эnохе развития максимальн ого подлрудного оэера-моря.Меж
ду тем совершенно ясно, что е сли бы даже с озданные им э��з�онно 
-аккумулятивные формы и были бы сформированы, то они бы никоr;о;а 
не с охранились сейчас :в том типовом региональном геом орфологи
ческом nроявлении, о котором так много было сказано :в ранее упо
мянутых работах. Они нес омненно были бы полностью уничтожены 
или сущес твенно nерерабстаны аллювиальными процессаuи кулундин
скоrо этапа и вряд ли бы сохранились в своем перзозданноu в иде 
до наших дней. 
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На большой территории Западно-Сибирской равнины в период 
развития кулундинских ре чных сиетек аккукулировала.с:ь Io-I5 к 
толща развозернистых, · в южных районах гравелистых, косослоистых 
и линэовиднослоистых песков. В опубликованных работах ( 3ал:ьцкаи, 
I957 , �артыно:в , I957 и др. )  она широко известна под наикено:ва
ниек осадков кулундинской свиты. Обычно её мощност:ь значительно 
преу:величена за счет ошибочного :включения :в её состав аллюви
альных отложений тобол:ьских, а :в некоторых случаях и барнауль
ских прарек ( Николаев , 1968) . На территории южных районов За
падно-Сибирской равнины своеобразие литологического состава ку
лундинского аллювия подчеркнуто повсеместным присутст:виек тон
ких линэо:видных 1:рослое:в мелкого хорошо окатанного гравия. Не 
менее :важное стратиграфическое значение имеют и факты региональ
ного залегания описываемых отложений на более древних сил:ьно 
кри:вотурбиро:ванных осадках автропогена и пеогена . Особенно зна
чительвые морозобойные клинья отмечаются :в обнаженных разрезах 
глинистых отложений нижнеплиоцено:вой чарлакской свиты. Не менее 
значительвы они и :в . области площадного распространения более 
древних четвертичных образований Нижнего Иртыша и Средней Оби . 
В районах развития ледниковых отложений самаровского оледенения 
:в литологическом соста:ве ' кулундинского аллювия отмечается при
сутс т:вие переотложенного материала за счет разuы:ва третичных от
торженце:в значительной мощности. 

Кулундинский этап в истории развития прарек и современных 
речных систем Западно-Сибирской равнины имеет особо :важное зна
чение не только :в познании стратиграфических и палеогеографиче
ских :вопросов , но и в решении первоочередных задач прикладной 
геологии. Он одновременно отражает в себе последние .этапы раз
вития гидрографической сети эоплейстоцена и основные контуры 
зарождения современных речных долин. Вместе с этим он характе
ризуется отче�ли:во геоморфологически выраженными элементами их 
тесной :взаимосвязи по системе мощных ложбин стока Кулундинско
Барабинского Приобья и Чулымо-Енисейской :впадины. Реконструкция 
кулундинского этапа в ис�ории развития прарек и с овремевннх 
речных долин открывает безграничные Бозможвости практическоИ 
реализации :важнейшей проблемы переброски обских и енисейских 
вод с целью обводнения засуt�ли:вых районо-в Казахстана и С редней 
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Азии в комплексе с осушением Западно-Сибирской равнины. Древние 
ложбины стока Обь-Иртышского и Обь-Енисейского вод�разделов мо
гут стать основНЫJI объектом внимания при проектироваиии необхо
димых гидротехнических сооружений. 

С поздним плейстоценок и голоценок связана интенсивная 
разработка всех современных долин Западно-Сибирской равнины. За 
указанный период в ре зультате направленного развития пвотекто
нических движений и ритмического изменения климатической обста
новки в долинах Оби, Иртыша, Енисея ,  На�ка, Пура и Таза и их 
притоков идет формирование двух надпойменных террас и поймы. Эnо
зионно-аккумулятивные процессы при этом на всех главнейших вод
ных артериях равнины протекали практически одновременно. На Оби 
и на Енисее ,  на Иртыше и Ишиме мы всюду наблюдаем их двухярус
ное строение. Не менее однотипны они также и в геоморфологичес
ком отношении. В пределах :всех современных долин Западно-Сибир
ской равнины :высота П надпойменной террасы :в среднем варьирует 
в пределах I 8-22 u. Её цоколь большей частью :выступает над ме
женным уровнем реки на высоте I-r , s · м.  Цоколь более низкой IO
-I2 м террасы, как правило, залегает ниже уреза воды современ -
ных рек. Аналогичная картина в положении цоколя на блюдается так
же и в строении поймы. 

В отличие от более древних геоморфологических �лементов 
современных долин равнины, пойменная терраса всюду представлена 
в форме её двух модификаций. Всюду в речных системах Западно
Сибирской равнины широко развита древняя и молодая пойменная 
терраса. Они существенно отличаются друг от друга. Древняя 6-8ы 
пойма сложена в основном глинистыми и суглинистыми образования
ми с характерными горизонтами погре·бенных поч:в и линзовидными 
прослоями торфяников . В строении 3-4 м молодой поймы явно пре
обладают супеси и пески . Исключение в �том отношении представ
ляет лишь долина нижнего течения р. Енисея. Вследствие резкого 
изменения гидрологических условий здесь наблюдаются очень боль
шие весенние паводки и пойма час то имеет более повышенные от
метки . 

В основу познания главнейших этапов развития прарек и сов
ременных долин Западно-Сибирской равнины мы положили результаты 
своих многолетних исследований в области изучения видового сос-
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тава малакофауны (Николаев , 1938, 1949 , 1963,  1964 , 1967 ) .Глав
нейшие рубежи стратиграфических подразделений их разновозраст
ных и разнофациальных образований охарактеризованы представи
тельными комплексами руководящих форм пресноводной и наземной 
фауны. Рписанные нами компл�ксы четвертичных моллюсков хорошо 
согласуются с основными положениями стратиграфической схемы 
В . И .  Громова ( 1948) , пос троенной на базе детального изучения ис
копаемых млекопитающих. Вместе с этим они в равной степени хоро
шо сопоставляются и с комплексами семенных флор П . А .  Никитина 
( 1938 , 1939 ,  1940) . Многосторонний подход к определению страти
графических выводов несомненно способствовал вполне объективной 
оценке возрастных датировок главнейших этапов ра звития прарек и 
современных долин Западно-Сибирской равнины. 

В итоге проведения тематических исследований по  
развития рельефа Западно-Сибирской равнины мы пришли к 

истории 
опреде-

ленному заключению о том, что практические и те оретические вы
воды нашей работы могут быть сформулированы в постановке весьма 
важной народно-хозяйственной проблемы - проблемы детального изу
чения её великих прарек .  Поставленная задача объединяет в себе 
проведение важнейших мероприятий по освоению природных богатств 
большого региона нашей страны и к коренному улучшению и преоб
разованию его физико-ге оr1;афических условий. В теоретическом 
отношении эта проблема успешно развивает новое научное наnрав
ление в области изучения древних речных систем ( палеопотамоло -
гия) , возникшее на грани геологических и геофизических наук. 
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С . А .  Архипов 

ТОБОЛЬСКИЕ ПРАРЕКИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Выдающийся советский геолог-чет:вертичник В . И .  Громов зало
жил основы биостратиграфии аллювиальн� толщ великих сибирских 
рек Иртыша, Оби , Енисея. Его блестящие исследования ( 19 34 , 1940,  

1948 и др. )  послужили началом разработки интереснейшей проблемы 
сибирского антропогена - пробЛемы заnадно-сибирских прарек . 

Отложения прарек nредставлены своеобразной толщей, получи:в
шей u-т В.Н .  Сукачева название ''диагональных пе сков" . Они рас
пространены вдоль круnных речных долин Западно-Сибирской низ
менности , поэтому уже давно оказались в поле зрения геологов . В 
последнее двадцатилетие :в процессе геолого-съемочных работ от
ложения прарек были обнаружены на Томи , Енисее , Чулыме , Кети ,  
Бахе , Васюгане и других реках. 

В начальный период изучения западно-сибирского квартера 
диагональные пески и, так называемые , "сизые суглинки11 рассмат
ривались в качестве самых древних четвертичных отложений . Этому 
:в немалой с тепени сnос обствовало их залегание на размытой по
верхности олигоденовых пород в стратотипических районах Тоболь
ского Прииртышья и Нарымского Приобья. Поэтому постепенно укре
nилось мнение о длительном nерерыве в осадканакоплении в тече
ние всего плиоцена. Это nредnоложение сыграло в дальнейшем за
метную роль в формировании представлений no стратиграфии чет
вертичной сис темы юга Западно-Сибирской низменности.  Долгое вре
мя все песчаные слои, вс тречаемые в основании четвертичной тол
щи так или иначе сопоставлялись с диагональными песками. Эти 
представления последовательно развивал в 1949-1962 r . г .  В .А . Ни
колаев . Он объединил в скородумовскую свиту древнеаллювиальные 
отложения асиновских слоев (Хахлов, Рагозин,  1 949 ) , барнауль
ской ( Нагорский , 1941 ) ,  кулундинской, чановекай и федосовекой 
свит ( Мартынов, 1 957 , 196 1 ,  1 962 , 1966 ) . Скородумовекая свита 
датировалась. эоплейстоценом ,  т . е .  традиционно считалась сложен
ной древнейшими а нтроnоге новыми осадками . Формирование скороду
мовекой аллювиальной свиты связывалось с деятельностью великих 
четвертичных прарек ( Николаев, Шумилова , 1 962 ) . 
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Проблема прарек имее т принципиальное значение для праБиль
ного понимания ранних эталоБ антропогеноБой истории Западной 
Сибири . П оэтому особенно Бажно рассмотреть два кардинальных во
проса : о возрастных границах толщи осадков прарек ( диагональных 
песков и сизых суглинкоБ )  и о соотношении тобольского аллюБия с 
аллювиальными слоями , Бходящими Б состав кочковской, красноду6-
ровской , федосовекоИ свит .  

В стратотипическом Нижнеиртышском регионе осадки Праиртыша 
выделены в тобольскую свиту . Её отложения в разрезах Тоболь ско
го материка не однократно описывались многими геологами ( Сукачев, 
1 91 0 , 1932 ,  1933 ,  1935 ; Ильин , 1936 ; Хах�ов,  1956 ; Архипов,Худя
ков , 1961 ; Волкова , 1962 , I%5 , Волкова ,\ Панова , 1 964 ; Тарно
градский,  1962 ; Каплянсi<ая,  Тарноградски\й , 1 966 ; Заррина и др . ,  
1 962 и т . д. ) .  Отложе ния рассматриваемой свиты залегают Б осно
вании четвертичной толщи , на третичных породах и перекрываются 
толщей пе ригляциальвых осадкоЕ максимального оледенения . 

Тобольская аллювиальная толща :выстилает огромную долину . В 
Тареком Прииртышье ложе тобольской долиi ;ы располагается гипсо
ме трически uиже ( на 20-30 м) подошвы водораздельной толщи преи
мущественно глинистых, озерных отложений, относимых к r<очковс -
коИ ( смирновской ) и федосовекой свитам. Отложения этих свит ,  по 
данным :Ге олого- �ъемочных работ И . П .  ВасильеБа , А . Н .  Щербы и др. 
( Васильев ,  I9E. 8 J , а таюсе палеокарпологических ( Никитин,  I965) и 
микрофаунистичесi<их ( Казьмина , 1968)  исследовшщй , распростра
нены на широкой площади Иртыш-Омь-Тарсiсого и Иртыl!I-Ишимсi<ого 
междуре чий . Кочковская свита залегает на олигоцене и несгене 
( бещеульсi<Ой ,  абросимовекой ,_ павлодарской свитах) . Её подошва 
фиксируется на отметках не ниже 9D-IOO м. Так ,  например,  в об
нажении прыого берега Иртыша у д. Качес овой на 40-45 м цоколе 
третичных пород ( отметi<И 1 00-105 м) залегают галечники , пески и 
глины, отнесенные В .А .  Николаевым ( 1964 ) к селетинекой свите 
( поздний плиоцен) . Здесь же , а также на Иртыш-Тарском водораз
деле с отме тками 120-1 35 м, в скважинах была вс.крыта толща глин 
( до 20 м) , в к оторых Т . А .  Казьмина ( 1968) о она ружила комплекс 
остракод, характерный для кочковской свиты. Эти же остракоды бы
ли найде ны ею в аналогич;шх глинах и на левобережье Иртыша , в 
пределах Иртыш-Ишимского междуречь я ,  где аналоги коЧJ{ОВСI<ой сви
ты также залегают на отме тках не ниже 90-110 м.  
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ПОДПИСИ К РИСУНКАМ 

Р и с. I .  Типы разрезов тобольской свиты. Иртыш : А - у д. Надцы, 
Б - у д. Красноярка, В - у д.д. Карташово-Качесово ; 
Г - у д. Татарская. Обь: д - у д. Кривошеина. 
I .  Покроввые позднеплейстоценовые отложения. 
2 - Перигляциальные осадки максимального оледенения. 

Отложения тобольской свиты : 

} - Погребеиные почвы. 
4 - Т о р ф  
5 - Пески "диагональные ", косослои·стые. 
6 . - Галечники. 
7 - "Сизые " суглинки 
8 - Глина позднего плиоцена ( кочковская свита) 
9 - l.!естонахождение древнего овцебыка у д. Красноярки 

( Б) и древней лошади у д. Татарское ( Г ) .  
IO - Тоже сингильекой фауны ( Г ) .  
I I  - Тоже семенной флоры. 
I2 - Тоже мелких uлекопитающих, грызунов. 
1 3  - Тоже комплекса остракод, характерного для кочков

ской свиты. 
14 - Тоже "цитериссового11 комплекса остракод . 
1 5  - Тоже массовых скоплений раковин корбикул. 

Р и с. 2 .  Система то6ольских прарек. 

I - Бассейн nра-Иртыша - "Верхней" Оби. 
2 . - Бассейн "Средней'\ Оби, riра-Томи, пра-Чулыма, 

пра-Кети-,и др. рек. 
3 - Бассейн пра-Енисея. 
4 - Морские заливы 
5 - Эстуарии, губы. 
б - Места находок раковин корбикул. 
7 - Тоже "цитериссового" комплекса остракод. 
8 - Граница Эападно-Си6ирской низменности. 

45 



Ложе тобольского аллювия у д. Карташово ,  в устье р. Тары и 
т . д. расnолагается на отметках не выше 75-80 м и закономерно 
снижается к устью р. Ишима до 60-50 м. Древний аллювий залегает 
на олигоценовых породах , с глубоким размывом выnолняя широкую 
погребеиную долину . 

С отложениями тобольс кой свиты связаны находки остатков 
млекопитающих как тирасnольского комnлекса : ;,rchidiskodon vrusti ы .  
Pavl . u Alc e� Latifro� Jons ( Введенский , 1933 ; · Гро
мов , 1934 ; Лидер,  1965 ; Капиани , - устное сообщение ) ,  так и син
гильекой фауны млекопитающих. Последние принадлежат остаткам 
антиквоидного слона и сингильекой лошади , обнаруженных в разре
зе nравого бе рега Иртыша у д. Татарское , севернее г. Павлодара 
( Вангенгейм , Зажигин , 1965 ) . Тобольский аЛлювий с раковинами 
корбикул ложится здесь на не огеновые породы и перекрывается 
осадками или кулунди нской свиты , или надпойменных террас Иртыша. 
Все зти находки свидетельс твуют о том, что тобольс кая свита име
ет не только миндель-рисский ( начало среднего плейстоцена) воз
раст. Её нижняя граница должна быть опущена в верхи раннего 
плейстоцена, вероятно, в поздний миндель . 

Днища тобольских долин осложнены многочисленными промоина
ми ,  рытвинами и депрессиями . ·последние являются наиболее пере
углубленными у частками не только тобольских, но и вообще древ
них речных долин. Обычно эти переуглубления заполнены галечни
ками или ра знозернистыми , гравелистыми косослоист�ми песками . 
Одна из таких эрозионных ложбин вскрыта в цоколе 1 5  метровой 
надпойменной террасы Иртыша у д.  Красноярки , выше ус тья Ишима 
( рис.  1 ) .  Ложе тобольского аллювия находится эдесь на отметке 
около 48 м, а за пределами этой лож6и1 :ы,  вдоль правого берега 
Иртыша между дд. Каэаковка и Колтырма на высотах в 50-60 м. Этот 
переуглубленный у час ток то6ольской долины выполнен галечниками 
в I<оторых Р . А .  3инова нашла череп Praeovibos sp . По мнению 
Э . А .  Вангенгейм, эта находка позволяет датировать вмещающие по
роды второй половиной раннего илейстоцена ( Вангенгейм, Зажигин , 
1965 ) .  В обнажении около д. Та тарское эрозионная лож6ИI:а , выпол
не нная галечниками , перекрыта тобольскими осадками с раковинами 
корбикул и остатками сингильских млекоnитающих. В галечниках на
ми были найдены ос татки нижнего коренного зуба Eчuus sp . с ар
хаическими nризнаками . По мнению Э . А .  Вангенгейм, эта находка 
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аринадлежит дохазарекой форме лошади и может датировать гале ч
ники концом раннего - началом среднего плейстоцена.  

Аналогичные эрозионные переуглубления , глубиной до I 5-25м,  
наблюдаются в обнажении Надцовского яра , расположенного на пра
вом берегу Иртыша , севернее Тоболъска . О ни выре заны в толще 
поэдне олигоценовых пород, поверх которых сохранилисъ осадки 
позднего плиоце на, в которых Т . А .  Казъмина установила присутст
вие комплекса остракод, характернЫХ для кочковской свиты. Это 
сле дующие основные виды: Ilyocypris cf. b 6 lla Schaгapova , 

Eucypris c f . 
facosa ScJ:m.;:: ider , Lirпnocy tl1er e ·  г.±'f.  ::з c harapovae Schv:eyc:r , L. ::;rin-

fcldi liepin , L .  oгnata r:.andelst e t .  Kaz;·, , 
Все сказанное выше позволяе т датировать время образования 

эрозионных вре эов в наиболее переуглубле нных час тях тоболъской 
долины, второй ( миндельский) половиной раннего плейстоце на , а 
время заложения тсболъской долины относить к послекочковскому и 
послефедосовекому времени.  

В ·состав тобольской свиты входят, так называемые , сизые 
суглинки . В тридцатых годах В . Н .  Сукачев этим термином именовал 
все породы, обнажающиеся в цоколе Тобольского материка, непо
средственно пода тилающие толщу диагональных песков. В его пред
ставле нии " сизые суглинки" о бразовали единый горизонт . Сначала 
он датировал их плиоценом ( 1932 ) , затем сопос тавлял со време нем 
минделъс к ого оледенения ( !933) . Наконец, в !935 г. он писал: "по 
р .  Иртышу между Тоболъском и Самарово не все н.-�жние слои rro об
разованию синхроничны между собо й ,  будучи в одних случаях тре
тичными , а в других - четвертичными , одновременными с ледн�ка
ми" ( !935 , стр . �80) . 

В нас тоящее время установлено, что в цоколе Тоболъского 
материка повсеме с тно о бнажаются средне-поэднеолигоценовые ( Вол
кова , Панов а ,  !964 ) и неогеновые ( ?) отложе ния ( Лидер, !965 ) . 
Только :в обнажении у д. Надцы сохранился небольшой выход позд-
неплиоценовых ( кочковских) пород. С "сизыми суглинками" м�гут 
быть сопоставлены ли� осадки семе йкинекой свиты ( Волков а ,  Па
нова , 1964 ) ,  обнажающиеся в разрезах правого берега Иртыша у 
дд. Чембакчина и Семейка . Эта толща глин ,  выступающих на 5-7 м 
над урезом реки и перекрывающаяся песками и глюJами с раковина
ми C orbicula flwni11alis i"ull. На них :в разрезе у д. Семе й
ка залегает самаровекая марена ( Введенски й ;  ! 9 3 3 ;  Высоцкиii\ , 1896; 
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Ильин ,  1936 ; Васильев, 1946 ; .Щацкий, 1950 ; Хахл ов ,  1956 ; Архи
nов, Худяков , 196 1 ; Тарноградский , 1962 и др . ) .  По nоложению в 
разрезе. и nа�инологическим данным В . С .  Волкова ( 1965 )  датирова
ла среднюю и верхнюю части семейкинекой толщи ранним nлей9тоце
ном. Нижняя часть толщи no nрисутствию в ней nыльцы широколист
венных расте ний 9на отнесла к nлиоцеп-четвертичному времени.  

И с слвдования о .в. Матвеевой nоказали с ильное засоре ние се
мейкинских слоев nереотл оженным олигоце новым растительным .мате
риалом. В частнос ти , аллахтонными оказались nрослои ( куски) тор
фа , залегающие в низах семейкинекой толщи . В образцах торфа бы
ли обнаружены лигнитизирова нный растительвый мусор, спикулы гу
бок, морские и пресноводные диатомеи тре�ичного возраста . В  спо
р ово-nыльцевых сnектрах было у становлеве пре обладание пыльцы 
древних пород ( до 82%) nри небольшок участии nыльцы трав ( 8-IO%) 
и спор ( 6-8%) четвертичных растений. Состав спор и nыльцы доче т
вертичных растений принциnиально сходен со сnектрами, nолучен
ными Л.А. Пановой из податилающих олигоденовых nород. В обоих 
случаях доминируе т  пыльца рода Pinus nри участии nыльцы тa

xodiac eae присутствует nыльца широколиственных Juglandaceae и 
Betulaceae с незначитель ным содержанием пыльцы субтроnичес
ких растений Liquidambar sp . Ilex sp . ,  Nyssa sp . ,  Sequoia sp . 

( Волкова,  Панова , 1964 ) . Не менее сильно засоре ны и глины, вме
щающие аллахтонные включения торфа. Это не дает возможности вы
явить типичные четвертичные спектры. Последние отчетливо высту
nают лиш� в верхней части разре за , где глины почт'и не с одержат 
переотложенного олигоденового органического материала . О . В. Мат
веева nолагает ,  что по количественному с оотношению пыльцы дре
весной и травянистой раститель ности , доминированию пыльцы берез 
в том числе и мелких форм, можно оценить nалеоклимат в период 
накопления верхней части разреза семе йкинекой толщи как доста
точно холодный . Это похолодание tшолне може т отождествляться . с 
досамаровской, миндельской , ледниковой эпохой .  Этот вывод она 
склонна распространить на1 всю толщу " сизых суглинков" семейкин
екой свиты и датировать их второй половиной раннего плейстоцен& 

Микрофаунистические исследования Т . А �  Казьминой выявили в 
семейк�нских глинах присутствие комплекса о с тракод с массовым 
скоплением раковинок Cytherissa lacustris Sars . Этот "ците
риссовый" комплекс типичен для отложений тобольской свиты { см. 
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ниже ) и отлиЧается от комплексов , характерных для кочковской и 
федосовекой свит ( Казьмина, 1968) . Таким обра зом, семейкинекИе 
слои моГут оказаться лишь озерно-аллювиальной фацией тобольской 
аллювиальной свиты. 

Сизые суглинки выделялись В . Н .  Сукачевым ( 1935)  и затем 
П . А .  Ни1штиным ( 1940) в разре зах. четвертичных отложений по р. 
Оби ,  в Нарымском Приобь е .  Они залегают в виде невыдержанного 
линзавидного горизонта в ну три многометровой пе счаной тоболь ской 
толщи. Как и на Иртыше , эта аллювиальная свита с размывом ло
жится на третичные породы и пе �екрывается отложе ниями самарав
екого возраст а .  Огромные ли нзы си зых суглинков приурочены обыч
но к нижней половине ра зреза тобольской свиты. Поверх них зале
гает наиболее широк о ,  практически повсеме с тно , распространенный 
горизонт "диагональных nесков " ( 20-25 м) . Податилаются сизые су
глинки вторым нижнИм песчаным горизонтом. По сравне нию с ве рх
ней толщей диагональных песков этот горизонт относительно мало
мощный ( 3-10 м) и распрос тра не н более локаль н о .  Его песча ные и 
песчано-гале чные осадки приурочены, как правило ,  к наиболее глу
боким эрозионным врезам ( Мизер ов,  1954 , Нагорски й ,  1962 ) .  За 
nределами этих депре ссий нижний пе счаный гормзонт,  как и сизые 
суглинки ,  обычно отсутс твуют и тобольская свита представлена 
только толщей "диагональных" nесков. П . А .  Никитин ( 1938 , 1 940) 
принимал сизые суглинки за самос тоятельный стратиграфический го
ризонт и по составу семен ной флоры выделил в их ра зрезе две па
ле оклиматические фазы. Первая фаза "а" отвечала , по его мне нию, 
собственно ледников ому миндельскому време ни с суровым климатом 
и тундровой раст�тельностъю. Вторая фаза " б'' характе ризовала 
собой наступивше е  постепенно , потепление климата , судя по разви-
тию таежной растительнос ти . Цервая находr�а арктической флоры 
была сделана в 1910 ·г .  В . Н .  Сукачевым ( 1 910) на Иртыше у д. 
Демьянской. В нас тоящее время из нижних слоев тобольской свиты 
в бассейне Оби и на Енисее изве стны спорово-пыльцевые спе ктры 
как перигляциалъного типа , так и указывающие на значительное по
холодание климата (Гричук , 196 1 ,  Костидина и др . ,  1966 , Мизеров , 
Стрижава и др . ,  1964 , Архипов , Матвеева , 1 964 ; Л евина , 1965 и 
др. ) .  Б . В .  Мизеров ( 1954 , 1966 ), основываясь на Предс тавлениях 
П . А .  Никитина о миндель ском в озрасте сизых суглинков , о тносит их 
вместе с податилающими песками к раннему плейстоце ну , индексируя 
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1 2 
их соответстве нно 't1 и Q1 ПерекрыВающую толщу диагональ-
ных песков он выделил в качес тве осадков вороновского, предса-1 
маравекого межледниковья ( Q2 ) • М . П .  Нагарекий ( 1962) объеди-
нил отложения двух нижних горизонтов ( пе ски и сизые сугли:нки )  :в 
крив ошеинскую эоплейстоцено:вую свиту, а верхний - диагональные 
пески - в тоболъский горизонт нижнего плейстоцена . В п оследнее 
:время В . А .  Николаев :выдвинул гипотезу о тоы, что нижний п е с ча
ный горизонт на Оби име е т  древний " бе текейский'' :возраст . Эта 
гипоте за остается фактически не доказанной ,  так как из песков 
nолучены семенные флоры только тиnа диагональных песко:в . Б. В. Ми
зеро:в, М . П .  Нагарекий и В . А .  Николаев считают Кривошеинекий яр 
опорным разрезом, где выделяются все тр� отмече нные :выше гори
зонта тобольской толщи. в . п .  Никитин ( 1��5 )  предпринял де таль
нейшее изуче ние этого разреза . Им было проанализировано 22 про
бы из диагональных песков , си зых суглинков и податилающих их 
песков . В ре зультате он Пришел к :выводу, что по составу семен
ной флоры вышеотме ченные горизонты соверше нно не отличаются 
Друг от друга. Более тог о ,  он делает :вывод , что " се ме нные фло
ры верхней песчаной пачки, перещiы:вающей " сизые суглинки" , за
частую :в меньшей степени отве чают эталону миндельрисских флор, 
чем флоры нижележащих горизонтов. В.П. Никитин приходит к за
ключению, вполне _согласующемуся с данными литолого-фациального 
анализа, что " сизые суглинки" представляют собой :всего лишь лин
зы илов и глин внутри мощной аллювиальной толщи \'диагональных 
песков" . 

И так, мы приходим к :выводу, что :в с тратотипических иртыш
ском и обс'ком регионах :возрас т  тобольской свиты по совокупности 
ге ологических и палеонтологических данных устанавливается :в 
пределах преимущес твенно :второй половины раннего и начала сред
него плейстоцена . Местами эта толща поддается подразделению на 
горизонты . Но её образование как - генетически е диной аллювиаль
ной свиты произошло в тече ние одного крупного и длительного • 1 
эрозионно-аккумуляти:вного цикла, .  :вслед за кочковско-федосо:вской 
позднеплиоцен-раннеплейстоце новой эпохой площадной аккумуляции 
озерных и озе рно-аллювиальных ос адков ( Мартынов , 1966 ; Архипqв 
1965) . 

В долине Иртыша и по его притокам : рр. Тоболу , Ишиму , Таре , 
Оми и др . осадки тобольской свиты легко распознаются по nрисут-
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с твию в них массовых скоплений раковин Corbicula fluminalis 

Mull . С овме с тно с ними в обнажениях у д;д .  Карташово и Татар
ское встречен своеобразный комплекс ос тракод. Основным развити-
зм в нем пользуется вид Cytherissa Iacustris Sars ( до 900--
1000 с творок в образце ) nри незначителъной встречаемости других 
форм. Это отличает его от комплексов остракод к очковской и фе
досовской ( краснодубровской) свит ( Казъмина , 1968) . 

В обнажении правого берега Иртыша около д. Карташово то
болъский аллювий ( 12-18 м) залегае т на 18-20 м цоколе третичных 
пород и перекрыт толщей перигляциальных осадков максимального 
оледенения . При послойном изученИи тобольской толщи в ней была 
обнаружена богатейшая семенная флора типа диагональных песков. 
В трех образцах в. п .  Ники тин определил 1 34 вида рас тений . П о  его· 
заключению, вся эта флора свидетельствует о времени климатиче
ского оптимума тобольского межледниковья ,  о климате несколько 
более теплом, чем с овременный. В гравеллис тых русловых песках 
В . С .  Sажигин нашел оста тки мелких млекопитающих, главным обра
зом, некорнезубых полевок . Он относит эту фауну к дохазарекому 
времени , предположительно , поздней фазе развития тираспольского 
комnлекса ( Вангенгейм,  Sажигин , 1965) . Выше по разрезу,  видимо , 
в пачке старичных и пойменных глинистых осадков r . и .  Худяковым 
( устное со общение) были собраны ос татки зубов , позвонков и дру
гих косте й  шерстистого нос орог а ,  мамонта раннего типа , возможно ,  
переходиого от трогонтериевого слона , лошади , быка , пещерного 
медведя . Э . А .  Вангенгейм оценивала возраст всех этих находок , не 
древнее миндель-рисса. Такую же датировку она дала и по нашей 
коллекции , среди которой оказались остатки пещерного медведя, 
·бизона,  лошади и др . 

В обнаже нии у д. Татарское раковины корбикул и цитериссо
вый комплекс ос тракод ·�одержится в осадках с овме с тно с остатка
ми крупных млекопитающих сингильекого типа ( см. выше ) . Таким 
образом, слои с массовыми скоплениями раковин корбикул и ците
риссовым комплексом остракод имеют вполне определенное страти
графическое положе ние : о ни входят в состав то больс кой свиты. 

Ареал распространения моллюска C orbicula fluminalis Mull 

в пределах Заnадно-Сибирской низменности в е сьма своеобразен. Пу
ти миграциИ его из Средней Азии устанавливаются через Тургай
ский nрогиб, где скоnления раковин корбикул известны как в би-
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'I.екейских так и тобольских осадках Ш надnойме нной террасы ( Бо
боедова, 1966 ) . В низовьях Иртыша массовое расселение этого 
моллюска не доходило до у стья и не расnространялось на О бь ни в 
сторону Сургутско-Нарымского учаатка её долины, ни в её низовья. 
Самый северный пункт находки этого моллюска на Иртыше находится 
у д .  Семейки , в 1 3Q-140 им выше его впадения в Обь. В долине 
Праиртыша корбикулы неизменно присутствуют во всех известных об
нажениях тобольской свиты и их находки следятоя до г .  Павлодар& 
Но они с овершенно отсутствуют в позднеплиоценовых кочковских 
осадках (nески и глины дельтоно-речного генезиса) в обнажениnх 
у дд. Подпуск и Лебяжья. Следовательно ,  Р,ечки Семиnалатинского 
Прииртышья в кочковское время не имели св�зи с бетеке йской реч
ной сис темой Тургая. По-видимому , не суще�твовал и Иртыш в виде 
современной магистральной речной артерии . В связи с этим исклкr
чительный интерес представляе т широкое и массовое распростране
ние корбикул в бассейне в ерхнего течения р. Оби и отсутс твие их 
в её среднем течении , севернее Каменекого антеце ндентного от
резка её долины. Корбикулы неизвестны также в бассейнах рр . То
ми , Чулыма , Кети,  Тыма , Баха и Енисея ( рис. 2 ) . 

С тратиграфическое положение слоев с корбикулами на Верхней 
Оби , в Бийско-Барнаульской впадине , остается до векоторой с те
пени дискуссионным. Начиная с работ!: М . П .  Нагорекого ( 1941 ) , с чи
талось , что анальгом диагональных nе сков па Верхней Оби являют
ся барнаульские nески . При этом с ними отождествл�ли не только 
пачку песков ,  вскрытых с кважинами под г. Барнаулом в основании 
коч1tовской свиты, но и выхода песков с раковинами корбикул под 
г. Камнем и в у с тьях рр . Ануя и Чарыша . До сих пор этого взгля
да придерживается В . А .  Николаев .  В последние годы исследования
ми О . М. Адаменко ( 196 3 ) , А . М . Малолетrш ( 196 3 ) , в . п .  Никитина 
( 1 965) , В . А .  Мартынова ,  ( 1962 , 1966 ) установлена разновозраст 
ность отмеченных отложений. Барнаульские пес ки имеют nозднепли
оценовый возра ст.  Слои с раковинами корбикул в уnомянутых пунк
тах входят в

· 
состав монас'тырской. свиты , выделенн.ой О . М. Адамен

ко ( 1963) . 
Наиболее древние слои монас тырской свиты выведены на днев

ную nоверхность на Каменеком выступе кристаллических пород. Это 
разнозернистые пески мощнос тью до 3 м,  содержащие масс овые скоп
ления целых раковин корбикул. О ни залегают на размытой по�ерхно-
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с ти олигоденовых п ород на отметках 110-115 м, обнажаясь в цоко
ле надпойме нной террасы р. Оби в карьерах кирпичного завода на 
южной окраине г. Камня. В песках В . В. Вдовиным ( устное сообще
ние ) были найдены костные оста тки нового вида лошади , переход
иого от 'рода Allohippus к роду Equus (в узком смысле ) .  По 
заключению В . И .  Громова и Э . А .  Вангенгейм, эта находка характе
ризуе т  отрезок времени от позднего плиоцена до раннего плейс то
цена. Следовательно, нижняя граница мона с тырской свиты опуще на , 
по крайней мере , во вторую �оловину раннего пле йстоце на . 

К верхней части разреза монастырской свиты мы относим, 
вслед за О . М .  Адаменко ( 1963) , слои с ракови нами корбикул , обна
жающиеся в низовьях р. Ануя ( д. А нуйская) ,  р. Чарыша ( д .  Коро
бейниково) и т . д .  Они также залегают в цоколе низких надпоймен
ных террас .  Из них, � обнажении у д. Ануйской, в .п. Никитин по
лучил доста то чно богатые семенные флоры. Он отме тил обилие о с
татков хвойных ( особенно ели) и водных расте ний, а также до 
17 ,4% форм , ныне чуждых северным предгорьям Алтая. Опираясь на 
положе ние , доказанное П . А .  Никитиным, что флоры с 10-20% экзо
тов должны относиться к миндель-риссу , В . П .  Никитин склоняется 
к сравнению " ануйской" ФЛ.оры с флорой диагональных песков . Од
нак о ,  он отме тил , что семе нные флоры отличаются от типичных мин
дель-рисских флор Среднего Приобья и низовьев Иртыша и, видимо , 
формировались в одну из прохладно-холодных фаз первой половины 
среднечетвертичного времени . 

·в обнажении около д. Коробейниково на р. Чарыше в песках с 
корбикулами были собрюш остатки бизона , лошади и слона , указы
вающие , по з аключению Э . А .  Вангенгейм, на возра с т  вмещающих по
род, предположительно,  не дре внее начало среднего илейстоцена 
( " моложе тирасполя") . Таким образом, мона с тырская свита может 
считаться с тратиграфическим аналогом тобольской свиты. Значит 
масс овое расселе ние моллюска Corbicula :fluшinalis ыiill произо
шло одновре менно как в Праиртышском басс ейне , так и в Бийско
Барнауль ской впадине . 

Фауна корбикул мигрировала в бас сейн Верхней Оби , очевид
но,  через цен тральную Кулу нду . В её пределах под плащом осадков 
кулундинской и карасукекой свит погребен весьма сложный древний 
эрозионный рельеф, в депрессиях которого ( долинах и озерных ван
нах) сохранились древние аллювиальные осадки. Так , В . А . Мартынов 
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( 1963) отмеЧал наличи� переуглубленных озерных котловин практи
чески под всеми крупными озерами, такими как Кулундинское , Бур
линское , Ажбулат , Таволжанское , Коряковекое и др. В некоторых 
скважинах мощность карасукекой свиты возрастала до 60-70 м. По
этому вполне вероятно, что часто за переуглубленные озерные впа
дины принимались флагменты погребеиной речной сети. Кстати , В�А . 
Мартынов отмечал среди иловатых древнеозерных осадков вышеназ
ванных озер крупные прослои , несоuненноj аллювиальных песков.  
Кроме того,  имеются сведения о находках в нижних слоях толщи ка
расукской свиты раковин унионид и корбикул, а также "цитериссо
вого" комплекса 6стракод. 

В тобольское вреыя на территории Западно-Сибирской низмен
ности существовало несколько крупных речных бассейнов, вполне 
сходных с ныне существующими ( см .  рис . 2 ) . Отличным от совре
менного был, видимо, лишь бассейн Оби .  В его реставрации остает
ся ряд неяоных и спорных моментов. Несколько изменяя наш первый 
вариант ( Архипов, 1965 ) ,  мы считаем возможным предположить , что 
" Верхняя" Обь отклонялась к западу около Каменекого выступа 
точно также , как и в неогене ( Малолетка , 1963 ;  Адаменко,  1963) . 
Видимо ,  протекая где-то по центральным районам Кулунды, она вхо
дила в состав Праиртышского бассейна. В таком случае система 
Праиртыша - Верхней Оби дренировала всю территорию южных и 
юга-западных окраин Западной Сибири . 

В цен тральных районах низменности существовала самосто-
ятельная система "Средней•• Оби .  В её бассейн входили Пратомь , 
Прачулым, Пракеть , Правах и др . реки юга-восточных окраин За
падной Сибири . По её восточной границе изолированно развивалея 
бассейн Праенисея (Архипов, 1966 ) .  

Таким образом, в тобольское время в Западной Сибири 
ствовала система магистральных рек, обращенных на север. 

суще
Суще-

ствовал ли сток на север в дотобольское , поэднеплиоцен- ранне
плейстоценовое время? В настоящее время отсу тствуют фактические 
данные для конкретного решения этого вопроса . в· кочкавеков и 
федосовекое время в южной половине Западно-Сибирской низменнос
ти существовал унаследованный с олигоцена и несгена огромный 
внутриконтинентальный озерный и оэерно-аллю�иальный бассейн.Дре
нирование этого бассейна в течение  всего позднего кайнозоя осу
ществлялось через Тургайский прогиб. Север Западной Сибир�, ис
пытавший поднят11я в послечеганское время (в олигоц�не) , ос тавал-
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ся приподнятой эродируемой сушей вплоть по первую nоловину ран
него плейстоцена. На всей северной территории низменности от
сутствуют отложения nозднего олигоцена и неогева ,  а также ана
логов кочковской и федосовекой свит. 

Ряд исследователей И . А .  Волков ( Волков , Волкова, I964 , 1965 ), 
В .А .  Николаев ( 1964) , Лазуков : r962) высказывают мнения о том, 
что впе

'
рвые сток на север nоявился в позднем плиоцене , в бете

кейское время, -когда существовали очень глубокие и относительно 
узкие речные долины, nересекавшие Заnадную Сибирь с юга на се
вер. Бетекейский врез ,  по Представлениям отмеченных геологов, 
был самым большим, самьш глубоким за весь антроnоген. Тобольские 
долины были значительно шире ,  но формиравались на более высоком 
гиnсометрическом уровне . Поэтому бетекейский аллювий должен за
легать , по мнению И . А .  Волкова и В.А.  Николаева, nод толщей то
больских nород на дне лереуглубленных долин Оби и Иртыша . 

Между тем, в широкой nолосе Заладно-сибирской низменности 
- от Среднего 3ауралья и Тургайского лрогиба через Ишим- Иртыш
ское междуречье,  Тарекое Прииртышье , Барабу, Новосибирское При
обье,  Колы:Вань-Томскую зону до юга-заладной и nриенисейской ок
раин Чулымо-Енисейской синеклизы - лозднеллиоценовые кочковские 
озерные осадки , а также аллювиальные кустанайские , 6етекейские ,  
каргатакие nороды и раннеплейстоценовые преимущественно озерные 
федосовекие отложения приурочены к совреме нным воДоразделам .  На 
всей этой территории они залегают на отметках не ниже 90-100 м ,  
nоднимаясь д о  140-160 м ,  а по периферии низменности местами де 
200-210 м. В этих же районах ложе тобольской аллювиальной толщи 
нигде не поднимается выше 60-80 м, а по периферии Западной Си
бири - выше 100-120 м. Согласно палеонтологическим данным (кус
танайские , бетекейские) аллювиальные слои nовсеместно залегают 
гиnсометрически выше ранне-среднеплеИстоценоЕой тобольской сви
ты ( Никитин , 1965) .  Именно эта тоЛща вложена в глубокие врезы 
известные сейчас на низ11еннос ти. С этим врезок и связано оформ
ление современной речной сети, как в её внутренних (Никитин, 
1965 ; Мартынов, 1966) , так и nериферийных районах (Сухоруков , 
1965 ; СтефаноЕский, 1965 ; Бобоедова , 1966 ; Архиnов , Кулькова, 
1965) . 

Бетекейские долины достоЕерно известны лишь в Северо- Тур-
гаИскоИ и Ишимской стели. Во внутренних, центральных районах 
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низменнос.ти : в низовьях Иртыша , в Сургутско-Нарымском и Кондин
еком Приобье , на Среднем Енисее nрисутствие бетек�йского аллю -
вия в древних речных �олинах не установлено . Переуглубленные 
долины пра-Оби , nра-Иртыша , nра-Енисея в названных районах вы
nолнены лишь nалеонтологически доказанными тобольскими аллюви
альными осадками . Важно nодчеркнуть , что бетекейские отложения 
отсутс твуют даже в местах наиболее вероятного наnравления стока 
на север бетеке�ских рек. Так ,  на Кондинеком отрезке обской до
лины, где казалось бы больше всего можно ожидать присутствия 
бетекейского аллювия , - четвертичная толща начинается с тоболь
ской свиты ( Захаров , !965;  Марков и др. ,  !965 ) . 

Таким образом, остается ведоказанным главное - присутствие 
бетекейского аллювия nод тобольскики осадками на дне nереуглуб
ленных долин, а ,  следовательно,  и битекейский возраст nоследниL 
По имеющимся сейчас фактическим данным можно обосновать лишь -то
больский возраст nереуглубленных долин nра-Енисея, nра-Иртыша и 
пра-Оби. Поэтому современная система транзитного речного стока 
на север отчетливо устанавливается лишь для тобольского времени. 
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В . А .  3убако:в , Г . М .  Левковекая 

СТРАТИГРАФИЯ НОВЕЙШИХ ОТЛОЖЕНИИ НИЗОВЬЕВ р.  ОlМ 

Мощность новейших отложений Обского Севера достигает в не
nрерывных разрезах 200-300 м. Большая часть разреза :вскрыта бу
ровыми скважинами , пробуреиными Ямало-Ненецкой экспедицией Тю
менского ге ологического уnравления по Сангомnанско.му , Ярсалин
скоиу и ПолуИскому nрофилям. В естественных обнажениях :вскрыва
е тся лишь не значительная верхняя часть разреза,  причем лучшие 
обнажения располагаются в долине р.  Оби на у частке между Сале
хардом и устьем. Сопряже нный разрез естественных обнажениИ это
го участка и расположе нных здесь же скважин может рассматри
ваться в качестве оnорного для всего Обского Севера . 

Стратиграфия новейших отложений низовьев Оби разрабатыва
лась А . И .  Поповым ( 1953 ) , Г . И .  Лазуковым ( I 960 и др. ) , В. К .Хле б
никовым ( 1959) , Л . В. Голубевой ( 1960) , И .В .  Рейниным и др.(I 963 ), 
S . П .  Губониной ( 1 959) , В . И .  Гудиной ( 1966) и др . Данные этих 
исследова телей учтены авторами и исnользованы при построении 
принципиального стратиграфического разреза, изображенного на 
рис . 1 .  

Летом 1964 г .  В . А .  3убаковым и Н . Г .  Чочиа, а ранее о тдель
но Г .М .  Левковской,  изучались береговые обнажения долины Оби на 
у частке от  Салехарда до устья р.  Пяк-Яха (Салемальский п-ов) и 
В . А .  3убаковым и Г . м .  Левковекай оnисан керн новейших И'Jrожений 
ряда скважин.  Палинологические исследования нескольких есте с т
венных обнажений ,  а также керна скважин : 3-ей  Ярсалинской ,  9-й 
Сангомnанской , 5 ,  21 и I2 Полумекой - проводилисЪ Г . М . Ле:вковс
кой. Древесные остатки из двух естестве нных разрезов I и IY тер
рас Оби быди подвергнуты радиоуглеродному анализ у  Х . А .  Арслано
вым, л . и .  Громовой , ю. п .  Рудневым и А . П .  Скалеким в отделе гео
хронологии ВСЕГЕИ . Результаты проведеиных исследований и сопос
тавление их с данными предшествующих исследователей приводятся 
ниже . 

В геоморфологическом отноше нии район низовьев р .  Оби пред
с тавляет аккумулятивную приморскую равнину с абс олютными высо
тами от 60 до I20 м на правобережъе.  На левобережье абс олютные 
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высоты быстро повышаются п о  направлению к Уралу до 150-200 м и 
выше . Поверхность этой равнины имеет грядово•холмистый характер 
и сложена песками ,  алевритами и глинами с примесью гравийно-га
лечного материала ( мужинские слои) . Авторами эта равнина

' 
отно

сится к У морской террасе . 
К толще морских отложений ямальской трансгрессии прислоне

на 1У ( пяк-яхинская) терраса высотой 35-45 м.  Эта терраса сло
жена песками и песчаными алевритами зетуарно-лагунных и ватто
вых фаций. В пределах Салемальекого вала терраса цокольная,  вы
сота цоколя колеблется от 15-20 до 35 м. В пределах долины р.  
Оби пески 1У террасы погружаются ниже уреза воды , что  свиде
тельствует о приуроченности долины Оби к прогибу . 

Разрез 1У морской террасы описан В . А .  Зубаковым и Н . Г .  Чо
чиа в обнажениях правого берега Надымской Оби в I-2 км ниже 
устья р. Пяк-Яха и в 15 км ниже мыса Салемал . От бровки, высотой 
32·-35 м эдесь вскрывается: 

а)  Песок тонкозернистый с ерого цвета , с подчиненными про
слоями суглиюtа мощнос тью от 2 до IO см. Толща дислоци
рована ; падение 230° , угол 40-50° . Мощн . 7 м. 

б) Гравийный разнозернистый песок , местами ожелеэне нный , 
линза до 1 , 3  � мощи. 

в) Суглинок коричневый с гравием и большим с одержанием рас-
тительных остатков: шишек ели , древесины древовидных 
берез с бересто й ,  ве ток и детрита . Мощн. до 0 , 35 м 
( линза ) . 

г) Песок мелкозернистый с редким гравием и галькой, облом
ками древесины и линзами глин , мощи . 2 , 5  м. 

д) Суглинок оскольчатый с ленточной ( плитча той) текстурой. 
Мощн . 8 , 0  м. 

е) Алеврит песчаный , крупно-ленточный, с прослоями песков 
до I м мощн. , с включениями древесных остатков и тонких 
линз мохового де трита . Мощн. 10 м. 

ж) Алеврит глинистый, переходящий в плотные ленточные гли
ны. Вид� мощн. 22-25 м. 

Слои "а-г" ( пяк-яхинская пачка) о тносятся авторами к телу 
IY террасы, слои "д-ж" - к ямальской свите . Общая uощность раз-
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реза за счет с ильной дислоцированнести всей толщи ( IOS падения 
слоев под L до - 40°) достигает 55 м ; 

Результаты спорово-пыльцевого анализа свидетель-
ствуют о том,  что формирование глинис того слоя " д" происходило 
в условиях произрастания тундровой,  а в конце - лесотундровой 
растительности .  Отложение пак-яхинской песчаной пачки ( слои "а
г" ) с овпало с продвиже нием в район низовьев Оби таежной расти
тельности . Весьма характерно наличие :в образце "г" многочислен
ных спор папоротников, а также спор лесных плаунов Lycopodium 
complanatum L� ( до 40%) , L. selago L. , L. clavatum L. и Bot
rychium cf. lanceolatum L. , отсутствующих в спектрах поверх
ностных проб из с овременной лесотундры и тундры. Нижний и верх
ний максимумы ели с овпадают с находками единичных пыльцевых зе
рен Larix sp. , что nозволяет соnоставлять эти фазы с развитием 
с еверной тайги . 

Промежуточная фаза смешанных заболоченных березо:во-кедрово 
-еловых лесов ( обр. "аз'' и " а4" )  характеризуется nрисутст:вием 
ряда рас тений, которые обычны в с редней и южной частях лесной 
области, а севернее вс треча-ются лишь изредка и в наиболее благо
nриятных мес тообитаниях - Trientalis L. , Linnaea borealis L. , 
Menyanthes trit"oliata L. и др. Большо й  интерес nредставляет 
находка nыльцы Droseraceae. Во "флоре Sаnадной Сибири" указа
но

! 
что северным пределом расnространения росянковых является -

63 /2° с . ш .  И сследуемый район расположен на широте Полярного 
круга. О сильной заболоченности территории св;щетелъс ·rвуют на
ходки значительного количес тва спор Sphagnum sp. ,  единичных зе-
рен Selaginella selaginoides L� и пыльцы Droseraceae, Pole-
moniaceae , Menyanthes trifoliata L. и др . Эта фаза с оот
ветс твует средней тайге и принимае тся за климатический оптимум 
межледнико:въя,  во время которого амnлитуда широтного сдв ига рас
тительных зон с оставила 600-800 км. 

Плавник из слоя "в" uыл подвергнут радиоуглеродному анали
зу.  Полученная дата - более 57 . 000 ле т ( образец ЛГ-13) ,  позво
ляет сделать вывод о том, что пяк-яхинская пачка безусловно не 
може т относиться к вну тривюрмскому потепле нию. Мало нероятен и 
межстадиальный брёруn - амерсфортский возраст.  Против nоследне
го в первую очередь свидетельствуют данные спорово-nыльцевого 
анализ а ,  указывающие на весьма сильное , по сравнению с голоце
ном, nотепление . 
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Сопостави� теперь описанный разрез с опорным разрезом стра
тиграфической схемы В . К .  Хлебникова ( 1959) - Л . В.  Голубевой 
( 1 960) . Это легко сделать , так как стра тотип салемальекой сви ты 
- разре з ,  вскрытый скважиной 7 ВАГТ"а и обнажением над нею, рас
положен в 7 км от выше описанного разре за. По Л . В. Голубевой 
( 1 960 ,  фиг . 5) в разре зе IY террасы вскрывае тся три пачки с раз
ной спорово-пыльцевой характеристюtой . Нижняя глинистая пачка 
( около 25 м) имеет тундровый травянистый спектр с большим со
держанием пыльцы Betula nana L. ( 30-45%) и сосны. Средняя 
пачка ( песчано-глинистая) на высоте 25-35 м над уро-внем воды 
характеризуе тся внизу лесо-тундровым, а на высоте 34 м - лесным 
елово-кедровым спорово-пыльцевым спектром с минимальным содержа-. 
нием пwrьцы Betula паnа L. Эта пачка с четко выраженной фазой  
"нижней ели"соответствует низам пяrt-яхинских слоев.  Третья пач
ка в обнажении Л . В. Голубевой представленная как и в обнажении 
у р. Пяк-Яхта - песками , характеризуется кульминированием кри- -
вой пыльцы древовидных берез (45-75% ) .  Фаза "верхней ели" в ра
.зрезе л . в.голубевой отсутствует 

Существенно отме тить, что в разрезе Л . В .  Голу бевой фаза 
"нижней ели" падает на алевритовую часть разреза,  а в разрезе у 
Пяк-Яха уже на песчаную пачку.  Это свидетельствует о непрерыв
ном формировании разреза или , во всяком слу чае , об отсутствии 
размыва nеред накоплением толщи IY террисы. Иными словами паде
ние уровня морского бассейна было постепенным и IY терраса фик
сирует  задержку в поиижении уровня, но не самостоятельную транс
грессию моря. 

Второй вывод, вытекающий иЗ сравн ения разрезов заключается 
в том, что главная част� разреза пяк-яхинских ме1�едниковых сло
ев , предс тавле нная nесками с шишrtами ели и плавником и с линза
ми гравия ,  соответствующая по мнению авторов оnтимуму рисе -
вюрмского межледниковья, по л.в .  l'олубевой относится к зырян-
ским леднl! ковым отложе ниям. 

Нижняя часть разреза естестве нных обнажений Салемальекого 
n-ва nредставлена ритмично слоистыми глинисто-песчаными алеври
тами , местами содержащими линзы оскольчатых мореноподобных су
глинков с гравием и гальvой . Эти слои, охарактеризованные тунд
ровым травянис то-ерниковым спорово-пыльцевы11 спектром , Е . К . Хлеб
никовым и Л . В. Голубевой выделяются в салемальекую свиту, ухо
дящую под урез р .  Оби . 
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Долина р. Оби в низовьях врезана в пюt-яхинскую зетуарно
морскую равнину и имеет три надпойменные террасы относительной 
высотой в 6-1 3 м,  10-22 м и 20-30 м.  Высота надпойменных террас 
на участке выше Салехарда з начительно ниже , по сравнению с ни
зовьями реки . Это може т объясниться пересечением долиной Оби в 
низовьях неотектоаической с труктуры - Салемальекого вала СВ про
стирания с амплитудоt; поднятия за плейстоценовое время от 50 до 
100 м ( Чочиа,  Кузин,  I%4 ) . На вторую вероятную nричину разли
чия высот террас указали недавно М. Н .  Бойцов и В . В . Баулин .  

Они  отмечают , что в зоне  между 68 и 64° с .ш .  льдистость 
аллювиальных отложе ний была наибольшей и льды , судя по много
ярусным псевдоморфоэ.ам в ра зре зах надпойменных террас , состав
ляли 40-50% тела террасы по объему . Таяние льдов во время кли
матического оптимума обусловили понижение высоты террас ( инвер
сию рельефа) nочти вдвое . 

Самая высокая,  Ш надпойменная терраса низовьев Оби имеет 
характер озерно-аллювиальной равнины, высота которой колеблется 
от 18-20 до 30-32 м, а в с реднем около 25-28 м. Озерно- аллюви
альный характер этой террасы придает не только чрезвычайная её 
ширина ( до 100 км) , но и фациальный состав отложений.  Строение 
равни1 ы вскрывается в обнаженинх у мыса Сангомпан, где слагаю 
щая равнину толща была выделена В . К .  Хлебниковым ( 1959) в сан
гомпанскую свиту . 

По данным В .  i � .  Хлебникова ( 1959) и л . в .  Голубевой ( 1 960) , 
сангомпанская свита ра зделяется на две пачки : нижнюю песчаную и 
верхнюю глинистую. Межледниковый возраст нижней песчаной сангом
панской пачки в ра зрезе у Сангомпана признается всеми исследо
вателями . Он был установлен впервые ещё В . Н .  Сукачевым ( 1922 ) , 
собравшим эдесь в 1909 г .  остатitИ таежных растений вахты - Ме-
nyanthes trifoliata L. и осоки -Carex rostrata Stok. 

Верхняя пачка сангомпанскоИ свиты предс тавлены ленточными 
глинами с тундровым травянисто-с.iере зовым спектром, форш:ровав
шимся,  по д . Н .  Голубсвой ( 1960) , в "условиях значительно более 
холоДного клима та , чем с овреме нный , в начальную фазу зырянского 
оледенения" ( с тр .  22) . 

Разре з питля [Юiсой озерно-аЛJIЮвиальной равнины ( у  сс . Ханты
Питляр ,  Горки , Хаш-Горт) по-видимому , аналогичен разрезу сан
гомnанской свиты, но высота равнины ( ill надnойменной террасы) 
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Р и с. 1 .  Принципиальная схема с трое, JИЯ новейших отложений рай-
она низовий р. Оби . 

У словные обозначения : 1 �  riалуны, гравий � галька ; 2 - песчаные 
алевриты и пески; 3 - глинистые алевриты и глины ; 4 - торф; 5 -
растительный детрит, плавник; б - плоды н семена ; 7 - фауна мор
ских моллюсков ; 8 - морская микрофа:уна ; 9 - спорово-пыльцевые 
спектры тундрового типа ; 10 - то же северотаег.:ного типа ; I I  
жильные льды и псевдоморфозы п о  ним; 1 2  - мес то расположения об
разцов древеси i :Ы ,  датированных радиоугле родным методом; I 3  - бу
ровые скважины. 

Буквенllые и цифровые индексы: 
1-6 - нумерация палинологических зон , Х - с тратиграфические 
подразделения схемы В .  К .  Хлеб11икова ( 1959) : sm- морена самаров
ского оледене ния ;  slm - сале��альская свита ; sgp сангомпанская ; 
хх - то же схемы Л . В . Голубевой ( 1960) ; ххх - тоже схемы Г . И .Ла
зукова (1962 ) : р1 - полуйская свита , kzm - кызымская , slh - са
лехардская , kz - казанцевская , z- зырянские слои;  ххх - то же 
схемы Ь . И .  Гудиной (1966 ) : tl- тильтимские слои, оЬ- обские , slm-
- салемальекие , sb- caCiyнcrtaя свита . Ыестные ге остратиграфиче

Сltие подразделения авторов : pja- пяк-яхинские слои,  mz- мужин
ские елок; �· и IY - морские террасы; Ш - озерная равнина вре
менного вюрмского оледенения; П и I - надпойменные те ррасы до
лины р .  Оби . 
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здесь всего 20-25 м. Характерно, что верхняя часть разреза лит
лярекой террасы имеет,  по данным В. В.  Баулина и Л . М. Шмелева 
( 1963) , многоярусные псевдоморфозы по жильным льдам, глубиноq 
до 5-9 м . , что свидетельствует о том, что климат :во :время ' на
копления жильных льдов был суровее современного .  

В установлении :возраста литлярекой террасы среди исследо
вателей нет согласия. Л . В .  Голубева и Н . С .  Соколова (1965) • со
поставляют её с сангомпанской свитой ( 1 960) и датируют казан
цевеко-зырянским временем. Г . И .  Лазуков ( 1960 и др. ) и Л . М . Ш�е
ле:в относят верхнюю час ть литлярекого разреза J< наложенной Ш 
надпойменной террасе каргинекого возраста, а низы разреза к цо
колю казанцевекого :времени . Ав торы склоняются к первой точке 
зрения, но, естественно, что окончательно проблема может быть 
решена только с помощью радиоуглеродных датировок . 

И так , по мнению авторов , разрез сангомпанской свиты гете
рогене н .  Нижняя песчаная сангомпанская пачка является аналогом 
пяк-яхинских межледниковых слоев.  Гипсометрически низкое её за
легание :в пределах долины Оби , по сравнению с Салемальеким по
луостровом, объясняется лриуроченнос ть ю  nос�едней к неотектони� 
ческой Нижие-Обской впадине , испытывавшей логружение на nротя
же нии большей части плейстоце на .  Подошва этой лачки, залегающая 
на Салемальеком п-:ве на отметках +20 - 35 м, опускается :в пре
делах Нижие-Обской впадины до отметок -20 - 40 м ниже уровня 
моря ( рис . 1 ) .  

hерхняя сангомпанская пачi<а , представле нная горизонтально
слоистыми глинами и алевритами ленточного типа , мощностью от -5 
до 25 м, развита т·олы<о в пределах погружающе йся Нижие-Обской 
:впадины, каi< бы ":выстилая" и фиксируя контуры nоследней .  

Н о  :в ряде мест :верхняя пачка выходит з а  пределы развития 
пяк-яхинских слоев и на склонах впадины ложится непосредственно 
на глины ямальской _с:виты, что устанавливается в частности по 
разрезу скважины 9 ( рис.  1 ) .  Однако кровля ленточных глин рас
полагае тся не выше +30 м абс . Верхняя nачка по генезису озер-/ 
ная, по времени формирования соответствует максимальному :вюрм-
скому nохолодан�ю. Этот :вывод nодтверждается споро:во- пыдьце:вой 
диаграммой верхней части разреза скважины 9, заданной на Ш тер
расе ( :высота 30 м) . 
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К П-о� надпойменной террасе низовьев Оби ав торы относят 
террасу, имеющую на разных участках долины высоту от 10-14 до 
20-22 м. Столь большая разница высот заставляет большинство ис
следователей относить уровень в 1D-14 w к 1-ой надnойменной тер
расе и датировать её сартанским оледенением (Голубева , 1960 и 
др. ) в то �реuя как уровень в 15-22 м большинство исследовате
лей относит к каргинекому межстадиалу . Между тем оба уровня име
ют один тип споров.о-пыльцевых диаграмм и одинаковую последова
тельнос ть фаз :  низы аллювия с оответствуют фазе лесотундры, сред
няя час ть таежной фазе , верхи - фазе лесотундр, а в устье Оби -
тундровой растительности . Такой характер имеют,  по Л . В. Голубе
вой (1960 ) , споравапыльцевые диаграммы 1 5-22 метрового уровня 
у с. Ярцинги и в долине р. Сибялей-Сё , а также диаграмма 1 над
пойменной террасы у с .  Сагон-Пан, по Н.С . С околовой ( 1 965 ) . 0ди
нюtовая последовательность клим�тических фаз в ярцингской ( 20-
22 м) и сагонпанской ( I 0-12 м) террасах заставляет нас предло
лагать их одновозрастиость и объяснить различие в высоте разре
зов протаива нием жильных льдов . Такой взгляд, кстати , согласует
с я  с литологиче ским составом П надпойменной террасы Оби . Высо
кий её уровень ( 20-22 м) всегда сложен песками , в то время как 
низкий ( 1 0-14 м) - гЛинистыми алевритами , расчлене нню;и п севдо
морфозами ло жильным льдам. 

1 надпойменная терраса Оби име ет высоту от 8 до 12-14 м 
Стратотипический ее разрез изучен на nравом берегv Оби в 20 км 
выше пос . Салемал, напротив устья протоки Малая Обь. От бровки 
высотой 13 м здес� зафиксированы: 

а) суглинок с включениями гальки и валунов - 1 м. 
б)  супесь с тонкой горизонтальной слоистостью, с гумусиро

ванными прослоями , обогащенными рас тительными остатками 

- 2 , 1  м .  
в )  супесь торфянистая , почти гиттия,  черно-бурого цвета , с 

ветками кустарников - 0 , 1  м. 
г) супесь се ро-бурого цвета с прослоями песка и линзой 

крупных древесных оста'lков на глубине 8G-90 см от кров
ли слоя - С'l'воло�' I(у старниковых берез с берестой и шиш
ки ели - 1 , 3  м. 

д) супесь с прослоями песка , с галькой и валунами хлорито
вых сланцев и гнейсов до 30-40 см в поперечнике . На по
дошве спло�ной валу нник в виде ба зальнога горизонта . 
Мощность от 0 , 5  до 1 , 5  м .  
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е )  алевриты плитчатые - Видим. мощн. 7 , 0  м.  

По данным спорово-пыльцевого анализа в развитии раститель
ности во время формирования с редней и верхней час тей  разреза 
"малообской'' террасы устанавливается три фазы 

Нижняя фаза смешанных севератаежных лесов ( слои "в-г" и 
низы слоя " б" )  характеризуются наличием таких таежных растений , 
как Linnaea Ъorealis L; , Lycopodium annotinum L. , L. clavatum о. , 
L. complanatum L� В обра:ще торфа из слоя "г" , подверг-
нутого карпалогическому анализу , Н . П .  Казарин овой обнаружены 
плоды и семена растений, произрас тающих южнее или достигающих ·в 
данном районе своих северных пределов . Так малина ( Rubus 
idaeus L. ) согласно .данных "Флоры Западной Сибири" не встре
чается севернее  66° с . ш . , а крапива ( Urtica dioica L. ) - се
вернее 66°30 с . ш .  ( Изученный разрез расположен на широте 66°4 5  
с . ш . ) .  Абсолютный возраст образца древесины кустарниковой бере
зы из слоя "г" определен радиоуглеродным анализом в 7400 ± 1 50 
( обр . ЛГ-29) .  Радиологические и пыльцевые данные согласно ука
зывают на принадлежиос ть нижней фазы клиыатическому оптимуму 
голоцена .  

Сдвиг растительных зон к северу в это время составлял , с 
уче том данных Н . Я .  и С . В. Кац ( 1 948) , Л . В. Голубевой и др. - не 
менее 300-400 км. Фаза еловой тайги ( обра зец " бг" )  и последую
щая фаза кедровой тайги ( образец "а")  соо'l'Ветствует примерно 
соврем�нным условиях низовьев Оби , располагающихся в зоне · се
верного редколесья. 

Таким образом, формирование "малообской" - 1 надпойменной 
террасы низовьев Оби падает на ра нний голоце н ,  а не на конец 
вюрма , как это принимае тся Л . В. Голубевой ( 19GO) и большинств ом 
следующих за ней исследователей.  Формирование верхней части Син
тервал 0-2 , 5  м) 8-10 метровой Сагонпанской террасы, которую опи
сывает Н . С .  Соколова ( 1965 ) , возможно ТаJ<Же закончилось в на
чальные этапы голоцена ( аллеред ?) . 

Пойменная терраса р .  Оби ,  высотой от 3 до 5-8 м развита 
чрезвычайно широко . Разрез её вскрывается скважиной 55 Гидро
проекта у пос.  Лабытнанги, где изучен палиналогически Н . С .Соко
ловой (1965) . Мощность пойме нного аллювия дос тигает 20 м. Судя 
по спорово-пыльцевой диаграмме формирование поймы происходило 
во вторую половину голоцена в у словиях произрастания елово-кед
рово-березовой тайги северного типа . 
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Возрастная последовательность геологических напластований, 
выявленная в е стественных обнажениях, отражена в табл. 1 .  Этот 
разрез наращивае тся буровыми скважинами ярсаливского ,  сангам
панекого и полуИского профилей .  В изучении керна новейших отло
жений этих скважин чрезвычайно много сделал Г . И .  Лазуков ( 1960 , 
и др. ) ,  расчленивший весь разрез по литологическим признакам на 
три свиты : верхнюю глинис тую с галькой и гравием - салехардскую 
среднюю алевритистую без обломочного материала - казымскую и 
нижнюю песчано-глинистую с галькой и гравием - полуйскую (Галер
кина и Лазуков , 1 960 , Лазуков и Рейнин , 1962 ; Рейнин , Лазуков и 
ЛевковскаЯ, 1963 и др. ) .  Разными исследователями делались по
пытки сопоставить указанные литостратиграфические подразделения 

свиты с хроностратиграфическими единицами унифицированной 
климатастратиграфической шкалы. В корреляционной схеме , утверж
денной Совещанием по разработке унифицированной стратиграфичес
кой схемы в !960 г .  в Новосибирске , салехардсн:ая свита с опос
тавляет.ся с максимальным. оледенением, казымская - с тобольским 
межледниковьем и полуйская - с древним демьянским оледенением. 

В . И .  Гудина ( 1966 ) ,  изучившая с остав микрофауны в разре зах 
этих же скважин ,  выделила три комплекса фораминифер :  тильтим
ский, обский и салемальский, которым придается определенное кли
матастратиграфическое происхождение .  Границы этих комплексов од
нако,  не совпадают с границами свит, обоснованность выделения 
которых В . И .  Гудина поставила под сомнение . Наконец, совсем не
давно А . В. Гольдбергом, В . И .  Гудиной и Г . М .  Левковокой ( 1965) 
была сделана попытка комплексного климатастратиграфического рас
членения разреза скважин Обского Севера по данным микрофаунисти
ческого ,  минеральгического и спорово-пыльцевого анализов . 

1 
Авторы этой с та тьи прид6',рживаются разных мнений о палеагео-

графическом содержании и значkнии таких поднятий как "оледене -
ние" и "межледниковье " .  Однако они единодушны в признании за 
климатическими ритмами ( не вдаваясь в их терминологию) практиче
ского значения хроностратиграфических рубежей . Для корреляции 
морских и контине нтальных отложений по климатиче ским ритмам осо
бенно важное значение имеют данные спорово-пыльцевого анализа . 

Первый опыт примене ния последнего при стра тиграфиче ском 
расчлене нии новейших отложений низовий Оби дали Л . В. Голу бева , 
( !960) и 3 . П .  Губовина ( 1959) ; они установили , :в ча стности• меж-
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ледников�й характер сангомпанских песков и разделение салемаль-
ской свиты на " теплую" нижнюю часть и •�олодную" верхнюю. 

В низовьях Оби палинологическим методом изучены разрезы 
скважин : N<! 7 BArT"a (Голубева ,  1 960) ; /в/� 19, 14 и 25 Гидропро
е кта (Соколова, 1965) , N�� 12 и 21 на полуйском профиле и N� 9 на 
сангомпанском (Гольберт ,  Гудина , Левковская, 1965 ) .  Сейчас к 
ним прибавилась GКважина N�· 3 на Яреалинеком профиле , изученная 
Г . М .  Левковокой ( результаты не публиковались) .  

Ав торы полагают , что выделение палинологических зон no де
тально оnробованным разрезам является, пожалуй ,  единственным 
у ниверсальным средством корреляции морских и контине нтальных от
ложений. Наличие сопряже нного разре за естественных обнажений и 
скважин в низовьях Оби на участке Салехайд-Салемал , изученного 
на всем протяжении спорово-пыльцевым метощом, а в верхней части 
датированного радиоуглеродным методом, вn�рвые позволяет дать 
о бос нова нный (в первом приближении) проект клима тостратиграфиче
ского расчленения морской части разреза новейших отложений Об
ского севера . Особое значение при э том имеют данные no 3-й яр
салинской скважине,  из которой сnорово-nыльцевым методом изуче
но 56 образцов ( рис.  2 ) . Очень важно,  что в большинстве образ
цов из э�·ой скважины nереотложенный комплекс имеет nалеоцен-эо
ценовый возрас т и поэтому легко отличается от четвертичного .  

Скважина N� 3 заложена на пойменной террасе долины Оби вы
сотой 4-8 м на берегу протоки Малая Обь в I0-15 км выше пос .  
Сангомnан .  Разрез скважины разбит Г .М .  Левitовской на пять пали
нологических зон,  границы которых не совпадают с ' литологически
ми . Общая мощность разреза составляет 170 м. Весь разрез ниже 
пойменного аллювия, относится В . И .  Гудиной к салемальским слоям. 

По всему интервалу , начиная с глубины 24 м, С .Г . Галеркиной 
и Г . М .  Левковокой собра ны раковины морских моллюсков , оnределен
ные С . Л .  Троицким. На всем протяжении разреза o6HD P\ r.te нa также 
морская микрофауна : фораминиферы, остракоды , радио i u 1и и спику
лы губок . Определение фораминифер nроизводилось J . И . Гудиной 
( 1 966) и независимо от неё Т . А .  Киселевой. Геохимический анализ 
обмеш;ого комnлекса глин по методу Сnиро свидетельствует о том, 
что формирование всего разреза nроисходило в условиях непрерыв
ной морской обстановки. Однако,  наибольшая соленость отмечается 
для интервала глубин от 74 до 115  м (П и lli nалинологические зо-
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Р и с .  2. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза скважины 3 Яреа
линекого бурового профиля. Аналитик r . м. Левковская. 
Условные обозначения: А .  Для лйтологичес кой колонки : 1 - галь
ка и гравий в грубозернистом песке ; 2 - песок;  3 - песчаные 
алевриты и супесь ; 4 - суглинок и глинистые. алевриты; 5- ленточ
ные глины; б - включения несортированного обломочного материал� 
моренеподобные фации. 7 - покроввые образова ния, 8 - почвы и 
гиттии , 9 - конкреции и карбонатные стяжения ; 10 - торф; 11 -
растите.льный детрит и плавник. Определенные пале онтологические 
оста тки :  12 - кости млекопитающих, 13 - рас тительные остатки,  
14 - морские диатомовые , 15 - пресноводные диа томовые , 1б - во
доросли , не расчлененные по составу; 17 - морские моллюски;  
18 - пресноводные моллюски ; 19 - фораминиферы; 20 - остракоды; 
21 - органические остатки·, датированные углеродным методом. 

Б. Для спорово-пыльцевой диаграммы. Общий состав спектра : 
1 - древесные породы; 2 - кустарники; 3 - травяно-кустарничка
вые расте аия; 4 - споровые . Пыльца древесных пород по группам 
( в сумме ) ; 5 - темнохвойных ( пихта , ель , кедр) ; б - мелколист
венных древовидных; 7 - кустарников ; 8 - широколиственных; 9 -
сосен ( в  сумме ) ; · 1 0 - ели ; li - берез ( в  сумме) ; 12 - ив ; I 3 -
ольхи ( в  сумме ) . Пыльца '!'равЯ:но-кустарничковых расте ний : 14 -
злаков ; 1 5  - осок ; 1� - вереаковых; 17 - группы ра з нотравья;  
1 8  - маревых, Споры: 1 9  - зеленых мхов ; 20 - сфагновых мхов; 
21 - папоротниr<ов ; 22 - хвощей ;  23 - плауновых, 24 - единичные 
пыльцевые зерна и споры .  
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ны) , к которым приурочены и находки более глубоководных видов 
моллюсков : Propeamussium groenlandicum (Sowerby) и Cuspidaria 

cf. arctica м� Sars. ( инт. 72-80 м) , а также планктонных фо-
раминифер Globigerina sp. ( интервал 92-102 м) . В выше- и нИже
лежащих частях ра зреза имеются следы векоторого опреснен'ilя и 
перехода к лагунньtм условиям. 

5 палинологическая зона в интервале 1 5-45 м характеризуе т-
ся  максимумом пыльцы хвойных пород. Она разделяе тся на 5 подзон: 

5-г) мелкозернистый песок , в и1,тервале 1 5 , 0-19 , 0  м - спек
тры лиственно-елового редколесья. На глубине 17 , 5  м В . И .Гу
диной ( 1966 ) определены остракоды - nредставители пре сно
водных родов Candoniella sp. indet. 

5-в ) песок и глина диатомовая, алевритис тая ,  плотная, в  ин
тервале 1 9 . 0-29 , 0  м - с пектр темнохвойной с еверной , а вре
менами и средней тайги с заметным у частием пихты в составе 
лесов. На глубинах 23 , 0-28 , 0  м раковины моллюсков Macoma 
calcarea ( Cheшn. ) ,  м. sp. indet. , Nucula tenuis (Mont. ) 
v�. expansa Reeve , Propeamussium sp� indet. ,  Муа sp. indet. ,  
Leda sp. indet. , Joldiella sp. indet. 
( определения С . Л .  Троицкого) .Обнаружены в этом интервале 
также единичные раковины фораминифер и радиолярий . 

5-6) Гли ilис тые и песчаные алевриты в интервале 29, 0-37 , 5  м 
с мелким обломочным материлом 0 , 04-0 , 05 мм до 40% по объе
му породы . В спектрах увеличивается роль березы. В интер
вале 29 , 0-32 , 0  м обломки раковин Joldiella sp , indet. ,  Le
da sp. indet. ,  Macoma sp. indet. Встречаются форамини
феры . 

5-а) Глины и ГЛИ J ·истые алевриты в инте рвале 37 , 5-45 , 0  м с 
оскольчатым изломом с большим содержанием ( до 70%) мелко
обломочного мате риала ра змером 0 , 06-0 , 1  мм. Около 10% об
ломков до 0 , 2  мм ( опи,сание по шлифам) . Спектр �лово-кедро
во-листвен ичной тайги и редколесья, ЕДиничные фораминифер� 
радиолярии и спикулы губок. 

Зона 4-я (в интервале 45 , 0-74 , 0  м) характеризуется гос
подством пыльцы бере зы ( древовидные и кус тарниковые формы) 
Здесь залегает глина , аналогичная описанной выше , с обрыв
ками диатоuовых водорослей и органических остатков . Обло-
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мочный материал с оставляет До 25-30%. Преобладают обломки 
кварца размером 0 , 03-0 , 08 мм. Встречаются гравий и галька, 
обнаружены единичные фораминиферы, радиолярии и губки . Зо
на разделяется на две nалинологические nодзоны: 

,4-б) в интервале 45 , Q-67 , О 11 с лесотундровым спектром 
с участием темнохвойных пород, берез и лис твенницы. 

4-а) в интервале 64 , Q-74 , 0  м - со спектром южной тунд
ры, господствует пыльца кустарниковых берез.  

3-я зона , в интервцле 74 , 0-IOO , O  м,  характеризуется 
nоочередным госnодством пыльцы сосен и березы, она разде
ляется на три подзоны: 

3-в ) в интервале 74 , 0-80 , 0  м- песок и пес чаный алеврит 
с гравием и галькой до 30% от объема nороды , с размером об
ломков от 0 , 02 до 0 , 4  мм. Спектр кедрово-лиственничного ред
колесья .  Раковины морских моллюсков : Nucula tenuis (Mont. ) ,  
Joldiella sp. indet. ,  Propeamussium groenlandicum (Sow. ) 
Astarte sp. ( cf.montagui) juv. , Macoma calcarea ( Chemn. ) ,  
Фораминиферы, радиолярии, губки . В том числе Т.А .  Киселе
вой отмечены раковины Glandulina sр . и планктонной формы 
GloЪigerina sp. , а также Bulimina exilis ( Br. ) ,  Cassidu
lina islandica (Norw. ) ,  C . tereris (Тарр. ) ,  C .norcrossi 
Cusch. , Elphidium clavatum ( Cusch. ) 

3-б) Суглинок оскольчатый :iJ интервале 80 , 0-92 , 0  м с 
тундрово-лесотундровым березав о-ольховым спектром. Ракови
ны фораминифер :  различных кассидулинид и эльф...идиид, Buli-
mina exilis ( Br� ) ,  Nonion labradoricus (Daw. ) и др . 

3-а )  Глина с гравием и галькой в интервале 92 , Q-IOO м 
со  спектром лесотундры и кедрово-елового редколесья. Еди
ничные радиолярии и губки , а также раковины фораминифер 
различных эльфидиид, кассидулинид, Nonion orbiculare (Bra
dy) , N. labradoricum (Daws. ) ,  Bulimina exilis (Br. ) ,  Cor
mispira sp. , Eponides sp. , Miliolina sp. , 
а также планктонная форма Globigerina ар. и др. 

2-я зона в интервале I00, 0-135 , 0  м - характеризуе тся 
тундровым спектром с абсолютным максимумом nыльцы кустар
никовых берез и почти полным отсутс твием. в спектрах пыльцы 
хвойных пород. В интервале IOO , O-II S , O  м глина серая, . опо
кавидная с полураковистым изломом, ниже плохо сортирован -
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ная порода маренаподобного облика неслоистая, с гравием и 
галькой. Единичные фораминиферы :  Elphidium granatum ( Gud. ) ,  
Proteiphidium orbiculare ( Br. ) ,  Pr. lenticulare (Gud. ) ,  
Caвsidulina teretis (Тарр. ) ,  Cassilamellina islandica Norv. 

и др. , радио
лярии,  спикулы губок� Фораминиферы обнаружены только в ниж
ней час ти данного интервала. 

1-я зона в интервале 135-137 м отличается от предыду
щей увеличением содержания в спектрах пыльцы сосен. Зде сь 
залегает сильно с цементированная алевритис тая глина, места
ми с ленточной слоистостью.  Ниже этого интервала обломки 
пелеципод и единичные раковины фораминифер.  

Аналогичные пали;Jологические зоны выделяются также в раз
резах скважин 21 и 5 Полуйского профиля и 9 сангомпанского ( по 
Г .М.  Левковской) , 55 Гидропроекта ( по Н . С .  С околовой, 1965) 7 
ВАГТ"а ( по Л . В. Голубевой , 1 960) , а также скважин 19 и 14 и 25 
Гидропроекта ( по З . П. Губониной, 1959) . В частности, обращает 
на себя в нимание , что nочти во всех разрезах 3-я зона довольно 
четко подразделяется на три nодзоны, что может иметь корреля
тивное значение . 

Скважина 3 ,  располагается в 10-15 км от оnорного ра зреза 
сангомnанской свиты ( обнажение у мыса Сангомпан и скважины 4 ) , а  
нижняя граница 5 палинологиче ской зоны совпадают с подошвой пес
чаной с�нгомпанской пачки по В . К .  Хлебникову .  Из этого мы за
ключаем,

-
что 5-я зона соответствует пяк-яхинским межледниrtовым 

слоям, имеющим рисс-вюрмский возраст. Как было видно из оnиса
ний, только нижняя часть этой зоны сложена осадками бе сспорно 
морского генезиса , в то время как верхняя часть представлена 
осадками опресненных лагун и ваттов. Осадки этой зоны относятся 
В . И .  Гудиной ( 1966) то к салемальекой толще ( скв. 3 и 21 ) , то к 
сабунской свите ( скв . 17 ) ,  а Г . И .  Лазуковым и И . В . Рейниным 
( 1962) к верхам салехардской свиты ( скв. 21 и 26) . 

Lf-Я зона - с тундра-лесотундровым с пектром - формировалась 
в у словиях значительно более сурового Itлима та , по сравне нию с 
совреме нным. Эта зона во всех разрезах совпадает с салехардсrtой 
свитой Г . И .  Лазукова и верхней частью салемальекой свиты в . к .  
Хлебникова . Авторы считают возможным коррелировать 4-ю зону с 
е нисейским горизонтом более южных районов. 
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3-я палинологическая зона , в ряде скважин расчленяющаяся 
на три подзоны ,  соответствует более слабо , по сравнению с 5-ой 
зоной, выраженному потеплению. примерно отвечающему современным 
климатиче ским у словиям района.  В середине этого интервала было 
rtоротко� похолодание . Авторы коррелируют 3-ю зону с оплыв ни н -
ским горизонтом более южных районов . В разбивке В . К .  Хлебникова 
( 1959) эта зона соответствует нижней части салемальекой свиты , в  
разбивке В . И .  Гудиной и Л . В .  Голубевой - её средней части , в  раз
бивке Г . И .  Лазукова - в  одних разрезах - казымской свите ( скв . 
55) , в других - средней час ти ( салехардской ( скв . 2I и 5 ) . На
чало этой зоны соответствует максимальному ос олонению бассейна 
( по Спиро) ,  а конец её - максимальному углублению ( по с . л .  Тро
ицкому) . 

2-я зона с тундровым спорово-пыльцевым спектром по-видимо
му соотве тс�1 вует максимальному п охолоданию, и nоэтому соnостав
ляется авторами с самаровским горизонтом более южных районов . В 
разбивке В . К .  Хлебникова ( 1959) - 2-я и вероятно 1-я зоны с оот
ветствуют марене максиыального оледенения, в разбивке Г . И . Ла зу
кова и И . В .  Рейнина ( 1962) - казымской ( скв . 55  и 21 ) или низам 
салехардской ( скв , 5)  свит . 

1-я палинологическая зона выделяется нами условно, так как 
.обосновывается недостаточным числом образцов , отобранных к тому 
же с большими интервалами . В целом она соответствует сравнитель
но благоприятным климатическим условиям. Однако, имеются неко
торые указания на то , что внутри её может быть обнаружена ещё 
одна зона похолодания. Поэтому мы относим её к перечисленным 
нижне-среднеплейстоценовым отложениям. В разбивке г .и. Лазукова 
она с оответс� вуе т  в разрезе скв . 55 - nолуйской свите , скв . 2I  
и 5 - казымской свите ; в разбивке В . И .  Гудиной (1966) - низам 
салемальских слоев и обским слоям. 

Самым нижним членом разреза новейших отложений Обского се
вера являются тильтимские слои В . И .  Гудиной ( 1966 ) , в разрезах 
5 и 21 скважин Полуйского профиля,  совпадающие с полуйской сви
тоlj. Вопрос о их климатической характеристике и возрасте ос та
ется открытым. Они могут соответствовать как миндельскому гори
зонту, так и большему отрезку времени, охватывающему какую то 
часть плиоцена. 
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В заключение остановимся кратко на проблеме оледе нения . Как 
было видно из последовательного с тратиграфического описания 
разреза, на всем его протяжении нет ни одного горизонта собст
венно-ледникового ,  т. е .  континентально-ледникового происхожде
ния. Весь разрез скважин (� 3 ,  5 ,  2! и !7 ) представляет доку
ментированную морскую толщу, принадлежащую одному морскому бас
сейну, максимум трансгрессии которого соответс твовал 2-ой,  3-ей 
и 4-ой зонам. Регрессия бассейна ( зона 5) протекала в условиях 
наиболее теnлого климата. В разрезе надпойменных террас долины 
р. Оби

.
собственно ледниковые отложения отсутствуют .  

Единственным образованием, которое можно отнести к следам 
ледниковой деятельности, явлЯются пекровные nески и галечники 
Салемальекого п-ва и Ангальского Мыса. По наблюдениям В.А. 3уба
ко·ва,  на Ангальском мысу у г .  Салехарда на отметках 50-75 м раз
вит холмисто-грядовой рельеф с простиранием гряд с СВ на ЮЭ.Вы
сота холмов и гряд до 7-IO м. Строение аэсвидных гряд можно на
блюдать в многочисленных карьерах. Гряды имеют обычно ядр о , сло
женное глинистым песком или неслоистой супесью с рассеянной 
галькой ( до 1 5% от объема породы) , и валунно-гравийный плащ, мощ
ностъю от 0 , 2  до 1 ,4 м, в раздувах до 2 м. Среди плохо окатаи
ных валунов и плит из пород уральского происхождения встречают
ся глыбы размером до 2 , 5х2 , 0х3 , 5  м. Рельеф Салемальекого п-ва 
по наблюдениям В .А .  Эубакова и Н .Г.  Чочиа холмисто-озерный. По
верхность холм ов, высотой не более I0-! 5 м, сложена глинис тыми 
и песчаными алевритами с редкой галькой и гравием, который об
разует остаточный плащ на вершинах холмов. 

В целом, особенно на Ангальском мысу , участие льдов :в фор
мировании рельефа и отложений было весьма вероятным, а по В . А .  
3у6акову даже нес омненным. Однако,  сопряженнос ть этого рельефа 
с морскими и лагунно-морскими отложениями верхней час ти ямаль
ской свиты ( зоны 4 )  и регрессивными мужинокими песками, слагаю
щими У морскую террасу , совершенно очевидна . Это обстоятельс тво 
позволяет :  во-первЫх, отнести флю:виогляциальные озовые формы Ан
гальского мыса ,  ко времени енисейско-верхнесалемальского похо
лодания, а, во-вторых, предполагать развитие в районе пос . Ла
бытнанги и Ангальского мыса лишь предгорного шельфового ледника, 
оказавшегося на грунте :в начальную фазу регрессии ямальского 
бассейна , синхронную мужинским слоям. 
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Многие исследователи (Хлебников , 1959 ; Лазуков, 1959 и д�) 
относят ледниковые формы Салемальекого п-ва и Ангальского мыса 
к следам зырянского оледе нения. Первоначально к этому склонялся 
и один из авторов с та 1ъи ( В . А .  Зубаков) . ОДнако такая корреляция 

кажется необоснованной потому ,  что палеогеографически невозмож
но представить одновременное накопление в зырянское время озер
ных глин ill терра сы и переход ледника на правобережье Оби . Если 
такое явление действительно имело бы мес то ,  то казанцевекая тер
раса была бы перекрыта мореной , а все более молодые террасы име-
ли бы эту марену в цоколе ( как это наблюдается , напринер , на 
Енисее ) .  

В действительнос ти же азавидные формы Ангальского мыса и 
холмистый рельеф Салемальекого п-ва являются следами ледниково
шельфавой формации , развивавшейся в конце ямальской трансгрес
сии в результа те горного оледе не ния Полярного У рала . В Зырян
ское (харбейское ) время Полярный У рал несомненно имел ледники , 
но они не выходили в Западно-Сибирскую низме нность ниже отметок 
в 200-250 м.  Марены района Лабытнанги ( рис . 1) по всей вероят
ности также имеют не вюрмский ,  а рисекий возраст.  Таким образом 
выделенную В . К .  Хлебниковым ( 1 959) "салемальскую" стадию оледе
не ния как максимальную щrя низовьев Оби авторы принимают, но от
носят её не к вюрму, IШК з . к .  Хлебников ( 1959) .и Г . И .  Лазуков 
( I959), a к риссу .  

Авторы выражают искре ннюю при зна тельность Н.Г.  Чочиа за 
содействие в проведении исследований и подготовке нас тоящей ста
тьи . 
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Ю.Ф.  Захаров 

О ПРОБЛЕМЕ ЧЕТВЕРТИ ЧНЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В последние годы ведется оживленная дискусс ия вокруг пр о
блеtJЫ четвертичного оледенения Западно-Сибирской низменности .  
Мнения исследователей резко расходятся .  В работах Б . Н .  Городко
ва , В . А .  Обру чева , я . с .  Эдельштейна , с . г .  Боча , И . И .  Краснова , 
В . Н .  Сакс а ,  С . А .  Стрелкова , Г . И .  Лазукова ,  С . А .  Архипова , в.д. 

Тарноградского , Ю. Ф.  Захарова , В . А .  Лидера и многих других при
водятся многочисленные материалы в пользу материкового оледене
ния низменности . 

Некоторые геологи высказываются против покровнаго оледене
ния на севере Западной Сибири ( Попов , I949 , I965 ; Загорская и 
др. , I965 ; Зубаков , I965 и др . )  Наиболее крайних взглядов на 
эту проблему придерживаются Н . Г .  Чочиа и И . Л .  Кузин ( I965 ) .  Они 
утвер1itдают , что "оледенений в пределах Западно-Сибирской низ
менномти не было" .  Под влиянием нас тойчивых и о чень частых вы
шеприведенных негативных высту плений названных геологов многие 
исследователи , признавая вообще пекровные оледенения Западной 
Сибири , стали менять свои прежние представления, пытаясь каким
то образом у вязать столь различные точки зрения.  Лишь этим об
стоятельством можно объяснить появившиеся в последнее время в 
печати такие априорные и ,  на наш взгляд , неверные высказывания ,  

как : 11 в пределах области трансгрессий север низменности 
не перекрывалея ни одним четвертичным оледенением" (Лазуков , 
!965 ) ;  существующие представления о ледниковых отложениях _ за
падной Сибири как продуктах покровнаго оледенения недостаточны 
и неверны" ( Зубаков ; !965 ) ;  "северные линии с .  Перегребное в 
естветвенных обнаже ниях гипсометрически на месте с реднечетвер
тичных 11едниковых отложений в низовьях Оби оказываются морские 
отложения (салехардская свита ) ,  содержащие фау яу холодноводного 
морского бассейна нормальной солености" . (Стрелков и др . ,  !965 ). 

Несднократные высказывания И . Л .  Кузина и Н . Г .  Чочиа ( !965 ) 
о том , что "принятие ледникового генезиса пекровных образований 
делает невозможным использование геологических данных для пост
роения структурных схем , у ста новления_ не толыtо амплитуд , но 
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иногда даже знака новейших тектонических движений" , вызывает не
доумение . Геологическое строение приnоверхностных толщ не может 
зависеть от воззрений исс ледователя. Ведь объективно существую
щие. некоренные выходы дочетве ртичных nород и круnные экзотекто
ниче?кие дислокации не исчезну т ,  если их буду т  исследовать гео
логи , стоящие на позициях морского происхождения основных чет
вертичных толщ. Пусть это будут не ледниковые отторженцы , а  
оnолзни , и н е  гляциодислокации,  а иные экзотектонические дефор
мации ; все это реально существующие в природе те ла и формы . И 
от nеремены названий содержание И форма конкретных геологичес
ких тел неизменится.  Поэта.uу неnонятна та настойчивос ть,  с ко
торой у помяну тые геологи , отрицая гляциальную nрироду тех тел и 
форм , которые nредставляютоя нам отторженцами и гляциодислока
циями , утверждают , что с позиций 11ледниковизма" невозможно по
знать истинное тектоническое строение nриnоверхнос тных толщ за
nадной Сибири. 

и.л. Ку зин и Н.Г. Чочиа с читают , что существующие в заnад
ной Сибири отторженцы "nроще объяснять различными гравитацион
ными nеремещениями nластичных пород в условиях рас члененного 
рельефа , чем экзарационной и трансnортиру ющей деятельностью 
ледника11 • 

Следует заметить , что отторженцы nалеагеновых nород nод
атилаются с лоем маренных суглинков. Они обнаружены в местах , где 
по ге ологическим (буровы.м ) и геофизическим данным ус •rановлено 
с покойное залегание мезозойоко-кайнозойских толщ. Одновозраст
ные с отторженцаuи породы обычно вскрываются скважинами на зна
чительной глубине от дневной поверхности . 

Несuотря на несднократные попытки " закрыть ледниковые от-
торженцы" в Западной Сибири, nоследние существуют и число их 
nродолжает увеличиваться.  Пытаясь доказать коренную nрироду вы
ходов палеагеновых nород в Ханты-мансийске (самаровский отторже
нец) И .Л .  Ку зин и Н .Г .  Чочиа ( I 96 6 )  nри описании этих выходов 
отбрасывают все ,  что противоречит их концепции , или nросто при
водят неверные сведения . Сnраведливые замечания против игнори
рования И . Л .  Ку зиным и Н.Г.  Чочиа ( I966) очевидных фактов были 
сделаны в статьях С.А.  Стрелнова и др . ( I965 ) · ·и С.Б .  Шацкого 
( I965 , I966 ) .  Дополнительно можно привести следующие .соображения. 
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Р и С9 I .  Разрез nравого склона долины р. Лыхма в 10.4 кu вверх 
no течению от устья р. Нум-Ай-Юган.  

I - Аллювиальные отложения верхнечетвертичные ( alQ ) и совре-. ' t 1 
менвые ( al�� 2 - Водноледниковые nески устьляnинекой толщи ( �g1�1u1 ) • 3 - Ледниковые с углино-суnеси устьляпинекой тол
щи ( gl �I u1 ) . 4 - Эстуарные глины и алевриты казыкской сви
ты ( шQI[k� ·  5 - ледниковые суглино-суnеси шайтанекой толщи 
( glQ,r j-t; ) • ? - nески и глины туртасской свиты ( Pg.J 1;r1; ) • в-
Глины лигнИтносвые новомихайловекой свиты ( Pg3 nm · ) 9 - Пески 
атлымской свиты ( Pg3 a-t ) • IO - Бейделитовне глины чеганской 
свить! ( Pg2_3 ci ) • II - Диатомовые гливы верхнелюлинворской 
nо�свиты { Pg2 113 ) . I2 - диатоuиты среднелюлин:ворской nодсви
ты · ( р� 1� ) • I 3 - Опоки ниzнелюлинворской 

. 
nодсвиты ( Pg2111 ) • 

!4 - Алевритовые глины тали$ой свиты. ( Pg1 tl ) • 
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Р и с .  2.  Разрез долины р. Ка_зьш в 21 км вверх по течению от 
устья р. Амня. 

I - Аллювиальные отложения верхнечетвертичnые ( Q11� и совре
менные ( QIV ) • 2 - Водноледниковые пески устьляnинекой толщи 
( :fglQIIu]) , 3 - Ледниковые с углино-суnеси устьляпинекой толщи 
( glQIIu:J) • 4 - Эстуарные глины и алевриты казымской свиты ( mQII 
kzm ) • 5 - Ледниковые суглино-суnеси шай.танской толщи ( glQ1st) 
9 - Бейделлитовые глины чеганской свиты ( Pg2_3 cg ) .  б - Диато
мовые глины верхнелюлинворской подсвиты ( Pg2 113 ) .  7 - Диато
миты среднелюлинворской подсвиты ( PG2 112 ) • 8 - Оnоки нижнелю
линворской подсвиты. IO - Алевритовыg глины талицкой свиты 
1 р� 1;1/. 87 



и.л .  Кузин и Н . Г. Чочиа ( ! 966 ) у тверждают, чт о в обнажении у 
Пионерской горы оnокавидные глины находятся в коренном залега
нии и являютс я nресноводными осадками с редне-nозднеолигоценово
го и миоценового времени . Но они не пишу т ,  что среди опоковид
ных глин в дос таточно болъ�их количествах присутствуют прослои 
настоящих окремнелых опок , которые  в озерных ус ловиях не могли 
образоваться .  В статье И . Л .  Кузина и Н .Г .  Чочиа не сказано, что 
опокавидные глины и опоки nодстилаются типичными мореиными су
nесями и суглинками с крупнообломо чным материлом , а также о том, 
что находки среднеэоценовых диатомей были обнаружены именно в 
море не ,  явно в пере отложенном состоянии . 

Автором настоящей статьи уже оnубликованы материалы об от
торженцах дочетвертичных пород а бассейне р .  Северной Сосьвы 

( Захаров , !9651 2 ) .  Ниже приводятся опис ания ещё трех отторжен

дев ,  найденны:х на площадях , поирытых детальной сейсмической 
съемкой . Материалы последней свидетельству ют о практичес:ки го
ризонтальном залегании здесь верхних горизонтов осадочного чех
лах) . 

Крупный отторженец опок и диnтомитов люпинворской свиты на
ходится на правом склоне долины р .  Лыхма в !0,4 юл вверх по те
чению от ус тья р .  Нум-Ай-Юган ( рис . I ) .  Здесь ещё в пятидесятых 
тодах был установлен выход опоr\ и диатомитов люпинворской свиты 
( эоцен) , мощностью оrшло 20 м и протяженностью свыше IOO м (Руд
невич,  Волков , !959) . Специально пробуреиная в I км к северо-за
паду от этого выхода скважина 22-r\ под !50 м четвертичных отло
жений вскрыла диатомовые глины верхнелюлинворской подсвиты . Об
нажающиеся же на склоне долины опоки нижнелюлинворсной подс виты 
в нормальном за легании были достигну ты скважиной на глубине 2?0м . 

С раинечетвертичным ( шайтанским )  ледниковым покровом мы 
связываем образование самого крупного из известных в Западной 
Сибири отторженца палеог·еновых пород (рис . 2 ) .  Сr\важина !2-к , 
пробуреиная в долине р .  Казым в 2! км вверх по течению от устья 
р. Амня , в одной из  самых глубоких вnадин дочетвертичного рель
ефа прошло !80 м по согласно залегающим породам чегансной свиты. 
верхнелюлинворской и среднелюлинворской подсвит и ,  не вс третив 
нижнелюлинворской подсвиты , нотарая имеет в соседней скважине 

х) Все работы проводилисъ Тюменским геологоуправ лением . 
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r===::=l , � P"l � з  
Р и с .  3 .  Разрез левого склона долины р .  

р .  Карья. 

�4 lZZJ5 
Хура в 5 км выше устья 

Опока
I - Алеврита вые глины тали цк ой с\виты ( Pg1 tl ) • 2 

видные песчаники и 3-оnоки нижнелюлинворской подсвиты ( Pg2 111 ) 
4 - Ледниковые суглинки с гравием, гальками и валунами ( устьля

пинская толща - (gl "rr ul ) • 5 - Пекровные суглинки и супеси 

( sa QIII-IV) 
• 
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9D-метрову·ю мощность, вошла в верхнеталицкую подс читу палеоцена. 
К сожалению, интервал , в котором находктся подошва отторженца 
(минус · 340 м ) , пройден без отбора керна . М .Я.  Рудкевич в I959 
году с щ�тал, что выпадение из разреза толщи опок с несомненно
с тью свидетельству ет о наличии с брос а ,  через который прошла 
скважина. Возникновение такого нарушения, затухающего на глуби
нах 400 м ,  упомянутый исс ледователь связывал с деятельностью на
стуnающих льдов nокровнога оледенения. Перекрывается этот ко
лоссальный no мощности отторженец 27-метровой пачкой флювиогля
циальных песков с гравием , гальками и валунами. Выше по разрезу 
залегает ещё один мощный отторженец палеагеновых пород ,  относи
мый нами уже к максимальному оледенению. Он состоит из 24- мет
ровой пачки палеоденовых (талицкая свита) темных коричневато-се
рых алевритистых глин , нижнелюлинворских опок (40 м)  и верхне
люлинворских диатомовых глин и глинистых диатомитов (50 u).Этот 
отторженец несет на себе следы воздейс�вия льдов, проявившився 
в виде смятия , некоторого смещения и выпадения отде льных гори
зонтов. Все эти признаки наблюдались у кровли и подошвы отторг
нутого блока . В его основной части породы nредставляют монолит
ную толщу . По геолого-ге офизическим данным опоки здесь должны 
находиться в 5Q-IOO м и ниже уровня моря. 

Обилие отторжендев в одной и той же впадине объясняется от
носительной близостью от неё (I5 км) крупной положительной 
структуры - МазямскоГо вала,  сильно рас члененного и высоко nри
nоднятого в дочетвертичном рельефе и являвшегос я серьезным пре
nятствием на пути движения ледника no долине Праказыма . 

Крупный отторженец палеагеновых nород оnисан ге ологом Тю
менского геологического уnравления А . Ф. Матвеевым в долине р. 
Хура в 5 Itм выше устья р. КарьЯ (бассейн р. Северной Сосьвы) 
( рис . 3 ) .  На левом берегу реки находятся сильно дислоцированные, 
а в верхней части выхода- перемятые , алевритистые глины талицкой 
свиты , оriоки и оnокавидные !I.есчаники нижнелюлинворской подсвиты. 
Подс тилаются nалеагеновые nороды маренным суГлинком с гравием , 
гальками и валунами (устьляnинская толща бахтинекого надгоризон
та ). По геолого-геофизическим данным выходящий эдесь nалеоцеп 
должен залегать на !50-200 м глубже дневной поверхности . 

90 



Р и с. 4 . Разрезы внутриосаДочного канала ( трубы) в правом скло
не доливы р. Оби в 2 кu выше с. Карыuкары. 

I - Ледвиковая супесь. 2 - песчаные прослойки. 3 - Стенки кана
ла ( трубы ) .  4 - Гальки. 5 - Гравий. 
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Все эти примеры отторженцен и г ляциодис локаций вряд ли воз
можно объяснить с ледствием гравитационных первмещений в ус лови
ях рас члененного рельефа . Крупные экзотектони ческие с кладки (до 
I юА ) и иные деформации,  затухающие на глубинах 50-250 м не 
могли возникнуть и за с чет пу чения и просадок многолетнемерз
лотных пород (Ку зин, ЧочИа , 1966 ) .  Решающую роль в их образова
нии играли пекровные оледенения. Размеры и энергия ледников бы
ли весьма зна чите льными.  В Северном Зауралье они проделали весь
ма большую работу , персместив и деформировав крупные блоки па
леогеновых пород . 

Ледники оставили пос ле сеоп совершенно неслоистые мощные 
(40 м и боле е )  толщи однотипных суглин!ютых валуннЬIХ пород. Ме
стами эти  породы имеют заметну ю  с лоистФсть и отмечается "высо
кая ст епень окатанности с лагающих их частиц" ( Чо чиа , Ку зин, I965). 
Оба эти признака использу ются для доказательства мореного про
исхождения пород . Между тем, материал марены захвачен ледником 
из морских толщ палеогена , где терригеиные частицы уже доста
точно хорошо ОI<атаны и отсортированы .  Поэтому степень окатанно
сти терригеиного мате риала в марене не может доназывать морское 
происхоJ!tдение отлож'ений . Бопее важным являетс я другой диагнос
тичес ний признак породы: с ильная пе ремятость и перетертость ми-
перальной масс ы ,  иногда наце ло состоящей из палеагеновых 
глин , алевритов и т .д.  в перемешку со ще6еююй и глыGами 
же пород . 

опок , 
этих 

Вполне вероятны в марене и признаки слоистости , передко 
имеющие специфическиИ характе р. 

Так ,  на правом берегу р.  Оби ( в  2 км выше с. Карымкары ) в 
нижней части 4-метровой толщи с ложенной почти нацело типичной 
маренной супесью с гравием,  гальками и валу нами крист аллических 
пород, наблюдается "канал" округлой формы диаметром до I , 5  мет
ров ( рис . 4 ) .  Стенки этого "канала" ( трубы) имеют отчетливу ю 
ребристость , а сама полость выполнена той же маренной супесью, 
что и вмещающая марена'. В нижней час ти , "канала " наблюдаются 
прослойJtи песка , заканчивающиеся у его. с тенки или уходящие в те
ло марены .  Образование такой трубы и запопнение её материалом , 
обычным для окружающей марены , можно только предс тавить внутри 
J!СДЯНОГО тела , 
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Аналогичное происхождение имеют линзавидные прослои· и Rар
маны разнозернистых песков с гравием и галькой . Они обычно ин
тенсивно деформированы , �плоть до появления мелких разрывов , 
сброс ов , взброс ов и с амых причудливых изгибов . iозниRновение 
таких деформаций проще объяснить деятельностью движущихся лъдо� 
чем у словиями морской седиментации . 

И . Л .  Ку зин и Н .Г .  Чочиа (I965 ) утверждают , что "общее ко-
личество Rру пнообломочного материала , с одержащегос я в четвер-
тичных отложениях низменности , невелико " .  По  их подс четам оно 
у бывает от У рала R центру Западной Сибири от IO до О , 5-::I%. . По  
нашим данным,  с тепень насыщения че твертичных о тложений крупно
обломочным материалом уральского происхождения неСI{ОЛЬRО выше . 
Однако , если даже принять цифры упомяну тых исс ледователей, 01{8-
зывается ,  что в четве ртичных отложениях северо-западной части 
Западной Сибири содержится с только крупнообломочного материала , 
что . его объем составляет около I/5 всего о�ъема современного вос
точного склона Северного,Приnолярного и Полярного Урала ,воэвыша
ющегося ныне · над низменностью. Под силу ли плавающим льдам ( а  
Н.Г.  Чочиа и и . л .  Ку зин с читают их "оснщшым транспортиру ющим 
агентом " )  первместить на столь зна чите льные расс тояния такое 
огромное количос тво материала ( не принимая во внимание ещё боль
шего объема первмещенного мелкозема )?  Против такого преувеличе
ния транспортиру ющей деятельности плавающих льдов в Ямальском 
бассейне предостерегает один из основоположников теории морско
го генезиса "мqреноподобных толщ" , А . И .  Попов ( I965 ) .  Он пола-
гает , что такой разнос был бы существенно за труднен из-за дли
тельного стояния ·у бе регов У ральской гряды паковых льдо в , а  один 
припайный лед не в состоянии �беспечить разнос огромного коли
чества валу ннина . 

Длл объяснения " обилия ltру пнообломо чного материала в ос ад
нах полуйской свиты" , ltоторый не мог попас ть туда с плавающими 
льдами , И . Л .  Ку зину и Н .Г .  Чочиа ( I 965 ) приходится допу скать 
размыв · гипотетичесних "пес чано-галечных отложений континенталь
ного палеогена" . Однако , ни в одной из скважин и ни в одном из 
обнажений на с евере и в центре Западной Сибири никто из иссле
дователей,  включая и на званных геологов , не находил ни "песчано
гале чных отложений континентального палеогена " ,  ни "неогеновых 
аллювиальных отложений " .  
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Одним из осно.вных доказательств морСI\ОГО генез�са валу но
с одержащих отложений является ,  по мнению И . Л .  Ку зина и Н.Г.  Чо
чиа ( 1965 ) присутствие в них фораминифер .  Эти авторы у ка зывают 
что комплексы фораминифер "прослежены в пределах почт и  3/4 пло
щади всей зоны макс има льного распростра не ния ледниковых покро -
вов" . Но зто далеко не так .  Фораминиферы обнаружены не в о  всей 
ледниковой зоне , а лишь в двух у зких погребеннь� эстуариях , с ов
падающих с долиной р .  ·Оби и Ляпинекой впадиной . 

Следами ос5ширной морс кой транс грессии и.!.л . Ку зин С Ч(!I'Тает 
яру с несть рельефа с евера 3ападно-Сис5ирской низменности .  Он вы
деляет шесть морских террас . Однако , вызывает  во зражение выде
ление пятой ( 80-120 м )  и шее тои � 150-180 м )  морских террас . То-
погеоде эические ра 5оты , выполненные в большрм объеме 
геопогическим управлением на севере Западной Сибири , 
ге олого-ге оморфологические исс ледования и существу ющие 

Тюменс ким 
различные 

карт о-
графи чес J<Ие мат ериалы с видетельству ют , что подме ченной И . Л .  Ку
зиным ( 1965 ) "выдержанности высот  в преде лаi этих у ровней" , как 
и "наличия разделающих их четких усту пов" в действите льности  не 
существует . То чно таюке нельзя говорить об " одrюобра зии литоло
гического состава и постоянстве мощностей слагающих их ( те ррасы 
Ю. З. ) ос адков" для с толь обширных территориИ , так как общеизве
с тна ре зкая фациальнан изменчивос ть приповерхностнь� четвертич
ных толщ ,  особенно залегающих на больших абс о лютных высотах . 

Подме ченнан и . л .  Ку зиным яру снесть выс ок их  между речных про
с тра не тв настораживает уже потому , что ранее ,  ше?тая морская 
терраса называлась им 200-uетровой , а впоследствии превратилась  
в !50-метровую.  Ес ли б ы  деИствительна существовала такая четr\ЭЯ 
яру сность , то ука занной сt.1 ены выс от у одной и той же террасы в 
одном и том же регионе не могло бы произойти.  В с амой пос ледней 
работе И . Л .  Ку зина ( 1966 )  шестая морская терраса вообще исчезла 
и "наис5олее выс окой из террас этого комплекс а" стала "пятая 
морская терраса высотою 100-120 м " .  И . Л .  Ку зин ( 1965 ) с читает , 
что в ямальское время "почти вся Западно-Сибирс ка я  низменнос ть 
была покрыта водами един'ого бас с ейна,  на . с е вере морского , на юге 
пресноводного •• . Отложения ямальской с ерии он относит к несге но
в ой сис теме . Однако , все геоморфологические у ровни на юге �

падной Сибири , соответствующие по высоте , а по у тве рждению 
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эпоху максимального оледе не нин на севере Западной Си
бири.  

I - Область распространения морского басс ейна . 2 - Облас ть ра с

пространения п окровнаго оледененин. 3 - Граница Тюме нской обла

с ти .  4 - Южнан Граница морского бас с ейна в эпоху максимального 
оледе ненин по � . л .  Кузину и Н . Г .  Чочиа ( 1965 ) . 
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И . Л .  Ку зина и по возрасту , аналогичным у ровням на с евере , с ло
жены бесспорно  четвертичными осад�ами .  Их воЗраст обосновывает
ся большим количеством находок фауны млекопитающих , пелеципод , 
диатомо"вых водорос лей и дру гих. органических остатков . Вместе с 
тем,  все эти отложения не могут с читаться обраэованиямт "едино
го бассейна " .  Это типиЧно контине нтальные аллювиальные , аллюви
ально-оэерные и озерные отложения (Лаэуков , I965 ; Архипов , I965; 
Стрелков и др. , 1965 ) .  

В заключение хотелос ь бы подчеркнуть,  что автор вовсе не 
отрицает существования морских толщ на с евере Западно-Сибирской 
низменности . 

Автор лишь против бе здоказательного ·еаспространения выяв
ленных для этих ос адков характеристик на fсю территорию севера 
низменнос ти . По нашему глубокому у беждению, большая часть тер
ритории с евера Западно-Сибирской низменности и все примыкающие 
к ней горные обрамления в отдельные эпохи плейстоцена неодно
кратно ( не менее двух раз ) подве рга лись покровным оледенениям 
( рис . 5 ) . 

Сейчас перед тюменскими геологами встала новая ,  не менее 
важная ,  чем - поиски нефти и газа , задача - удовле·rворить огром
ну ю, вс е возрастающую потребность в строительных материалах, 
главным образом в песчано-гравийных смесях. Для решения этой 
задачи геологи-производственники должны быть вооружены знанием 
достоверной , объективной палеогеографической обс тановки , позво
ляющей делать нау чно обоснованные прогнозы поисков строительных 
материалов . 
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В . В. Вдовин, М.Р.  Ботах, А . Н .  3удин 

МАТЕРИАЛЫ К СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ 
ПЛЕЙСТОЦЕНА ЧУМЫШСКОГО ПРИСАЛАИРЬЯ 

В Чумышоком Прис.алаирье происходит nостеnенное снижение 
рельефа на заnад от высоких водоразделов с абсолютными отметка
ми 270-300 м к эрозионно-аккумулятивной поверхности с высотами 
200-220 м, в которую вложены террасы речных долин. Снижение ре
льефа соnровождается nогружением в Бийско-Барнаульскую nредгор
ную котловину nалеозоя и резким увеличением мощности рыхлой тол
щи . Если на высоких водоразделах nокроввые суглинки и суnеси 
редко достигают мощности IO м,  то в nределах эрозионно- аккуму
лятивной равнины и nологого к ней склона рыхлая толща , согласно 
буровых работ ЭСГУ, увеличивае тся до I00-150 м. Верхние слои её 
доступны для изучения в есте ственных обнажениях. 

В nроцессе nалеогеоморфологических исследований нами опи
саны обнажения этой nоверхности no р. Чумышу у сеfl Кытмавово, Шад
ринцево и Новозыряново и разрезы террас и nоймы у сел Бураново, 
Погорелки и Кытманово. Для толщ из указанных обнажений выполнен 
nетрографический анализ ( А . Н .  Эудин) ,  оnределены остатки остра
код (Т .А .  Казьмина) ,  моллюсков ( И .А� Волков) ,  костей млекоnита
ющих ( Э . А .  Вангенгейм, В . Ф. Гончаров) и сnорово-nыльцевые комn
лексы (М .Р .  Ботах) . Результаты этого изучения и излагаются в 
настоящей статье . Мы думаем, что полученные новые материалы 
nредставляют интерес для стратиграфии и nалеогеографии илейсто
цена слабо изученного в этом отношении Салаирекого кряжа . 

На левом берегу р. Чумыша у кирnичного завода в с . Кытмано
во и на правом берегу выше с .  Шадринцево до 3-4 м над урезом 
воды обнажаются nлотные , горизонтально слоис тые сизые суглинки, 
вверху с прослоями и мелкими линзочками nеска. Количественно
минералогические особенности сос тава терриге иных обломков этих 

1 
суглинков nриведены в таблицах I и 2 .  Поэтому ниже дается лишь 
качественная характеристика. 

Зерна кварца имеют неnравильную форму , водяно-nрозрачны, 
иногда с многочисленной "пылью" рудных вЮiючений , с зеленой 
слюдкой и сагенитом. В oтдeJlliHЫX зернах наблюдае тся волнистое 
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Таблица I .  Минеральный состав п ород разреза водораздельной по

верхности у с. Кытманово . 
Объяснение литологической колонки дано в тексте . 

В графе "измененность" : Г , г  - глинизация, К , к  - карбонатизация, 
О , о  - обохрв нность, Р , р - растворе ниость ( сильная, слабая) . Кри

вые в правой части таблицы: сплошная изменвиности по материалу 
графы "измененност:ь " ;  пунктир - коэффициента устойчивости (сред

нее между отноше ниями кварц + альбит + мусковит + кремни 

калишпат + Са-плагиоклаэ + биотит 

рудные + эпидот + прочие ) .  
амфибол + пироксен + биотит 
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Таблица П. Минеральный состав пород разреза водора здельной по

верхности у с е .  Шадринцево ( низы) и Ново-3ыряново 

( в е рхи ) .  

Обозначения см. табл . I .  
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угасание и регенерация. В зернах полевых шпатовх) спайность об
наруживается не постоянно,  ещ� реже наблюдается двойникование.  
Некоторые калиевые полевые шпаты волнисто угасают. У пЛагиокла
зов преобладает альбитовый закон двойникования ( отрицательное 
удлинение) . Измерены lf ll� 15 , I? , 20 (? ) , 24 ,  2? ( 3) ( методами 
Бекке и Беккера , Райта и Мишель-Леви ) .  Зеленые слюды содержат 
включения рудных минералов, сагенита, кварца. Карбонаты обломоч
ио-угловатого габитуса, иногда с двойниками. Группа эпидота 
представлена nреимущественно зернами микроагрега тного строения 
со значительным загрязнением землистой нерудной массой. Среди 
включений определены: сагенит, аnатит, альбит. Встречены агре
гаты с черными рудными минералами, хлоритом, роговой обманкой. 
В группе преобладают маложелезистые разности ( низкое двуnрелом
ление) .  Роговые обманки no содержанию железистого комnонента 
nодразделены на 2 групnы : 40-60% - 2/3 всех зере�, свыше 60% -

nорядка I/3 зерен. Зерна их чаще густо окрашены и слабо шесто
·ваты .  Наблюдае тся апацитизация, включения полевых шпатов, апа
тита ( ? ) . Ильменит иногда содержит включения сагенита. Гранаты 
nреобладают бесцветные , изредка аномальн�� и с различными пклю
чениями . Турмалин буро-зеленый , реже розовый и желтый, иногда 
зональный , часто с многочисленными, концентрически расnоложен
ными включениями . 

Анализируя минеральный состав сизых суглинков , групnи�уя 
его компоненты во все возможные nарагенезисы, мы nришли к выво
ду, что вероятно, облас ть сноса обломочного материала сложена 
дислоцированными комnлексами зелено-сланцевых и, в меньшей сте
пени , эпидот-амфиболовых метаморфических пород, осадочными тер
ригеиными толщами , известняками, кислыми и ,  частью, ср.едними 
магматическими телами. Таковой является непосредственно nриле
гающая часть Салаира и Горного Алтая, сложенная спилито-керато
фировой формацией кембрия , слабо метаморфизованныuи породами 
палеозоя, прорваиными гравитоидами. 

х) Соl.:!ержание калиевых полевых шпатов, кислых (N�Q-25) , средних 
(�/� 25-50) и основных (N�� 50-100) плагиоклаэов оnределено nе
ресчетом данных о соотношении .кварц-полевошnатовых зерен, пре
ломляющих выше и· ниже жидкостей :  n1 = 1 , 543;  n2 = 1 , 52? ; 

n3 = 1 , 559, данных коноскопирования 50-100 зерен в n1 • 
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I - пыльца древес ных пород; 2 - пыльца трав ; 
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Палинологические исследования ( рис.  I )  показали, что в со
ставе пыльцы и спор из сизого суглинка у с .  Кытманово преобла
дает (60-80%) пЫльца травянистых растений , пыльца древесн� по
род достигает 20%, · спор чаще всего не бoJiee IO% ( в  обр. 4 - до 
37% за сче т  спор земных мхов) . Такого типа спорово-пыльцевые 
комnлексы характерны для современных пойменных отложений с теп
ной и лесостепной зон 3ападно-Сибир'ской низменности (Гричук, 
1�59) . Судя по  составу с порово-пыльцевого спектра , накопление 
сизых суглинков происходило при господстве в ландшафте открытых 
пространств с увлажненными участками и островными лесами. Тра
вянистый покров принадлежал типу разнотравных с тепей (преоблада
ет пыльца разнотравья, полыней,  лебедовых, меньше пыльцы злако
вых, осоковых, присутствует пыльца эфедры) . Леса состояли из 
ели , сосны обыкновенной и кедровидной, . ·березы,  во влажных мес
тах росли ольха и ива. Из споровых расте ний наиболее широко бы
ли развиты зеле ные мхи , папоротники, меньше сфагновые мхи .  

Сизые .суглинки ·у с .  Кытманово содержат многочисленные ос
татки остракод. Видовой с остав их по мнению Т . А .  Казьминой, схо
ден с комплексом ос тракод федосовекой свиты Барабы и Новосибир
ского Приобья,  датируемой средним плейстоце ном. Для него харак
терно преобладание Candoniella subellipsoida . (Scharapova) , ви
довое разнообразие рода Candona и появление видов Limnocythe:re 
pqstconcava Negadaev u L. manijetschensis Negadaev. Указан

ные ос тракоды характеризуют пресноводные и озерно-пойменные ус
ловия осадконакопления. 

При посеще нии обнажения у с .· Кытманово в 1966 г. В .В .  Вдо
виным, 3 . А .  Сваричевской ,  А . М.  Малолетка и А . И .  Лаврентьевым из 
средней части сИзых суглинков извле чен кусок позвоночника ( из 
семи позвонков) и метаподий, по определению В. Ф. Г ончарова, при
надлежащие Bison priscus Boj . 

В изученных обнажениях ( та бл. I и П )  сизые суглинки вверху 
с одержат первоначально тонкие прослои nесков , а затем полно-
с тью Замещаются nесками. Пески косослоистые , внизу содержат зер
на гравия , галы{у и отдельные слабо окатаиные валуны. Вверху 
они горизонтально слоистые , с отдельными волнис то-косого типа 
сериями, с тониими nрослоями и линзами легкого бурого суглинка . 
В нижней части пе сков у с .  Кытманово вс тречаются в изобилии ра
ковины моллюсков , найдены И О С 'l'И ( 2  лопатки ) слона ( определение 
Э . А .  Вангенгейм) . ' Мощность песков до 4-4 , 5  м. 
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Количественно-минералогическая характеристика песков пока
зава в таблицах I и П .  Характеристика свойств важнейших минера
лов ( алевритовой фации) своеобразна • . 

Кварц аналогичен описанному выше и ,  кроме того, сильно тре
щиноват ;  среди включений отмечены пластины Бёма. Среди зерен 
поЛевых шпатов вышеописанного типа иногда встречаются калиевые 
полевые шпаты пертитовые , а альбиты часто с многочисленными . 
включениями. Судя по знаку удлинения двойниковах швов , законы 
двойникования разнообразны ( альбитовый, периклинавый и др. ) .  По 
углу погасания определены плагиоклазы �� 4, б, IO,  !5, 23,  2..5 , 
( 2 ) , 2? (4) , 28 , 30 ( 2 ) ,  3! , 32, 33 (2) , 35 , 40 ( 3) , 48,  51 , 55 ,  
80 ( ? ) . 

Минералы группы элидота представлены, главным образом, вы
соко железистыми разностями, по форме зерен тождественными ра
нее описанным. Роговые обманки в песках более разнообразны как 
по морфологии зере н,  так и по диапазону содержания в них желе
зистого компонента: густоокраше нные пластинчатые с редкими вклю
чениями кварц-полевошпатовых з ерен и рудных ( Fe 40%) ; шестова
тые с включениями овальных апа титовых ( ? )  зерен,  иногда в агре
гате с полевыми шпатами ( один раз по углу угасания определен 
плагиоклаз ��� 32) (Fe = 40-60%) ; сильно апацитизированные ( ? )  с 
газово-жидкостными полостями ( ? )  иногда в агрегате с элидотом 

,(Fe 60%) . Содержание групп от образца J\ о бразцу колеблется. Не 
всегда с овпадают гравицы групп по железистости и по  морфологи
ческим особеннос тям. Гиперстены - высоко желе зистые , часто с 
железной слюдкой, иногда уралитизированы Гранаты , кроме бес
цветных и бледно-зеленых, иногда аномальных до проявления зо
нальиести и двойникования, встречаются бурые и розовые ; посто
янны мелкие ромбододекаэдрические кристаллы. Некоторые зе рна 
бесцветных разностей переполнены включениями ( биотит, рудные , 
кварц) , встречае тся регенерация з ерен. Силлиманиты и дис тен 
иногда хлоритизированы и серицитизированы. Цирконы - передко зо
нальны и содержат многочисленные разнообразные включения. 

Минеральный состав песков свидетельствует о суще ственном 
изменении ко времени их формирования направления сноса о бломоч
ного материала. В составе nитающей петрографической провинции 
отчетливо устанавливаются кристаллические сланцы и гнейсы амфи
болитовой� эпидот-амфиболитовой и, возможно,  гранулитовой фаций 
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метаморфизма, частично зон nовышенного давления - очевидно , до
кембрий.  Продолжался размыв зеленых сланцев,  кислых и довольно 
основных магматических тел, незначительно метаморфизованных оса
дочных nород. Часть материала свидетельствует о размыве термаль
но-метаморфических зон контактов, катаклазитов { зоны разломов) .  
С неоднократвой дислоцированвостью толщи можно увязать регрес
сивный метаморфизм. Блиlзйшие �ыстуnы докембрия закартированы в 
верховьях р. Бии и в зоне соnряжения Горного Алтая с Салаиром. 
Вероятность такого наnравления сноса nодтверидается nетрографи
ческими материалами М .П .  Нагорекого { 1941)  no Бийской террасе , 
где установлен тождественный минеральнЫй с остав осадков . Бли
зость источника сноса хорошо nодтверждае тся высоким выходом тя
желых минералов. 

Прослеживая закономерное nостеnенное изменение грануломет
рического сос�ава от суглинков к nескам { рис. 2) , учитывая не
которые общие черты минерального состава nесков и суглинков , мы 
nриходим к выво� о генетической связи суглинков и nесков, об 
отсутс твии значительного nерерыва между ними. Из сnорово-nыльце
вой диаграммы ( рис. 1) тоже видно, что nески и нижележащие су
глинки фермяровались в nериод существования одной растительной 
ассоциации. 

В nесках с .  Кытманово обнаружен { заключение Т.А.  Казьмино� 
тот же , что и в сизых суглинках, но несколько разубоженный ком
nлекс остракод. 

Интересен состав комnлекса моллюсков из косослоистых nес
ков обнажения у с .  Кытманово ( nроанализировано И . А .  Волковым) : 
nресноводные Limnaea stagnalis (L. ) - облоuки , .Rad:ix lagot'is -

1 эха � , R. p�reger Miill. - 2 экз • , Galba palustris - 15  экз. , 
G. truncatula Miill�· ,  - в эка. , G. ? - мелкие обл • , Acella sibi
rica Bog� - :в  масс е , Physa f'ontinalis (L. ) - 1 экз • Planor-
bis planorbis ( L. )  - 35 экз . , Coretus ( PlanorЬicus) corneus ( L� 
- 4 экз � ,  Anisus ( spiralina) vortex ( L. ) - 10 экз' • , Gyranlus 
albus (Miill� ) - :в ма ссе • G. gredler Miill. - 2 экз • , Armiger 
crista L. , - 10 экз • , Segmentina nitida Miill. - З экэ • , Acro
loxus lacustris L. - 10 <:кз • , Valvata (Borychenia) naticina 
Menlte. - б экз • , V � ( Cineina) pisv:f�ual.is Miill� , - 45 экз • , V. , -
ex. gr.Aliena \IJest. - 4 экз • , V. (Tropidina) pulchella Studer. -

10 экз • , V. , E-Val vata) cristata Miill. - ЗО экэ • , Bi t'tlynia ten-
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�aculata L. , - 1 экз . ,  B. leachi (Shepp. ) - 18 экз . ,  Unio tumi
дus Philipsson. - 20 ств . ,  U. ex. gr. , mnximum Bog. - 5 СТВ . , U .  
�x. gr. tumidus Philipsson. - 1 5  ств . ,  U . sp. ind. - 1 0  о6л . ,  Spha
�rium rivicola Lanm. - 20 ств • , Sph . asiaticum Martens. -• '+В ств . , 
Pisidium amnicum Mtill . - 1 5  ств . ,  P. henslowanum (Sheep , )  - 80 

ств . , P. nitidum Jenyns . - 10 с тв . ,  P. obtusale ( Lam. ) Jenyns . -
5 ств . ,  наземные : Suceinea oЫonga Drap� - 1 7  экз . , s. sp .  - в 
ыассе  (молодь и обломки ) ,  Vertigo a11tivertigo Drap . , - 43 ЭJ{з . , 
Ripilla muscorum L. - 3 экз. ,  Vallonia pulchella Mtill. - 1 2  экз . ,  
v. tennilabris (Al . Br. ) - 2 экз . 

В э·r-ом комплексе совместно с наземными формами присутст:ву
ют лресноводные моллюски , не выносящие обсыхания , что свидетель
с твует о не1сотором местном 11ереотложении отдельных раковин. В 
составе комплекса много видов, не встречающихся в настоящее вре
мя в Сибири : Acella sibirica Bog. , Sphaerium rivicola Lam. , Unio 
maximum воg_. Принимая во вниман11е бедность видово�о с ос ·.гава уни
онид и широкое развитие местных сибирских вальват, отсутствие 
корбикулид и обилие в комплексе Acella sibirica Bog. , И . А . ВоJ.t
ков считает; что формирование вмещающих комплекс отложений про
исходило в раннем плейстоцене в теплых клима тических условиях в 
реке со  сnокойным течением .  Эта реконструкция подтверждается 
изуче нием измененнос•.ги те рригеиных минералов, ре зультатами гра
нуломе трического анализа . Из табл. I и рис . I видно ,  что кривая 
изме не ниости минералов �. повторяя :в деталях поведение 
пыльцевой диаграммы, отмечает для песков относ ительно 
теплый и влажный климат. х) 

Выше по разрезу ( табл .  I и П) пески nерекрываютсн 

спорово
более 

супе ся-
ми , суглинками и nесками , горизонтально nереслаи:вающимися . Сни
зу преобладают nески , выше - суглинки и супеси . Переслаивающая
ся толща имеет мощность 7-IO м .  

х) П-ри обработке образцов они не обрабатывались кислотами и 
щелочами . В результате удалось на�людать значительное раз
нообра зие nроцессо:в разрушения минералов и новообразования. 
Были учтены наиболее низкотемпературные процессы. Оценка их 
интенсивности ( е стественно субъективная и приближенная) 
включена в таблицы минерального состава и для наглядности 
обобщена в Itривые измененнести одного масштаба для :всех раз
резов .  
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Минеральный с остав этой толщи отражает особенности отдельных 
прослоев нижних песков и вышележащих суглинков ( табл .  1 ·и П ) .  С у
дя по результатам спорово-пыльцевого а наш1за и кривыы измененно
сти, пере слаивающаяся толща формировалась в климатических усло
виях, с охранявшихая от в ремени накопле ния п есков . В рассматри
ваемой части разреза ( рис.  1) снизу вверх наблюдается постепе н
ная смена типов спорово-пыльцевых спектров . Содержание пыльцы 
·.rрав уменьшается до 21-26%, пыльца древесных возрастает до 40%,. 
содержание спор достигает 49% ( максимум) . Возможно,  в это время, 
в связи с увлажнением климата ,  сократилась пл ощадь степей ,  быть 
может частично вышли на ·водоразделы леса . Увеличение о6лесенно
сти территории фиксируетс я  в спектре ростом с одержания спор па
поротниковых ( 40-84%) . 

Лёссовидпые суглинки и супеси с редJшыи погребеиными поч
вами завершают разрезы водораздельной поверхности. Самые верхи 
разреза более песчанисты и в них четко  проявляется пачечное 
строение толщи ( табл .  1 и П) . 

Минеральный ' сос1•ав лёссовидных суглинков и супесей весьма 
бли зок к составу сизых суглинков основания разре за , К81\ по ко
личественно-минералогическим соотношениям, так и свойствам :важ
нейших групп минералов . Обннруживается связь с минеральным со
ставом косослоистых песков . 

Зерна кварца водяно-прозрачные , и ногда волнисто угасающие.  
Из включений в них отмечены: пластинки Бёма , хлори т ,  роговая об
манка ,  циркон.  Постоянны зерна с хлоритовой и глинис то-карбонат
ной каемкой . В альбитах наблюдаются в1шючения типа пластинок Бё
ма и хлорита , Двойникаванив плагио1шазов рещtое , преобладает за
кон алъбитовый . Определены плагиоклазы : N3'J� 10, 15 ( 2 ) , 17 , 18,  
20 ( 3) ,  27 , �о . 33 ,  36 . 

Эпидот пре обладает маложелезистый в микроагрегатных загря
зненных землистой массой зернах. В ильмените часты включения 
сагенита . Роговые обманки по содержанию железистого компонента 
разделены на две группы: 40-60% - 2/3 зере н ,  40% - I/3 зе
рен.  Среди гранатов характерны ромбододеitаэдрические Jtристалли
ки, наблюдается регенерация и биотитизация.  Отме чена хлоритиза
ция и сиретиза ция дис тена , ставролита , силлиманита , уралитиза
ция - гиперсте на.  Зерна циркона часто оплавлены. Турмалин бу
рый , зональный , с многочисленными мелrtими внлюче ниями . 
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Особеннос_ти количественно-минералогических соотношений до
пускают разделевн е лёссовидной толщи - на отдельные пачки, вряд
-ли имеющие стратиграфическое значение . 

Анализируя минеральный состав, нет необходимост� нредпола
гать nривнос материала лёссовидных суглинков из районов КазаХ
стана и Средней Азии эоловым nу'тем (Нагорский, 1941 ; · Петров , 
1948; Малолетко , 1963,  1965) .  Питающей nе трографической nроь�н-· 
цией вполне могли быть близлежащие районы Салаира и Горного Ал
тая - сnилито-кератофировая формация кембрия, отвечающая зеле
носланцевой фации метаморфизма, разнообразные nалеозойские оса
дочные толщи, известняки , граниты, гипербазиты зон разл�мов , ин
тенсивно метаморфизованные образования отдельных мелких глыб 
докембрия. 

Пачечное строение лёссовой толщи, отмеченное в разрезах и 
пЬдтверждающееся материалами геолого-съемочных nартий ЗСГУ, об
щее огрубение и ухудшение сортированности материала вверх no 
разрезу ( рис . 2) свидетельствуют о делювиально-пролювиальном ге
незисе лёссовидных суглинков . Сравнивая nоведение кривой изме
нениости и кри�ой,  отражающей соотношение стойких и менее стой
ких к :выветриванию минералов , пе трудно заметить nрямую корреля
ционную связь между ними на участках развития в разрезах лессо
видных пород. Нарушенная в осадках иного генезиса, эта согласо
ванность кривых свидетельствуе т о делювиально-nролювиальном ге
незисе лёссов, так как могла сохраниться лишь nри одновременном 
первмещении всей массы �родуктов разрушения коре нных породх) , 

х) Кривые , отражающие соотношение стойких и менее стойких к 
выветриванию минералов , часто используются для палеоклима
тических реконструкций. В нашем случае такая их интерпре
тация привела бы к грубым ошибкам. Построение кривых изме
нениости тесно не связанных с составом источника сноса, по · 
:возможности конrролируеuых палеонтологическими материалами 
и в целом всеми результатами петрографического анализа, да
ет более достоверные сведения о климате . Несмотря на оче
видную субъективность этой оценки, кривая изменениости по 
р�эреэу у с .  Кытманово в масштабе , соизмерявшем экстремуuы 
ее в одном месте с экстремума!m кривых спорово-пыльцевой 
диаграммы, совпала с ними повсеместно. Значительно совпа
дение кривых изменениости по одновозрастным достаточно 
удаленным друг от друга разР.езам ( Кытманово , Шадринцево , 
Новозыряново) , к току же еще и несколько отличающимся в 
де талях по минеральному составу . 
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Р и с . 2 .  · Гранулометрический состав пород разреза :водораздель
ной поверхности. 

у. 
" 
" 

• .. 
• 

" 
., 

. 
.. 

р и с .  3 .  Гранулометрический состав пород разре зов террас р .  
Чумыша . Слева направ о :  П надпойменная,  I надпоймен
ная терраса , лессы на I и П террасах, :высокая пой
менная терраса. 



Судя по характеру кривой изменениости минералов , эпоха мощ
ного сМЪIJЗа мелкоземистого материала с окружающих горных облас
тей отличалась сравнительно суровыми клИматичоокими условиями. 
Имеющиеся у нас обрывочные спорово-щшьцевые данные свядетель
с твуют о смене в низах лёсс.овидных суглинков ( разрез у с .  Кыт
маново) расти тельных ассоциаций.  С осна обыкновенная и береза 
вытесняет ель и кедравидную сосну. Площадь лесов , по-видимому , 
значительно с ократилась ,  на водора здельных уча стках начали гос-
п одствовать разнотравно-nолынные ассоциации . За доста точно 
влажным клима том следовал о ,  вероятно, относительное иссушение . 

Рассматриваемая эnоха ос тавила значительные следы в релье
фе , придав ему ,  за счет  почти сnлошного суглинистого покрова,  
мягкие nлавные формы. Вероятно, она соответствует времени оле
денения южных гор Сибири . Нижележащие косослоис тые пески , не о т
деленные от лёссовидных суглинков сколько-нибудь значительным 
перерывом, сформированы в nр�едниковое или межледниковое врем� 

Заключения о возрасте песков , сделанные соответствующими 
с пециалис тами палеонтологами , противоречивы : моллюски указывают 
на ранний , .а ос тракоды и млекопитающие - на средний и поздний 
плейстоцен.  В �аналогичных разре зах Чумышокого Присалаирья M . fi .  
Нагареким (1941 ) указана касожская семенная флора ( миндель-рисс). 
Эта палеонтологическая характеристика сближает рассмотренный 
разрез у с .  Кытманово с разре зом Приобского плато у с. Калист
ратихи , где и по оста ткам млекопитающих существуют различные 
мнения о возрасте вмещающих пород ( Зудив, Панычев , 1967 ) .  Толща 
косослоис тых песков и перекрывающих их лёс совидных суглию\ов 
хорошо сопос тавляется с а налогичной т.олщей Приобского плато и 
по результа там гранулометричес кого анализа ( см. ста:ью А . Н .  Зу
дина в настоящем сборнике ; толща "В" ) ,  что ещё раз подтверждает 
правомернос ть высказываемого суждения о её пролювиально-делюви
альном генезисе . В процессе формирования толщи 11В11 Приобско
го плато,  аллювиальный, пролювиально-делювиальный и эоловый про
деосы сменяли друг друга неоднократно и беспорядочно . А в При
с алаиръg , ГдА близки ис точники сноса, эти процессы сменялись 
более последовательно ( рис. 2 ) . 

Предварительные палеомагнитные данные по Приобскому плато 
показывают, что такого типа разрезы, возможно отве чают на чаль -
ным этапам че твертичного периода , официально принятого в Совет
ском С оюзе объема ( Поспелова , Зудин,  1967 ) .  

по 
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Позднеплейстоценовые и голоценовые отложения нами изуча
лись в разрезах речных террас и пойм. 

У сел Бураново и Погорелки был оnисан 15 метровый разрез 
второй надпойменной террасы р. Чумыша ( табл. Ш) . При петрогра
фиче ском анализе в разрезе Данной террасы выделяется две пачки : 
нижняя - включающая русловые пески и пойменво-старичные суглин
ки с прослоями и линзами песков , и верхняя - из бурых карбонат
ных лёссовидных суглинков с крупными сингене тичными конкрециями 
в низах nачки. Контакт между обеими пачками интенсивно обохрен 
и по нему расnолагаются круnные гне зда и прослои бурого желез
няка. Это ожелезнение в низах лёсс овидной пачки nроявляется во 
второй террасе р. Чумыша и его притоков повсеместно южнее с .Со
рокино . По минеральному составу нижняя аллювиальная nачка раз
реза второй террасы сходна с nесками разре за водораздельной nо
верхности у с. Кытманово. Минералогически тождественны более 
древним лёссовидным суглинкам· и лёссы этой террасы. Весьма ин
тересна , отмеченная для аллювия второй террасы, интенсивная вы
ветрелость терриге иных минералов - максимальная для всех изу
ченных разреза�. В верхах - на контакте с лёссовидными суглин
каки - за сче т выветривания даже разубожен сос тав терригеиных 
минералов ( табл.  Ш) . Суглинки на террасе формировались, вероят
но, yze в более суровых климатических условиях ( сухих или nро
хладных) , чем нижняя nачка. Возможно, со временем их формирова
ния связана эоловая nереработка древнего лёсса,  в nроцессе ко
торой были задернуты суглинками самые верхи водоразделов . 

Первая надпойменная терраса и высокая пойма изучены в об
нажениях у с .  Кытманово ( табл.  Ш) . Минеральный состав слагающих 
их осадков сходен с составом nород второй террасы. Судя по кри
вым изме ненности , формирование первой террасы происходило в ус
ловиях климэтически более суровых, нежели формирование высокой 
nоймы. 

Палеонтологическими и другими более достоверными -данными 
для определения возраста террас и ПОЙМ мы не располагаем. Но, 
учитывая материалы пе трографических исследований , мы предположи
тельно относим формирование второй террасы к каргинскому , пер
вой - к сартаискому времени , а высокой и низкой nойм - к голо
цену. 
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И зложенные материалы позволяют сопоставить плейстоценовые 
отложения Чумышокого Присалаирья с лучше изученным разрезом 
Приобского плато и свидетельствуют о сходстве палееге ографичес
ких условий времени их формирования. Вместе с тем, они дают 
возможность отме тить и особенности осадконакопления, обуслов
ленные близостью источников сноса обломочного материала . П етро
графические исследования позволяют отвергнуть гипотезу о даль
нем привносе мелкозема для формирования пекровных лёссовидных 
пород и дают ос нование счита•rь их местным сложным, преимущест
венно пролювиально-делювиалъным образованием .  
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Ю.Б.  Фа йнер 

ВЕРХНЕПЛИОЦЕНОВЫЕ ОСАДНИ КУ З НЕЦКОЙ J{()ТJЮ Ш НЫ 

Четвертичн ые и верхне плиоценовые отложения - самая молодая 
и маломощная часть стратиграфического разреза Кузнецк ой котлож 
ны до настоящего в ремени остаются наименее изуче нными. О тсут
ствие сис тематическ их исследовани й явилос ь причиной того, что 
для этих ос адков до сих пор нет стра тиграфической схемы. Изуче
ние ве рхнеплисце новых осадков усл ожняетс я сщё те м ,  чт о в Куз
нецкой котлоm не нет ни одного их естестве нного об нажения. 

Настояща я сводка сделана автором на основании об об щения 
б олъшого фэ. ктичес кого мате риала, накоплен ного, в ос новнам, в 
посJiев оен ные годы партиями треста "Куэбассуг легеология" в про
цессе разве дки угоitъных месторождений; западно-Сиб ирской геоло
гической экспедицией при геологическ ой съе мке и ГидрогеоJiогиче
сн ой экспедицией. 

Разрез четве ртичных отложений К уэбасса начинается с толщи 
осадков, возраст к оторых прини�щ ется в об ъеме верхнего пл иоцена. 
Генетически среди ни х  вьщеляются оз�н о-аJinювиал ъные осадки по
гребенных равнин и покров ныв отnоже нИ'f\. 

О з е р н о - а л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  
с м га ют ос но:ва ни е 80-IOO м етровой четвертич ной т олщи, заnолняю
щеV. ПрисалаирС !<.J' Ю  депрессию. Они разбурены профиnями колонковых 
скважин· в "Иноком за Jiи ве" - на левоб ереж ье р. Ини в р айоне сел 
Еормотово-Колтышино, Ш ур инки, Пушкин о, !Ау с охра нов о, от дельными 
скваж инами в Ееловсr�ом и Прокопьевеком ра йона х .  О п л ощз дном рас
прос транении этих ос адr\ов нет дос т а т очно полных све дений. Веро
ятнее всего они вып о1шяют на1«5 олее поииже иные У/�Е ст ки де прессии 
и через Доронинскую впадину переходят в западно-Сиб ирскую низ
менн ос т ь, где раз :виты очень широко. Сев ет: на я и се ве ро-в ое т очна я 
грани цы их распростран ения пр оходят по доJiин е р. И ни, юг а-запад
на я - по у с тупам Тыргана. 

l l o  н ат ю.1 да нным ( ФЗ йнер, I96 5) разрез этих ос адков сложен 
в ос н оnн ом т т:еными тонкодисперсными глина м и, реже суг линнам и, 
песка м и ,  г а пе чшш ам и .  га лечники мощност ью до 3 м об ычно занима
ют сuмые ни з r\ и с  О'l' t.1 етки п ог реб еиных озерн о-аллювиал ьных ра внин, 
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за лега я на осадках миоцена , мел-па леог еm. ,  коре выве трива ния 
па леозойских п ород и ли неn осредстве нн о на nа неоа ойских ссадках . 
Преоб лада ет га лька кварuр , ква рЦ� та и крис таллических с ла нцев 
с редней и хорошей оitата нности.  Гориз онт га лечнvша nлохо выде р
жан в разрезе , что свидетельству ет о ег о накоnлеж и с истемой 
неб ольших б луждающих рече к .  

Основную часть разреза за нимают г лины. Они кори-Iневые , з е
З!енова то-серые , темно-серые , же лтовато-серые, оо ычно с б ольш им  
количес твом обуг ле нного рас тительного детрита и оо лоыков рако
вин моллксков. Ха ракте рны вые она я  Itарб она тност ь  и примес ь nea< a. 
Встре чаютс я отде льные nр ос лои и линз ы nесков . 

Ос об ое место  в разрезе за нимают крас нова т о-бурые т онкодис
персн ые г лины с об ломками коренныХ пород, редкой га лыюй кварца 
и кварцита , б об авинами окислов марга нца и железа . Они, ка к пра
вило, залегают в основании разреза, где фа циа льно зам ещают го
риз онты га лечников и имеют постеп енный переход к ниже лежащим 
миоце н овым осадкам . Находки такого с ове·рше нно свое об разного пес 
троцветного гориз онта в осИ овании верхне nлиоденовых отлсrжений 
Куз нецкой котловины, могут указывать на то, чr о в его об раз ова-:
нии широкое участие принима ли продукты nе ре от ложенных кор вы
ве трива ния, пестроцветные г лины а ра л ьск ой и па вл одарской свит.  

· �аксима льной мощнос ти - 25-30 м верхнеплиоце новые г лины до
с тигают на ск лонах древних водоразде лов и минима льн ой - 2-3 м -
на их вершинах. Наиб оле е  полный разрез вышеописанных осадков 
подс ечен пр офилем скважин Е . И .  Лоба нова в I957 г .  в районе с ,  
Крас ный Борок - р .  Камыс ла .  Ниже приводитс я разрез этих от ложе
ний по одной из скважин профиля в интерва ле 45-74, 5 м ( с низу 
вверх) : 

I .  Глина коричне вато-бурая, тонкодисперс ная ,  оче нь плотна я 
с редкими ех5 ломками раковин моллюсков и одиночными гальками 
кварца и кварцита • • • • • • • • • • • •  · • • • • • • • I,O м 

2 .  Глина темно-с ерая,  пя•rнами коричневато-се рая, тонкодис
персна я, однородна я, с хорошо с охранившимие н раковинами моллюс-
ков . . • . . • • • • . . . . • . • . • . . • . • • • • !5 , 8  ы 

3 ,  Глинr. с ера я, участками зе леновато-се ра я суглиниста я с 
ржавыми пятнами гидрооJ<испов же лезJ и марга нца • • • • I2, 7 м 

Минера логический и гра нуломе трический а на лиз Бt:J рхнеп лиоце-
новых г лин i'И нского залива ",  проде ла нный Б . Ф. Михальченко в 
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I% 5 г . ,  поз воляет отнести  их к высокодис п ерснЬIМ образова ни ям . 
Содер жа ние г линис той фракции в них в среднем - 60%, пылеватЬIХ 
час тиц (0 ,005-G ,05  мм) - 36 , 5%.  Минера логический с ос тав пород 
( по фракции 0 ,00 1 мм) ха ра ктеризуе тс я пре об лада нием в ос новной 
массе  с люды и минералов группы монтмориллож та . Как примес ь при
сутствует ка олинит , кальцит , коллоидно-дисперсный кварц - веро
ятно  б ейде ллит . В об ломочной час ти преоб лада ет ква рц - 46-80%, 
полевw шmты - I0-27%. В тяжелой фракции много элидота -44-56%, 
з еле ной роговой обма нки - 4,6-24%, ильменита и маг нетита в 
с умме 13, 7-26 ,0% . 

Основа нием для отнесения вышеописа нных ос адков к верхнему 
плисцену являетс я .  сходство их разре зов с о  с тратотиmми кочков
ской свиты в южных частЯх 3ападно-Сибирской ни зменнос ти и на ли
чие харю\терн ой фау ны . В "Инс ком за ливе" в район е с .  Шуринки по 
ск важинам � 28-30 , !73 , !77, !80 , 5 П ,  5!3 из этих осадков 
о . ю .  Кочуро опред� ле ны ос тракоды : Candona candida o. F.Muller, 
C . rostrata Brady �t Norman, C . rectangulata Alm. , C . sp. , C . neglec
ta Sars , C . aff. angUlata Muller, Candoniella albicans ( Brady ) ,  
C . ex. gr. marcida Mandelst . ,  C , sp . , Ilyocypris bradyi Sars , I . gib
ba Ramd. , I . bella Sharapova, Cypris subglobosa Sowerbi, Zonocyp
ris sp. , Cyclocypris sp. , C , Laevis ( O . F.Muller) , C , gen. sp. ( in
det ) ,  Eucypris sp. IV, E . sp . I ,  Lymnoeuthere grinfeldi Liepin, L. 
vara Liepin , L. ornata Schw. , L. diluvialis Mandelst. ,  L. produc
tus Jask. (MS ) .  

ИЗ эт ого спис:юз наиб олее ха рактерными для верхне плиоцено
вых отложе ний являютс я :  Candona rectangulata Alm, Cupris sub
globosa Sowerby, Ilyocypris bradyi Sars , I .  bella Sharapova, Lim
nocythere vara Liepin, L . o rnata Schw. L. productus Jask. (MS ) .  

Да нный комплекс хорошо с опоставляе тс я с так овыми из отло-
жений кочкавеной с виты Преда лта йс кой равнины и Новос Иб ирс кой 
Оd лас ти, опреде ленной Т . А .  Каэ ьминой . 

И з  тонкодисперс ных г лин, за лега ющих на коре выве трива ж  я 
девонских п ород по скв .  tl� П у с .  Ба лахнина в Яшкинеком районе ,  
по  скв.  N' I750 и 1752 Бе ловек ой партии, пр обуреннЬIХ на У б инск ом 
участке и по с кважине N' 250 , пр обуренной на севере Титовек ого 
района И некого з

'а лива , л.и . Ефимовой Б I96 I-65 г . г .  б ыл опреде
лен довольно полный с п орово-пыльцевой комп лекс , отве чающий фазе 
с те пной рас тительности.  

П6 



Споры выс ших рас тений - 2, 2 - 4, б% 
1 Bryales О ,  2-{) , 5% 
2 Sphagntim 1, 3-3 , 3% 
3 Selaginella о .  2-{) ' 3% 
4 Polupodiaceae 0 , 5-1, 7J, 

Пыльца древних и кустарниRовых рас тени й 7,б-9, 1% 

1 Salix о .  2-{) . 3% 
2 Alnus о , 2-{) , 5% 
3 Betula 3 , 8-5 , 3% 
4 Juglans 0 , 2-{) , 3% 
5 Carya о , 2-{) , 3% 
б cf.UlmuS 0 , 2% 
7 Pinaceae 0 , 2-2,1% 
8 Picea о '  2-{) . 8% 
9 Pinus silvestris L. П , 2%  
IO Pinus siЬirica (Rupr) Mayer 0, 8% 
II  Tsuga о , 2-{), 3% 

Пыльца :травянистых растений - 76 '  3-90 , 2% 
1 Alismataceae 0 , 5% 
2 Gramineae 22, б-44 ,б% 
3 Cyperaceae 1 , 3-4, 1% 
4 Chenopodiaceae 21,9-32,9% 
5 Caryophillaceae 0 , 2% 
б Labiatae 0 , 2-1, 8% 
7 Geraniaceae 0 , 2% 
8 Compositae sp. I  0 , 5-1, 1% 
9 Compositae осрр. 0 , 5-1 , 4% 
10 Artemisia о '  2-{) ' 7% 
II Angiospermae 14, 7-33 , 3% 

Как видно из приведеиного списка для этого комплекса ха
рактерно ПIХJ об лада ние пыльЦЬI травянис тых расте ний и подчиненное 
Rоличес тво спор. Среди лугово-степной рас тительнос ти пре об лада

ют Gramineae ( 22,б-44,6%) ,  раз нотравья ( 18 , 3-30 , 5%) ,  Cypera-

ceae ( 1 , 3-4, 1%) ,  из пыльцы ксерофитов - Chenopodiaceae 
(21, 9-32,9%) ,  Artemisia. 

Хвойные представле ны неб ольшим количество� Pinus silvest
ris L.P. sibirica. Из лис тве нных Betula, Alnus , Salix. 
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Встрече ны единичныз теплолюб ивые растения э лемент ов Тургайекай 
флоры ( Tsuga, Juglans , Car,ya, Ulmus ) . И з  с п оровых в р ов
н ом 1\о личес тве вс тречены Bruales ,  Sphagnum, S�laginella, Poly-

podiaceae . 

По мнению Л.И . Ефим овой, данный к омп лекс растите льнос ти от
ве ча ет первой эпохе пахалодани я и ув.лажне ния, наступившей пас ле 
пюзлодарск ого времени и м ожно отнести к верхам ве рхне го п ли оце
на , с опоставив с верхней час тью разреза кочкоiЗС кой свиты Ilpeд -
а лтайской равнины. 

Ю . В. Куропа тк';шым - I964 г .  с об ра ны ис r\опа емые семе на из 
вышеописа вных отло\кенv.й в Бе навек ом районе .  Эдес ь им опреде ле ны 
Cha:ra, Azolla interglacialica Nikit. ,  Alisma plantago L. , Heleo

chari.s palustris R.Br. s , I . , н.  septentrionalis Linserl . , Carex ех. 

gr.A. , C , ex. gr. B . , Cyperaceae , Gramineae , Chenopodium glaucum L , , 
Centrospermae , FoЧ•gonum sec.i•vicularia, Hanunculus sceleratus 

L. , Thalictr� min�s L. , Umbelliferae gen ( cf , Bupleutum) . 

По зак лючению lrJ . B .  Кур опаткина , вышеприведенный дорисский 
1\ омплекс семян с р:Jiководящими Azolla interglacialica Nikit . ,  не.:. 

leocharis septentrionalis Linzerl. в с овоку пнос ти с им ею
щимие н спорово-пыльцевыми 1\омп тiексами м ожет ука зывать на вер
хнеплиоценовый возрас т :вме щающих их -.осадк ов . 

Нак онец, п о  сб орам I96 4 г .  ю . в .  'Куропаткина из выше описан
ных осадков Беловек ого и Ленинек-Куз нецкого районов в .с .зажиг и
ным опреде лена фауна мелю�х: грызу нов : Lagurodon pw;monicus Kor

mos ,  Allophaiomys pliocaenicus Kormo s ,  Mimomys sp. , .  по к о
•rорым возраст вмещающих их осадков определяетс я как верхи ве рх
него ппиоце на - нижний п лейстоце н .  

В. А . Мартынов ( I96 I) , за нимающийс п изучением че тве рти чных 
отложений южной и це нтра льной час тей западно-Сиб ирс кой низмен
н ости, при водит разре зы кочко.вск ой свиты, очень нап оминающие 
выше описа нные . Характерные признаки сm ты - карб онатнос ть ос
новной массы, г руба я  и т онкая опес чаненнос ть глин; приобретаю
щих шероховатые из ломы,  з ем лис тая,  з е ле нова то-<5ура я, J�е лто- бу
ра я (час т о  чs т ь крас нова та я) ,  б ольшей частью б лек ла я  окраска, 
появление прос лоев и па чен 1:ёсс оm дных суг линков , ракови нный 
детритус , пр едставленный об ломками т онкосте нных раковин назем
ных и прес новодных моллюСI\ОD - находят почти идеа льное повторе
ние в ра зрезах верхне го  плиоцена Ку збасса . 
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С . А . Архипов и И . А. Ку л ьк оnа ( 196 5) в разрезе к айноз ойсi< ИХ 
осадков Енис еИ-Кем с к ого м ежду р е ч ья описывают широко рас п р ос тра 
не н ные осадки " об шир н ой оз ер ной аккуму ляции" .  Э т о  с лоис тые , плот

ные жирные г лины с г н ездам и бе лого к а олини з и р ова нного ма тер иа ла 
и прос лойками м е ю\ О"3 е рн ис того пес ка,  гра вии и rалыш .  О ни п ере

к рываютс н с ер ова то-зе ле н ым и ,  темн о-с ерыми пр ос л оями тем н о-с ини 
ми плотными г оризонта льно-с л оис тыми г линами.  Обе пачitи пород 
почти всегда з а л егают с овме с т н о .  

Та к им об р аз ом ,  эт от раз р ез ,  в це л ом ,  оче н ь  ма ло отлича е rо я 

от приведе иного нам и  в "Инс к ом заливе " .  
В долине Енис е я  I\расн оцветные г лины приу рочены к ре лииам 

ми оце н овой речной системы и по да нным с пор ово-пыльцевых а на л и
з ов и по ложе нию в разре з е  могу т б ыт ь  с опос та в л е ны с н ижне-\Jред

неплиоце новой па влодарс к ой и а с та шевсi\ ой с в итам и .  

Сер оцв етна я  па чка оха ракте р из ова на б огатыми с п орово� пыл ь
це вым и с пе к трами и б ольшим коли чес т в ом ос трак од, поз воляющими 
с оп ос тавит ь е ё  с к очковс к_ой с ви т ой Преда лтайсJ\ОЙ равнины. 

Выводы С . А .  Архипова и И . А .  !Су льковой б е зус повно, чр езвы
чайно интерес ны для с опоста в ле ний . Однако,  отсутс твиз орга ниче
ск их ос та тк ов в пес троц:rе тных г линах Ку збасса и м еньша я с те пе н ь  

и х  изу че ннос ти н е  поз в оляет нам провес т и  по лную пара лле Jiиза цию . 

Мы вынуждены ос тавить э т о  для пос ледующюс и с с ледовате пей .  

В Томск ом рай оне на ле вобе режье р .  Томи у с е . l{ире е вс к ог о, 
Воронова и Коже вникою М . П .  Наг арекий ( 196 2) опис ыва ет nреД по -
лежите льна :ве рхнеп ли о це н овые осадки тага нок ой с в иты, пре71с та в

ле нные а л лювиа льной пачкой пород ,  с оотве тс твующей нижней час т и  
ра з ре за ве рхнег о п ли с цена Кузбас са . 

Большое сходство ра зрезов дре вних че тве рти чных от ложений 
Кузбасса с так ов ым и  к очковс к ой с в иты вападно-С иб ирской низменн о
с ти и с ходный с остав фз у ны и флоры поз волнют пара ллелизова т ь  
э т и  т олщи . 

Раб отами пос ледних ле т В . А .  Ма р тын ова ( I966 ) ,  О .М .  Адамен
ко ( I966 ) и р цца друг их исс ле д о ва т е лей возрас т осадков I<ОЧJ\ОВ
с к ой с в иты определе н как верхне плиоце н овый .  На йде н ные ими ос 

татк и  фзуны м елких м лек оnита ющих - г рызу н ов sorex, Lagurodon 
pannonicus Kormo s ,  Allophaiomys pliocaenicus Kormo s ,  Plyomys in

termedians · кretzoi , Mymoщys plioca�nicus Kormos - по опреде ле -
ни ям И .м . Гр омова и в. с. важиг ина относ яте я к верхнему плиоце ну .  
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в . п .  Никитин в 196 1 г .  характеризует верхнеnлиоце нон.rю фло
РУ Предалтайской ра вm ны как раз вивающуюся на безлесной равнине 
с хорошо развитой речной сетью, достаточным количеством осадков 
и умереннО-прохладным климатом .  В . А .  Мартынов ( 1961 )  счита ет ,  
что  в нача ле верхнег о  nлиоцепа некоторые э леме нты экз отической 
флоры ещё име ли локальное рас nространени е .  К середине и концу 
верхнего nлиоцепа клима тические ус ловия ухудшилис :ь в сторону nо
холодани я и экэ оты вымерли . 

П о к р о в н ы е о т л о ж е н и я широко развиты no 
всему Кузбассу . �з личньши исс ледовате лями они пе редко относ ят
с я  к осадкаu выс о�их (У и У 1) террас р. Томи, мез оз ойск им корам 
выветрива ния, юреним образ ова ниям . 

Вnервые отложения водоразде лов оnисаНЪI В . И .  Яворским и 
п . н. Бутовъва ( 1927 )  б лиз д .  Гутовой ,  в нижнем конце д .  К�·леб я
киной no правому с•клону р .  Усканды. Это nлохо отс ортированные 
га ле чники с довоЛВJIО кру nными (до 0 , 3 м )  хорошо ока таиными галь
ками раз н ообразных) изверженных и осадочных nород, в ос новном, 
чуждых Кузбассу.  А�а логичные осадки оnис ывает А.М. Кузьмин 
( 1929 )  n o  р .  Кондоме у с е л  Кузедеево и Калтан . Вязкие крас нова
т о-бурые глины м ощностью 3 , 5  м,  в которые бесnорядочно вкраnле
ны 111 елкие щебе нь, галька и ваЦ{ ньi р�з нообразных nород, он отно
сит "к самым древним доминде льским чii� нам постплиоце новых нано
с о в" . Несколько nозже Е.В.  Шумилова ( 1934 )  описывает "отложеm я 
га льк и вес ьма хорошей оката ннос ти, nредставленн ой трудно выве т
ривающимие н раз ностями г орi ых nород :  силициллитами, нварцем, 
кремнем " .  Она счита ет их ост а тками У террас ы р. Томи и оnис ыва
ет в г .  Новокузнецке у с тарой крепости, ни же Ос тровск ой площад
ки на выс оте 70-80 .м над уровнем р. Том и ,  на nравобе режье р .То
ми ниже с .  Берез овки на выс оте 50 м над уровнем реки, на nраво
бережье Искитима выше с .  Усть-lllскитим на выс оте 'iU -80 м . на  пра
во6ережье р .  Нижн. Терси в 10-12 км выше уст ья ею оnиса на 12, 5  
метрова я толща осадков с че тырьмя г ориз онтами кварц-кварцитовых 
галечников м ощностью от 0 , 4- до 2 м .  Все эти отложения Е .В .  Шу
милова с читает "Древнейшими nос тnлиоценовыми образ ова ниями" , ма
териа лом для ко·торых с лужили морены дре внег о оледе не ния. В том 
же , 1934 г .  к.в.  Радуг ин, оnис ыва я га лечник и и глины "Воронове
кой У П  террасы" р. Томи на Томь-Яйск ом водоразде ле, также с чи
тает их "древнейшими пос ле третичными обра з ова ниями р. Томи" . 
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В Кемеровском районе Куоо асса на высоте 6 5-75 м над р. Томь 

в npeдe m x  древней nоrе рхности выра внива ни я  М . И .  Кучин и Ф.П. Ни

qе нтов в 1933 г .  оnисывают "линз ы и слой ва лунов и гальки изве р
женных nород" . Эти отложени я не 1tмеют nостоянной мощнос ти и час
то ВЪIКЛ И НИ В8ЮТС Я ,  

П о  составу и текстурным осооеннос_тям га лечники водоразде лов 

рез ко отличаются от галечников террас р.  Том и .  Среди об ЫЧНЫХ хо

рошо оката иных ва лунов и галек широк о ра сnрос транены колотые 
ва луны и гальки, состоящие из прочных изверженных nород . Колота я 

га лька этого г оризонта встречается по бровке крутого ле вого 

ск лона р. Б . Камышиной северне е д . д .  Комисаравой и Да выдовой, по 

ск лону восточнее шахты Ягуновск ой, по бровке пра •ог о  крутого 
скл она р. Куро-Искитим, восточнее д. Куро-Иск итим и во многих 

других пунктах. Га лечники с:6 ычно развиты на кровле nестрых глин, 
местами смешиваяс ь с пос ле дней, или же за легают непосредственно 

на коренных породах. Они цементируются и почти повсеместно пе

рекрыва ются бурыми плотными n ластичными вf!ЗRими г линами. юзи 
пра ви ло, галечники не образуют сп лошного nокр ова, а за легают � 
виде выfо!лини вающихс я линз мощност ью до 3 , 5  м. Как типичный мож

нр провести разрез этих осадков по скваж ине N� 48 · у  поде оо ного 

хозяйства мяс ок оыбина m в 13 км северо-з ападнее с .· Крапивина (по 

материа лам ж . н .  Савиной ) : 
r .  Глина темно-каштановая, тугоnла стична я, плотна я, жирна я, 

слабо ожелезненна я, с пяr нами и точками г умуса, с включеm ями 

обуглившихся растите льных осm тков . . . . . . . . . . . . .  32, 4-36 , 5  м .  
2 .  Глина темно-каштановая, п ластичная, тощая, с вknючением 

га лечника размером 2-3 см и гра вия до IO% . . . . . . . . 36 , Э-36 , 7  м. 
3 .  Га лечник с г лиm сто-песчаным заполнителем . Га лька раз

иером 3-5 см хоро�о окатанна я, сферической и э ллипсоидной формы 

полимиктового соста ва .  Имеется остроугольна я и колота я  га лька -
36 ,7-37, 7 м. 

в.в.  Поиомарев :в 1949 г.  оnисыва ет nокровныв �а nечники" 

мощностью 0 , 5-2, 0  м на осадках Центра льного поля юрских отложе
ний Кузбасса . Они обнаружены в бассейнах рек Сев. и Южн. У ньг и, 
верховьях р .  Ини, низ овьях Нижн. Терси, Уропу, Еунгарапу . "Га
лечники сост оят· из хорошо окатаиных сх5 ломк ов раз нообразных по
род, в б ольшинстве своем чуждых Кузбассу . . . Дымчатого и молоч
но-6 елого кварца, кварцита, реже вс тречаются породы груn nы гра-
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н одиорита и осадочные метам орфизова нные п ороды" .  sаполняющим ма
териалом являюrо n суглинки или супеси ;  среди м е те ого и с р еднег о 
гале чниКа вс тречаютс я отд� льные ва луны диаметром 30-50 см , ко
личес-тво кот орых: увеличива етс я с запада на воо т ок .  

На левобережье р .  Том и  напротив устья р .  Верх.Терс и ,  на 
nравобе �жье р .  Средн .Терс и б лиз е ё  ус тья и на ле вобережье р .  
С р .  Магаиакова Е.И . Солдате нко в I%3 г .  описываютс я га лечники, 
за легающие на вершинах водоразделов на вuс оте  60-70 м над у� ав
нем рек в виде об ос об ле нных nо лей размер ом от 2 ,0  до 8,0 -км . На 
левобе режье р .  Ср .Ма га наково они образуют гривку размером 0 , 6  х 
х 3 , 0  км , nара лле льную с овреме нному рус лу реки. Для ·всех га ле ч
ников характерна хороша я окатанност ь материа ла ,  nреоб ладание в 
с оставе квар$ и кварцита в меньшей с те nе ни крис талличес ких 

с ланцев и интруз ивных пород;  с реди га ле к  встречаютс я отде льные 

мелки е ,  нередко колот<�е ва лу ны. Цементирующим являетс я бурый и 
грязно�урый nес чаный и супесчаный материа л .  Ана логичные галеч
ники оnисаны на nравоб ережье р.  Томи у д. Еартенье вки в ра йоне 

Краnивинеког о куnола . 
На иб олее nолный разрез  ве рхне го nлиоцена этог о  района по

лучен по Сiсважине на правобе режье р .  Средней Терс и в районе лес
nромхоза Монашка (с ве рху с г лубины 30 , 8  м) : 

I .  Глина с ветло-сера н с гнездами ОRелеаненин, nлотна я -
I , 4  м .  

2 .  Суг линок буровато-се рый, вязкий ..!. • • • • • • • 6 ,0 м .  
3 .  Глина бурова т о-сера я, плотна я, вязкая • • • • • I , 6  м .  
4 .  Суг лин ок бурова то-серый плотный с nримесью гра вия ? ,Ом . 
5 .  Сугщшок серый, и листый , вязкий • • • • I , O  м .  

6 .  Песок серый разнозернистый заиленный • • • • • • • 0 , 4  м .  

7 .  га ле чник с ва лу нами диаме тром до  0 , 2  м и nес чано-г ра вий
ным з аnолните лем . Соста в материала nр еи мущественно 
кварц-кварцитовый • • • • • • • • • • • • • • • 2 , Iм .  

06 1Щ3 я  мощность  этого разрез а  - I9 , 5  м .  
В АнJtерском районе !{узбасса А . 3 .  Юз вицrшй в !96 5 г .  описа л 

осадки временных n от ок ов и дре внего а ллювин,  заnо лняющие мелкие 

погребе иные д олины с т ока и имеющие вес ьма ограниченное рас про -
с тра нение . Это, в ос новном , пес чано-г ра в1�йно-га лечнико:вые смес и, 

же лтые и же лтовато-серь:е нварц-nолевошпат овые пески ,  серые ,  граз

н о-зе пеные бу рые ппотные ЕИрные пес ча нистые " камнсп одобные"гли
ны. Как типичный м ожно nривести nример по скваJ:iИНе - 34'-16 юг а
вос точнее о т .  Анжерс к ой (с низу вве рх) : 

I22 



1. Пес ча но-rра:вийно-rа лечник овая смесь из оката иной и уг
ловатой га льки микрокварцита , поле вого шпата и редко среднезер
нис того песчаника, крупного гра вия и г руб озернис того песка . В 
основа нии - прос лой конг ломерата Из выше описа нного материала с 
nесчано-г линистьш цемент ом • • • • • • • • • • • • • • •  3,0 u 

2.  Пес аt желтовато-се рый, с ильно г лиm с тый, разнозерни с тый 
с примес ью гра:вийнв:х з!}ре н и линзами бурых: "камнеподобных" г лин 

2. ,0  м 
3 .  Глина бура я, мес тами кр асно-<5ура я, с ла5 о песчана я, не

плас тичная  с редкими гра вийными зернам и поле вог о  шпата , кварца 
и кремнис тых пород • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 ,,? м 

Из ана логичных бурых , красно-<5урых, же лто-серых и серых 
глин и суглинков Анже рск ого ра�она из сн важин !е 1889 и 1902, nро-
бур еиных в nоле шахты 11� 3 ,  с кважины 11<> 39 17 в поле гидрошахты 
9/I5 , скважины� 3930 :в инте рва ле 7, 2-24, 0  м и 3933 в интерва ле 
6 , 3-28 , 2  м в поле шахты � 3 по сб орам A .s .  Юзвицкоrо, Л .И . Ефи
мовой о пр еделе Iiы спорово-пыльце выз комплексы .  

Для этих комплексов характерно ·npe об лада ни е nыльцы травя
ни стых рас тен ий ( П , 5-90 , 8%, среднее - 62%) над с порам и выс ших 
(7, 1-87 ,0%, средне е - 29%) и nыльцой дре вес ных и кустарниковых 
рас тений ( 1 , 5-19 , 3 ,  средне е - 9%) . Срзди  тра вянис тых преоб лада
ет nыльца з лаков (9-31, 9%) , л� едовых (4, 5-13 ,0%) , оче нь много 
трех-б ороздных г ладких Angiospermae ( 39 , 0-73 , 5% ) ,  nостоянно 
nрису тс твуют ос оковые , губ оцве тные , nолынь. 

Среди древес ных и ку�тарник овых доминирует nыльца б ерезы 
(40-IOO%) ,  с ибирсitой е ли ( 4-40%) ,  кедровой с осны ( 2- 16 % ) ,  об ык
новенной с ос ны - до 25%. В ед иничных зе рнах вс тречаетс я пыльца 
ивы, nихты, ольхи и вяза . 

Сnоры высших растений nредставле ны, в ос новном , зе леньши 
( 45-89%) и сф:!гновыми мхами ( 2-25%) , гроздевtшами ( 2-22%) и па
nоротниковыми (2-15%) . Вс тречено одно зерно Selaginella selagi

noides ( L. ) Link. Вышеперечис ле нный с писок с пор и nыльцы 
уJ(аз ыва еr на холодный влажный 1шимат с появлением первых приз
наков поте n ления. А .И .  Ефимова с опост авляет этот комnлеJ(С с вер
хами кочк овской с виты Преда лтайской равни ны . 

В . В .  Поиомарев назва л  ПОiiровные гале чники "самыми загадоч
ными образ овани ями Кузбасса " .  Это высказывание с nраведливо хо-
1' я-<5ы nот ому,  что несмотря на т о, чт о их описывают ПО'IТИ все 
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исследовате ли Куэбасса, единого .м нЕНи я о воэрас те " п окр овных га 
ле чников "  до с их пор не сущес твует . Де ло в т OJ.t ,  что к "покр ов
ным" час т о  относ ятс я все обра з ова ния, кот орые по сво ей мощнос ти, 
литологичес к ому с ос таву и ли г ипс ометрическому положению н е  вме-
щаютс я в привычные стра тиграфические схемы . На юг е это час то 
осадки иенинекой с вит ы .  В других рай онах - пере от ложе ни е  коры 
выве три ва ния и ли даже рас цементированные юрские конглом ераты ( в 
поле раз вития осадков юрск ог о воз рас та ) ,  наконец, в третьих 
осадки вью оких террас ре к .  

Таким об ра з ом ,  с ове рше нно очевидно, что в г енез ис е  и воз
рас те чис то " покровных га ле чников" много спорн ого и nр отиваре -
чивого . Как показали наши ис с ледова ни я  на с е ве ре Кузнецкого Ала
тау '(Г.А . Черн ова и др . - 1%6 г . )  покровноо гале чн ики -эт о ос
та тки нек огда широко раз витой коры выветрива ния, растянутой на 
г р о.ма�ной площади верхнеплисце новой речн ой с ет ью .  Верхнеп лиоде
н овыми с чита ет Л . А .  Раг оз ин ( 1948 ) ,  а на л огичные Кузбасскиы '�с и
н овск ие покров вые га лечники" . Широко раз витые на с еверо-вос т ок е  
Кемеровской об лас ти и юге Кра с ноярск ого края "покр овные га леч
ники" с . в .  Яковлева (196 1) относ ит к· дре внеледниковью .  Ана ло
гичные гале чниm , изу че нные нами в д о линах р ек Яи , Кии, Тяжина 
и Маз а л ове к ог о  Китата ( Чу лы.м о-Енис ейс кая впадина ) ,  имеют уже 
с ове рше нно иной характе р .  Ес ли в Кузбассе это ма ломощна я па чка 
со з на чительной при.мес ью галек интрузивных и пер едк о "мес тныХ' 
Куэбасс m х  пород, на личием б ольшого коли чества ва лун ов и к оло
т ой гальки, то в Чу лым о-Еж с ейск ой впадине это хорошо отс орти-
рованные ква рц-кварцитовые га ле чники- и б е лые кварце вые песк и,  
верхне олиг оценовый возрас т к от орых не выэывает с омне ни я. как 
уже было с каэ ано выш е ,  А.М .  Ку зьмин с чита ет их "д оминде льсюши�' 
Е . В .  Шумилова "древнейшими постп лиоценовыми" , а К . В .  Радуг ин 
"древней шими п ас  летрети чныw и " .  

И нтересные резул ьтаты дает сравне ни е  выше описа нных осадков 
с а на л огичны.ми оо

'
раз ова ниям и ,  описанными Е . Н .  Щукин ой ( 1956) на 

юг е Об ь- Чу.мышс кой впадины . Сове ршенн о а налогичн�:>е Кузб асским га
ле чники , она с читает " ·  • •  воа нюtшими в процесс е ра с пада первич
ной породы на б о лее ме1mие, легко ломающие с я куски, а для г ра
нитов - на дрес ву с одновреме нным их резким об огащен ием окис ла
ми же леза и час тично марганца , придавшим им 6у ру ю и �<расн о-бурую 
окрас ну . Такие продукты выветривания тес нейшим обраэ ом с вязаны 
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с накоппением охрис тых и красноцве тных пор од кон$ :ве рхнего 
плиоцена . Поэтому на иб олее правильно относ ить их к эпохе плио
це нового выветрива ния" . 

По  данным Е .М .  Бе ликовек ой (1946 ) крас новато-бурые или бу
ровато-красные ,  очень плотные вяэкие песчанис тые иэвес тковистые 
глины с почти исключите льно кварцевыми галечниками в ос новании 
и пес ча но�а лечными линзами в т олще глин имеют широкое рас про
с тран еже в предеmх Южного Алта я и Колбы. Судя по описа нию, эти 
образ оrения очень на поминают те осадки, которые мы относим к 
верхнему плиоцену в Кузбассе . Правда , на Алтае мощн ос т ь  этих 
осадков дос тигае т  120-150 м, но  у читыва я б ольшую инте нси вность  
тектонических движе ний южного  Алта я така я ра зниrщ в мощнос ти 
вполне зак ономерна . 

Сове ршенно иного мнения о возрасте " покровных гале чников"  
С .А . Архипов и И .А .  Кулькова ( 196 5) . И�i!еющийс я у них фактичес
кий материа л доста точно убедительно доказыва ет, что эти га леч
ники "на всей междуре чной равнин е Енис ея, Нижней Подъемной и 
Хемчуга" м.огут бЬП' ь датированы "втор ой половиной олиrоце на " .  

М . А .  I'аррис в 1947 г .  описала предположите льно плиоденовые 
де лювиа льные и а ллювиальные от ложе m я на се вере са лаира у гра
ни цы  с Кузбасс ом .  Это ма линово-крас ные ,  крас но-бурые и крас но
ва то-бе ле с ые оче нь плотные , вязкие г лины с об-ломками и щеб енкой 
кварца , I\варцита и Пi)имес ъю с ланцев, пес ча ников , из вестняков и 
редкой хорошо окатаиной галькой , в основном кварца . Эти поро-
ды м ощност ыо 0 , 3-3 ,0  м за ле гают на. ск лонах погребе иных долин 
или выполняют неб ольшие карс товые воронки и отнесе ны автором к 
делювиа льным образ ова ниям . Ана лог ичные осадки , но тольно не
с колы<о б олее об огаще нные га лькой и имеющие м ощн ос ть 20-25м вы
полняют погреб еиные долины . М . А .  I'аррис относ ит их к верхнеплио
ценовому а ллювию и с опос тавляет с а налогичными об раз ован иями в 
Кузбас се ,  которые мы отнес ли к верхнему плиоце ну .  Такиu обра з �  
а на лиз с обранного нами фактическ ого м а те  риала поз воляе т  утверж
дать, -.r о на территории Кузнецкой к от ловины, а т акке час тично, 
Са ла иреног о  кряжа , Колыва нь-Томсной з оны и б ольших пространст -
вах южной Оitраины Чу лымо-Енисейск ой впадины можно вьще лить две 
одновозрастных - верхБе п лиоценовых , но генетически с овершенно 
раз личных толщи . 
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Одна из них - гале чники и темно-<5урые , нер едко пес троцвет
ные г лины - с лага ет ос нование четвертичного раз рез·а в Приса ла
ирекой час ти Кузнецкой котловины и Анжерском районе.  Это  осадки 
древней с истемы неб ольших б луждающих рек . 

Вторая - колотые ва � ны и крупная галька, об ычно зал�гаю-
щие непосредстве нно на коренных породах и не перекрытые б олее 
молодыми осадками. Она , как правило, приур очена. к поверхностям 
выравнивания с отметками 240-265 м и, оче видно, являете я остат
ками некогда ра звитой к оры выве триваш я, растянутой на г.ромад
ной площади временными потоками.  Судя по гипс ометрии залега ния, 
эта толща , в ос новном,  об разова лас ь в верхнеплиоце новое время,а 
в пос ледующие эпохи в процессе  ус ложнения ре льеqs попала на 
с клоны водоразделов, долины речек и вошла в с остав б олее моло -
дых осадков . 

Анализ гипс ом етрического положения га ле чников показыва ет ,  
что с реди них можно :выделить т еррас овый уровень, возможно отве 
чающий пятой надпойме нной террас е Томи,  цоколь которой рас поло
же н на 60�5 м выше меже нного уровня. Это ещё раз указ ыва�т  на 
а ллювиальнЫй гене з ис галечников и у нас лед о:ванность со врем�i!ОЙ 
речной с етьЮ древней - плиоценов ой .  
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О . А. Раковец 

К ВОПРОСУ О СО ПОСТ АJ:ММОСТИ ТРЕТИ ЧНЬ1Х ОТЛОЖЕНИЙ 
АЛТАЯ И ТУВЫ 

При разраб отке вопр оо ов, с вязанных с новейшими тектоничес
кими движениями в Алтае-Саянс кой горной об ласти, · В I%6 г. б ыли 
осмотрены разрезы третичных отложений внутригорных впадин Тувы, 
изученные ране е многиuи исследователями и ос обенно детально 
л.д. Шорыгиной ( I960 ) . 

В на •� олее полных разрезах тре тичных отложе ний , вскрытых 
эроз ией вдоль северного тектоническ ого б орта Убсунурской котло
вины, ею выделены два основных горизонта : так называ емый "ниж
ний об ломочный" , мощнос тью до I20 м ,  состоящий, главным образом,  
из об ломо чного материала ,  и гuриэ онт озерных отложе ний, нижняя 
час ть которого предс тавлена пре имущес твенно глинис то-алеврита -
выми, а верхняя глинисто-мерге льными осадками, об щей мощн-�ью 
около IOO м . - Нижний об ломочный г оризонт nрактически не с одержит 
органических ос татков и ус ловно отнесен к па ле оге ну . К озерн ому 
гориз онту nриур очены значительные скопления остракод, · раковин 
унионид и па людин , оста т1ш рьt:5 и костей млекопитающих. Сnиски 
qsуны, с обра нной и опреде ле нной раз ными исследовате лями, приве 
де ны в раб оте Л.д. Шорыгиной . Ана лизиру я имеющиес я материалы, 
она приходит к выводу о возможное ти датировать вмещающие от ло
жения возрастом от верхнего ми оцена до среднего плиоцена.  

Нами б ыли пр оведены допо лнительные сб оры фауны, в нас тоящее 
время е щё не обраб отанной . Вместе с тем , несм отря на мес тные 
фациальные различия, на основании об щих литологических особен
ностей и фаунис тических оо та тков в самом предварите льном виде 
можно высказать с оображения о возможности корре ляции третичнюс 
отложений Тув ы с отдельными час тями раз реза кайнозойских отло
жений, выполняющих межгорные впадины Алта я, где эти отложения 
де лятс я на ряд свит (Е .Н .  Щукина , I953;  Г. Ф.  Лунr ерсгаузен, О . А .  
Раковец, I958; Е.В. Девяткин, I965) . 

Нижний об ломочный гориз онт , мощностью до I20 м обнажен в 
Козьем овраге и представле н  пре имущественно грубыми брекчиями и 
галечниками с суnес чаным цементом с nрослоями крас ноцветных 
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г ли н  и суг линков . Он м ожет б ЬIТ ь  с опоставле н  с нижними частями 
раэрз за кара чумск ой c :m  ты, развитой у западного б орта Чуйекай 
к от ловины . В среднем т ечении р .  Кыз ыл-Чин на с и льно ивuе� нных 
nородах nале оз оя, nре вращенны:х: в кору выве трива ния, с ре э 1сим 
размывом з а легают грубые плотно сгруженные щебни, с ос тоящие пре
иму щэ с тве нно из местных п ород, с цементированные красно-бурым су
г линк ом , в с вою очередь насыщенным мелкооб ломочньш материа лом . 
Щеб н ям подчи нены горизонты внизу красных , вверху бурых п лотных 
а рг ил лит оподоб ных г лин. Красноцветна я nа чка мощн остью 25-30 u с 
размы:вом перекрыва етс я  желто-се рым и  пес ча н о-га лечными отложени
яыи ю:lзылг ирс кой свиты. Ана лог ичные г руб ые б р екчии видны за пад
не е на м ежду р ечье р . р .  Кыз ыл-Чина и Ак-Ка н ,  где ка ра чу:Ас ка я сви
та лежите я на из}Jе ненные n ороды дев она ра з ным и  с в оим и г ориз он
там и .  Выше крас ноцветных щеб ней с ле:ду ет менее г руба я част ь  раз
реза , с остояща я из взаимно с реза ющих nа чек кра с н о-<Jурых и ()Тб е
ленных глин и угловатых га лечников , в с оставе которых nреобла-
да ют ус т ойЧИБ� п ор од ы :  ква рциты, кварцевые nорфиры. Один из 
прос лоев уг лова т ог о  га лечн ика , зале га ющий н е посредс твенно на 
породах девона , нами оmV[) очно nринима ле я за б аэа л:ьный г ори з онт 
к арачуме кой с виты.  В цел ом nос ледняя лишена органи ческ их ос тат
ков и ус лов но отнесена к nа пеогену . 

Таким об раз ом ,  как на .Алта е ,  так и· в Туве в ос нова нии р аз
реза третичных отложений залегают пролю·sщ л ьные груб ооб л ом о чные 
об ра з ования, формирова ние которых с в язан о  с и нтенси вным ра з руше 
нием и nереот л ожением кар выве трива m я: Вб лиз и nоднимающихс я б ор
т ов м ежгоJЕ ых в nадин . 

С·rра тиг,ра фически выше груб ооб л омочных образ ова ний в преде 
лах Чу йек ай и Убсуну '{Р к ой впадин за лега ет к омпле кс  су щес тве нно 
о зерных отложе ний . lf! жняя час т ь  разреза noo лед них, в ыделенна я 
л . д .  Ш орыг иной, как г лини с т о-алевритовая па чlta м ожет б ыт ь  с опо
с тавлена с ве рхн Ю! и  час т я:м и  разреза к ошага че к ой с виты Гор ног о 
Алта я, раз ви тыы и  вдоль южного с клона Ку ра йс к оr-о хреб та . С наи 
б ольше й nолн отой эта ча с т ь  разреза к ошага чек ой с виты предс та в
ле ва в лев ом с к л оне ручья Туе рык , где об нажа ютс я серые и зе ле
н ова то-серые а л евритис тые глины с nрос лоями кофзйно-желтых nлот
ных а л еврит ов и т онкоз е рви с тых пес ча ников . Подчин енное з начение 
имеют прослои тем ноокрашенных, почти че рных уг п ис тых г лин .Об !$ я  
м ощн ос т ь  nодор ных отложений д ос тига ет эдес ь IOO м .  западнее ру
чья Туерык в nрослоях же лтого глини с т ог о  nес ча ника б ы ли rо тр ече-
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ны раков ины па людин . Под оо на я  же фЗуна (до 5 г ори з онтов )  б ы ла 

оо наружена в ур очище Бек ен Вб лиз и пе рехода тем ных г лин и бурых 

пес ча ник ов к ошагаче кой с виты в с в етлые извест ковистые г лины ту

е рыкск ой . Из этих с п оев Г . Ф. Лу нге рс гауз е н ом определе ны nред

с та вите ли м и о це н овой г ру п nы Viviparus barboti шegarext>:>:i s  
а также кру пные Unio sp. Vi viparus sp. фа циа льной оо об е  н

нос тью с виты в Туве являетс я наличие линз б е лого м ерге ля и про

с лоев се рых пес ча ни ков и у плотне нных иногда к ос ас л оис тых пес ков, 

м о щн оо ть к от орых ':fВ еличива етс я в ве рхней час ти па чк и .  К ним 

оо ычно и приурочены к ру пные ядра и от печа тки уни онид . На иб оль

шег о  раз вития эта . ча с т ь  разре за д оо тига е т  в за ячьем овраге , где 

одноврем енно в податилающих пJiотные пески г ли!1'1 с т о-а ле вритовых: 

с лоях вс тречаютс я прос лои темных углис тых глин . 

Верхняя ча с т ь  оз ер ных  от ложений Убсунурс к ой к от ловины , м ощ

н ос т ью до 40 м ,  выде ле нна я л.д.  Ш орыгин ей как г линис т о-м ерг ель

на я па чка ,  по · литологическ им ос оо е нноо тям и ф:!у не м оллюс к ов лег 

к о  с оп оот авляе тс я с туерыке к ой .(мерге льной) с витой Чуйек ай с те

пи . И на Алта е и в Тув е  она предс та в ле на  с ве тлоокраш енным и из

вест к овистыми глинами с пр оо п ояМи б е лых плотных м ерге лей и в 

б ольшинс тве разрез ов с в язана с пода тила ющим и с п оями пос теп енны

ми переходам и .  Вм ес те с тем для туерыкек ого врем е н и  в Чуйек ай 

с те пи ха рактерно некоторое роо шире ние об ласти ос адканакопле ни я

в ряде пу нкт ов ( ле воб е режья р .  Чу и ,  пра в оо е режье р. Чаган-У зу н) 
туе рыке ка я свита ложитс я на п ода тилающие с лои, в т ом чис ле и на 

па леоз ойские породы, раз ными с воими гори з онтам и и с одержит в ос 

новании изменчивый по м ощности с лой б аз а л ьн аго nреиму ще с тв е нно 

ква р це вого га печни к а .  В разре з ах с виты в убсу нурск ой кот лоm не 

че тку ю грани цу размыва , проходящую внутри песча ных отложе ний, 
ра зде ляющих глинис то-а� евритовые и глинис т о-м ерг ельвые с лои мож
но наб людат ь в нижнем те чении р .  Халу в правой с тенке её кру п

ного правоб ережн ого оврага . В с оста ве база льнаго г ориз онта пре 
об ладают неската нные оо ломки мерг е лей, га лька мест ных пород и 
кату ны г лины . Выше песча ных отложе ви й  с ледует че редование же л

тых а левритис тых г лин и светлых а ле вритов, переходящих вверх п о  

раз резу в свет лые извес!rк овистые г лины с nр ос лоями м ерг е лей . В 

одном из г ориз онтов желтых глин вс трече ны оо ломки к ос тей;  лежа

щие выше мерге льно-r лиm с тые от ложени я с одержат б ога тую фауну 

м оллюс к ов ,  ос тат ки с к е летов и че шу ю  рьr5 и остракоды. Из карб о-
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на тных озе рнос отложени й  Алта я и Тувы Г . Ф. Лунгерсгаузеном по 
личным сб орам и сб орам Л.д.  ll! орыг иной опреде лены с оверше нно ана
логичные вивипариды из груnnы barboti megarensis . В разрезах 
Тувы эти вивипа риды вс тре чены с овместно с ос татками ску льnтиви
рова ннь� унионид ( Unio flabe latus Goldf, Unio flabellatifor-

mis ) и ех5 ломками костей млекоnитающих, nринадлежа щих,с о-
гласно заключению В .И .  Громова , г иппарионовому комnлексу . 

На ос тальной территории Тувы, г лавным ех5раз ом ,  в nределах 
Хемчиксit о-Тувинской впадины, фа циа льной разновидност ью азе рных 
отложе ний туерыкекой с виты являютс я де:Лювиа льно-пролювиа льные 
суг лини с тые ех5раз ования, выполняющие широкие долинаоб раз ные по
ниже ния и выходящие на дневную поверхнос ть вб лиз и выс туnов па
ле азойских nород .  Они окраше ны в крас но-бурые и краенова то- ко
ричневые тона и с одержа т примес ь щебней мес тных nород.  Мощности 
этих отложений ех5 ычно неве лики nорядка неск ольких метров и реже 
до IOO м {да нные бурения в Хемчикской и Элеге с тской впадинах) . 
По пос ледни м данным ( В . Н .  Кресников , Г.И . Рейснер, I965) возрас т 
крас н оцве тных образований Хемчикск о-Тувинск ой впадины оnределя
е тс я  как мио-плиоце новый . Одновозрас тнЬ114 и 06ра з ова m ями В . Н . Кре
стников и Г.И .  Рейс нер с читают nерекрывающие красноцветные г ли
ны и суглиюш се рые кварцевые nески . Эти nески не редк о за лега ют 
неnосредс твенно на nа ле оз ойских n ородах, вторично nереве яны и 
образуют мас сивы с буг ристым релье фом . Выс окое гипс ом етрическ ое 
nоложение пес чаных массивов (до 300-350 м над с овременнЬ114 уров
нем реки) nозволило л.д.  Ш орыг иной . 0960 )  с чита ть их ос m ткаr.tи 
а ллювия древней гидрогра фи ческой сети,  а по  литологии и возрас 
ту с опос тащ�ять с уnом янутыми выше а ллювиальнЬЬI и nесчаными nро
с лоями в глинис т о-а ле врит овой nачке неогеновш отложен ий с еве р
ного б орта Убсунурской котлоm ны.  Изменение выс отной отметки 
nодошвы песков меняе тс я на б лизких расстояни ях от IOO до 300 м 
но эта отм етка нигде не поднима етс я выше !000 м абс олютной вы
с оты. Соотноше ние песк ов с пода тилающими их крас ноцветными гли
нами  можно наб людать  в карьере в 14 км к югу от г .  Кыз ыла , за 
паднее тракта Кыз ыл-Самага лта й .  В восточной с тенке карьера от
четливо видно ,  что се рые кварцевые пески выполняют разноС() раз
ные по форме и размеру пус тоты в толще крас ноцве тных г лин и рас 
сенающие их 1' лу6 о ки е ве ртика льные и гориз онта льные трещины. Ана
логичные с оотноше ния этих отложений видны в карьере к югу от г .  
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Хайракан вос т очнее с е ле ния Шаг анар ( рис • .  1 ) • На Перевале Шеми 
в ос новании песчаных отложени й наб людаютс я с ложные см ятия и де
формации типа м ерз лотных . 

На личие г оризонтал ьных трещин, выполненных пес ками, в раз
резах буровых скважин , ю димо ,  трактуетс я  как вза имное перес nа
ивание крас ноцветных суг линков и песков, что являетс я одним из  
доказате льств одновозрас тиости этих образовани й .  

Не отрица я  возм ожности ва ничия в толще красноцве тных су-
г линков ,  в об щем б ога тых об помочным мат ериалом , nрос лоев nеска , 
нам nредставляете я ошиб очным относить к неог е ну ос новную массу 
песчаных накоплений, перекрывающих крас ноцветные суглинки, и 
раз витых на междуречьях . Ос новыва яс ь  на характе ре границы между 
ними, nра вильне е предnоложит ь  з начите льный пере рыв в осадкона 
копле нии , во врем я которого крас ноцве тные суглинки были разб иты 
г луб окими с ложно разве твленными тре щинам и, по которым произ ошло 
выще ла чива ние красноцве тных отложе ний и образова ние раз нооб раз
ных n o  форме пус тот ,  г ораздо позднее выnолне нных nесками . Не ре
шая однозначно воnр оса о возрас те nес ча ных накоnлений, в самом 
nредварите льном виде можно вЫС I<аза ть nредnоложение ,  чт о nри 
дальнейших исс ледованиях они могу т найти возрас тных а налог ов 
среди пес ча ных обра з ований "nолифзциального ·комплекс а "  !Аинус и н
еких вnадин, крае нодубр овс кой свиты предгорий Ал та я, га nечников 
и nес ков свиты Чогалды-Кобу , т. е .  отн ос ятс я , в ос новноМ1К  сред
нему отделу четве ртичн ой с ис темы. По условиям за лега ния и ха
рактеру рас nрос тра нения их можно рассматрива ть как ос татки оз ер
но-а ллювиа льных равнин, сформированных аллювиа льно-пролювиа льны
ми выносам и рек ,  с текавших с горного обрамления, г лавным обра
з ом ,  с хребта Танн-ола , по  широко раз ве твле нным притокам Хемчи
ка и Енисе я в це нтра льные час ти впадин, мес тами занятых озерами. 
Реликтами пос ледних,  видимо, являютс я озера Ходын , Чедер и дру
гие , рас положе нные на высоких междур ечьях среди nес ча ных мас си
вов к югу от г. Кызыла . 

В заключение с ледует отметить, что в наиб олее nолных раз
резах не огеновых отложений вдоль се верного б орта Убс унурской 
котловины г линис то-мерге лъна я  па чка nереi<рываетс я  nесча но- га 
ле чными отложе ни ям и  мощностью до 9 м .  В Коз ьем овраге в их ос
новании лежит nлотно с цементированный меш<ога ле чный конг ломерат, 
перекрыва емый с е рыми nесками и прос лоями песчани ков .  На ос нова -
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нии питологического сходства эту пачку моано с опоставитъ с 6 е
кеиской свитой (нижней подсвитой) Гориого Алта я и по возрасту 
отнести к верхнему плиоцеиу .  Разрез третичных отложенИй веича
етс я бурыми груб ооб лоuочньши пролювиаnьнЪ114и ОТi!ОJt�ниями, просло
ями с цеме нтированнЬI.IIи пес чано-сугпини с тЫ.II крас но-бурmt цементом. 
В Козьем овраге эта пачка дос'rиrает мощнос ти IS м .  По услоВИям 
образ овани 11 и литологическому с оставу она может бш ь с опоставле
на с терекак ой свитой Горного Аnта я .  Накопление подобных обра.;;
з ова иий связано с проявле нием тектонических движе ний, им евших 
мес то в Алтае-Саянской ГОJН ой а5 лас ти в конце плиоцепа - на чале 
четвертичного периода . 

Таким Образом , третичные отложения, выполняющие древние 
межгорные впадины Алта я и Тувы, при неб ольших местных фациалъ
ных раз личиях имеют опреде ленные черты сходс тва , что позволяет 
J;' О:ворит ь 06 общности и одновременности неотектонического ра зви
тия этих территорий. 
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с.м.  Цейтлин 

ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИ ЧЕСКАЯ СТОЯНКА АФОНТОВА ГОРА П 
(ре зультаты новых геологических исследований ) 

Верхнепалеолитическая стоянка Афонтова гора П является од
ним из. основных и опорных археологических памятников Сибири, а 
также важнейшим стратиграфическим репером разреза четвертичных 
отложений территории бассейна р.  Енис ей . Честь открытия этой 
стоянки принадлежит В .И .  Громову , обнаружившему эту стоянку ещё 
в !9!2 г .  будучи в то время у чеником Y I  класса гимназии. В !923 
-!925 гг . на стоянке были проведены большие раскопки ( вскрыто 
около 200 кв .м: площади) ,  во время кqторых В . И .  Громовым прове
дено детальное геологическое изучение стоянки и собранных здесь 
костных остатков фауны млекопитающих (около !0000 костей живо� 
ных) .  

Тщательный анализ комплекса геологических данных не только 
по самой стоянке , но и большей территории окрестностей г. Крас
ноярска , а также подробный анализ палеонтологических материалов, 
позволили В .И .  Громову создать весЬма у бедительную картину фор
мирования отложений Афонтовой горы П и выявить палеогеографиче
ские условия времени обитания человека на этой стоянке. 

Все это дало возможность В.И. Громову ещё в !928 г. совер
шенно определенно отнести эту стоянку (её нижний культурный го
ризонт) к nозднеледниковому (вюрмскому ) времени (Гро�ов , !928,  
!932 , I948) . , C тех пор всеми последующими исс ледователями Ени
сейского бассейна стоянка Афонтова гора П стала служить как бы 
nалеогеографическим эталоном , с которым сравнивались те или 
иные геологические тела при их привязке к позднеледниковью. 

Район Афонтовой горы, являющийся восточной частью Гремячей 
сопки и находящийся в заnадной части г. Красноярска , во время 
археологических раскоnок !923-!925 гГ . был пригородной частью . 
Красноярска. Теnерь эта территория nредставляет собой плотно за
строенную часть города , а само место раскопок под бывшими дача
ми Юдина у nодножья восточного склона Афонтовой горы занято nо
стройками. 
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К подножью склона Афонтовой горы примыкает поверхность П 
надпойменной . террасы р. Енисей высотой 14-16 м .  Нижняя час ть 
склона Афонт·овой горы образует террас авидную площадку , на кото
рой располагаютс я nостройки бывшей дачи Юдина . Крутой уступ 
этой плащадни возвышается почти на 10 м над поверхноопю П над
пойменной террасы.  

Кан раз в обрыве восточной части этого уступа и были про
ведены в 1923-1925гг .  основные раскопки палеолитической стоянки 
Афонтова гора П .  Здесь В . И .  Громовым был описан основной геоло
гический разрез стоянки , в Jсотором в общем виде выделяется че
тыре горизонта ( по В . И .  Громову , 1948) . 

1 .  Палево-с ерый л есс ( лесс овидная супесь) с ярко выражен
ной вертикальной отдельностью, пористый , содержащий скопления 
ракушек наземных моллюсков Pupilla, Vallonia, Helix. В 3 ,5 
м ниже кровли с лоя - культурный горизонт с каменными орудиями и 
костями северного оленя , быка , лошади , песца . Мощность с лоя - до 
3 , 7  м .  

2 .  Палево-бурая лессавидная супесь с большим количеством 
охристых прос лоев и примазнов в виде полосок и рас плывчатых nя
тен.  В слое в.стречены редние остатки наземных моллюсков . В 1 м 
и в 2-х м от кровли залегают два темных прос лоя - с1 и с2 , име
ющих падение к западу ( 15-18° ) .  В основании слоя - мощный куль
турный горизонт - с3 , содержащий огромное количество ос татков 
техни ческой деятельности  и охоты че ловека . Мощность - от 4 ,35 м 

ДО 7 м .  
3 . Палево-с ерая супесь с тонкими илис тыми прослойками , ни

же перемежающаяся с более мощными прослоями глины и песка . В 
верхней части наблюдаютс я два темных прослоя - д1 и д2 , зале га
ющие в 2-х м один от другого .  Мощность с лоя - около 4 , 75 м .  

4 .  Ре чной га лечник с песком . 
В пос ледние годы район Афонтовой горы неоднократно пос е

щался ге ологгми и археологами с целью поисков новых геологичес
ких разрезов и палеолитических стоянок . В 1962 г. нам удалось 
рас чистить и описать обнажение ��нога склона подножья Афо нтовой 
горы ,  примерно в 40 м от места прежних раскопок верхнепалеоли
тической стоянки гора П .  

Здесь записан следующий разрез (снизу вверх) : 
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r .  Супесь желтовато-серая , лессовидная ,  
пылеватая ,  карбонатизированная 

2. Та же супесь с охристыми разводами и 
пятнами и ржаво-охристыми полосами, 
имеющими падение к с ев ера-западу , 
вертикально-трещиноватая 

3 .  Супес ь коричневато-серая , лессовидная ,  
карбонатная,  с охристыми разводами и 
пятнами 

4. Та же супесь лессовидная ,  п�леватая , с 
горизонтальными охристыми прослоями мощ
ностью от 0 , 2  до 3 , 0  см . По  трещинам и линиям 
наслоений - пятна и включения мучнистой кар
бонатной присыпки . В 0 , 8  м ниже кровли с лоя -
обломки костей ( в  том числе позвонок лошади , 
фаланга , бизона ) . Встре чаются 

'
единичные вклю-

Мощность 
м .  

1 , 23 

0 , 48 

0 , 7  

чения гальки (до I , 5  см)  и гравийных зерен I , O 

5 .  Супесь та же , но несколько более светлая,  
карбонатная с темно-коричневыми линзами и 
невыдержанными прослоями в верхней и нижней 
частях слоя 

б. Суnесь светло-серая,  тонкая с неnравильными 
прос лоями ещё более светлой супеси ,  с нале
тами карбрна1·ного вещества . Слоистость гори
зонтальная , недос тато чно от четливая 

7. Пересnаивание с ерого песка (мощностью 4-5 см)  
и желтовато-серой суnеси ( мощностью 2-3 см) . 
Слойки горизонтальны , но nадают к с . з .  под 
углом IO-12° , Встре чаются вrшючения едини ч
ной мелкой гальки размером до I , 5см . В осно
вании с лоя неровная , разорванная полоса ко
ричневатой супеси мощн. 0 , 3-0 . 4  см .  Подошва 
с лоя неровная ,  изогнутая 
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8 .  Песок серый , тонкий горизонтально-слоистый с 
nятнами , линзами и неnра:вилъными nрослоями 
коричневатого , более глинистого песка , 
:встречаются единичные зерна гравия 

9. Суnесь серая,  тонкая , волнисто-слоистая с 
nятнами и линзами в верхней и нижней части 
слоя охристой суnеси.  По вс ему сnою рассеяны 
nятна коричневатой глинистой супеси.  Встреча-
ются диагонаЦьные линзы серого nеска мощностью 
2-3 см. По с�ою рассеяны светлые карбонатные 

0 , 25 

налеты 0 , 85 
IO . Суnес ь, тонкая, коричневато-серая, с неяспой 

горизонтальной слоистостью, с включением кар
бонатов . В 45 см и !58 см ниже кровли слоя 
nротягиваютсяl �оризонтальные темно-коричневые 
(гумусированнЫе?) nолосы , nадающие вглубь склона 
(СЭ L 3 !0) .  Мощность Этих nолос 3-5 см ; в них 
них включения древесных угольков . Полосы имеют 
линзавидное строение , местаци образуют раздувы 
до 20 см мощности , местами nрер�ваются ,  образу
ют nолоски ответвлений. Верхняя nолоса очень 
неровная, изогнутая � В 87 см, и !2! см ниже 
кровли наблюдаются две линзы такого же обли·ка , 
как и nолосы, мощностью в раздуве до 5-8 см и 
ДЛИНОЙ ДО 45 СМ , 2 . 72 

I I .  Суnесь глинистая желтовато-серая,  неясносло
истая,  с nятнами, разводами и диагональными 
охристыми линиями . На глубине 0 ,4-0 , 7  м ниже 
кровли слоя отмечается скоnление карбонатных 
включений . На глубине 0 , 9  м - темная гумуси
раванная полоса,  включающая древесные угольки , 
обломки костей. Мощность nолосы от 5 до !5 см , 
она nадает к заnаду nод у г лом 38° . В I ,2  м ни
же кровли слоя наблюдается ещё одна слабо вы
раженная полоса потемнения с точечными включе-
ниями угольков . Вид . мощность ! , 6  
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Поверхность П надпойменной террасы р .  Енисей , над которой 
возвышается приведеиное обнажение , находится ниже описанной ча
сти разреза в 2-х метрах. 

Ср.авнивая осмотренный нами разрез с 
·
разрезом , описанным 

В . И .  Громовым непосредственно на месте раскопок с тоянки Афонто
вой горы П ,  можно видеть их довольно близкое сходство . Очевидн� 
что две темно-коричневые ( гумусированные?)  полосы слоя IO долж
ны отве чать ripocлoЯJI с1 и с2 в . и .  Громова , а темная полоса слоя 
II - прослою нижнего культурного горизонта Афонтовой горы П (С3 
В . И .  Громова) .  Верхний культурный горизонт также вполне с опос
тавим : в приведеином разрезе он встречен  на глубине 3 , 2  м, а по 
В . И .  Громову - на глубине около 3 ;5 м. Надо только отметить , что 
В . И .  Громов относит часть разреза стоянки Афонтовой горы П к де
лювиальным образованиям (светло-серый пес чанистый лес с , включа
ющий верхний культурный горизонт) , а часть разре за - к делюви
ехьно-алпювиальинu (nессовидная супесъ , _ включающая нижний кулъ-

t.rурJШй rоризовт - 03 , а та:ае просnои Cr � Сг , д1 , и д2) "  
Под описанными отложениями В . И .  �ромовым наолюдалась пачка 

аллювиальных образований ( пе реслаивание супес и ,  песков , глин) и 
ниже на высоте около 14 м над Енис еем - галечники. 

Однако , в приведеином выше разрезе выделяются несколько 
генетически разнородных па чек . Во-первых, па чка покровных . лес
совидных образований (слои I-5 ) ,  стоящая из желтовато-серой лес
с овидной супеси (слои I-2) и коричневато-с ерой супеси (слои 3-
-5 ) .  Во-вторых, слои б ,  7, 8 и, вероятно,  9 имеют аллювиальное 
nроисхождение и тиnичные черты строения nойменной фации аллювия. 
Наконец , в-третьих, слои IO и II нельзя с ч_итать с оnределенно
с тью ни аллювиальными , ни покровными образованиями. Это неясно
слоистЫе отложения с налетом карб�атов и даже наличием гори
зонта карбона тиэации (в  слое I I ) ; существенно , что по данным 
В . И .  Громова ( !932 , !948) эдесь вс тречаютс я наземные моллюски. 
По-видимому , больше данных свидетельствует о делювиальном nро
исхождении этой пачки с лоев IO и II . 

Как и В . И .  Громовым , нами также наблюдалось падение слоев 
вглубъ склона , что в согласии с В . И .  Громовым, может быть объ
яснено только оползневой прирадой этой части склона Афонтовой 
горы.  Заметно , что углы падения прослоев вглубь склона уменьша-
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ются снизу вверх по обнажению, что свидетельствует о малой дли
не и значительной крутизне плоскости скольжения оползня. 

Следов воздействия мерзлотных nроцессов в этом обнажении 
достоверно не установлено.  Правда , неровные ра зорванные nрослои 
в основании слоя 7 и верхнего темного ( гумусированного ? )  гори
з онта слоя IO возможно могут  быть объяснены воздействием соли
флюJщионных процессов . Однако , это нельзя утверждать с уверен
ностью; нарушения могли возникну т ь  и nри сnолзании . 

Высота поверхнос ти П надnойменной террасы в районе г . Крас
ноярска I4-I6 м. В районе стоянки Афонтова гора П эта терраса 
сложена гале чниками почти на вс ю мощность.  Блок оnолзня , в ко
тором расnоложена стоянка , надвинут , с ледовательно,  на nоверх
ность П надпойменной террасы .  Тогда надо прийти к выводу о nри
надлежности толщи , вмещающей ,культурн],!е гиризонты стоянки к бо
лее древним отложениям , чем к тем образованиям , которые с лагают 
П надпойменную террасу . Согласно исследованиям В . И .  Громова ана
логи отложений разреза Афонтовой горы П с лагают накопления Ш 
надпойменной террасы в ра зрезе стоянки Афонтова гора Ш .  Таким 
образом , надо nолагать, ЧJ'О в разрезе Афонтовой горы П обнажа
ются оползшие отложения Ш надпойменн�й террас ы .  

С УI\азанных позиций разре з  Афонт
·
о�ой горы П может быть ис

толкован следующим образом.  Слои IO и I I , вмещающие нижний куль
турный горизонт nредставляют собой riокровные образования , отло
жившиеся на пойменной фации аллювия Ш надпойменной террасы р. 
Енисея.  С началом накоnления nекровных образований зав е ршена 
фаза формирования накоnлений Ш надпойменной террасы и nродолжа
ется аккумуляция гале чников П надпойменной террасы.Следователь
но , можно с читать, что время rтоселения человека нижнего гори
зонта Афонтовой горы П в гео�гическом смысле одновременно ка
кому-то этапу формирования накоплений П надпойменной террасы. 
Над поировными образованиями с нижними культурными горизонтами 
залегают отложения пойменного типа слоев б ,  7, 8 и 9. Эти слои 
- свидетели увеличения размаха паводков времени шшопления ал
лювия П надпойменной террас ы .  Причинность этого пока не ясна ,но  
возможно , Ч " О  это  явле ние связано с ра звитием вечной мерзлоты , 
нали чие которой обус ловливает увеличе ние высоты паводков .  Если 
это так , то время накоппения этих пойменных ос адков должно от-



ве чать развитию nеригляциальной обстановки и , следовательно , лед
никовому этаnу . Слои выше 6 - все относятся I\ лакровным образо
ваниям , состоящим из более темных облессованных слоев (3 , 4, � )  
и более светлых слоев ( 1 ,  2) . Более темные лесс авидные образо
вания неnосредственно лежат на пойменных отложениях , относимых 
нами к аллювию П надnойменной террас ы .  Следовательно,  культур -
ный горизонт (верхний) ,  ·заюrюченный в с лое 4 ,  хотя и моложе ал
лювиальной фации выс оких nаводков П надпойменной террасы ,  но , 
вероятно , не древнее времени завершения аккумушщии наr\оnлений 
этоИ террасы. К такому соображению нас приводит факт наличия 
пекоторой лесс овидиости верхних час тей по�менной фации П терра
сы в Кокоревско-Новосе ловсrщм районе · выше по р.  Енисею (РавскиJ, 
Цейтлин , 1965 ) . Следующий , более светлый лессавидный nокров 
(слои I ,  2) , являющийся во времени

'
nос ледним , сопоставим , веро

ятно , с наиболее поздними лессавидными образованиями,  перекры
вающи.uи аллю�ий 1 надпойменной террасы .  

Нижний ку льтурный горизонт Афонтовой горы П располагаетt::я ,  
как указывалось ; в лакровных образованиях Ш надпойменной терра
сы.  Во время nоселения зде·сь человека река nодмывала уступ  этой 
более выс око� террасы .  

В . И .  Громиным ( 1948) на основании анализа геологического и 
палеонтологического материала ст оянки было показан о ,  что . в т-о 
время существовали условия несколько более су ровые , чем совре
менный , климата , а в ландшафте преобладали безлесные простран
ства , хотя участки лесов кое-где и существовали . Весьма инте
реано трактуется В . И .  Громовым совместное нахождение в "кухон
ных отбросах" человека стоянки своеобразной фауны животных как 
с еверной ( nесец , белая ку роnатка , возможно , с еверный олень) , т ак 
и южно-умеренной (благородный олень , косу ля, сайга ,  бык, джиги
тей ) географических nровинций . В . И .  Громов отмечает , что 'Ьтран
ное , на nервый взгляд ,  смешение сев ерных и южных видов . • •  легко 
объясняется уже наметившимиен экологическими осо6енностями , 6ла
годаря которым с лабое развитие лессов устраняло ту nочти непре
одолимую nреграду для животных , которая сущес твует для них в 
настоящее время" ( 1948 ,  стр.  322) . И далее : "в холодные снежные 
зимы с еверные животные далеко проникали на юг , а весной, когда 
степи покрывалис ь растительностью, с реди . них появлялись дикие 
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лошади , сайгаки , быки" ( там же ) .  На наш в згляд , здесь В . И .  Гро

мовым чрезвычайно отче тливо наме че на обстановка в перигляци -

альной зоне :во время на чала оледенения . Видно , что наряду с 

си льно уменьшавшейся лесис тостью территории и нарушением гео

графи ческоИ з ональности nриродных ла ндшафтов , nродолжает суще

ствовать в г одовом цикле юrимати чесitая с езоннос ть. 

Если nроследить ход развития событий далее вверх п о  стра

тиграфическому разрезу стоянки , то с о  следу ющим этапом надо с вя

зывать наличие фации выс оrшх паводков,  предс тавленных супесими 

и песi\ами . Вероятно , они фиксируют момент наибольшего развития 

в е чной мерзлоты , кульмин ации холодных условий времени оледене

нин . Заглине нностъ отложений фации :высоких nаводков , их во лнис

тая с лоис т  ость могу т ,  по-видимому , с лужить неrtоторым основанием 

для отнес ения их к типу перигляциального а ллювия . Судя по срав

ните льно небольшой мощности этих отложений ( менее 2-х метров) 

этот этап высоких паводков ( или разливов? )  был с равнительно не

продолжительным . 

Затем произ ошел с пад уровня воды в реке , на поверхнос ти от

ложений перигляциального аллювия в новь накапливаются пекровные 

отложения , в средней части которых рас пола гается верхний куль

ту рный гори зонт . Надо полагать,  что во время поселен ия здес ь 

че ловека река также протекала поблизости от усту па ( па ле олити

ческий· че ловек у с т раивал с вои стоянки nре иму щес т ве нн о  у водое

мов ) .  Поскольку П надпойм е нная терраса Енис е я  расnолагается не

nосредственно у подножья у с туnа с т оянки и с лагается на всю мощ

нос т ь  галечниками , есть ос нование полагать ,  что человек ст оянки 

верхне го культурного горизонта Афонтовой г оры Ii жил здесь ещё 

тогда , ко гда отложения П т еррасы были скрыты под водой или же 
возвышались над нею в виде бе чевника или ос тровков.  Ве роятн о ,  

э т о  было у ж е  временем завершения аккумуляции нюtопле ний П тер

расы. 
Как видно из приведеиного выше о nисания обнажения n о чти до 

ве рха разреза наблюда ется падение слоев к севе ра-за паду , обу

с л овленное , как у казываЛос ь,  опопзне м .  Исходя из тог о ,  что на

клон слойнов на6люд::�етс я дш;сс в с лое 2 ,  можно предпо ло:�ить, что 
опо пзание всех этих накоплений произошло у же пос1rе образования 

верхнего ку льту рного гориэ онта . По-видимому , этому спос обство-



вала наряду q увеличением высоты у с ту па ( при повышении уровня 
реки ) , также и во зрас тающая нагрузка делювиального покров а ,  на
ползавшего свода со Сitлона Афонтовой горы . 

В какие же геохронологические этапы были сформированы ку ль
турные горизонты стоинки Лфонтовой горы П? B . 'l1 .  Громов ( 1948) 
отнес нижний культурный горизонт е ё  к позднеледниковому времени. 
Нами в 1962 г .  с овместно с с . л .  Троицким , Н . В .  Кинд, Э. А .  Ван
генгейм из юtжней темной гуму с ираванной полосы с лоя II (см.  опи
сание разреза ) ,  с опоставляемого с основным нижним купьту рным 
горизонтом с3 В . И .  Громова ,  были собраны древесные  угли , радио
углеродный ана лиз которых по с14 дал возраст 20900;t300 лет (ГИН 
-I I7) ; Чердынцев ,  Алексеев , Кинд и др . ,  !965 ) .  Эта дата хорошо 
с огласуе тся  с высказанным В . И .  Громовым представлением о поздне
ледниковом возрасте стоинkи , а в принятых теперь геохронологи
ческих подразделениях соответству ет началу сартанского о ледене
ния . 

О времени пос ледующих с обытий , с вязанных с накоплением вы
шележащих толщ ра зреза Афолтовой горы П данных пока нет. Но , ис
ходя из геологических с опоставлений , можно высказать с ледующе е .  \ 
Выше по р. Енисею,  в Новоселовеком районе , культу рные горизонты 
стоянки Кокерово IY (Кипе ный лог) залегают в нормальном пой
менном аллювии П надпойме нной· террасы на высоте 7 м над урез

"
ом 

воды в р .  Енисей . Эти !\улътурные горlfЗонты по данным радиоу гле
родного анализа ( по с14) углей имеют возраст 14320+330 лет (ЛЕ 
-469 )  и даже 15460;t320 (Л -540) (Кинд , 1965 ) .  Следовательно , вы
с окие паводки ( разливы?) ,  отложения которых перекрывают поitров
ные толщи с ю1жнюл ну льту рным горизонтоr� с тоинки Афонтовой горы 
П ,  а также кульминация холода первой половины с артансitого оле
денения , были ,  надо полагать ,  в интервале времени между 20000 и 
15000 лет от наших дней . 

В том же НовоселовСitом районе выше по Енисею ку ль ту рные 
горизонты в самых верхних rастях пойменного аллювия верхнепалео
литических стоянок Кокорево 1 и П ( Забочка и Тележный Лог )  име
ют радиоуглеродные даты ( по с14) по у глям с оответственно 13300.:t. 
;t50 (ГИН-9I ) и 13330;t100 (ГИН-90) ( Че рдынцев , Алексеев ,  Кинд и 
др. , 1965 ) .  С другой стороны , по имеющимся геологичес ким данным 
и данным радиоуглеродных датировок в интервале I250Q-II500 лет 
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фиксируются интерстадиальные потепления внутри сартаиского оле
денения (Кинд , I%5 ; Цейтлин , I%5 ) .  С этим интерстадиальным 
перерывам нами с вязывается у силение эрозионной деятельности . и 
формирование усту па П надпойменной террасы на р .  Енис е е .  П о
скольку время поселения человека верхнего культу рного гори зонта 
стоянки Афонтова гора П, как у ка зывалос ь выше , приурочено I\ с а
мому концу формирования аллювия П надпойменной террасы,  то , сле
довате льно , эта стоянка человеrtа была между I3000и I2000лет от 
наших времен.  

Время образования оползня с ледуе т ,  по-видимому , отнести к 
т ому кратrtовременному отрезку сартаиского оледенения , который 
с ледовал за интерстадиальным промежутком . Именно в этот отрез ок 
времени и до начала голоцена резко у силилось образование делiО
вия, возрас тающее давление масс которого и вызnало сползание . 
Эта пос ледняя всш!шка сартааского оледенения происходила между 
II50U лет и до, примерно , IOOOO лет (начало голоцена ) .  

В заключение надо отметить ,  что основные положения , касаiО
щиеся геологичес кого положения и палеегеографиче ских ус ловий 
стоянки Афонтова гора П ,  кюt видно было из изложенного , в своих 
главных чертах очень близки к Iiредставлениям В . И . Громова (1:948). 
Некоторые отличия связаны , главным образом , с иным истолковани
ем генезиса тех или иных с лоев или некоторыми уточнениями по 
данным радиоуглеродных датировок по.следних лет . Главное положе
ние В . И . Громова о связи стоянки ( нижних го ризонтов) с пекров
ными образованиями ill надпоИменной террасы,  о одновременностИ её 
нижних культу рных горизонтоn наrш плению галечников П надпоймен
ной террасы , а также о её позднеледниковом возрасте ,- являются 
совершенно с праведливым и .  
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в . я .  Лиnагина , Т . А .  Каз:ьмива 

ОСТРАКОДЫ ЧЕТВЕРТИ ЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕIО ПРООБЬЯ 

Фвуна остракод имеет широкое распрос транение в четвертич
ных отложениях юга западно-Сибирской низменнос ти, что дает воз
м ожн ос т ь  ис пользовать её для с опоставле ния с тратигра фическ их  
пос троений отдельных геологичес ких разрез ов . Кроме т ого, разные 
виды остра код об ита�т в раз личных физико-г еографических ус лови
ях и, следова те льно являютс я хорошими индикаторами с реды осад
конакопления.  

Авторы нас тоящей с татьи впервые для �ападно-Сиб ирской низ
менности сде ла ли попытку проанализировать  рас прос транение ос т
ракод в четвертичных отложениях опорных разрез ов у с е .  Амбарцэ
во и Воронова, рас пqложе нных в районе среднего течени я р .  Об и , и  
с опос тавит ь и х  межд3 с об.ой . Выб ор именно указанных об нажений 
продиrtтован возможнос тью коррелирования данных, полученных по 
фауне ос тракод, с материалами по с порово-пыльцевому и мине рало
гическ ому ана лизам , изложе нных в работах Г. Ф. Букреев ой ( 2, 3 )  и 
М .Р .  Ботах, А.И . Стрижовой, С . С .  Сухорукавой ( 4) . 

Четвертичные отложе ния сре днег о т ечения р .  Об и изучалис :ь 
многими исс ледо!f1 те лями .  Стратиграфиче ские , литолого-фа циа лъные 
ис сл�довани я проводилис Ъ М . П. Наг ареким ( 13 ) ,  В .А .  Николаевым 
( I5) , Е .В .  Мизе ровым ( IO ,  II, I2) , В .А.  Мартыновым , С .А . Архипо
вым ( I ) ,  И .  А. Волковым и др . ,  мине ралого-пе трографичоо кое изу-
чение nроводилос ь  Е.В.  Шумиловой ( IB) , С, С. Сухорукавой ( 4) , 
М . Р .  Махенз он (9 , IO ) ,  карпалогические и па линологические ис-
с ледова ни я велис ь М . Г. Гричук ( 7 ,  8 ) ,  Г.Ф. Букреевой ( 2 , 3 ) , П . А .  
и В . П .  Никитиными ( I4) , М . Р .  Вот ах ( 4) , А . И . Стрижавой ( 4) . 

На ос нове этих иссле дова ний б ыли достаточно подроб н о  ра з-
раб отаны с тратиграфические схемы четвертичных отложений этой 
территории, rtоторые различаютс я количес твом выделяемых cвwr, 
тракт овкой па леофациальных ус ловий осадконакопле ния, стратигра 
фическ им положением в разрезе.  Поэтому предс та:вляют интерес лю
б ые  дополните лью� ис следова ни я; которые могут с пос об ствовать 
разрешению с п орнъос вопрос ов.  

Из отложе ний об нажений с .с . Амбарцево и Вораново пс.с лойно 
отб иралис ъ oбpaз ltl на спорово-пылъцевой , минералогический и миr<
рофаунис тический а на лиз ы .  
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В образцах, где вс трече на фауна остракод, после опр еде ле
нЬя их видового с остава , подс читыва лось количество экземпляр ов 
каждого вида .  В.атем по мет оду Е .А .  Гоqwан8 (5 ,  б )  вс е  данные 
подс чета. приводилис ъ к процентно.t.&у с одержанию по вертика ли раз
реза отдельно по  каждому виду . 

При подс чете  процентног а  с одержания одного вида по всему 
разрезу получали "рас прос транение эitземпляров одного вида по 
вертикали" , что поз воляло "ус та но:витъ з оны минимум ов и максиму
мов развития этого вида, отражающих изменения опреде ле нных фи
зика-ге ографическ их ус ловий"(б ) .  

Параллельна литолого-<:тратигр.афической колонке с троилис ь 
вариационные кривые расnространения видов (рис . I , 2, 3) . Сравни
вая между соб ой вариационные кривые обнажений Амбарцево и Воро
ново м ожно наметить участки разрез ов, ха рактеризу ющиес я олреде
ле нными видами и видовыми асс оЦW� циями ос тракод ( рис .  I, 2) , :ве
роятно, отражающие сходные ус ловия осадконакопле ния. 

О б н а ж е н и е А м б а р ц е в о рас положе но на ле-
вом бе регу р .  Оби, вблиз и с .  Амбарцево . 

По д�нным Волкова И . А .  в об нажении вскрыты с ледующие поро
ды (сверхУ вниз ) : 

Слой I .  Супес ь желт о-бура я плитча т о-<: лоистая и лесс авидные 
суглиllliИ . На г лубинах 2 и б м - гумусираванные го-
риз онты ( нагреб енна я  почва ) . . . . . . . . . .  0 , 0  - б  ,О м 

2. Супес t буроват о-желта я с тонкими прос лоями бур ова
т о-<:ерых суглинков . на глубине 8 м - гумусираван-
ный суглинок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , б ,О - !0 , 0  м 

3 .  Пес ок тонко-мелко-з ернистый и кос ос лоис тый . Нижняя 
граница с лоя резкая • • • • • • • • • • • • • • • • !0 , 0 - !7 ,7  м 

4 .  Глина с ера я, г оризонталъно-<: лоистая. !7 , 7 - 22, 2 м 

5 .  Су пес ь бурова то-<:ерая неяс но гориз онтально с лоис -
та я.  Нижняя граница слоя резка я. 22 .2  - 24, 2 м 

б .  Суглинок буро:вато-<:ерый с прос лоями а ле врита , песка 
и г лины . . .  • . .  . .  • • . .  . .  • . .  . .  • . .  • • . .  • 24, 2 - 32, 2 м 

7 .  Пес ок желт овато-<: ерый, разноз ернис тый, кос ос лоис 
тый, с б ольшим количеством рас тите льного детрита • •  

32, 2 - 35,0  м 
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Видо11ые ;=циа 
ЦИИ ОС! ОД 

Глубина 
11 метрах 

!Геологическая · иоnовка 

Номера о6разцо11 

Ilyocypris 
oradyi 

Ilyocypris 
tuberculata 

Candoniella 
subellipsoida 

uandun...a.clla 
albicans 

Candona 
ncglecta 

C andona 

c andida 

Candona 
arcina 

Canduna 
ros trata 

Candona 
rectangula�..oa 

Ca.t1dona caud.ю;;a 
Lin.nocyт;here 
dorso�uoerculata 

Limnocythere 
SL'inf.clcfi 

Limnocythere 
manjtschensis 

uш.uu�..:yт;h�re 
aiflixisis 

Lim.nocythere 
ех er· � corinntэ 

Liпu1ocy,;Ьerc Gj).r 
Cycl ocypr·.is 

laevis 

l'::Ucypris 
f'oveatus 

Gythei·issa 
lilcustris 1 
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�у на остракод встречена :в отложениях: интервала IО ,О-24,0м 
обнажения.  Здес ь  наб людаетс я  смена четырех :видовьrх ассоциаций 
остра код. 

Перва я :видовая ассоциация остракод приурочена к буровато  -
серой супес и  с лоя 5 ( интервал 24,0-22,0 м ) . Она предс тавле на 
:всего семью :видами. Преобладающими ·здесь являются Ilyocypris 
bradyi Sars , Ilyocypris tuberculata Br. В значительном количе
стве присутс твуют Candoniella вubellipsoida (Scharapova) , Can

dona areina Liерirединичные экземпляры Candona rostrata Br. et 
Norman , Candona caudata Ка� , Cyclocypris laevis (Muller) . 

Все перечисленные формы являются э:вриrалинными и э:вритерм
ными :видами, то есть :видами, переносящими колебания солености и 

температурных условий среды. 
Вторая видовая ассоциация остракод получена из основания 

глинистого слоя 4 (интервал 22 , 0-21 , 0) . Здесь наряду с видами 
Ilyocypris bradyi Sars, Candoniella subellipsoida (Scharapova) ,  

·появляются :в значительном количе стве Limnocythere dorsotubercu
lata Negadaev, Limnocythere grinfeldi Liepin, Candona neglecta 
Sarв и единичные формы Candoniella alЫcans (Brtidy) , Cyclo
cypris (Muller) . Исчез вид Ilyocypris tuberculata Br, 
и почти JIO e  виды рода Candona. 

На этом этапе осадканакопления наряду с э:вриrа линным и ви
дами появляютс я :виды сугуб о прес новодные - рода Limnocythere .  

Третья :видовая асс оциаrщя остракод nолу 113 на также из глин  
с лоя 4 ( интервал 2 !,0-IB ,O м ) ,  но  резко отличаетс я от выше опи
санной. Исчезают nочти roe :виды остракод и появляетс я единст
венный вид Cytherissa lacustris sars , относ ящийс я к э:вритерм
ным и э:вригалИнным формам . 

Чет:веыта я видовая ассоrщация остракод вс тречена в nес чаньrх 
отложениях с лоя 3 (интер вал I8 ,0-I5 ,0  .1.1)  и характ еризуетс я б оль-
шим' разнооб разиеu :видового с остава . В значительном количес тве 
nрисутст:вуют виды Candoniella subellipsoida (Scharapova) , Limno-
cythere dorsotuberc....tlata Negadaev, Ilyocypris bradyiSarB JIPOдoл

жa eт существовать Cytherissa lacustris sars. Кроме того встре
чаюте я единичноо с т варки :видов Candoniella alЫcans (Brady) , 
Candona candida (Mtiller) , Candona arcina Liepin, Candona rostra
ta Brady et Norman, Candona restangulata Alm, Limnocythere manj
tschensis Negadaev, Limnocythere difluxilis Jaskevich. 
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Многие из перечис ленных форм являются эвритермными, неко
т орые же - стен отермно-холодолюбивые Candona candida (Mtiller) , · 
Candona rectangulata Alm. 

Из приведеиного материала видно, что перва я, вт ора я и чет
верта я видовые асс оциа ции остракод б лизки между с об ой ,  хот я  по
лу че ны из литологически разнообразных пород - супеси, Г ЛJШЫ и 
песка . Ас социации имеют в своем с ос таве б ольшое раз нооб разие ви
дов . Неб ольшие раз личия между перечис ле нными ас со�ациями про
являютс я лишь в преоб ладании или ·ум еньше нии некоторых видов над 
оста льнЪD4и. Вероятно, это связно  с изменением qsциальной обста
новки .  Например, первая видовая ассо�а ция имеет в своем с оста
ве лишь эвригалинные и эвритер:,1 ные формы остракод. Во второй же 
ассоциации нарядУ с этими qх>рмами появляютс я сугуб о проо новод -
ные виды. 

В то же вр емя из одного с лоя 4 выде лены две раз личные ви
довые асс о�ации - втора я и третья. Вт ора я асс о�ация приуроtrе
на ос нованию с лоя 4 и имеет � с воем с оставе разнообраз ные виды 
остракод. Выше п о  слою происходит почти полное ис чезнове ние 
всех видов ос тракод за ис ключением Cytherissa lacustris Sars 
( третья асс оциация) .  

Спорово-пыльцевые с nе ктры из этог о  с лоя глин характеризу
ютс я прису тствием пыльцы кустарниковой б ерезы ( Betula sec. 
Nanae ) и на личием холодолюбивых плау н ов - Lycopodium pungens 
La ?ul. , Lycopodium appressum ( Desv. ) Petr. , Selaginella sibi-
rica (Milde )Hieron. Перечис лен ные формы являютс я индикато-
рами холодного климата (4) . 

Следовате льно, наступивше е похолодание климата повлекло за 
с об ой nочти nолное исчезно:оо ние вс ех видов ос тракод. Жизнеспо
с обным в этих ус ловиях· оказалс я  единс твенный рачок Cytherissa 
lacu,etris Sars. 

О б н а ж е н и я В о р о н о в о (Воронов яр I и П) на-
ходятс я на левом бе регу р. Оби в 4, 5 км ниже с .  Вороно:Во. 

Обнаже�� Воронов яр I имеет высоту около 50 м и абс олют
ную отметку у реза :воды 78-79 м .  Описание пород этого оо наже ния 
nроведе но д . в .  Михайло:оок им и даетс я с верху вниз : 

Слой I .  Почвенио-растите льный с лой . . . . . . . . .  0 ,0 - 0, 4  u 
2 .  Суглин ок желто-с ерый, палевый лесс овидный . Переход 

к ниже лежащему с лою постепенный . . • • 0 , 4  - 5,0  м 
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Слой 3 .  Супес ь nалевая, лессовидна я, с6 охре нная 5,0  - 7 , 5  ы 
4. Суглинок желто-бурый • • • • • • • • • • • • • • • • 7 , 5 - 8 , 3  м 
5 .  Погребеина я почва • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  8 , 3 - 9 , 7  м 
б .  Суг линок желто-бурый плотный с hd ле тами и журавчи-

к ами карб онатов, в оо навании прос лой (tJ, I  м) песка. 
Подошва с лоя неровна � • • • • • • • • • • • • • • •  9 .7 - - 16 , 5  м 

7 .  Глина темно-с ерая . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 , 5  - 17 , ?__ м 
8 .  Пес ок белый, преШ!ущес тве нно кварце вый , м елкозер-

нистый • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 7, 2 - !7 , 5 м 
9 .  Глина зе леновато-серая с т онкими прос л ойками nеска. 

В nодошве - полого волниста я  слоистость, об ильные 
включения раковин моллrоков • . .  . .  . .  17 , 5  - 24, 0  м 

10 . Супесь  же лтовато-бурая, пе рес лаивающа яс я  с зе лено
ват о-темно-бурой глиной • • • • • • • • • • •  24,0 - 26 ,0  м 

п .  Глина зе леновато-бура я, желто-с ера я с тонкой г ори
з онта льной с лоистостью . . .  • •  . . . . . . .  26 ,0 - 28 , 2  ы 

12.  Супес ь желтая с ·прослоями от 0 , 5  до 6 ,0 см г лины 
а левритистой . . . • . .  • • . . .  • . .  . .  • • . . .  • 28, 2-29 , 8  м 

13 . Пес ок же лтовато-серый, пылеватый, тонкоз ерни�й, 
слоис тый . Слоис тос ть пе реметна я, либ о с лаб о  вол
нис тая, либ о косая • . . . . . .  . .  . .  . .  . .  • 29 , 8  - 32, 8 м 

14 . Супес ь, песок и глина , пе рес лаивающиес я между с о-
б ой . • . . . . • .  • . •  . •  . • • • • • • • • • •  • • • • •  • •  32, 8 - 36 ,7  м 

15 . Пес ок светло-серый, щ:е имущес твенно кварцевый , с ло
истый. 'Слоис тост ь диагональна я и косая 36 , 7-38 , 4  м 

16 . Пес ок желто-се рый, с ильно оже лезне нный с кос ой и 
диагональной слоис тостью • • • • • • • • • • 38 , 4- 39 .7 м 

17 . га лечник ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 , 7 - 40 , 1  м 
I8 . Пес ок же лт овато-серый, г ориз онта льнос лоистый,  с 

прос лоями г лины. На г лу бине 42, 8  м неб ольшой про
с лой га ле чника • • •  • •  • • • • •  • • • •  . . . .  • •  40 , 1  - 44 , 2  м 

�уна ос тракод вс тречена почти по �ему разрезу . Также , 
как и в отложениях Амбарцевекого сх5нажения здес ь наблюдаетс я  не
однократна я смена видового сос тава , Встречено пять видовых ас
с оциаций остракод jрис . 2/ . 

ПерБая видовая асс оциация ос тракод получена из песчаных 
отложений интервала 35, 7-29 ,0  м .  Остракоды здес ь прису тс тву ют 
в не значите льном количес тве и в одинаковых соотноше ниях .  Ве тре-
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чаютс я Candoniella sube llipsoida ( Scharapova) ,  Candoniella albi
cans ( Brady) , Candona neglecta Sars , Candona arcina Liepin, Can
dona rostrat� Brady et Norman, Limnocythere dorsotuberculata Ne
gadaev, Limnocythere inopinata ( Baird ) ,  Cyclocypris laevis 
(Mtiller) , Eucypris crassa (Mtiller ) ,  Criptocandona ? sp . ,  Ilyocy
pris bradyi Sars . 

Вто.!?9я видовая ассоциация остракод nолу чзна из глин и су
nеси интерва ла 29 ,0-24, 0  м .  Эдесь  nрисутству ет единственный вид 
Cytherissa lacustris Sars . Выше no разрезу на ряду с Cytherissa 
lacustris nоявляютс я единичные ракоВИН/�! Candoniella subellip-
soida ( Scharapova ) , Candona candida (Mtiller) - инт ерва л 
24,0-21 ,0  М .  Candoniella subellipsoida, Candona candida я в ля-
ютс я стенотермно-холодолюб ивыми формами.  

Третья видовая асс очпация остракод nоявляетс я в г линах ин
тервала 2I ,O-I6 ,О м .  Вид Cytherissa lacustris Sars ис чезает, 
но ·nоявлmотс я в б ольшом количестве следующие виды : Candoniella 

sube llipsoida ( Scharapova) ,  Candoniella albicans ( Brady ) , Can
dona candida (Mtiller) , Candona arcina Liepin , Candona neglecta 
Sars , Candona I�ctangulata Alm, Limnocythere dorsotuberculata 
Negadaev, Limnocythere sp. 1 ,  Limnocythere inopinata ( Baird ) ,  
Cyclocypris laevis (Mtiller) ,  Ilyocypris bradyi Sars , Ilyocyp
ris tuberculata Br. , Darwinula sp. , Criptocandona ? sp. 

Четвертая видовая ассоциация остракол nолучзна из суглин
ков инте рвала Iб , O-IO ,O м .  Количес тво и видовой с остав ос тракод 
уменьшаются .  Встречаютс я лишь единичные экземnляры раз:!:ых видов. 
Присутс твуют Candoniella sube llipsoida (ScharapoVa ) ,  Limnocyt
here grinfeldi Liepin , Limnocythere inopinata ( Baird ) .  

С г лубины. Iб , О  м выше по  разрезу в этих отложениях ис чезают 
все виды остракод и только в одном образ це (глубина I0 , 2  м) при
сутст Е,1ет nочти единственный вид Cytherissa lacustris Sars. 

Пята я mдовая ассощвция остракод вс тречена в погрсх:5 енной 
почве интерва ла I0 , 0-8, 0  м .  Происходит резкое ув еличение коли
чественного и видового состава остракод . Присутствуют Candoniella 
subellipsoida ( Scharapova) ,  Candonie l la albicans ( Brady ) ;  Candona 
neglecta Sars , Candona candida (.Мtiller) , Candona arcina Liepin, 
Limnocythere dorsotuberculata Negadaev, Limnocythere inopinata 
( Baird ) ,  Cyclocypris laevis (Mtiller) ,  Ilyocypris bradyi Sars . 
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В отложени ях обнаже ния Воронов яр I мы с нова наб людаем ту 
же за ионом ерность  в распрос тра нении фауны остраi,од, чт о  и в 
осадках Амбарцеооного об нажени я .  БольШое видооое раз нооб разие 
ос тракод наб люда етс я в первой , тре.т ьей и пятой асс оцt�а циях. Вто
ра я ассоциация хара rtтеризуетс я на личием единс твенного вида Cyt

herissa lacustris Sars . Пре об ладающим этот В!II Д ос та етс я и 
выше п о  разрезу в отложе ни ях интер ва ла 2Lf, 0-2 I , O  м ,  но на рRду с 
ним п оявляютс я едини чные раковины Candoniella subellipsoida 

( Scharapova ) ,  Candona candida ( Mulle r ) ,  Cyclovyp:t:is laevis(Mul l .  ) , 

к от орые , в основном , отн ос ятс я к с т ен отермно-холодоЛIХ5 ивым фор
мам . 

В с порово-пыльце вом с пектре в интерва ле 26 ,0-28 ,0 м об на -
жени я  хар актерн о присутс твие холодолКХ5 ивой флоры - ка рликовой 
бе рез ки и плаунов - Lycopodium appressum Petr. , Lycopodium alpi

num ( L. ) ,  Selaginella sanguinolenta. 

Почти не наб людаетс я ф:!уны остракод в су глинках интервала 
I6 ,0-IO ,O м об наже ни я  за исключением одиого об ра з ца ,  где в б оль
шом количес тве присутс твуют раковины вида Cytherissa lacustris 

Sars . 

Пышный рас цвет жизнедеятельн ости ф:!уны ОС Т JХ:� К од, наб люда
емый в отложениях интерва лов 36 , 0-3I , O  м (перва я видова я асс о
циа ция) , 2I,O-I6 ,О м (третья а сс о циация) , I0 ,0-8,0 м (пята я ас 
с оциация) сменилс я  п очти по1шым исчезновением её за исключением 
единс твенного в1 да Cytherissa lacustris Sars, который присут
с твует в отложе ниях на интерва лах 29 ,0-2I,O  м (втора я  видовая  
ассоциа ция) , 16 ,0-IO , O  м ( четве рта я ассоцИа ция) . 

Так ое че редование видовых ассоциаций с вяза но с изменением 
темпера тур ного режима . Относительно те п лые промежу тки времени 
осадк анакопле ни я  характер изуютс я присутс твием раз н ообраз ной в 
видовом отно100 нии qеуны ос тракод. В холодные же промежутки вы
живает единс твенный вид Cytherissa lacustris Sars. 

Обнажение Воронов яр П на ходитс я в I, 3 км от Воронова яра 
I ниже п о  р .  Оби .  ВидимаR мощност ь отл ожений этого  обнажения 
равна 45 м. По данным д.в. М ихайло:ооког о  в об наже ни и  вск рывают
С R  с ледующие породы ( с ве рху вни з ) :  

Слой I .  Почве нио-ра стите льный с лой • • • • • • • • • • • •  0 , 0  - 0 , 4  м 
2 .  Су глинок па ле во-ж е лтый ,  лесс овидный, карб она тный -

0 , 4  - 5 , 4  м 
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Слой 3 .  Супес ь  желт о-с ера я,  т онкопес чана я, т онкос лоис тая -
5 , 4  -I2,0t.! 

4 .  Погребеина я почва • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12,0 - 14 ,О · м 
5 .  Суглинок , темно-бурый , плотный • • • • • I�,0-22, 9  м 
б .  Суглинок т емно-бурыИ с т онкими прос лою.�и песка и 

суnеси • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •  22, 9  - 23 , 9  м 
7 .  Глина с е рова то-бурая,  карб онатна я • •  23, 9  - 25 , 4  м 
8 .  Глина темно-бурая, п лотна я иловата я 25 , 4 - 25 , 7  м 
9 .  Пес ок г олуб ова то-се рый, т онко:;а рнИс тый, полимикто

вый , с лоистый • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  25 , 7 - 29 . 1  м 
IO . Суп ес ь  же лтовато-с ера я, т онкоперес ла ивающа яс я  с 

тем но-бурыми суглинками • • • • • • • • • • • •  29 , 1  - 3 I , 4  м 
Ц .  Суг линок т емно-се рый с прослоями с ве т ло-серой су-

пес и • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3 I , 4  - 32,6 м 
I2.  Торфяно-суглинистый гориз онт с линз авидной и г орИ-

з онта льной с лоистостью • • • • • • • • • • • • • 32,6-33 , 6  u 
13 . Суnес ь темно-сера я, nе рес лаи:вающаяс я  с о  с ветлос е-

рой • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •  � • •  33,6 - 34, 2 м 
14.  gупес ь, перес лаивающа яс я  с nеском • •  34, 2 - 3 5 , 4  м 
I 5 .  ПеС О!\ с ветло-серый,  МеЛJ{Озернис тый с т онкой к ос ой 

слоист остью • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35'  4 - 36 '7 м 
16 . Пес ок серый, с реднез ернис тый, пре имущественно квар

цевый, с плохо выраженной Iс ос оИ с лоист остью • • • • • • 

36 ,7  - 39 , I м 
17 . База льный гориз онт - гале чник • • • • • •  39 , 1-39 , 3  м 
18 . Пес ок желтовато-бурый, ржа во-бурый, с реднезернис -

тый с т онкими пр ос лоями а ле врит овых г лин . . . . . . . .  . 
39 , 3  - 45, 5  м 

Несм отря на б лиз ост ь нахожде ни я  об нqже ний Воронов яр 1 и 
П они nлохо с оп ос тавимы м ежду с об ой .  

Фауна ос тракод, к с ожа лению, встречена в от ложениях не-
б ольшой час ти о6 нажения, в инте рва ле 23 , 3-35 ,0  м (рис . 3 ) .  Ко
личе ство экземпляров каждого вида не ве лика и ,  в ос новном , исчис
ляе тс я  первым десят ком эк земпляров . Какой-либ о закономерн ос ти в 
распреде лении видов не наб людаетс я .  Так ,  в супес и интервала 
35, 0-34,0 м вс тречены единичн ые  раковины пнти видо:а остракод 
, Candonie lla subellipsoida ( Scharapova) , Candoniella albicans 
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(Brady ) ;  Candona rostrata Br. et Norman, Cyclocypris laevis 

'Mtiller) , Cypridopsis vidua (Mtiller) . 

В т орфяно-суг линист ой т о лще интервала 34,0-32,0 м остракод нет . 
Выше в отложениях интервала 32,0-29 ,0  м появляютс я единичные 
экземпляры Cyclocypris laevis (Mtiller) , Cypridopsis vidua 

(Mtiller) , Candoniella albicans (Brady) , Candoniella subellipso

ida (Scharapova ) �  Ещё б ольшее к оличество видов на интервале 
29,0-24,0  м .  Здес ь присутст�ют Candoniella subellipsoida (Scha

rapova) ,  Candoniella albicans ( Brady) , Ilyocypri� bradyi Sars, 

Ilyocypris Ъella Scharapova, Candona neglecta Sars , Candona ar

cina Liepin, Candona rectangulata Alm, Candona rostrata Br. et 

Norman , Limnocythere doreotuberculata Negadaev, Limnocythere ma

njtschensis Negadaev, Limnocythere sp. 1 ,  Cyclocypris laevis (Mtil

ler) , Eucypris sp. , CytЬerissa lacus
.
tris Sars , Cypridopsis vidua 

(Muller) , Cypris subglobosa (Sowerby) . 

� суглинках инт ерва ла 24,0-23,0  м вс тречены едини чные экз емп ля-
ры Ilyocypris bradyi Sars , Candoniella subellipsoida ( �charapova ) ,  

Candona arcina Liepin, Limnocythere sp. 1 ,  Cyclocypris laevis 

(Mtiller ) .  

Ана лиз п риведеиного выше мате риала показыва ет, чт о в отло
жениях Воронова яра П присутс твует однообразна я  фауна остраi<од, 
характерная для одинаковых па ле огеогра фичес ких ус ловий - ус ло
вий относ ите льно т еплого климата . 

Сопоставле ние отложе ний, вскрывающих в обнаже ниях Амбарце
во и Воронов яр I, по данньш изуч�ния фауны ос тракод можно про
вести,  к с ожа лению, на неб ольшом инте рва ле .  Легко с опос тавимы 
м ежду с об ой, от ложения интерва ла 2 I , O-I8 , 0  м Амбарцевеного обна
же ни я  и отложения интерва ла 29 , 0-24, 0  м обнажения Воронов яр r .  
Отложе ни я  этих интерва лов характеризуются наличием единс тв енно
го вида остракод - C;ytherissa lacustris Sars ( трет ья видова я 
ассоциация по обнаже нию Амбарце во и втора я асс оциация п о  обна
жению Норанов яр I ) .  Отложе ния, залега ющие ниже и выше указ ан
ных интерва лов, имеют в с воем с оставе раз нооб разную фауну ос т
рак од.  

Палинологическим и минер:� логическим изу чением от ложе ний 
описыва емых обнщхений занима лис ь Г.Ф.  Букреева ( 2 , 3) и М . Р .  Бо
тах, А.И . Стрижова, С .С .  Сухорукава (4) . Зде с ь  ими ус та на влива
етс я три ста:(( ИИ оледене ний - Снмар овское ( Q� ) - в обнажении 
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Амбарце во оно зафиi>С ирован о  на интерва ле 22,0-18 �0 м ,  в Вороно
ве яре 1 - 28 ,0-26 ,0 м и в Воронове яре П - 32,0-34, 0  м, Таз ев
е кое ( Q� ) - в об нажении Амб арце во на интер:вlh!е IO ,O� ,О м ,  в 
Воронове яре 1 - 18,0-10 , 0  м ,  в Воронове яре П - 24 :-o---f4.+-Q м и 
Зыряненое ( Q� ) - в от-ложениях Воронова яра П на инт ерва ле-
5 , 0-Q ,4 м и с оотве тстве нно три стадии межледнmtовий - Тоболь
с кое ( Q1 ) в отложениях обнажения Амбарцево  оно ус тана влива ет:. 
с я  на интервале 35 ,0-22,0  м ,  в Воронове яре 1 - 40,0-28, 0  м .  в 
Воронове яре П - 38,0-34,0  м ,  самаровск о-Таз овское ( Q� ) - в 
отложениях об наже ния Амбар це во на интервале 18 , 0-IO , O  м ,  в Во
ронове яре 1 - 26 ,0-18, 0  м ,  в Воронове яре П - 32, 0-24, 0  м и 
Казанцевекое ( QЗ ) в отл ожениях об нажения Амбар це во на интер
ва ле 0 , 0 � ,0 м, в Воронове яре 1 - 10 ,0-5 ,0 м и в Воронове яре 
п - 14,0-5 , 0  м .  

След ова тельно,  выделенные нам и промежутки холодного и от
н ос ительно теплого климата , сущес твова вшие во время форм ирова
ни я отл ожений рас сматриваемых о6наже ний, можно с оп ос та вить с о  
с тадиями оледенений и межледниковий, выд еленных п о  данным · с цg:
р ово-пыльце воrо и минералогичеснаг о  ана лиз ов . Так по Амбарце в
ек ому об нажению мы выделяем похолодание климата при формирова
н ии осадков интервала 21 , 5-18 , 0  м, по  данным с порово-пыльцевого 
а�ализа осадканакопление этого же интервала (22,0-18 , 0  м) отно
с итс я к самаревек ому оледенению . Выше и ниже этог о  интервала 
климат был относ ительно теплw и с оответс твова л,  след ова те льно,  
с тадиям межледниковий . 

При формировании отложени й  обнажения Воронов пр I по фауне 
остракод намечаетс я  существование двух холодных промежутков к ли
мата . Один из них ус тана вливаетс я  при форми ровании г лин и супе
сей интервала 29 ,0-24,0 м ,  вт ор ой - при накопле нии суглинк ов 
интерва ла 16 ,0-10 , 0  м .  По данным с порово-пыльцевого и мине ра ло
гическог о  а на лиз ов выде ляетс я  две стадии оледе не н ий ,  которые 
приходято я на глины интерва ла 28 ,0-26 ,0 м (Самаровское оледене 
ние ) и на г лины и суглинки инт ерва ла · 18, 0-IO ,O м Стаз ове к ое оле
денение ) .  Промежутки относ ите льно теплого климата с овпадают с о  
с тадиями межледниковий. 

Следоваrе льно,  п олу ченные результа ты изуче ния отложений по  
фауне ос тракод не противоречат данным исс ледований этих отл оже
ний по  с порово-пыльцевому и минера логическ ому анализам , н о  не-
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ско лько рас ширяют г раницы холодного времени . Так,  например, пр о
межут ок холодного климата в отложени ях об наже ния Воронов яр I 
по фауне ос тракод захватыва ет интервал 29 , 0-26 ,0 м .  

О тложения обнажений Воронов яр I и Воронов яр П п лохо с о
пос тавими, как по фауне остракод, так и по данным с порово-пыль
цевого исс ледования. 

Таким обра з ом ,  в результате _ проведеиного изучения фауны 
ос траitод в четве ртичн ых  отложениях, с лагающих об нажения Амбар
цево и Воронов яр I ,  выявлено  раз личи е её видового с остава в 
завис имоС ти от климатическ их  ус ловий време ни осадконакоп ления. 
Так ,  в пром ежутки относительно теп л ого клима та (меж ледниковья) 
сущес твовала разнообраз на я  по видовому с ос та ву фауна остракод.  
Соотношение видов внутри этих промежутков завис ит от  измене ния 
фа циальных ус ловий с реды. Эти изменения не вле кут рез кой с мены 
фауны остракод, происходит лишь уменьше ние или увеличе ние т ех 
-или иных видов. В промежУ тки же холодно·го к лимата (оле де не ния) 
п очти полн ос тью ис чеза ет фауна остракод в отложения об оих об на 
жений, н о  п оявляетс я н овый и единстве нный вид Cytherissa la

custris Sars, Такая смена фауны остракод не вызвана изме
нением фа циальной обстановки, так как литологический с ос та в  по
род, в к оторых вс тречаетс я  вид Cytherissa lacustris Бars раз
личе н .  Он встреча етс я в глинах, песках и с упесях .  О тложения, где 
вст речаетс я  Cytherissa lacustris Sars , характеризуютс я холо
дол!а5 и:оой флорой, ка к  карликовая березка и плауны Lycopodium 

pungens La Pul , Lycopodium appressum (Desv, ) ,  Petr. , Selaginel

la sibirica (Milde ) Nieron, 

Следова те, лъно,  на личие в пре об ладающем или единс тв енном ко
личе стве вида Cytherissa lacustris Sars в отложе ниях двух 
изу че нных об нажений с видетельс твуе т о холодном к лимате вре м ени 
осадконакопления. 

Интере с ным являетс я и т от факт , что нижняя грани $  интер-
ва лов распростране ни я  вида Cytherissa lacustris Sars резкая. 
О на как бы с видете льс твует или о перерыве в осадканакоплении 
или о быстром йаступлении холодного климата . Верхняя же граница 
расплывчата , вид Cytherissa lacustris Sars продолжает с у щg 
с твовать и :в асс оциа ции с другими видами .  Врзможно,  э т о  г оворит 
о постеп е нной смене холодного климата теплым . 
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В.Я .ЛИпагина , Т .А . Казьмина . 
ОСТРАКОДОВЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ ОБНАЖЕНИЯ Д . ИСАКОВI<И .  

Н а  nрав ом берегу р . Иртыm в ЗОQ-500 м выше деревни Исаковки 
в оонажении , в ыс отой 40 м, В . А . Николаевым оnиса ны следующие nо
роды /сверху вниз/ : 

1 .  С е рые суnеси • 

2. Почвы • • • • • • • 

з .  С е рый nесчанистый суглинок с массой мелких и до
в ольно крушtых пе ремытых известково-мергелис тых 

0 , 7  м 
0 , 7  м 

конкреций • 
·

• • • • . • • • • • • • • • • • • • • U ,6 11 
4.  желто-серые мелкозернис тые пески с эле ментами до

в ольно явной горизонтал.ьнuй сJюистости /обра зец 
� I/ . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . 

' ·  Се рые , желтов ато-се рые горизонта льно-слоистые 
иловатые суnе си ; оора з е ц  � 2/ • • • • • • • • • 

б .  Круnнозе рниссые И мелкозернистые серые nеаки с 
гравием / оорq� зе ц  � 3/ • . . . . . • . . . • •  

7 .  Серые мелкозерни стые пе ски и суnеси с фауной 
j оора зец � 4/ • • • . . . • • • • • . . • .  

8 .- L:ерые мелкозе рнистые пески ·с �оризонтальной и 
пере ме таннон слоистостью с nрос�оями гравия и 
мелJtой гальки • • • • • • • • • • • • • • • • 

9 .  J!инз овидный прuслой перемытых известко:во-мерге
листых конкреций • • • • • • • • • • • • • • • 

1 0 .  Голу бов а т о-се рые wеш<оз ернистые ПtJСКИ с гори
�онтальнои и перемета нной слоистостью ; оuра з е ц  
re s; . . . . . . . . . . . . • . . . • . • · .  • 

1 1 .  Желтов а т о-серые мелкозернистые горизонтально
слоистые и переме танно-слоистые пески / обра з е ц  
н� 6/ . . . . . . . • . . • . . . • • . . • • • 

1 2 .  Гравий и гале чник из пере wтых известко:во-мер
геJiистых конкреций с ли нзами серого мелкозер-
нистого песка • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 3 .  Тонкослоистые серые и серов а тоохрис тые пески 
j оора зец � 7/ • • • • • • � • • • • • • • • •  

14. Коричиево-серые суглино-супеси 6ащеульской свиты . 
ВидИмая мощность • • • • • • • 
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1 , 2  м 

1 ,u м 

u , з  м 

u , �  м 

1 , 0 м 

U , 5  м 

1 , 5  м 

1 , 5  м 

2 , 0 м 

2 , 5 у 

�I , O  м 



В отложениях слоев � 4 , 5 , 6 , 7 , IO , II в стречена фауна остра
код / образцы � 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6/ .  

И з  образца � б ,  взятого из желто-серых мелкозернистых пес
ков слоя ·� II , получен довольно богатый в видов ом и количеств е н
ном отноше нии комnлекс ос тра код . Здесь встречены: Ilyocypris 

bradyi Sars - 1 24 акз . ,  Ilyocypris gibba ( Rambohr)- 8 экз . , Ilyo

cypris bella Scharapova - 7 экз . ,  Candoniella subellipsoida 

Scharapova - б5 экз . , Candoniella alЬicans (Brady) - 7 экз . ; Can

doniella sp. ( длинная ) - 4 эка. , Candona sarsi Hartvn.g -1 0 экз , 
Candona rostrata Brady et Norman - 10 экз • , Candona rectangulata 

Alm - 3 экз • , Candona arcina Liepin - 1 экз • , Candona neglecta 

Sars - 3 экз • , Cytherissa lacustris Sars - 35 экз • , Li.mnocythere 

scharapovae Schweyer - 32 экз • , Limnocythere ornata Mandelstam 

et Kazmina - б экз • , Limnocythere grinfeldi Liepin - б экз • ,Lim
nocythere productus Jack. - 1 экз • , Limnocythere tubercula1;a 

Brady - 1 экз , Cyclocypris laevis (Miiller) - 12 "'кз . ,  Cypria can

donaeformis Schweyer - 18· ЭК;;, • , Eucypris foveatus Popova - 1 экз . 

комnлекс остра код , обнаруженный в этих отложениях, име е т  
переходвый ха рактер о т  ПJшоце новых форм к нижнечетвертичныu. 
Многие из перечисле нных видов остракод существовали в плиоцепе 
и существуют до настоящего вpeмeнn /Ilyocypris Ъradyi Sars , Can

doniella subellipsoida Scharapova, Cyclocypris laevis (Miilier) .  

ВидЫ Limnocythere scharapovae Schweyer и Limnocythere 

ornata Mandelstam et Kazmina широко распрос·rра нены в пдио -
ценовых и нижнече твертичных отложениях, но не в стречены по За
падно-сибирс кой низменности в вышележащих отложениях. Ниды суt-1 
herissa lacustris Sars и Cypria candonoeformis Schweyer в  из
бытке встречаются в отложениях верхнеплисценов ого времени , ред
ко и в небольтом количестве прис� тствуют Б нижне че твертичных 
отложениях. Bиды ilyocypris bella Scharapova, Candona sarsi 

Hartwig, Candona arcina Liepin, Eucypris crassa, Limnocythere 

grinfeldi L�Эвестны в отложениях Западно-Сибирской низменности 
лишь с нижне четвертичного вреые ни .  

Пре обладающими видами остракод в отложе ниях слоя и� II яв
ляются Ilyocypris Ьюе.Цуi Sars , Candoniella subellipsoida Scha

rapova, Cytherissa lacustris Sars , Limnocythere scharapovae 
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Schweyer, Oypria candonaeformis Schweyer, Candona Sarsi Hart -
wig, Candona rostrata Brady et Nom.an. 

Совместное нахожде ние таких видuв , как Ilyocypris bella 

Scharapova, I lyocypris gibЬa (RamЬohr) , Eu.cypris fovea"tus Ро -

pova, L:i.mnocythere scharapovae Schweyer, Limnocythere grj,nfel

J.i Liepin, L:i.mnocythere produc"tus Jack., Limnocythere ornata 

Mandelstam et Kazmina по 3ап адно-Сибирской низмен ности 
ха рактерно для отложений нижнечетвертичного в озраста jкочков
ская свита/ . 

Из голубова т о-серых мелкозе рнистых пе сков слоя � IO / об
разец � 5/ полу чен комплекс остра код ,  отличающи йся исключитель
ным раз нообразием видов и обилие м экземпляров каждого вида . 
Здесь встречены : Ilyocypris bradyi Sars - 1 300 ::�кз • , Ilyocy.pris 

gibba ( R8mbohr) ·- 1 00 экз • , Ilyocypris bella Scharapova - 35 

экз • , Ilyocyprl\3 divisa - 2 экз. ,  Candoniella эubellipsoida 

Scharapova - 1010 экз • , C . albicans ( Brady) - 305 экз. , с .  sp. 
( длинная ) - 8 экз • , Limnocythere Scharapovae Schweyer - 850 

эк::. , L. ornata Mande lstam et Kazmina - 205 экз • , L. grinf'e ldi 

Liepin - 80 экз • , L. flexa Negodaev - 35 экз • , L. seducta Man

dels . , L.m.icra Kazmina - 8 экз _. , L. productus Jack. - 1 2  ЭК<! . ,  
L. laculenta Li vental - б экз • , L. tuberculata Brady - 5 Эitз • , 

L.brevis Stepanayts- 2 экз . ,  Cytherissa lacustris Sars . -235 

экз . , Cytherissa hyalina - 2 экз . ,  Candona rostrata Brady 

et Nom.an - 146 экз . ,  C . rectangulata Alm - 22 экэ • , C . sarsi 

Hartwig - 58 экз . ,  C.neglecta Sars - 1 9  экэ . ,  C. cambibo Liv. 

- 5 экз -. , С. arcina Liepin - 4 экз • , С. sp. личинки - 1 О экз • , 

Cyclocypris laevis (Muller) - б5 экз . ,  Eucypris foveatus Po

pova - 46 ЭК<! • , Eucypris sp. ( гладкий ) - 4 экз • , Eucypris 

crassa - 1 экэ . , Cypria candonoef'ormis Schweyer - 48 ЭitЗ • , 
Zonocypris memЬrane (Livental ) - б экз . ,  Cypridopsis vidua 

(Muller) - 2 ЭК� • , Cyprinotus sp� (OOJ1UMKИ ) - 2 ЭК;, • , Crip

tocandona sp. - 4 экз . ,  Cyprideis littoralis (Brady) - 4 экз . ,  

Cypridopsis aculeata С co_sto) - 20 экэ . 
Существующе f< :в этом компJiе ксе така я видов а я  а сс оци а ция ос-

тракод Ilyocypris bella Scharapova, Ilyocypris gibba ( R·ambohr) ,  

Eucypris f'oveatus Popova, Zonocypris membrane ( Livental ) , Limno

cythere scharapovae Schweyer, L. ornata Mand.et Kazm. , L. grinfel

di Liepin , L. seducta , L.productus Jack. 
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как выше уже сказано,  характерна для отложений нижнечетвертич

ного возра ста . 

ныше по разрезу,  в образце � 4, взятом из серых мелиозер -

н истых песн:о:в и супесей слоя N� 7 ,  в стречен а налогичный :вышеопи

с а нным комплекс остракод, но только оеднее по :видовому составу 

и количе ству экземпляров . �десъ присутс т:вуют: Ilyocypris bradyi 

Sars - 27 экз . , Ilyocypris gibba ( Rambohr) - 4 экз . ,  I�yocypris 

bella Scharapova -Iэк�· · Candoniella subellipsoida Scharapova -

26 экз . , c. albicans '( Brady) - 1 5  экэ . ,  Candona rectangulata - 3 

э кз. , Cytherissa lacustris Sars - 8 экз . , Limnocythere scharapo

vae Schweyer - 27 экз . ,  L. ornata Mand . et Kazmina - 3 экз . ,  L • .  

gr�eldi Liep. -2экз , L. tuberculataВrady-1 экEucypris foveat .Pop. 

1эк .Ка к видно из прив едеиного ма териала , эдесь :выдерживае тся та 

же видовая а ссоциация остvакод, которая характерна для отложе

ний нижнечет:вертичного времени : Ilyocypris bella Scharapova, Il.  

gibba (Rombohr) , Eucypris foveatus Popova, Limnocythere schara

povae Schweyer, L. grinfeldi Liepin, L •. ornata Mandelstam et Kaz

mina. 

Из слоя � Б ,  сложенного крупнозе рнистыми серыми песками с 

гравием ,  n олуче н бедный комnлекс остракод. Зде сь встречены : 

Ilyocypris bradyi Sars - 10 эка . ,  Candona rostrata Brady et 

Norman - 4 эка . ,  Candonie lla albicans ( Brady) - 2 экз . ,  C. su

bellipsoida Scharapova - 1 эк� . ,  Cyprie candonoeformis Schweyer 

- 2 экз . ,  Cytherissa lacustris Sars - 2 эка . ,  Darwinula ste 

vensoni ( Brady et Robertson) - 1 эка . 
Многие из перечисле нных :в идов имеют закрытую ран:о:вину с от

шлифова нной nоверхностью, в том числе и Darwinula stevensoni. 

Ве роятнее JJceгo , ::�то я:вляется с:видетелъст:вом не однокра тнuго пе

ремs:ва материала . 

В сервх илова тых супе сях слоя N� 5 остуакоды присутст:вуют 

та к же :в не оодьшом количестве и бедного видового состава . име -

ют с я Candoniella alЬicans ( Brady) - 1 2  ::ша .  , С .  subellipsoida 

Scharapova - 7 экэ . , Limnocythere vara Liepin - 5 экз . , L . ornata 

Mandelstam et Kazmina, L. productus Jack . - 1 экн . ,  L. micra Kaz

mina - 1 эка . ,  Cytherissa lacustris Sars - 3 эк , Cypria cando

noeformis Schweyer-1 экз , Il. bradyi Sars-3экэ , Il. tuberculata-1эк. 
ныше в оораэ це � I ,  :взятого из желто-серых песков слоя � 4 ,  

снова на блtJда е u  увеличение I<а чест:венного и количестве нного сос

тава остракод. Здесь в стре чены : Ilуосурriв bradyi Sars -63 экз . ,  
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Il.bella Scharapova - 5 экз . ,  Il. gibba Rambohr - 5 экз . ,  Cando

niellasubellipsoida Scharapova - 54 ЭKi t C . albicans (Brady) - 9 
экз . , Cytherissa lacustris Sars - 14 ЭКЗ • •  Limnocythere scharapo 

vae Schweyer - 1 1 экз . ,  L. grinfeldi Liepin - бэкз . , L. ornata Kan 

delstam et Kazmina - 3 зкз . ,  L. flexa Negodacv - 1 ЭKi t L. micra 

Kazmina - 1 Эl<• , L.brevis Stер. -1 экз• , L. productus Jack. - 1 экз , 

L. tuberculata Brady - 1 эк� · •  Candona rostrata Brady et Norman -

7аКЗ 1 C . neglecta Sars - 4 Э!\3 • 1 C . rectangulata Alm - 2 ЭЮ::! • ,  С. 
sarsi Hartwig - 1 ЭКЭ • ,  c . comЪibo Liv. - 1 Э!Ш • , Eucyp:ris :fovea -

tus Popova - 2 экэ . , Eucypris cr·assa (Muller) - 1 · экз . ,  Cypria 

candonoefo:rmis Schweyer - 3 экэ .  , Cyclocypris laev-is (Muller') -

5 экз . , Darwinula stevensoni ( Brady et Robertson) - 2 экз .  

Остра коды из этог о слоя имеют тот же с остав , что и и з  отло

же ний слое:в � IO-II . Не и зме нила сь их качеств е н на я  херактерис -

тика , не и зме нилось и их I<оличе ственное с оот ноше ние . На бJrюда е тся 

т а  же видо:ав я  а ссоци а ци я ,  которая хара ктерна для комnле ксов ост

ракод нижнечетвер'rи <rного :времени /Ilyocypris bella Scharapova , 

Il. gibba (.Rambohr) ,  Eucypris fo.".eatus Popova, Limnocythere soha

rapovae Schweyer, L.ornata Mandelstam et Kazmina, L. grinfeldi 

Liepin/. 

Вероятнее :всего, осадконакопление слое:в 11!! II-4 обнаже ния 

д . Иса ко:вЕи происходило :в едином :в одном ба ссейне , где изме няла сь 

лишь его берегов а я  линия . Время формирова ния отложе ний этих сло

е:в так же было единое и относится к на чалу четвертичного перио

да . Климатические усло�ия э�ого � ре ме ни способствов али пышному 

расц:в е ту ра з нообра з ной фауны остракод. Видимо, это быля условия 

у ме ре нного клиuа та , таi{ как большинств о  прив е де иных :видов остра

к од являются :е настоящее :в ремя обитателями обла сте й с умере нным 

клима том . Нет ни одного :вида и з рассмотренно о комплекса остра

код , кот орый существует :в усло�иях теплого клима та . В то же вре

uя и :виды холодолюби:вые существуют здесь или :в оче1·ь не бол.ьшоu 
количестве / Candona rectangulata / или :в личиночном сос т оянии 
/Cytherissa lacus·t;�'is / и з 290 :видо:в личи ночных особей 170 экэ . 
Следов а т ельно ,  условия для их раз вития были неблагопри ят ны .  

Ддя комплекса остра код, :в с треченного :е отложениях этого об

на�ения, характ е рно сосуще ствов а ние :видов , как солонова т ов одных 

fCyprideis littoralis ( Brady) , Candona camЬibo Liv. /, 

э :е ригалинных f Ilyocypris Ъradyi Sars, Il. gibba (Rombohr) , Cyt

herissa lacustris Sars , Candona neglecta Sars , Candoniella su -
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bellipsoida Scharapova, C.albicans (Brady) и др./ ,  так и 
преснов одных /большинство видов рода Limnocythere , Eucypris fo-
veatus Popova и др./ . Но солоно:вато11одные :виды находятся 
эдесь в единичных эr�земплярах и в личиночном состоянии. Следо
:ва тельно , бассейн, в кo·r·opou пpu.cxuAJIЛO ивко!U16Ние этих отло
жений, был, :в ероятнее в сего,  пре снов одным. 

Итак, на основании изучения фауны остракод из отложений об
нажения д. Исако:вкэ можно за ключи ть , что формирование отложений 
слоев � II-4 nроисходило в нижпечет:вертичное :вреuя в существу� 
ющеы эдесь пресном озере , :в озможно , пойменного типа с умеренной 
темперэ турой :воды. 
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В. Н.Лиnагина 
О ВОЗРАСТЕ РЫХЛЫХ ОТЛОЖЕНИЙ У � .КАРТАШЕВО . 

В . А . Николаевым выше с . Карташево по прав ому Oepery р .Иртыm 
описан следующий г�ологический разре з : 

I .  Почва , желто-палевые и серо-палевые песчанистые 
пористые сугдинки /образец /� I/ . . . . . . . . . 6 , 0  м 

2 .  Серовато-оурый пористый слабо столочатый суглинок з , s  м 
d .  Очень слабо rумусированныа суГJIИнок. Вверх и вниз 

пе реходит весьма постепе нно • • • • • . • • • • 0 , 5  м 
LJ. . Ьурова то-серыи и охристо-серый су!·линок . 13 верх-

ней части присутствуют м�лкие известковистые стя-
:аtения /обра зец /е 4/ • • • • • • • • • • • • • • З ,О м 

5 .  Зеле нова то-серые и серовато-желтые тонко гориз он-
тально слоистые супе си.  В верхне й части глинистые 
jоора зец /е 5/ . • • • • • • • • • •  � • • • • • • I ,О м 

б .  Пески желтова то-серые разнозернистые косослоистые 
с линзами и прослоями боле е грубых пе сков с мае -
с ой мелких глинистых окатышей • • • • • • • • • • I , O  м 

7. Горизонтальнослоистые , частично плитчатые , серо 
вато-зеленые суглино-супеси.  В толще явно преоб
ладают суглинки более темной окраски . На долю со
лее светлых супесей приходится nримерно I/З гори-
з онта • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 3,0  ы 

8 .  Мощная толща серых, желто-серых, Оелых и охристых 
разнозернистых горизонтально и косослоистых пес -
ков с тонкими прослоями сизых илова тых глин· jоб -
разец � 9/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S , u  м 

9. Третwчные суглино-супе си темно-серой и серой ок-
раски. Видимая мощность • • . • • • • • • • • 4 , 0  u 

Общая высота обнаже ния ЗL� м .  

И з  отложений в с е х  слоев этого обнажения отобраны ооразцы 
на определение фауны ос1•ра код. 

uстра коды встречены в образцах ��� I , 4 , 5 , 9 .  
Образец � 9 отоорав из с е рых и желто-серых, оелых и охри

с тых раз но;jернистых песков с тонкими просJiоями сизых глин . Из 
<�ТО!'О ооразца nолучен разнообразный по видовому составу комп -
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леке остракод. Здесь nрисутствуют Candoniella subellipsoida 
(Scharapova) , Candoniella alЫcons (Brady) , Candona· arcina Li
epin, Candona neglecta Sars, Candona rectangulata Alm, Candona 
rostrata Brody et Norman, Ilyocypris bradyi Sars, Ilyocypris 
bella Scharapova, Ilyocypris gibba (RaшЬohr) , Cyclocypris lae
vis (Miiller) , Cytherissa lacust:t'iS Sars, Limnocythere dorsotu
berculata Negodaev� Limnocythere inopinata ( Baird) ,  Limnocythe
re manjetschensis Negodaev, Limnocythere tuberculata Brady, Lim
nocythere grin1'eldi Liepin, Limnocytheжe vara Liepin, Limnocythe
re s charapovae SchYieyer, Limnocythere sancti-patricii Brady e t  

Robertson, �imnouythere difluxilis Jaskevic, Limnocythere bre

vis Stepanaitus . 

Наибольшее ко.'lичество ::�кземпляров отмеча е тся у вида Cando
niella subellipsoida Scharapova • Много раковин nрисутствует 
вида Ilyocypris Ъradyi Sars. Большое видовое ра з нообразие от
м е ча е тся у родов Limnocytheжe и Candona. Подооная ассоциа
ция остракод , . Б  которой на блюдае тся ре�кое пре обладание вида 
Candoniella subellipsoj..da Scharapova над остальными и бодь
mое ЕИдuЕое разнообразие рода Liпinocythere с пре обладанием 
Е ИДОБ Limnocythere dorsotuberculata Negodaev, Limnocytheжe ino
pinata (Вaird) , Limnocythere manjetschensisИ р ода Candona 
с npe ooJraдa ниeu вида Candona arcina Liepin Еыделяется Т . А .  
Ка зьминой в среднечетвертичный комnJrекс . 

Оора зец � 5 отобран из зеде новнт'?-серых и се рове то-желтых 
суnесей слоя � � .  �стреченные �десь остра коды отличаются nре
оuлада нием Еида Cytherissa lacustr1s Sars. Почти Е оди наковом 
количестве с этим Еидом присутствуют Canrtoniella subellipsoida 
Scharapova, Ilyocypris Ъradyi Sars. 
uстальные виды Ilyocypris bella Scharapova, Limnocythere dor -
sotuberculata Negodaev, Limnocythere grinfeldi Liepin, Limno -
cytheжe vara Liepin,Limnocythere scharap . Schweyerиweютcя Б 
единичных экземnлярах. 

Такой комnлекс остракод, где в едущим видом являе тся Cythe
rissa lacustres Sars . Т . А . Казьмина относит к с редне-верхнечет
в ертичному времени. 

Обр�зец � 4 взят из бурова то-с е рого и охристо-серого суглин
ка слоя � 4. Остракоды nрисутствуют в неэначительном количестве 
и бедного видового уостава . Зде сь имеются Limnocythere inopina-
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ta (Baird) , Limnocythere sancti-patricii Brady et Robertson, Lim

nocythere tuberculata Brady, Cypria sp. /личинка 1 • . 

Коне чн о ,  по та кому разубожеиному комnлексу остра код очень труд
но делать какое-либо заключение относительно их Е оэрастной nри
в язки . ЛИшь с векоторой долей условности этот комnлекс можно от
нести к в е рхнечетвертичному в озрасту . В Западно-Сибирской низ
менности верхне четвертичный комnлекс остракод встречается редко 
и nредста�ен набольшим количеством видов , где иреимущественное 
развитие имеют виды рода Liшnocythere . 

Uбраз е ц  � I отобран из желто-палевых и серо-палевых суглин
ков слоя � I .  Здесь присутствуют единичные ств орки видов Ilyo -

cypris bradyi Sars , Cyprideis littoralis ( Brady) , Liшnocythere 

grinfeldi Liepin, Limnocythere dorsotuberculata Negodaev. 

В данном случае можн о сказать лишь , что эти виды четв ертичного 
в реме ни . Боле е точн;у ю стра тиграфиче скую привязку по ним сделать 
н ев озможно. 

В ре зультате изучения фауны остракод из отложений оонажения, 
находящегося в ыше с . Карташево по nравому берегу р . Иртыш , можно 
сделать следующее предварительное заключение .  Непосредственно на 
третичных суглино-супе сях зале гает толща пе сков , относимая по 
фауне остра код к среднечетвертичному в ре ме ни .  Выше залегающие по 
ра зрезу супеси слоя � 5, вполне в е роятно , имеют п ереходвый в оз
раст - средне-верхнвче тв ертичный. С векоторой доле й услов н ос ти 
ф ормирование суглинка слоя � 4 можно отнести к позднечетвертич
н ому в ре мени .  
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в .м .  га вшин 

НОВЫЕ дАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ ПРОЛЮВИАЛЬНЬIХ ОТЛОЫЕНИЙ 
ПОДНОЖЬЯ ХРЕБТА АSЫР-ТАЛ 

По се веро-з ападной гран ице Южно-Минус инск ой впадины у под
ножья отрога Кузнецкого Алатау - хребта Азыр-Та л на пр отяже нии 
б олее 25 км распрос тра нены галечник и  с линзами суг линков. В с ос 
таве нес ортированной п о  размер·у уг лова т ой га лыtи пре об ладают кем
брийские известняки и с илициты, с лагающие хреб ет Аз ыр-Та л. гале ч
ники з а легают на неровной поверхнос ти дис лоцир ова нных верхнеде
вонск их и нижнекаменноу гольных от ложе ний Ю;що-Минус инс кой впади
ны. Их м ощност ь  у подНО'ЖЬЯ хребта ,  по-видимому , не пре вышает пер
вых дес ятков метров,  пос тепе нно уменьша яс ь  к юга-вос т оку . Ровна я 
поверхнос ть, с ложенна я га лечниками, полого понижае тс я  с уда лени
ем от хреб та .  Вс е черты м орфологии га ле чных накоплений поз воляют 
рассматривать их как пр олювиа льные отложения. 

У с л овные залегания га лечнvшов вес ьма обст оятельно описаны 
ещё А . Н. ttу раковым ( I9 Iб ) .  Подчеркнув, что об ломочный материа л  
этих об раз ований являетс я продуктом раз руше ния хреб та Азыр-Та л, 
он по сущес тву опреде лил их как пролювиа льные от лоJ:\ения, не вос
польз ова вшис ь, однак о ,  термином 11пролювий11 • Эти га лечники . А . Н. 
Чуракав с чита л пос тплиоценовыми, не располага я какими-либ о Объ
ективными данными о врем ени их форм ирования.  

В пролювиа льном шлейфе выреза ны нег луб оиие эроз ионные лож
б ины. В одной из них - в долине ручья Койза ок оло с тарой к ошары 
Чвзы-Койзы - под слоем га лечника наб люда ютс я крупногалечные кон
г ломераты с ка льцит овым цем ентом ,  заключающие линз авидные с лои 
роз овато-се рых и роз овых извес тковисты:х: а ле врапелитов с редi<Ой 
11плавающей11 га лькой . Плас т конг лом ерат ов и а ле вропелитов, как и 
поверхнос ть пролювиа льного шлейqs , залега ет с оче нь с лабым на
клонО!А к юга-вост оку . В с оставе гальки преоб ладают извес тняки и 
с илициты. Не вызывае т с омнения, чт о I<онг ломера ты предс та в ляют 
с об ой нижние с лои пролювиа льного шлейqs . Между ними и гале чника
ми отсутс т:ву ет резкая гра ница • 

.1:! цементе конгломера тов, а г ла вным об раз ом ,  в известковис
тых а ле вр апе литах обнаружены хру шше рак овинки наземных гастро
под .  Среди них А . А .  Сте к ловым l lИ H  АН CCC.I:' ) опред е ле ны с ледую-

I7I 



щие виды : Gastrocopta (Sinalbinula) gracilidens Sandberger, 

Gastrocopta (Sinalbinula) huttoniвna Benson, Gastrocopta (Sin

albinula sp. , Pupilla sp. indet. ,  Vallonia sp. И з  них nервый 
вид широко рас прос тран ен в миоце не и nлиоцене Евроnы, Кавказа и 
Сиб ири ;  второй вс тречен в верхнеплисценовых . отложен и ях: - Рудного 
Алта я и акчагылъс ких с лоях: района г .  У ра льск а ;  третий вид на по
минает ос татки моллюсков из крас ноцве тных плисценовых отложениИ 
акре с т нос тей г .  У лан-У дэ . 

По заrtлючению � . А .  Стек лова , · можно предnотгат ь  n лиоцено
вый, скоре е  вс ег о n6зднеплиоценовый возраст нижних с л оев nролю
виа льных от ложений nодножья хребта Азыр-Та л. экологические ос о-
б е нности найде нной фауны nозволяют nредnоложить, что во врем я 
образ ования пролювиjl сущес твова ли жаркие и ,  возможно, влажн� 
клима т и чес кие ус ловия. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

r .  '1урак ов А. Н. Материалы для тектоники Кузнецкого Алатау .Тру
ды: ге ологическ ог о  к омитета , нова я серия, выn . I45 , I9Iб . 
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А.В.  Ш ер 

ПАЛЕОГЕОГРА!WЯ и ФАУ НА МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
НИЗОВЬЕ� КОЛЫМЫ В КОНЦЕ ПЛЕйСТОЦЕНА 

Река Колыма в низ овьях течет на с е вера-в ост ок, прижима яс ь 
правым б е регом к Юкагирск ому плоскогорью .  Однако пере д  ус тьем 
Омалона она резк о поворачивает на вос ток, а затем,  после впаде
ния Анюя - с нова на с е ве р .  К западу от этого к о ленообразного из
гиба ос та етс я низкая, гус т о п окрыта я оз ерами поверхнос ть, имену
ема я Ха ллерчинской тундрой . Она прос тираетс я п очти на I20 км до 
р .  Коньк ова я .  

Первые с веде ния о че твертичных отложениях этог о  вес ьма 
труднодоступ ного района с обрал л.л.  Верман, пос е тивший в I% 2 
году с е верцу ю час ть  Ха ллерчинской тундры. В с воих рукописных 
от че тах, кроме описаний ре льефа и че твертичных отложе ний вос
т очной части Колымск ой низменности, он выс каза л целый ряд инте
ресных пр едположений о с трое нии Ха ллерчинс кой тундры. К с ожа ле
нию, работы л.л. Бе рмана не были п родолжены и опуб ликованы. 

В I955 году в резу льтате дешифриро-ва ния аэрофотоснимков 
геолог А . С .  Симаков выс каз ал предположе ние , что Ха лперчинская 
ту ндра с ложе на морскими от ложени ями, а окружающие е ё  прос тран
с тва - а ллювиа льными · (Ба ранова , I95? ) .  

Первое описание Ха ллерчинс кой ту ндры в пе чати принадлежит 
Ю . П .  БаранавоИ ( 1957 ) .  О на описыва ла Ха ллерчинс кую ту ндру , как 
огромную е лас ную ( вторичную термокарс товую) равнину . По мнению 
ю . п .  Барановой,  пространст во,  занятое ныне Ха ллерчинск ой тунд
рой ,  в ве рхнечетве ртичное врем !'! представляло с об ой а ллювиальную 
равнюrу . Ос татки этой равнин ы в ра з личной с тепени рас члене нные 
т ермокарот овыми понижениями,  возвышаютс я над с овременными рус ла
ми !{алыми,  И ндигирки и их притоков на 50-70 м и именуютс я об ыч
но "едомами" . 

Едомы с ложены одн ообразными илова тыми супес ями и суглинка
ми с редкими пр ос лоями т орфа . Отложе ни я  эти оби льно нас ыщены 
льдом - от час той се тки т онких прос лоев с е грегационного льда до 
крупных ледяных те л трещинно-жильног о происхождени я,с инге нетич-
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НЬIХ осадкам . При выта ива нии льдов и переот ложен ии вмещающих су
г линков формируютс я озе рн о-<5 олотные отл оже ния. Эт.о. тоже суг лин
ки, по с оста ву :вес ьма n охожие на едомJШе , в  раз личной {' Те п ени 
об огаще нные торфом , част о  с· прес новодными моллюс ками.  Для них 
характерно отсутствие круnных ледяных т е л  и наличие ма ломощных 
элиге нетИческих клиньев льда . 

Активные термака рс т овые nроцес сы, ос об енно на б ез ле с ных 
учас тках низменности, в конечн ом итоге nриводят · к с лиянию тер
макарс товых ( а ласных) котловин в а лас ную равнину с ед·шичными 
останцами едом .  Такие ра внины извес тны на многих участках низ
меннос ти, наnрим ер, на междуречье р . р .  Чукочья и Бал. Куроnато
чья. С nоверхност и они сложены озерно-б олотными отложениями.  

К равнинам такого тиnа и относила Ха пле рчинскую т.ундру 
ю .п. Ба ра нова ( I957) .  Она указ ыва ла на пос теn енный nереход от 
Ха ллерчиненой ту ндры к едомам , на наличие с реди неё останцов 
едомы и на сходс тво форм микр оре льефа Ха ллерчинс к ой ту ндры и 
а лао ных равнин . Таких же воз зерний nридерживалс я С . Ф. Бискэ, чт_о 
нашло отражение н_а с ос тавленной им ге ологическ ой карте этой тер
ритории ,  где вс я  Халлерчинска я тундра nокрыта озе рн о- б олотными 
от ложениями, а в её северо-все точной час т и nеказа ны неск ольк о  
неб ольших ос та нцов едомы. В недавней раб оте ю . п .  Ба ранова и с. � 
Бискэ ( I964) также у nоминают о ха ллерчинсrt ой тундре , как об об
разце а лао ной равнины .  

Однако, в I96 4 году с отрудниками эксnедиции ХУ района Вт о
рого Гидроге о логическог о  уnравле ния nолу че ны н овые ма те риа лы, 
заста вляющие по иному трактовать происхожДение Ха ллерчинск ой 
ту ндры и её  отложений . 

Прежде вс его, оказа лос ь, что Ха лле рчинс кая тундра с ложена 
мелкоз ернистыми nес ками,  с лабо за иленными, изредка nрикрытыми 
с верху ма ломощным т орфяником .  Это установлено n олевыми исс лед о
ва ниями nартии Л.Л .  Бермана в районе псе . Становая в I96 4 году . 
Вот один из разрез ов в об рыве у р. Бол.Коньк овая, оnисанный 
Т.П.  Брюханчиковым : М ощн . в м .  , 

I .  Пес ок оторфова нный темно-бурый 0 , 3  
2 .  Торф с тонк ими пр се лоями песка, темно-<5урый 

до че рного, хорошо раз л ожившийс я. Нижний 
контакт нер овный . 0 , 4  

3 .  Пес о к  мелкозернис тый с ве т лый; с карманами 
оже лезне нного песка , не с лоистый 0 , 4  
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4.  Пес ок мелкозернис тый, с ветло-желтый, с нече ткой 
г ориз онтальной и к ос ой с лоис т остью. Чередование 
nрос л оев относ ительно б олее круnного с ветложел
т ого пес ка И б оле е ме лкого заиленного песка 
темно-серог о  цвета . Прос лои суглинка м ощнос тью 
до I с м ,  линзы же лтог о  nес ка.  

Ниже - осыпь. 
I , 9  м .  

Подобные разрезы тиnичны для окрестнос тей noc . Ста новая, 
причем в некоторых об нажениях мощность таких же песк ов с оста в
ляет 8-IO м (видимая мощность до уреза воды ) . Отложе ния друг ого 
типа , кроме песков и т орфа , по маршрутам в северной час ти Ха л-
лерчине кой тундры не встрече ны . Инте рес но,  что име нно песками 
с ложе н  один из холмов, рассматриваемый С . Ф. Бискэ как останец 
едомы (к юга-западу от пас . Ста новая) . 

Изучение а эр офотома териа лов позво ли ло автору установить, 
что песками сложена вс я Ха лле рчинс ка я тундра . Это подтверждает
ся рядом с ледующих дешифрировочных приэ·наков.х) 

Мног очисленные озера Ха ллерчинской тундры имеют вдоль бе-
регL>в с ве т лые ( пес чанm ) отмели, резко о6рывающиес я к тем ной 
глуб окой вод е .  Отмели в сглаженной форме п овторяют оче ртан ия бе-
рег о:оой линии озе р, придавая час то центральной глуб окой час ти 
озера треуго льную форму . этим озера резко от личаютс я от озе р  
а лаоных равнин, где илис тые отмели вс еГда имеют темный цвет ,  
об ычно уже и никогда не придают озеру правильных оче ртаний . В 

кру пных озерах а лао ных ра внин можно видеть завихрения с е рых по
т оков мути, поступающей в в оду при ра змыве илист ых б ерегов . 

При б лизком с оседс тве озер и пес ча ных холмов по б ерегам 
первых образуютс я ус туnы, имеющие в п ла не зубчатый рисунок на 
снимках, , б лизкий к рисунку бер еговых обрывов озер на е доме . Од
нако,  тщате льное с тере одешифрирование позволяет ус тановить, чт о 
на едоме зуб ча т ос ть об рывов с оздается за с чет  глуб оких рытвин 
по вытаивающим ледяным жилам , а на Ха ллерчинской тундре - за 
с че т  цепочек песчаных конусов осыпей у подножья о6рыва . 

Особ енно четко видны эти признаки на озерах, рас положенных 
вдоль западной гра ницы ха ллерчинской ту ндры . Северо-западные б е
ре га э тих оз ер ,  примыкающие к е д ом е ,  несут эроз ионные рытвины и 
темные илистые отмели, а юга-вос точные - пес чаные отмели . 
х) Вс е установленные признаки проверены на эталонном участк е  в 

ра йоне пос . Становая,  охваченном полевыми исс ледованиями пар 
тии л .  л .  Берма на . 
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Общий фототон повышенных (незаб олоченных) учас тков Ха л лер

чинекой тундры намного све т ле е ,  чем едом и а лас ов .  Это объясня-

8ТС я лучшей дренирующей с пос об и остью пес к ов и б оле.в кс ерафитвы

ми рас тительными груnпи.IJовками ,  в которых преобладают �Ее т лые 

лишайник и .  

В центра льной час ти Ха ллерчинен ой тундры, в силу низког о 

гипс ометрическ ого положе ни я  и подпора вод развито огромное ко

личество озер,  и межоз ерные пес чаные холмы редки . В се в ерн ой и 

особ енно южной час тях: Ха ллерчиненой тундры озер мен ьше , и пес 

чаная пове рхност ь  широко раз вита . На иб олее четк о выражена она 

по IOJtBoй окраине вдоль Стадухинекой прот оки Колымы. Здес ь хоро

шо видно,  что эрозионные формы релье фа ,  рас чле няющие пес чаную 

поверхнос ть, преоб ладают над термокарстовым и .  

Приведе иные даннЫJ позволяют у веренно с читат ь, что вс я Ха л

лерче нс кая тундра предс тавляет с об ой единичную поверхнос т ь, с ло

же нную песками,  а в верхней час ти - песками с торфом . 

На правобережье Колымы те рраса ,  с оотве тс твующа я уровню Ха л

лерче нс кой тундры, п очти не с охранилас ь,  в с и лу пре об ладаю щеr- о 

смеще ния рус ла к_ востоку . Исключение состав ляе т  учас ток у А леш

н иной заимки, рас положе нной в 28 км по реке вЬ1ше ус тья р, Омо

лон .  Зде с ь  а втором наб людалас ь терраса выс от ой 20-23 м ,  с ложе н

на я ме лкозернис тыми, мес тами глинис тыми песками,  оче нь похожими 

на пески Ха ллерчине н ой ту ндры. В годы наиб оле е  выс оких паводиов 

вода дос тигает бровки террасы, но не за ливает  её це ликом . Такое 

явление в данном районе очень хараитерно 

ных террас . Разрез террас ы у А лешкиной 

для первых надпоИмен -

заимки с ледующий : 

r .  Дерн ина , с ме шанна я  с пес чаным наилк ом по  

бровке те ррас ы .  

2 . Пес ок среднезернист ый ,  с ер о-же лтый, хорошо 

Мощ. в м 

0 , 2  

с ортированный , полимикт овый , неяс н ос л оистый I , O  
3 .  Песок среднезернистый г линистый , нес лоистый ,  

с пятнами с ер ого су глинка размером д о  30-40 
см и мелкими пятнами от орфо ванного бурого 

суг лин� I , O  

4 .  Пес ок мелкозернис тый серо-же лтый, хорошо от

с ортированный, г ориз онта льн о-к ос ос лоистый . 

Прос лои суг линка .м ощнос тью I-2 мм,  реже до 5мм . 0 , 8  
Ниже пес чана я осыпь. 
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О единс т ве террасы у Алешкинекой заимки и Ха лле рчинс кой 
тундры, рас m ложенных по пр отивоп оложным б ортам с овреме нной до
лины Кольwы, г оворят с л едующие факт ы :  одина к ова я вью ота пове рх
н ос ти ; · одинаковое ге ом орфологиче с к ое положе ние ( чу т ь  выше выс о
к ой поймы) ; с ходные п ес чаные от л ожения в раз ре з е .  

Пес чаные от ложе ния вооб ще не xa paitтepiiЫ для низ овьев Колы
м ы .  Эдес ь ис к лючите льно широко раз виты илова тые супес и и суг лин-
ки, с лага ющие т о лщи а л лювиа л ьных , озерных, оз ерно-б о л от ных и 
делювиа льно-с о лифлюкционных отложений , песк и  же встреча ютс я 
т олько в раз резах п оймы и с овреме нню. рус ловы:х от л оже ни rnc К олы
м ы .  П ос к ольку терм ок а ро т овые ( озерно-6 олотные ) отложе ни я  форм и
руютс я при пере от л оже нии льд анас ыщенных с у глинк ов , трудно пре д
по ложит ь, что пес ки Ха ллерчинской тундры и А ле шкиной заимки 
с фермирава лис ь подоб ным об ра з ом .  

Предположение А . С .  Симанова о м орск ом ге нез ис е  отложений 
Ха ллерчинс к ой ту ндры, на на ш взгляд, та кже не находит подтве р
жде ни я .  Имеющиес я да нные г ов орят в пользу а плювиа пьн ог о проис 
хожде ния пес к ов . Это подтве ржда е тс я на1rичием в песках а вт охт он
ных прослоев т орфа , фау ньi млекопитающих хорошей с охра ннос ти , lю 
к лючающей пере от ложение , об лом к ов проо нов одных диа т омей ( Pin-

nularia sp. , опр еде ление o . r. Коз лов ой ) . !( с ожале ни ю ,  недо-
с та т очн о изу ченные ос обе ннос ти с л оис т ос ти не поз воляют ус та но
вить tfВ циа льную приуроче нн ос т ь  этих от л оже ний . 

П о  пра вому б орту Ко лымы у Алешкиной за им1ш хорошо видна 
с ер11 я  аккуму лятивных т еррас , отде ле нных дру г от друга ус ту пами . 
Сама я выс ока я - " едомна я" , к ней прис лоняе тс я  описываема я п ес 
чана я т е рра с а , а к т о й ,  в с вою оче ред ь, выс ока я пойма . Пес ча ну ю  
терра с у ,  к б р овке к оторой подходят воды на ивью ших па воднов , из
редка подтопляя её наиб олее низкие учас тitи , м ож н о  счита т ь  пер
вой надпойм е нной .  В этоi.1 с лу ча е  п оверхн ос т ь  Ха лле рчинс к ой тунд
ры нужно расе ма трива ть, Itaк а ллювиа льную ра в нину ,  с оответс твую
UtУЮ nepвot! надпойме нной террас е .  

В с вяэ и с этим с ле дуе т отм е тить, чт о ге оморфологическ и е  
данные также говорят о т ом ,  чт о ХаллерчинСI{ая тундра являе тс я  
самостояте льной те ррас ой, а не вт оричной терм онарс т овой ( а лсJ.С 
н ой )  равнин ой . 

Прежде вс е г о ,  Ха лле рчинс iш я ту ндра предс тавл яе т  с об ой оп
реде л енный г ипс ометричес кий уров е н ь .  Высо та едам н ой п ове рхн ос -
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ти 50�0 м (а<5С о лютна я ) ,  Ха ллерчинской тундры 20-25 м ,  а выс о
к ой по�мы Колымы - 10-12 мх) . У с ту п  м ежду едамной пове рхнос тЪю 
и ха ллерчинской тундрой хорошо замет ен .  Он подче рRИу т цепочкой 
озер и долиной р .  Бол.Конък овая ,  за нимающими пониже ни е  ЩLоль 
западного тылового шва ха л перчинской тундры . 

Нас тоящие а лас ные равнины об ычно из об и луют ос танцами едом� 
приче м ,  чем об ширн е е  равнина , тем  размеры ос танцов м еньше . Сре 
ди Ха ллерчинской тундры действи те льно едомным м ожно с иита ть 
лишь один очень кру пный ос танец - так называ емую Каретаве ку ю  
едому выс отой 60 м и_ длиной ок оло 3 5  км . Каретовская едома , име
юща я  крутые с к лоны, подмытые , очевидно, пр и б оков ом смещении 
рус ла Колымы, предс тавпяет с об ой не термакарс товый остан ец, а 

кру пный ос т анец обтекания.  Подобные формы ре лье ф:\ изве с тны в 

долинах Ма лого Анюя и других реках района-. 
У с ту п  между поверхнос тью Ха ллерчинской тундры и пойм ой Ко

лымы на иб олее че тко выраже н на широтном отрезке те че ния эт ой 
рек и .  На с е в еро-вос т оке и с е вере Ха ллерчинск ой тундры, где до
лина Колымы переходит в широкую де льту , уступ выраже н плохо-. 
Здес ь пове рхнос т ь. Ха лперчинской тундры си льно понижаетс я и поч-:
ти с лива етс я с поверхнос т ью де льты.  Однако  граниuу между опис ы
ваемой пове рхнос тью и с овреме нной до:::шой , в том чис ле и дель
той, вс егда легко прове с ти по распрос транению с вежих с ледов ми
грации неб ольтих проток Колымы.  На с е ве р а-вос т оке , в районе оз . 
Нерпичьего,  эта гра ница хзрошо пр оводитс я также по направле нию 
с тока не6 ольших ру чье в и ре че к :  в де льте они теку т на с евер а
запад, а в п реде лах Ха ллерчинской тундры - на се веро-nос т он .  

Таким образ ом ,  ге ом орфолог ические данные показ ывают, чт о 
положе ние в рельефе опис ыва емой поверхнос ти на правом и левом 
6 е ре гах Колымы ана логично . 

Толща от ложений первой надпо�м енной террас ы сущес тве нно от
лича е тс я  от г осподс твующих в районе озерн о-а ллювиальных и оэер
н о-о олотных толщ не только  б олее груб ым с ос  та:вом , но и е щё ря
дом осо6е ннос тей . В ней с оверше нно отсу тствуют кру пные рас ти
те льные ос татки (древесина , торф) и аильные льды значительной 
м ощнос т и . В верхней час ти т олща разб ита многочис ле нными м ороз о
б ойными трещинами , с озда ющими в п ла не полиг ональный рисунОJ( по-

х) Выс оты даны для ос новной поrе рхнос ти те рр ас , б е з  учета 
озерных котловин . 
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верхн ос т и ,  но эти трещины у з кие,  не проникают г луб ок о в т олщу и 

почти не с оде ржа т льда , чт о ,  возможно , объяс н яетс я пес ча н ым  с о

с та в ом от ложе ни й .  

В !964 г .  а вт ор ом б ы ла изу че на тер ра са у Алешкиной за имк и . 
Верхняя, вск рыта я в об нажении час ть т о лщи б ы ла опроб ована на 
с поры и пыльцу , причем пыльце н аоными (б о лее IOO з е ре н ) оказа -
лис ь т олъно две ре центные проб ы  ( из наи лка и дерн ины) и одна 
пр оба из т о лщи террас ы, из с уг линист ог о  пятна в песк ах на г лу
б ине 2 м, проанализ ированные па линалогами Т . г .  Свиридовой и 
Л . Ф .  Орловой . 

В реце нтных спектрах на первом· мес те с т оит г ру п па не дре-

ве сной пыльцы (47�6%) , пре об ладающую р о ль в которой играют ка р

лик ова я б ер езка и ве р ес к овые . Одна к о  и древес на я группа зна ч и
те льна (34-28%) .  Ха рак т ерно, что в об оих об раз цах половина и ли 
нес колько б о льше древесн ой пыльцы прина д ле жит лис тве ннице , а 
в тора я - недровому с т ланиi<У и дреnовидной б ере зе . Э ти с пектры 
вполне отра жают с овременную ра с тите льнос т ь .  Об ра з е ц  с г лу б ин ы  2 
м с оде ржит оче нь ма ло древес н ой пыльцы - !7%, а ес ли ис ключить 

явно переот ложенные формы ( Corylus , Podocarpus ) - � е г о  I2%. 
С оверше нно отс у тс твует пыльца лис те нницы, к отора я ,  несм отря на 

плоху ю с охра н яемос т ь, вс е же вс треча етс я в да нн ом районе в 
с п ектрах других т олщ. Недре вео на я группа так же ве лика , как и в 
реце нтных с пектра х  ( 54%) , за с че т  карлик ов ой б е р езки и вереск о

вых . В ис rtопа емом с пектре ре з ко возрас тает (до 29%) с одержание 
с п ор , в основном ,  за с че �· з е леных мхов . Если у че с т ь, чт о р е це нт
ные с пектры отражают лесной ( и ли ле с оту ндровый ) тип рас титель

н ос т и ,  'l' O исrtопа емыИ с пектр первой надпойме нной терра с ы  г оворит 
об обедне нной рас тите льнос ти ту ндрового типа . К с ожа ле нию, не
дос тат очн ос т ь  ма те риа ла не п озволяет конкре тиз ировать эту ха 

ра кте рис тику . 
На осыпи и б е чеnнике под обрывом первой надпойме нн ой тер

рас ы  у Алешкиной з аимки найде н ы  кос ти м лекопитающюс . Кости, не
с ом не нн о ,  п р оисходят из э той т олщи , так как они рез н о  выде ляют
с я  из б ольшог о к о личес т ва  к остей,  захороненных в дру гих толщах ,  
хара к те р ом с воей с охра нн ос ти .  О т  Jt ос тей из озерн о-а ллювиа льных 
и а ласных от ложений, име ющих харантерныИ темн о-коричневый цвет 
и б лестящую поверхн ост ь, они от личают� я бе лым цве том и нер овной 
ма т овой. пов ерхнос т ью .  Кости из торфяников им еют сб ычно ма т овую 
поrе рхнос ть и тем но-к ор ичне выИ цвет . 
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Оста тки принадлежа т с ледующ им животным : 
Mammuthus primi
genius ( Blum) 

- мамонт поздне го типа , - об ломок' зуба 
(JЛз ) , бивни, поз вонки ,  ребра , лопатка , 
пяточна я  к ость.  

Equus caballus L. - лошадь, - предпле чье, - об ломок плеча , 
б едро, две копытных фа ланги и I-я фа 
ланга же ре б е н ка . 

Saiga ricei Frick - сайга Райс а , - фрагмент черепа с р ого
выми стержнями,  об лом ок нижней челюс
ти,  резец. 

Rangifer tarandus L:- северный о лень, - ас тра га л.  
Bison priscus Boj . - б из он , - пястна я  кость, астра га л, I-я 

фа ланга . 
Lepus timidus L. - за яц-<5е ляк , - оо ломо!t нижней че люс ти, 

лучева я  кос ть.  
Наиб ольший интерес в этой фауне вызывают ос татки саt1ги 

(Шер, I966) , Это самое вос точное мест онахождение ос татков сайги 
в СССР . Как выяс нилос ь, ис копаема·я . J3,ост очн о-с иб ирс кая сайга по 
с троению чере па отличаетс я  от с овреме'цной и принадлежит особ ому 
виду Saiga ricei Frick, выделенному американским па леонтоло
гом Ч. Фриком на Аляске в I937 году ( Frick, I937 ) .  

Сайга являетс я типичным представите лем периг ляциа пьной фа
уны . Ана лиз экологии современной сайги и палеоге ографии рай онов 
об итания ископаемой сайги поз воляет предполагать, что её рассе
ле ние ·да лек о  на северо-восток произ ошло в ус ловиях хо
лодного; относите льно сухого климата , ма п омощиого (до 20 с м )  
с нежного п окрова и ровного плотного г рун та . Питание саИги могли 
с оставлят ь  относите льно сухолюб ивые расте ния перигляциа льных 
тундро'-С теп ей - з лаки, полыни,  ле:Jедовые , лишайники . 

Пользуяс ь  этими б лагоприятными ус ловиями ,  саига в It онце 
верхнего плепс тоцена ( во время сартоне кого похолодания и отно
с ите льного ис су ше ния климата. ) рас пр ос транилас ь по предгО IЕ ЫМ  и 
н изменным равнинам Вост очной Сиб ири да ле ко на северо-вос т ок . На
ходки rлорфологически иде нтичнои сайги на Аляск е и в устье Колы
мы, а также ост атков сайги на Новос иб ирских островах ( Черский ; 
I89I )  свидетельству ют в п ользу надводного положения ше л$ Се-
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верного Ледовитого океана в конце верхнего плейс тоцена . По-ви
дим ому , это был заключит е льный этап сухопутной с в язи между Аляс 
к ой и Чукоткой .  

Ископаем� оо та тки л ошадей из а ллювия 1 террасы г оворят о 
принадлежности их к наиб олее мелким предс тавит елям верхне-плей
с т оцен ового п одв11да ( Equus caballus subsp. B, по Бангенгейм , 
196 1) .  Не иск лючено,  чт о нек от орые из них принадлежат карлико
вым лошадР� ( подв�ща Equus caballus subsp. с ) ,  однако,  отсут
с твие сравните льного мате риа ла по карликовому nодвиду затрудня
ет этот в ывод .  Вс е же м ожно с достат очной tверенн оо тью отнес ти 
к карликовой форме бедрен ную к ость tl� �. имеющу ю полную дли
ну всеГ о  350 мм, т. е .  мен ьше всех иск опа емых лошадей, пр омеры 
к от орых: приводятс я в сводках И . д. Черс.кого ( 1891) и В .И .  Громо
вой ( 1949 )  (табл. 1 ) .  Судя по размерам эт ой к ос ти ,  колымск ая 
лошадь была мельче лошади Пржева льск ого ,  однако бедре нные к оо ти 
пас ледней несколько стройнее , чем 

Промеры и ЕвыопаLСев . Азия 
индекс ы п о  В.И . Гром о-

вой, 1949 

1 .  Полна я длина 40 8  398-40 2 
2 .  От вершины г о-

ловки до ниж-
ней точки ме- 325-351 
диальн ог о  мы-
щелка.  

3 .  Ширина верх-
нег о конца 120-135 ПО-П4 

4 .  Ш ирина ниж-
него конца 90-106 80-92 

5 .  И ндекс ширины 
верхнег о к он- 33-, 1  ��-33,;) 
ца к длине 

( 3 :2)  
б .  Т о  же нижнег о  

колымск ой лошади .  

Т а б л и ц а 1 

р . р .  Лена Equus 
и Яна , по prze-
И . Д. Чер- valskii, 
с кому ' п о  в . и  
1891 Громова� 

1949 

3.76 353-382 

340 , 5  315-345 

П5 92-П4 

90-97 83-9 1 

32 , 1-33 , 8  31 , 2-35 , 1 

конца ( 4 : 2) 26 24J)-26 , 2  25, 8-26 , 4  26-27, 9  

18I 

Лошадь с 
Алешкин. 
заимки, 
IИН t� 
76 1-II 

132) 

350 

3 10 

по 

86 

35 , 5  

27 , 8  



76 1-13 
Об л омок п ле чевой к ости (колл. ГИН � 1320 ) ,  предс тав лен-

ный нижним концом , по с в оей ширине (74 мм) ус тупает всем лоша
дям верхнего илейс т оцена Европы ( 83-94- мм ) и СеRерной Аз ии (78-
-92 мм ) ,  описа нным в . и .  Громоюй ( 1949 ) . Судя по ширю1g этой 
к ос ти ,  колымсrtая лошадь с оп оставима т олько с самыми м е лкими nо
шадьми подвида "В" ( вангенг ейм , 196 1) - ширина их нижнег о  к онца 
74-85 мм . Можно предполага ть, чт о и эта к ость  принадлежит лоша
ди ка рликового п одвида . 

Столь же ма ла и луче ва я к ос ть кошшс кой лошади ( таб л. 2). По  
длине она с оответс т.вует самым мелким европейским ве рхне-илейс т о
ценовым лошадям и лошади Прже вальск ого .  В к оллекции, описанной 
и . д. Черс ким ( 1891) , вс тречаютс я е щё б оЛее мелкие лучевЬl) к ос ти, 
Однак о  из вес тно, что эти сб оры сме шанные , заведомо разновозраст-
ные, и с реди них, наряду с б олее дре вними крупными лошадьми, 
вст речаютс я и безус ловно- карлико вые лошадки. 

Т а б л и ц а 2 
Пр омеры лучевых к ос тей лошадей верхнего плейс т оце нв ,  в мм 

Промеры и Европа , Новос и- Equus Лошадь е 
индекс ы по в.и . б ирские przeval- Алешкиной 

Громовой ос трова , skii , за имки; 
1949 Яна , по П О  В. И • гин � 

И .д. Чер- Громов ой ,  76 1;_ 12 с кому ' 1949 
189 1 I320 

I .  Полна я ширина 320-370 305-350 3 19-320 320 
2 .  Ш ирина ве рхнего 

конца 82-95 82-92 7 1 , 5-8 1 , 5 81  
3 .  Ширина нижнего 

к онца 74-90 69-82 6 5 , 5-74,0  7 1  
4 .  Ширина Itости в 

середине 39-49 37, 5-45 , 5  33-38 40 
5 .  И ндекс ширины 22, 7-27 , 6  24, 8-27,6 22, 4-26 25 , 3  

ве�хнег о к онца 
( : 1 )  Ср . 26 , 5  Ср. 24, 1 

б .  То же нижнег о 22, 6 -24, 6  21 , 2-23 , 7  22 , 2  
к онца ( 3 : 1) 2 1 , 9-25 Ср . 23 , 6  Cp. 22 , I 

7 .  То же срединной 12, 2-13 , 9  I0 , 5-I2 , 2 I2, 5 
ширины (4 : 1 )  12, 2-13 , 9  Cp . I2 ,9  Cp . II , 2 
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Вооб ще верхнеплейс тоценовые лошади Сиб ири от личаютс я зна
чительной мас с ив ностыо костей, широконог ос т ью ( Ва нгенгейм , 196 1).  
Это подтверждаетс я и на ос татках лошадей,  с об ран ных автором из 
других т олщ Кольrмс кой низменнос ти. Кроо е  т ог о ,  при уме ньше ни и  
абс олютных размеров к ос тей относите льна я масс ивнос ть их обычно 
увеличива етс я .  Одна к о  на об щем фоне разновозрас тных оста тков ло-
шадей, кости из первой ·  надпойменной террасы Колымы отличаютс я 
относительной с тройностью .  

Лучева я  каст ь колымск ой лошади п о  стройности пр евасходит 
та.кие же к ос ти многих лошадей Европы и· Азии и лишь очень немно
го массивные лошади Прже ва льс ког о ( в се�едине кос ти ) .  Копытные 
фJ. ла нг и  с _Але шкиной заимки (передняя N� �) и задняя 11� � 
колn. IИН)  та кже принадлежа т  сра внительно мелким лошадям и име
ют неб ольшую длину опорного края .  Сравнени е их по ин.цексам ши
рины с копытными фа лангами, ха {Ектерис.тика к от орых приводитс я 
Э . А .  Ванг енгейм ( 196 1 ) ,  показ ыва ет , что к олымс к ие фа ла нги не
сколько с тройнее ,  чем фа ланги верхнеплейс тоценовых лошадей (под
вида 11В" ) ,  и по некоторым индексам отве чают б оле е с тр ойным ниж
неплейс тоценовым лошадям (подвида "А" ) .  

Так им образ ом ,  несм отря на очень мелкие размеры, колымская 
лошадь им ела довольно с тройные конечнос ти.  По-видимому , это  м ож
но объяс нит ь  лишь с пе цифическ ими ус ловиями об итания данной ло
шади . 

Теперь об ра тимс я к б из онам . роле е или менее полный с ра вни
тельный мате риал ест ь  т олько по мета подияu . Найденна я 1 фа ла нга 
хорошо с оо тветствует пяс тной кос ти ( от одной и ли от б лизкой по 
размеру ос об и) . Измере ни я  пяс тной к ос ти показывают ,  что она при..: 
надлежит очень мелкой фо�е биз она ( табл.  3) . По всем абсо лют
ным размерам она меньше всех пястных к остей из Вост очной Сиб ир� 
описанных Э . А .  Вангенгейм ( 196 1,  таб л. 14) ,  if с оотве тс твует наи
б олее мелким из янекой коллекции , а также пяс тным к ос т ям  с овре 
-менных аме риканских б из он ов, промеры I<оторых приводит И .д .  Чер
ский ( I89I) . 

Второе обстояте льс тво, зас луживающе е  внимания, - очен ь  вы
с ока я стройность кости, приб лижающа я её к самым с тройным из 
пяс тных костей верхнеплейс тоце новых ( Ва нгенгейм , I96 I )  и с овре
менных ( Черс кий ,  I89 I)  б из онов . М ожно предполО'пшть, что эта 
пяс тна я кост ь принадлежа ла оче нь поздней и очень ме лкой форме 
б из она . 
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Т а б л и ц а 3 

Промеры м етакарпа льных кос тей б из онов ИЗ 

ве рхнеплейс тоценовых отложе ний , в мм 

Вос точна я � . Яна , ПО Соврем ен- Биз он с 
Промеры и Сиб ирь, по .д. Чер- ные амери- Алешкин .  

индекс ы э . А .  ван- с кому ' канокие заимки ,  
г енгейм , 189 1  б из оны, п о  rn н  N� 

196 1 И . д. Че�- 76 1-9 скому,  891 
1320 

1 .  Полна я длина 215-227 2I0-238 2IO 209 , 2  
2 .  Ш ирина верхнего 

конца 71-85 70 , 5-94 57-72, 5 6 8  
3 .  Ш ирина нижне го 

к онца 76-86 , 5  7I ,O  
4 .  Ш ирина кос т и  

в с ередине 45-51 42-59 30-43 39,0 
5 .  И ндекс ширины 3 1 , 2-39 , 5  52, 1-4 1 , 9  34, 5 32, 5 веtхнег о к онца 

2: 1)  
б .  И ндекс ширины ниж- 33 , 9-40 , 2  34,0 него к онца (3 : 1)  
7 .  И ндекс сре динной 

ширины ( 4 : 1 )  20 , 1-23 , 7  18 , 2-25 , 5  20 , 4  18 , 6  

М ног очис ленные ос та-тки мам он та в аписа ннщ отложени ях, к 
с ожале нию, ма ло показате льны� Вс е  же можно с казать, чт о  они при
надлежат сра вните льно мелким особ ям .  Об лом ок зуба , судя по с рав
ните льна вые о кой час т от е пластин ( ок оло 9, 5-IO на IO см ) ,  при
надлежит мам онту поздне го типа . 

Таким об ра з ом ,  лошзди и б из оны в рас сматрива емой т олще ( а 
также , возможно,  и мам онт ) предс тав лены с и льно измельчавшими 
формами.  Лошади и б из оны из первой надпойменной террасы им ели 
сравнительно стройные конечнос ти, чт о хорошо с ог ласуетс я с тем 
qактом , чт о вмес те с HИ!.VI там же жила сайга . Это позволяет пред
положить, чт о все животные , оста тки к от орых найдены у Алешкиной 
заимки,  об итали здес ь :в д овольно позднее :время - в конце верх
нег о плейс тоцена ,  в у с ловиях открытых прос транст:в и с равнитель
н о  тве рдого гру нта . Ге оморфолог ическое п оложение толщи - пер ва я  
надпойме нна я  терраса - подтвержда ет её  м олодост ь, а характер 

184 



с порово-пыльцевого спектра д опо лните льно свиде тельс твует о б о
ле е холодном к лима те той эпохи по с равнению с современной .  

Дума етс и,  что нак оп ле ние а ллювии первоИ надпойме нной терра
сы происходило в самом конце ве рхнег о  п лейс тоцена . В г орных рай
онах С е веро-Вост ока СССР в это врем я раз вива лос ь  пос леднее г ор
ное оледе не ние ( или с та дия о леде не ния) . На Чук отке в конце верх
нег о п лейст оцена отмеча етс и иск атеньсков дьлинно-каровое о леде
нение ( Петров , 196 5 ) , в Кор!IКском нагорье - са рта некое оледене
ние ( sаг орскаи, 1953) или пос ледние стадии верхне че твертичног о 
оле де нении ( Дегт яре ffКо ,  196 1) . В ве рховьих Колымы и И ндигирки в 
это вре.ми формируюте и краевьаз гряды горно-долинных ледников 
( Ба с ьк овск ий , 1% 3 ) . 

за паднее ,  в горах Верхояньи и на Сиб ирской платформ е , также 
от1,1еча етс я раз личными исследовате лями сартанс каи с тади я  и ли са
м остояте льн ое г орн о-доли нн ое оледе не ние . 

Б лизкую к описа нной на Колыме картину .м ожно наб людать и в 
нижнем течении Индигирки . В долине И ндиг ирitи с леды похолода н и  и 

в к онце верхнего п лейстоцена за печа тлены в отложе ниих первой 
надпойменной терРJС Ы выс отой 12-15 м над уровнем воды ( J!а вру
шин, 196 3 ) . Геоморфологическ ое положе ние террас ы а на лог ично к о
лымс кой - между выс окой пойм ой и пове рхност ью ос новной озе рно
а ллювиа льной равнины.  Спорово-пыльце вые с пентры свидете льс твуют 
об отсутст вии древе с н ой рас тите льности и холодном клиыате.Обра
щает на себ и внима ние об илие пыльцы травянис ть.'Х рас тений -( 'Ю-
90%) , с реди которой отмеча етс и з начите льное Itоличес тво полыни, а  
также за метна я роль с иб ирс ког о плаунка в ·  с оставе спор. 

И нт ерес но, чт о из первой террас ы Индигирки Э . А .  ва нгенгейм 
с реди остатков лошади , б из она , лос и, овдебына , северн ого олени 
и мамонта позднег о типа опреде лил� также карликовую форму ма
м онта ( Ла врушин, I%3 ) . 

По-видимому , -Иядиrирскую и колымс ку ю первые надпойменные 
террасы м ожно достат очно уверенно пара ллелиэ овать друг с дру-
гом ,  ос .новыва яс ь на их г е ографическ ой б лиз ости,  сходс тве г ео-
м орфо логичес кого положении, литологическ ог о  с ос та ва ,  об лика q:ау
ны и ископа емой пыльцы и спор .  

Ю.  А .  Лаврушин ( !96 3 )  с чктает , что а ллювий перпой надпой·-
менной террасы И ндигирки формировалс я в тече ни е  всей второй по
ловины верхнего и лейст оцена (зырянск ое и сартаис к ое  время) . И з  
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другой ег о раб оты с ледует,  что а ллювий эт от с формирова лс я, в ос
новном ,  в тече ние  зырянс к ой с та дии, а в сартаискую стадию за ло-
жилис ь эпигене тические ледяные жилы б олее_ п оздней ге нерации 
( Ла вру шин и др. ,  I% 3) . 

Приводиuа я .Ю. А . Ла в�шиным фаунис тическая и па линологиче с 
кая характе ристика н е  об ос н овыва ет отнес ениЯ данной толщи к о  
време н и  име нно зырянског о  оледенения .  Низкое ге оморфологи_ческое 
поЛ'ОВ:ение первой надпоименной террас ы и на личие с р еди оо та тк ов 
фауны ка рликовой формы мамонта не позволяют, как нам кажетс я,  
гов орить о с т о ль древнем и длИ'!'ельном ;вре ме ни формирования .этих 
осадков, а свидетельствуют скорее о б олее ыолодом ,  сартаис к ом 
возра с те террасы. С леды карГинеког о  потеп ле ния к лима та ,  доволь
но хорошо выраженного в смежных районах, нужно ис кат ь, п о-види
м оr.t у ,  не в толще первой надпойменной те ррасы, а в б олее древних 
толщах . 

К с ожа лению отсутс твуют дос товерные радиоуг леродные дати
ровки а л лювия nеgвых надпойменных террас Колымы и И ндигирки .Од
нако, ге оморфоло:tическое ·положение те ррасы и фауна м лек оnитаю
щих, предс тавленна я крайне измельчавшими nлейстоценовыми форма
ми,  nо-видим ооу , б лизкими к :вымиранию, n оз воляют с читать, что 
этот а ллювий формирова лс я в сам ом конце п лейс тоце на , а воз м ож
но и · в нача ле го лоцена . 

в ы в о д ы  

I .  В конце верхне го плейс тоце на , во время зак лючительной 
фазы оледе не ния (сарта нск ой ) в низ овь ях  Колымы и И ндигирки фор
мирова лс я а ллювий первой над11ойwе нной те ррас ы. в · низ овьях Колы
мы э та терраса рас ширялас ь и переходила в аллювиа льную равнину , 
именуемую с ейчас Халлерчmской ту ндр ой .  Ста р ое представление об 
а ласном (термокарстовом ) происхожде пии ха лле рчинск ой ту ндры дол
жно быть пе ресм отре но. 

2 .  К лиматические ус л овия этого :вре.; е ни ,  насколько м ожно 
судить по  реконструкции па леоэкологии м лек опитающих, были, по-

·. видимому , б олее холодными ,  чем с овременные и относи те льно сухи
ми.  Снега выпада л о мало (до 20 с м ) ,  об ще е  количество осадков, по 
всей вероятнос ти,  б ыло з на чите льно меньше 300 мм . Летне е  про
грева нив п очвы б ыло с лаб ым и не с пос обст:вова ло развитию заб о ло-
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че ннос ти . В окружающих гор!IЬ!Х об лас тях сущес твова ло пос леднее 
пиейстоценовое горно-долинное оледенение � На В ос точно-С иб ирск ой 

низм енности б ыли развиты перигляциа льные тундра-степные ла нд
шафты. В соста ве рас тите льнос ти принима ли широкое учас тие з ла
ковые , полыни , леб едовые , ос ок и ,  верес ковоо кус тарнички,  кар ли-:- ' 
кован березка . По долинам рек на отде льных учас тках, возможно, 
рос ли кУС т арники бер езы, ольхи и ивы. 

3 .  М ожно nредполагат ь, что в конце верхнего пиейстоцена 
сущес твова ли континента льные у час тки ше л$ , связыва вшие Чукот

кУ с Аляской ,  п о  которым на АляскУ проника ла сайга , живша я на 
Колыме в сартаиск ое врем я. 

4.  Для фауНЫ МЛеКОПИТаЮЩИХ ,!rОГО Време ни характерно присут
СТВ!f'J крайне измельчавших карликовых форм лошадей и б из онов, 
мелких мамонтов, а Т?Кже ряда других �;ивотных . Интер ес но на ли

'!ие в этой фауне сайги, nрисnос06 11ЕН!НОЙ к холодному и сухому 

периг ляциапьному 118ндwафту, а �.акже относительна я стройност-ь 
конечностей лollfl;��eй и б из он�в, под-�ркивающз я с лабуJJ заб олочен-
ность те рритории � По-виДИМОIIу, расс ма триваем ое вреJi я б ыЛо за-
ключите льным эта nом сущес-твования "мамонтовой " фауны. Можно 
предполагат ь, что некО'L'орые её члены существова ли вплоть до к ли-
матическ ого оптимума голоце на ,  а затем ис чез ли в этом районе 
ононча те льно в с вяз и с поте плением клима та ,  усиле нием 
че нности и залесе ниос ти в эпоху оптимума . 
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УДК 55I. 79( 57 I )  • 

3начени� трудов В . И .  Гроиова в развитии ч е тве р тичной ге олоrии 

С ибири . •  В . Н .  Сакс. В с б. : "Четвертичная ге ология и геоморфоло

гия С ибири" . ИГиГ С О ·АН , Новос ибирс к ,  I968 , с тр . ? - 10 . 

С иwенем В . И .  Громова тесно связано развитие четвертичной 

ге ологии в СССР и ,  в час тност и ,  Б С ибир и .  В работах В . И .  Г ромо

ва расс ма триваются история культур каменного века , деление чет

Бертичной cиcтelolbl, положение её нижней границы, палеоге ография 

четвертичного периода и с тратиграфия континентальных че тве ртич

ных о тложений. Особенно велик вкла� В . И .  Громова в изучение по

следова тельно сменявших друг друга комплексов че тверт�чных мле

копитающих и в п ознание с тратиграфии и палеоге ографии че твер

тичного периода в С ибир и .  

УДК 55I . 79+55I-89(57 I . I )  
Основные этапы 1разви тия речных долин Западно-Сибирской равнины. 

В . А .  Николае в .  В об. : "Че твертичная г е ология и ге оморфология 

С и бири" . ИГиГ СО АН, Н ов осибирск, I968 , стр. 1\ - 40 . 

В ис тории зарождения и ра эви�ия древних прарек и с овремен

ных речных систем Западно-Сибирской равнины автор выделяет че

тыре. основных я тапа . П ервый - барнаулъский - ='!Тап охватыв а е т  

нижний и средний �опле йс тоце н ,  а в торой - тобольский - ве рхний 

эоплейс тоцен и нижний плейс тоцен. На про тяжении каждого э тапа 

последовательно формиравались суще с твенно русловые и п ойменно

с таричные отложения транзитных прарек и одновозрастные пролю:ви

алъно-делювиальные обра з ования их склонов и древних водоразде

лов.  

С концом максимального оледенения Алтае-Саянской складча -

той области связа н о  начало очень важн ог о  периода интенс ивного 

обводнения и формирования ре чных долин и лощин с тока - тре тье

го - кулундинского - э тапа . В течение позднего плейс тоцена и 

голоцена на фоне общего подъема Западно-С ибирской равнины и её 

палеозойского обрамления и ритмического коле бания климата в 

с овреме нных долинах Енисе я , Оби и И ртыша и их главнейших прито

ков иде т формирование двух надпойме нных террас и поймы .  Библ . 

63 назв. Иллюстраций I . 
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УДК 551 .79 + 551 . 89(571 . 1 )  
Тоболъские ирареки 3аnадно� Сибири . С . А .  Архиnов . С б. : "Четвер
тичная геология и геоморфология Сибири" .  ИГиГ, СО АН , Новосибирск 
1968,  с тр .  4\ - Ь1 . 

Предлагается  nодробное описание отложениИ тобольских запад
но-сибирских прарек, рассматривается nроблема их возраста , усло
виИ залегания и соотношения с отложениями кочковской , краснодуб
ровско� и федосо:вско� свит. Отмечается отсутствие бетекейского 
аллювия· :в nереуглубленных долипах Нихнего Иртыша , Нижней и Сред
ней Оби и Енисея . · на конкретных nримерах nоказывается вложение 
тоболъского аллювия :в :водоразделЬную кочкавеко-федосовскую толщу 
nород. Делается вывод о становлении современного магистрального 
речного стока на север :в nослекочко:вско-федосовское время , при
мерно с рубежа средне-позднего минделя . Реконструируется система 
западно-сибирских прарек. Выдвигается предположение о соединении 
Верхней Оби с Иртышом в тоболъское время через центральную Ку
лунду на основании прослеживания ареала расnространения тоболь
ских корбикул. библ. 54 наз:в . Иллюстраций 2 .  

УДК 551 . 79(571 .1 ) 
Стратиграфия новейших отложений низовьев р. Оби . В . А .  3убакор , 
r . м .  Ле:вковская. В сб. "Четвертичная геология и геоморфология Си
бири" , ИГиГ СО АН СССР , Новосибирск, 1968, стр. 62 - 8 ) .  

Авторами И?учались береговые обнажения долины Оби н а  участ
ке от г .  Салехарда до устья Пях-Яхта (Салемальский п-ов) и опи
сан керн новейших отложений ряда скважин. Детально изучен разрез 
1У морской террасы :в Обнажениях правого берега НадымекоИ Оби :в 
1-2 кк ниже у устья р. Пях-Яха , и скважина � 3 nрофиля Салехард
Яр-Сале . 

Получены спорово-пыльцевые данные и радиоуглеродные дати
ровки 57000, позволяющие сделать вывод о ток, что лях-яхинекая 
пачка безусловно не может относиться к :внутривюрмскому nотепле
нию, а скорее :всего , относится к рисс-вюрмскому ме!mедпиковью. 
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ПроБедепо соnостаБление с данными л . в .  Голубевой (1960) и 
Н . С .  СоколаБой ( 1 965) . Детальное палинологическое изучение скБ. 
� 3 профиля Яр-Сале nозволило авторам Быделить ряд палинологи
ческих зон,  которые по их мнению могут иметь kеррелирующее зна
чение при сопостаБлении с материалами других исследовз�епей , ра
ботавших на сеБере низменности .  Библ. 17 на эв . Иллюстраций 3 .  

УДК 551 .79( 571 . 1 )  
О проблеме четБертичных отложений Западной Сибири . Ю.Ф. Захаров . 
В сб. "Четвертичная геология и геоморфология Сибири: ИГиГ СО АН 
Новосибирск, 1968,  стр. 84 - 97 . 

С одержатся интересные данные в следах четвертичных покров
ных оледенений в Западно-Сибирской низменности. Особенно убеди
тельные сведения о крупных ледниковых отторженцах, открытых nрИ 
бурении за последние годы и впервые освещающих в печати . 

Приведеиные материалы no :восстановлению nалеогеографичес -
кой обстановки nомогают делать научно обоснованные прогнозы цg
иско:в строительных материалов . Библ. 1 6  наэв.  Иллюстраций 5 .  

· 

УДК 551 .79 + 551 . 89(571 . 1 )  
Материалы к стратиграфии и палеогеографии илейстоцена Чумышоко
го Присалаирья . 'в . в .  Вдо:вин, М . Р .  Ботах, А .Н .  3удин. В сб. "Чет
БертиЧная геология и геоморфология С ибири" , ИГиГ СО АН , Новоси
бирск, 1968, стр. 98 - 11) . 

Описаны результаты nетрографического и палеонтологического изу
чения илейстоценовых отложений. Произведено их соnоставление с 
разрезами Приобского плато, на основании чего отмечено сходство 
палеогеографических условий их формирования . Петрографическими. 
исследованиями отвергается гипотеза о дальнем привносе uелкозе
ма · для формирования nокровных лессавидных пород, они считаются 
местным сложным, преимущественно nролювиально-делювиальным об
разованием. Табл. 3 ,  Ьибл . 8 назв. Иллюстраций 3 .  
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УДК 551 .79(571 . 1 )  
Верхнеплиоценовые осадки Кузнецкой котловины . Ю. Б. Файнер. В сб. 
"Четвертичная геология и геоморфология Сибири" . ИГиГ СО АН, Но
восибирск, 1968, стр. 114 - 12.1 . 

Первая сводка о верхвеплиоценовых отложениях Кузнецкой кот
ловины. На основании литQлогических и палеонтологических кате
риалов отмечается сходство разрезов с одновозрастными осадками 
Западно-Сибирской низменности. Выделены генетические типы: озер
но-аллювиалъные осадки погребеиных равнин и покроввне отложени� 
Библ. 14 назв. 

УДК 551 .78( 571 . 1 )  
К вопросу о с опоставлении третичных отложений Алтая и Тувы. 
О .А .  Ракомц. В сб. "Четвертичная геология и геоморфология Си
бири" , ИГиГ СО АН , Новосибирси, 1968, стр. 12.8 - 174 . 

Рассматриваются характерные литологические и nалеонтологи
ческие особенности третичных отложений внутригорных вnадин Ал
тая и Тувы ( главным образом Чуйекай и У бсунурской) .  Указывается 
на оnределенные черты сходства этих отложений , что nозволяет 
доnустить общность неотектонического развития территорий. .  Тек, 
нижний обломочный горизонт третичных отложений Тувы может быть 
соnоставлен с отложениями нижних частей карачумекой свиты Чуй
окой вnадины. Лежащие выше озервые отложения Убсунурской впади
ны сходны no литологии и фауне моллюсков с кошагачекой и туе
рыкекой свитами Чуйокой котловины. Верхние, песчаногалечная и 
грубооблоuочвая, части тре тичных отложений Тувы мо гут быть no 
условиям образования и литологическому сходству сопоставлены с 
бекенекой и терекской свитами Горного Алтая.  
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УДК 55I .79I (57I . I )  
Верхнепалеолитическая стоявка Афонтова гора П ( результаты новых 
геологических исследований) .  с .м .  Цейтлин. В сб. "Четвертичная 
геолоrия и геоморфология С ибири" , ИГиГ СО АН , Новосибирск, 1968 
стр. 1 �5 - 14-5 о 

В статье nриводится новая геологическая интерпретация раз
реза стоянки Афонтова гора П и на основании использования дан
ных радиоуглеродных определений абсолютного возраста дается кар
тина посЛедовательности ге ологических событий века последиего 
оледенения в бассейне среднего течения р .  Енисея. Библ.7  наэв. 

УДК 565 . 33. ( II9) ( 57I . I )  
Остракоды четвертичных отложений С реднего Приобья. В . Я .  Липаги
на, Т .А . Казьм�на . В сб. "Четвертичная геология и геоморфология 
Сибири" , ИГиГ , СО АН,  Новосибирск, 1968, стр. 14-Q - 1 6 1  о 

Впервые для Заnадно-Сибирской низмениости дается сопостав
ление четвертичных отложений разных геологических разрез ов по  
фауне остракод. Хорошо соnоставляются nороды отложеник из  гео
логических разрезов около сел Амбарцево и Воронова ,  характери
зуемые наличием вида C.�thel�HQI tacиJtr.. i :!  j iЖoJ o  Присутствие 
в единственном числе этого вида в отложениях данных разре зов 
свиде тельствует о резком похолодании , отвечающему периоду Сама
равекого оледенения. Библ. 17 наэв . Иллюстраций 3 .  

УДК 565 . 33 ( 1 1 9 ) ( 571 . 1 )  
Остракодовый комплекс из отложений обнажения д .  Исаковка . В . Я .  
Липагина , Т .А . Казъмина , В сб. "Че твертичная геология и геомор
фология С ибири" ,  ИГиГ СО АН, Новосибирск , 1968, стр. 162. - 1 61 о 

Фауной остракод в рассматриваемом обнажении оха рактеризова
на значительная часть отложений.  Проведенный анализ показал, что 
встречаемая эдесь ассоциация остракод характерна по Западно-си
бирской низменности для отложений нижнечетвертичного времени. 
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Экологический состав этой ассоциации остракод свидетельствует 
об умеренном климате этого периода осадконакопления. 

УДК 565 . 33 . ( II 9 ) { 57I . I )  
О возрас те рыхлых отложений у с .  Картаmево. в . я .  Липагина . В  сб. 
"Четвертичная ге ология и геоморфология Сибири",  ИГиГ СО АН, Но
восибирск , 1968, стр. 168 - 11'0 . 

Разные комплексы фауны остракод дают возможность опреде
лить возраст рыхлых отложений, обнаженных у с. Карташево.  

УДК 564 . 3 :55I.78(57I . I )  
Новые данные о возрасте пролювиалъных отложений nодвоиъя хребта 
Азыр-Тал. В . М. Гавmин . В сб. ''Четвертичная геология и геоморфо
логия Сибири" , ИГиГ СО АН , Новосибирск , !968, стр . IT\ - 172 . .  

На основании находок и определения раковин наземных гаст
роnод делается предnоложение о nозднеплиоценовом возрасте ниж
них слоев nролювиалъных отложений . ·Экологические особенности 
найденной фауны свиде тельствует о жарком и, возможно, влажном 
климате времени образования осадков . Библ . I назв. 

УДК 55I . 89+569(II9) ( 57I . 5 )  
Палеогеография и фауна млекопитающих низовьев Колымы в конце 
плейстоцена. А . В. Шер. В сб. "Четвертичная геология и геоморфо
логия Сибири" ,  ИГиГ СО АН, Новосибирск , !968, стр .  IП - 189 . 

Дается ге ологическое оnисание трудно достуnного и слабо 
изученного района . Доказывается, что Халлерчинская тундра явля
ется первой надпойменной террасой Колымы, а не вторичной термо
карстовой р�вниной,как считалось ранее . Приведеиные определения 
остатков крупных мл�копитающих, обнаружвнныХ в отложениях терра
сы, позволяют предполагать ,  что накоnление аллювия происходило в 
конце верхнего плейстоцена. Библ. I 3  назв . 
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