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В работе па основе микроморфологического, минералоги
чеСIШГО и геохимичеСI\ОГО методов исследования ДОI\азывает
ся ритмичный харантер осаДI\оообразования в районе в 
средпе-верхнечетвертичное время. 

I\лиыат и общие геологичеСlше условия определили три 
основных типа разрезов четвертичных отложений, сущест
вепно отличных по своему строению и составу. 

Основными фаI\торами в формировании лессовидных по
род являлись СI\лоновые процессы, выветривание, а таЮI\е, 
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ВВЕДЕНИ Е  

Открытие нрупнейших меС1'орождений нефти и газа в Западной 
Сибири со всей остротой поставило на повестку дня грандиозные задачи 
освоения земель этого нрая. Изыснания в связи со строительством путей 
сообщения и зданий потребовали особого внимания н составу, свойствам 
и условиям образования самой верхней части осадочного чехла - покров
ным лёссовидным образованиям. Не меньший интерес н составу понрова 
про является и нан н почвообразующей породе в сельском хозяйстве. 

Нельзя разрешить теоретичесние вопросы, касающиеся генезиса 
лессовых �олщ (способ нанопления материала, роль вторичных фанторов 
в формировании их специфических свойств и т. д.) без изучения отложе
ний, их подстилающих. 

Работы, касающиеся литологии и состава четвертичных отложений 
Западной Сибири, весьма немногочисленны. Базируются они в основном 
на результатах изучения береговых обнаженпЙ. Строение и состав обра� 
зований антропогена на водораздельных пространствах остаются во многом 
не ясными. 

Цель данной работы - определить основпые черты состава nOI{pOB� 
пых лессовидных отложений низовьев Иртыша на междуречьях и условия 
их формирования в связи с геологичесной историей района. 

Поставленная задача не позволила автору ограничиться рассмотре
нием толы{о понровных образований и обязала про следить эволюцию 
состава всего l{Qмпленса пород позднего I{айнозоя хотя бы в самых общих 
чертах. 

Объентом исследования выбраны участни ОБЬ-ИРТЫШСI{ОГО, Ишим
Иртышсного И Тобол-Ишимсного междуречий, ноторые следуют друг за 
другом почти в меридиональном направлении от широты пос. СемеЙI\а 
на Иртыше до широты пос. Rиялы, расположенном неСI{ОЛЬНО южнее 
г. Петропавловска (рис. 1) и имеют общую протяженность в этом направ
лении ОI<ОЛО 500 нм. Снульптура их поверхности довольно своеобразна. 

Самый северный учаСТОI{ - Обь-Иртышсное междуречье - известен 
в литературе под названием Тобольсного <<МатеРИНа». Он представляет 
собой относительно ВЫСОI{УЮ равнину, поверхность ноторой поднимается 
с севера на юг; абсолютные отметни основного уровня матеРИl{а в северной 
части междуречья 70-75, в южной - 80-95 м. Входит в зону тайги. 
Значительная часть равнины заболочена. В юго-восточной его части 
(район пос. Rолтырмы) наблюдаются поднятия с абсолютными отметнами 
120-125 м. Поверхность материна расчленена долинами правых притонов 
Иртыша (Б. Бича, Туртас, Демьянна) и левых притонов Оби (Б. Юган, 
Б. Салым). Правый берег Иртыша обычно обрывается н руслу нрутым 
уступом, высота HOTOPQTO достигает 40-50 м. Левый берег Оби в пределах 
северной границы района низний и заболоченный (Волнова, 1966 и др.). 

Второй участон - равнина Ишим-Иртышсного междуречья - в се
веро-западной части сильно заболочен. Относительные нолебания высот
ных отметон здесь 3-5 м. Южная граница этой равнины совпадает с бере
говой линией древнего водоема, выраженной пологими широними валами 
на абсолютных OTMeTI{aX, близних I{ 100-105 м. Относительная высота 
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Рис. 1. Схематическая 
обзорная I,apTa района 

исследований. 
Разрезы, по н()торым прове
дены: 1 - полный но�ш- : 
лене литолого-геохимиче
сних исследований; 2 -
грануломеТРllчеСlше, мине
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'уступа примерно 30 м. Восточнее долины Ишима обнаружены формы рель
ефа, весьма напоминающие валы; верхняя часть их лежит на абсолютных 
высотах, близких к 125 м. И. А. BOJ1KOB И В. С: Волкова (1964), описавшие 

'эти образования, заключили, что в свое время севернее валов распола
гался обширный озерный бассейн. Равнину; простирающуюся к северу от 
него, они считают древней абраз:tюiшо-аккумулятивной озерной равниной. 
Мю{симаЛЬЩ:'IЙ уровень' озера доходил до 120:...:..... 130 м. пос!{олы\y эти 
'Отметки соответствуют ,высоте Арало-Иртышского водораздела (126 м), 
И. А. Волков допускает , что1 :водыIгоo могли сбра'сываться на юг, что пред-
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полагали п некоторые другие исследователи. Южнее располагается 

обшпрная плиоценовая равнина, постепенно переходящая в Кокчетавскую 

возвышенность. Центральная часть возвышенности прорвана обширным 

зерендинским батолитом. Здесь распространены кристаллические породы 

(граниты, гранодиориты, порфириты и др.), на которых развиты коры 

выветривания (Кассин, 1941 , 1948; Разумова, 1956 и др.). Южная часть 
ИШИМ-ИРТЫШСI{ОГО междуречья расчленена слабо. Озера бессточны и 
меш{Оводны. 

Равнина третьего участка -.-:. центральной части Тобол-Ишимского 
междуречья - прю,тичеСI{И лишена современной речной сети. Реки Ишим 
и Тобол, ограничивающие ее с востока и с запада, имеют транзитный ха
рактер п не принимают здесь ПРИТОI{ОВ. На поверхности междуречья много 
соленых озер и болот. Котловпны этих озер и многочисленные однообразно 
ориентированные гряды создают своеобразный рельеф, который именуется 
в литературе гривно-котловинньш. Растительность здесь и в южной части 
ИШИМ-ИРТЫШСI{ОГО междуречья степного типа и представлена травами, 
кустарниками и реДIШМИ березовыми колками (Волков, 1965) . 

Небольшие превышения поверхности Западно-Сибирсной низменности 
над уровнем моря (не более 200 М) обусловили почти идеальную ее равнин
ность и отчетлпвое зональное распределение географических ландшафтов 
и IшпматичеСIШХ поясов в ее пределах. На рассматриваемой территории 
располагаются зоны тайги, лесостепи и степи (рис. 2) .  Н. М. Страхов 
(1962) на территории Западной Сибири наметил области с различным ре
жимом тепла, влаги и типами выветривания: 1) умеренно влажного нли
мата с нормально развитым выветриванием; 2) ослабленного проявле
ния химичесного выветривания из-за малого l{оличества осаДIЮВ; 3) седи
ментогенеза, близи. ого н аридному. 

Перечисленные районы различны' по геологичеСI{ОМУ строению. 
В пределах региона выделяется ряд теН:I'оничесних струнтурных элемен
тов. На фоне I{РУПНЫХ струнтурных единиц - ПРИI{ОнчетаВСI{ОЙ возвы
mенпости на юге п обширной Ханты-Мансийской впадины на севере, 
харю{теризующейся устойчивым режимом прогибания в течение мезо
ЗОЙСНОЙ эры, прослеживаются более мелние струнтурные единицы. 
В самой южной части территории зафИI{сирована зона поднятий - Куста
наЙСI{ая седловина и Приназахстанская мононлиналь. Кустанайсная 
седловина с юга граничит с Тургайсним прогибом, время основного про
гибания I{OTOPOfO относится I{ меловому, палеогеновому и неогеновому 
периодам. ПРИI<азахстансная мононлиналь переходит севернее в Вагай
ИШИМСI{ИЙ выступ, осложненный Старо-Солдатсним валом. Приказахстан
сная мононлиналь и ВагаЙ-ИШИМСIШЙ выступ на BOCTOI{e граничат с нруп
ной Омсной впадиной, основной этап прогибания ноторой падает на мело
вой и палеогеновый периоды (Ростовцев и др., 1961). 

Н.. В. Боголепов (1962) , рассмотрев найнозойсную и мезозойсную 
тектонИI{У Сибири, отнес Западно-СиБИРСI{УЮ плиту (геОСИНeIШИЗУ) 
к струитурам «шельфового рЯДа», для ноторой в мезозое были харю{терны 
тенденции 1\ устойчивому погружению. В позднемеловую и раннепалео
геновую эпохи вся северная часть АзиаТСJ{ОГО нонтинента харю{теризо
валась, по его данным, слабыми J{олебательными движениями, продол
жающимся ростом и сопутствующей ему денудацией положительных CTPYI{
тур. С J{ОIща палеогена в рассматриваемом регионе устанавливается 
l{Онтинентальный режим. В неоген-четвертичный период вновь увеличи
ваюl'СЯ дифференцированные ТeI{тоничесние движения. 

В теI{тоничесной жизни Сибири К. В. Боголепов отмечает отдельные 
переломные этапы, хараJ{теризующиеся спадом теJ{тоничеСJ{ОЙ антивности, 
с ноторым связано резное уменьшение амплитуды дифференцированных 
движений, пенепленизации одних областей или замедленное опуснание 
других. ТeI{тоничеСI{ая стабилизация обусловливает региональные пере
рывы в осаДI{онанопленlТИ. ПодчеРIшвается, что I{аждая из reocTpYI{TYP-
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Рис. 2. ЛандшафТНО-IШИ- @8�����W� 
матичеСJ,ие зоны. ,-
/' А - тайга; Б - лесостепь' 

В - степь. 
' 



пых областей обладает присущим ей ритмом теI{Тонических движений, 
связанным с особенностями ее развития и не совпадающим по времени 
и размаху с осцилляциями в смежных регионах. Разная направленность 
движений выражается в одновременном сосуществовании на территории 
Сибири разнообразных форм рельефа и широкой гаммы формаций. 

Для общей направленности развития территории Сибири в мезо
Rайнозое К. В.  Боголепов считает характерным: а) последовахельное 
усиление геОRратичеСI{ОГО режима и роста Rонтинентальных областей; 
б) СТРУRТУры Rонтинентального ряда приобретают все более ШИРОI{УЮ 
сферу распространения, пакладываясь на области предшествующего 
шельфов ого и геосинклинального развития. 

По данным некоторых исследователей (Николаев , 1963; Фиалков, 
1967 ; Рю{овец, 1967) , Западно-СиБИРСI{ая плита I\aI{ и ее горное обрам
ление - древняя УраЛЬСI{ая складчатая зона с запада,  ЕнисеЙСIШЙ I{РЯЖ 
с BOCTOI{a, Казахское нагорье и Алтайсп:ая горная страна с юга и юго
востока - харю{Теризуется тектоничеСI{ОЙ активностью и в новейшее 
время. Располагающиеся в различных IшиматичеСI{ИХ и геоструктурных 
зонах междуречные участки отражают в своем строении и составе отло
жений геологическую историю региона и представляют значительный 
интерес для изучения. 

По своему строению уже в нижнем олигоцене на площади четко выде
ляются два типа разрезов одновозрастных отложений, обусловленных 
различиями в их фациальном, теКТОНИЧ9СI{ОМ и I{лиматичеСI{ОМ положе
нии. Первый тип ПрПУрО'Iен I{ области мю{симального погружения па
леОЗОЙСI{ОГО фундамента - Ханты-МаНСИЙСI{ОЙ впадине и сложен моно
тонной толщей зеленовато-серых глин. Второй харю\Тереп для южной 
зопы унаследованно-развивающихся в меЗОI{айнозое положительных 
СТРУI{ТУР и представлен песчано-глинистыми с красноватыми оттеНI{ами 
породами, формировавшимися в условиях суши (Николаев ,  1963) . По со
временным представленияы (Мартынов ,  1966; Зальцман, 1964; Антьшко , 
1964; Шацкий, 1955; Волкова,  1966 и др.)  строение отложений нозднего 
кайнозоя района схематичеСIШ можно представить в следующем виде. 

На Обь-Иртышско�м lIIеждуречьо КОМПJrеI{С четвертичных образований 
обычно залегает с размывом на континентальных отложениях олигоцена. 

Отложения неогена распространены ЛИШI, в пределах третичного 
плато в южной частп ТоБОЛ-ИШИМСI{ОГО и ИШИМ-ИРТЫШСI{ОГО между
речий, где непосредственно поДстилают четвертичные породы. 

Согласно решению МежведомствеНIIОГО стратиграфического I{ОМИ
тета (1961) , четвертичные отложения региона подразделяются на нижне
четвертичные (Ql) ,  среднечетвертичные (Q2) ,  верхнечетвертичные (Qз) 
И современные (Q4) .  Для территории Западно-Сибирской низменности 
в отделах четвертичной системы выделено одиннадцать единых для всей 
площади региональных горизонтов (снизу вверх): доледнпт{овый Qlag, 
древний ледшшоный (демьянсюrй) Qld ,  тобольсюrй Q2t , самаровский 
QzSШ, ыессонс[{о-ширтинскиii: Q2Ш, тазовсно-<СаНЧУГОВСIШЙ Qztz , казап
цевсний Qзkz , зырянсний QзzГ, I{аРГИНСЮ1Й Qзkг, сартаНСЮIЙ QзSГ, совре
менный Q4 (табл. 1 ) .  В lIJестных районных схемах им соответствуют свиты, 
слои и-пачюr. 

По схеме В. и. Громова (1937) , четвертичпая систеllIa делится на 
:эоплейстоцеп, плейстоцен и голоцен, для ноторых установлены PYI\OBO
дящие номплеl{СЫ фауны четвертичных мленопитающих. Последние по
служю;rи основой' для расчленения толщи четвертичных отложений на 
ГО РИЗ0НТЫ в унифицированной страти:графичеСIЮЙ схеме . 

Для-определения состава и условий формирования ПОНРОВНЫХ отло
жеций междуречий был выполнен номпленс литологичеСI{ИХ исследований 
разрезов четвертичных отложений региона с привлечением современных 
:методов: теРll10люминесцентного, рентгеноструктурного, инфрю{ра.сноЙ 
ОII'Cт<трост{отrии и др. 
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· Таблица 1 
Стратиграфическая CXeJlIa четвертичных отложений центральноii части 

Западной Сибири 

Едина!! стратиграфическая 
Унифицированная. стратиграфическая 

Стратиграфичеснал схема центральной части Западной 
шкала схема (Громов, 1961) 

Ярус J Зона I Подзона 

Elephas 
ргiшigепius 

сп 
,� ;=j 
� .;:; III ер :<: blJ � 

:§ ер p:j ,... � 
сп со ..<:: � Q) 
� --- Шерl1аs 

ргiшigепius 

,� 
� 
lIi о:( Q) 
� --

u Elep-
has 

I,rogon-
therii 

':.: 
:s: Elep-lIi ., has :t: :s: wiisti ::r:: --

---

сибири, 1960 (Решения, 1961). 

Горизонт Iинденс/ Фауна млеко-
I питающих 
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Исследования проводились автором с 1963 по 1967 г. в ИГиГ СО , 

АН СССР в рамках соответствующей те.мы, разрабатыtвае.ыIйй лаборато'рией 
литологии ОБ содружестве с лабораторией геоморфологии и неотеК'J.IOJIИiItи. 
-При ;)то){ былп изучены :КОJIJlеНЦIIИ Qбразцов пород iКaK собственных сборов 
(1963, 1964, 1966) , ТЮ{ и наМСНIIЫЙ мате,риал, любезно предоста'ВJIeННЫЙ 
автору И. В. ВОЛНОВЫМ ( I1З разрезов ИШИМСНОЙ степи), Я. С. Тарасенно 
(из разреза снв. 18, пробуренной ОМСНОЙ геОJIогоразведочной энспедицией. 
близ пос. СМЬШОВО), В. С. ВОШ{ОВОII и А. И. Воробьевым (из буровых снва
жин, заJlоженных по JIИПИ 11 проентируемой жеJIезной дороги Тобольсн
Сургут). Стратпфинация . ]{ою{ретных разрезов произведена и. А. ВОЛНОВЫМ 
и В. С. ВОJI Н:О ВОЙ (BOJII\OB, ВОШ{Qва, За,днова, 1969; Вош{ова, Воробьев, 
3аДI{ова, 1970) . Различного 'вида анаJIИ:ЗЫ ВЫJЮJIНЯJIИСЬ в соответс'J.iВУЮЩИХ 
.JIаборн:rориях ИГиГ, СНИИГГиМСа и НТГУ. Фотосни:мни С. Г. Мот,орина. 
и и. Т. Сапожнинова. 

Большую прю{тичесную помощь в работе автору OlшзаJIИ Д. К. Архи
пешщ Б. В. Василею{о, Б. А. ГаJII{ИН, В. М. Дорош, Ю. А. Кутовой, 
В. Г. Мансеннов и другие товарищи. В процессе работы ценные советы 
и НОНСУJIьтации были по.пуqены от Е. П. АНУJIьmиной, С. А. АрХ!ипова, 
И. А. ВОJIlщва, Ф. А. НИRитею{о, Н. В. Ренгартсн, Е. В. Шанцера. 

Всем, способствова,вmим подготовие монографии, автор выражает тлу
GОJ\УЮ благодарность. 



ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
ПО ЛИТОЛОГИЧЕСRИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПО РАЙОНУ РАБОТ 

Первые сведепия по литологии отложеШIЙ !(айнозоя Обь-Иртышского 
бассейна встречаются в работах П. Л. Драверта (1923 , 1924, 1929, 1930); 
Изучая разрезы пра.вобережья ИРТNша под г. ТоБОЛЬСНОllI,' он впервые 
применил lIIинералогический анализ для расчленения толщ н зате:м поль
зовался этим методом при описании осадочных образований 3ападно
Сибирсной низменности. 

Впервые номплеI,сное изучение четвертичных и ПОДСТИJIЮОЩИХ толщ 
пизовьев Иртыша ниже пос. Горная Суббота, а таюне Оби в ее среднеllI те
чении провел Р. С. Ильип ( 1935, 1936) . Изучая растительные остатни, 
диатомовые водоросли, данные гранулометричеСI{ОГО, lIIинералогичесного 
и ХИllIичеСI<ОГО составов пород (литологичесние исследования были про
ведены Н. П. Нагорским и Е. В. ШУllIИЛОВОЙ), автор делает ряд интерес
пых выводов по геологии района: 

1 .  Слоистые !шарцевые пеСIПI (аТЛЫМСl\ая свита) в обнажениях между 
с. Атлым и юртаllIИ СурейсюнJИ, лежащие на ОПОI{ах, отвечают поднятию 
страны и уходу l\ЮРЯ. Перекрывающие их пылеватые песни с глауконитом 
(притоБОЛЬСI{ая свита) соответствуют погружению страны JI наступленпю 
моря. Таким образом, {(море то приближалось, то удаJIЯЛОСЬ» (Ильин, 
1936) . В аТЛЫМСI,ОЙ толще им отмечены стяжения сферосидерита, ноторые 
впоследствии стали считаться I{оррелирующим призню{ом верхних толщ 
третичных образований района. 

2 .  Обращая внимание на расслаивание отложений, ОТНОСИМЫХ 
к моренаы, он, ВСJIед за Н. К. Высоцким (1896) , счптает, что в нраевой 
зоне оледенений имеются следы лишь одного оледенешIЯ (риссного), 
давшего сложные нолебания вблизи своей реЗI<О выраженной гращщы. 
Вместе с этим он отрицает присутствие в районе типичных морен и песча

н ых зандров. Р. С. Ильин отмеуает, что валуны в отложениях толы<О 
!{ажутся рассеянными. На самом деле они приурочены I{ низам слоев, 
что свидетельствует о субанвалы-юм их отложении. Горизонты, расслаива
ющие морснпе образования, сложены диаТОl\'!итами и ОПОI,аl\Ш. Автор
полагал, что погружавшаяся под тяжестью льдов территория испытывала 
периодпчеСЮ18 ингрессии моря. Из профиля Иртыша и Оби, парпсованного 
Р. С. Ильиным, видно, что отложения, ОТНОСИl\Jые !{ риссним леДНИI<ОВЫIlf 
и межлеДНИ1\ОВЫМ, протягиваются через весь этот район до г. Тобольска. 
Отмечается повышенное содержание тю{-,еJЮЙ франции и роговой обмаН1\И 
в отложениях риссной морены; пиронсены в заметных ноличествах нО' 
встречены. 

3 .  Отложения ПОI{РОВНОГО НОl\ШЛeI{са он считает ПРОДУIПОllI бурных 
временных JIивневых потонов (делювиальные и аллювиально-делювиаль
пые отложения). В нижних его горизонтах им встречены галыш п валуны .. 
Вверх по разрезу, вместе с попижением медиапного размера зерен отме-
чается улучшение СОРТИРОВI<И ПОI{РОВНЫХ образований. 

' 

Сравнивая харю{тер послеледниковых отложений СЮlшровской и 
демьянсной зон, Ильин ВИДИТ существенные ОТЛИЧIIЯ в их составе. Тю{, 
КОJIИчество раепылениого СаСОз в породах деМЬЯНСl\ОЙ зоны больше. 
чем в сама РОВСI{ОЙ, что свидетеJIьствует о ТОМ, что отложения де:мьянсной. 
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.юны создавались в условиях более длительной и более жарIЮЙ фазы, 
чем ПОI{РОВНЫЙ комплекс самаровской зоны. В почвах согмской зоны, 
которые, так же как и демьянские, являются более древними по отношению 
к почвам самаровской зоны, он отмечает большее, чем в почвах самаров
ской зоны, содержание гумуса. 

4. В работе приводятся данные гранулометричесн:ого состава пород 
покровного I{ОМПЛeI{са деМЬЯНСI{ОЙ зоны. В них, кю{ правило, преобла
дают частицы фраIЩИИ 0,05-0,01 (42-63 % ) .  

5 .  Впервые в четвертичных отложениях низрвьев Иртыша выделены 
погребенные почвы и элювиальные ГОРИЗ0НТЫ. 

А. Г. Бер (1938) на осповании фациального апаJIИза . неогеновых и 
четвертичных отложений р. Ишим И низовьев Тобола пришла I{ выводу, 
что распространение обширных водных бассейнов на п\')риферии ледника 
максимального оледенения доходило до 580 северной широты. Территория 
!{ югу от нее является более старой геоморфологичеСЮI, сохранившей 
формы долеДНИI{ово-третичного времени. 

В. Г. Васильев ( 1939) , изучивший минеральный состав в обнажениях: 
пород района правобережья Иртыша ниже г. ТоБОJIьска, бассейна рек 
Б. Юган и Обь ниже устья Иртыша, выделил харю{терные группы мине
ралов, свойственные отложениям различного возраста и рассмотрел 
генезис терригепного материала, входящего в состав меЗОI,айнозойских 
толщ. Для подстилающего третичного н:омнлекса пород }{ак в Приир
тышье, так и отложениях ЮгаПСl\ОГО бассейна, харю{терно низкое содер
жание роговой обманн:и и плаГИOI{лазов, сильная выветрелость полевых 
шпатов и I{алиевых слюд, ВЫСОlюе содержание глауконита. Нижпечетвер
тичные отложения отличаются от нижележащих повышенной крупностью 
зерна и ПОЛИl\'Iиктовостью (BblCOI{Oe содержание полевых шпатов, апатита 
и биотита), что позволило автору сделать вывод об усилении эрозионных 
процессов в пачале четвертичного периода. В составе отложений, отно
симых I{ моренным у с. Саыарово, он фин.сирует значительное (35-65%) 
содержание роговой обмаНI\И и повышенное (ДО 5 ,6 % )  плаГИО1\лаза. В пер
вом горизонте морены он выделяет слой глаукопитового пеСI{а, ранее 
отмеченный Р. С. илыIьнr (1936) . Толщу ОПОI{ , лежащую на ·морене, оп 
-считает от'rорженцем. ВЫСОIШЙ процент Iшарца в самаровской морене и 
присутствие таЮ1Х минералов, кю{ роговая обмаНI{а, гранат, рутил, ди
стен, глаУlшфап и др. , позволили: ему сделать вывод, что эта морена форми
ровалась за счет разрушения н.ислых и средних 1\ристалличеСIШХ пород и 
lI1етаllIорфичеСI{ИХ I,ОIlIПЛeI{СОВ. ПРИСУТСТl3ие в составе морен валунов 
кислых и средних изверженных пород и т{ристалличеСIШХ сланцев УIШ
зывает на то, что областью питания ЯВЛЯJIСЯ Урал. 

Петрографический состав валунных и галечшшовых отложений 
СУРГУТС1\ОГО района (бассейн Б. Югана) ПОI{азал, что наиболее распро
страненный тип пород в них - траппы, состоящие из плаГИОlшаза, моно
клинного ПИРОl{СeI-Ia - ав гита , оливина, биотита и магнетита. Автор 
предполагал, что источнИI\оМ :материала в данном случае являлись не 
траппы, послужившие ИСТОЧЮШОМ питания отложений Усть-ЕнисеЙС1\ОГО 
залива, а возвышенная область, существовавшая на севере. Основанием 

для этого вывода послужило то, что в отложениях морен западных районов 
низменности он не встретил типичные для морен Усть-ЕнисеЙСl{ОГО района 
:МОНО1\линные ПИРОI{сены. В действительности же, по данным Н. А. Нагин
ского ( 1959) , Ю. П. КазаНСI{ОГО (1954) и нашим (Волкова, Воробьев', 
3аД1\ова, 1970) , содержание :МОНОIШИННЫХ пи:ро[{сенов в горизонтах, отно
симых 1\ моренным, в северо-западной части ОБЬ-ИРТЫШС1\ОГО между
речья высоное, что позволяет считать вывод об ИСТО�ШИ1\ах питания не-
.достаточно обоснованным. 

. 

Для более молодых ПОI{РОВНЫХ отложений ЮгаНС1\ОГО бассейна 
В. Г. Васильев СtIИтает характерпым высокое содержапие кварца (до 75% 
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.легной франции, до 35 % черных рудных в тяжелой фрющии), а тю{ж� 
.Уменьшение роли роговой обмашш (до 25 % ) . 

Работа В. Н. Сакса (1951) ,  в IЮТОРОЙ содержатся сведения по лито
.логии и минералогии отложений нвартера севера 3ападно-Сибирской низ
менности, I.tасается ТОЛЫ{О самых северных учаСТl\:ОВ нашего района, рас
положенных па широте пос. Горная Суббота - с. Самарово. 3десь им 
выделена тодща морены, состоящая из трех горизонтов. Характеризуя 
минерадьный состав четвертичных образований территории, В. Н. Сан с 
отмечает ШИРОI{ое распространение монондинных ПИРОI{СЫIОВ в восточ
ных - Приенисейсних - районах дишь до широты р. Пура, где их ноли
чество составдяет 12-70 % .  3ападнее он не отмечает более или менее 
заметных соде ржаний пироксенов, что объясняется, по-видимому, слабой 
изученностью разрезов четвертичных отдожений района н этому вреJl.Iени. 
Согласно нашим наблюдениям (Волн.ова и др., 1970) , высоное содержание 
ппронсенов (ДО 90 % тяжелой франции) в самаРОВСЮIХ отложениях про-
<Слеживается до широты пос. Семеfша. 

Вещественный состав разрезов четвертичных отложений 3ападпо
СиБИРСI\ОЙ низменности, относимых I{ ледниновым и приледниновым, 
изучал Н. А. НаГИНСЮIЙ (1949,  1950, 1959) . Обобщив данные предыдущих 
1Iсследований, автор назвад 1 16 видов петрографичесного состава вадунов 
11 галеl{ из этих образований и выдешш руно водящие l{ОМПЛeI{СЫ валунно
галечного состава Сибирсн:ого и Уральского ПОI\рова и зоны, QТНОСИМОЙ 

lt приледшшовоЙ. Минеральный состав четвертичных образований рек 
IOraH, ДеМЬЯНI\а, Лямин, Казым показад,- что для отложений СиБИРСl\ОГО 
понрова харю{терно значительное l{оличество слабоустойчивых мине
ралов - роговой обманки и ПИРОl{сенов - в тяжелой фраIЩИИ 0,25-
0,01 мм, в то время нак в отложениях Уральсного понрова эти минералы 
занимают очень небольшое место, что автор считает результатом «более 
антивного истпрающего действия УраЛЬСIШГО леДНИI\а по отношению 
1\ СиБИРСI\ОМУ». Впервые отмечается, что механичесний состав (<подморен
пых» (<<тобольских») пеСI{ОВ IIмеет прю(расную СОРТИРОВI{У. В нижней мо
рене СОРТИРОВI{а 1\Iеш{оземистой части зан:ономерно улучшается от пред
полагаемого леДНИI\ОВОГО центра l{ I{раю, «lI1ежморенные» пеСl{И и отложе-

\ v v 
пия полосы размыва представлены пеСI{ами с очень хорошеи СОРТИРОВIШИ 
и онаташ-IOСТЬЮ зерен, что, па наш взгляд, имеет важное значение. Автор 
тю{же отмечает повышенные содержания ПИРОl{сенов в отложениях морены 
р. Де:мьшши (ДО 8 % ) ,  с. Самарово (до 13 % )  и на р.·IOган (до 90 % ) .  На ос
новании э'[о1'о границы послеледникового обводнения на территории 
Ilаших работ про водятся им даJIЫ{О на юг 1I юго-запад. 

3начительный интерес представляют работы С. А. Костромина (1952, 
1953) , освещающие геологию рыхлых отложений ВагаЙ-ИШИМСI{ОГО между
речья и опирающиеся на данные минерального состава пород. С. А. Ност
рmvIИН отметил, что в тяжелой фрющии образцов из третичнf,IХ отложений 
района почти ПОЛНОСТЫО отсутствуют та кие неустоичивые н ХИJ\IичеСIЮМУ 
выветриванию минералы, I{aK ПИРОl\сены н роговые обманни и присут
стнует сидерит (до 92 % тяжелой фрющии). Харантерен танже песвежий 
(выветрелый) облин зерен. С другой стороны, для четвертичных горных 
пород харюперно появление ПИРОl\:сенов и '!начительпое содержание 
роговой обм:юши, а тю{же отсутствие сульфидов и сидерита. В отложениях 
среднечетвертичного времени повышается ноличество роговой обмюши, 
дистена и ставролита, н.оторые в подсти.пающих нижнечетвертичных гори
зонтах не играют существенной роли. И, нанонец, в верхпечетвертичных 
породах УВeJlf[tIИвается содержапие черных рудных минераJIОВ при пе
постоянном-соотношении роговой обм:ашш и мипералов группы эпидота; 
Отмечаются новообразования карбоната. 
. 

Основными обдастями питания рыхлых отложений в течение третич
ного и .четвертичного периодов были Урал - на занаде п область КОI{че
таВСIЮГО подпятия - па -ю['е.· Автор делает вывод, что ню,опление тре-
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ТичнЬ1'Х. и четвертичных отложений района было тесно связано с HeOTeI{TO- ' 

ниной - процессами продолжающегося развития древних теI{тоничеСЮ1Х 
струнтур. В области Иртышсной депрессии в третичное и нижнечетвертич
ное время медленные нолебательные движения имели преимущественно 
нисходящее направление, а на юге района, в области положительных 
струнтур,- восходящее. Фор:мирование верхне- и позднечетвертичных 
отложений протенало при общем преобладании поднятия над погруже
нием нан: в области положительных, так и в области отрицательных 
струнтур. 

RраТI{ая И схематическая харю{теристика состава глинистых пород 
четвертичного возраста ЮГ9--западной части низменности дана в работе 
Е. Н. Ивановой (1959) . На основе окрашивания пород органичеСIШМИ 
нрасителями термичеСIШ:Х и мю{роскопичесних исследований автор при
ходит н выводу, что тонкая фрю{ция отложений исследуемого 'района имеет 
смешанный состав. Отмечается площадная зональность распределения 
глинистых :минералов на низменности и выделяется в пределах иссле
дуемой территории МОНТ1I10РИJI.JIонит-беЙделлитовая минералогическая про
в инция, тяготеющая к Уралу, и гидрослюдистая, расположенная к востоку 
от нее. Различие в составе глин объясняется разны:ми источпина:ми сноса 
11 фациальной обстаноВI{ОЙ отложений осадна. В действительности, :мине
ральный состав глин, ню{ будет поназано ниже, гораздо более сложен. 

п. П. Авдусин (1956) исследовал грануло:метричесний и минералоги
чесний состав осаднов сиБИРСI{ИХ рен. Отмечая, что ню{ и ВСЯI{ому аJrлю
юно, отложениям сибирсних рек свойственны слабая сортировка и по
ЛИ:МИНТОВОСТЬ :материала, он делает ВЫl'ОД об ис,ТОЧНlшах питания. 
Для отложений рен Иртыш и Ишим ИСТОЧНИI\а?1И питания были ПРОДУIПЫ 
эрозии Rазахстанского 'нагорья, сложенного гранитными интрузиями 
и отложениями палеозоя, и четвертичных террасовых отложений. Генезис 
кварцевых песнов на междуречье Оби и Иртыша он трантует I\aI{ посту
пивший (<НИ С запада п ни с юга» :ма'{ериал разрушения архейсних и проте
розойсних пород приенисейспой зоны, что является ошибочным, тан нак, 
I{Ю( будет поназано ниже, с северо-востона поступали главным образом 
продунты разрушения траппов, богатые неустойчивыми 1{ химичеСI{ОМУ 
вttветриванию минералами. 

' 

в 1936 г. Е. В. Шумилова совместно с В. А. ниI\олаевыJ\I и М. П. На
ГОРСНИ1lf изучала минеральный состав наЙНОЗОЙСI\ИХ отложений нижнего 
Прииртышья. Ею выявлены минералогичесние l{оррелятивы для I\оiIТП
пентальных третичных образований (аутигениый сидерит) II для нижне
четвертичного горизонта (ставролпт, силлиманит, андалузпт, гранат). 
Особенности минерального состава нижнечетвертичных пород автор отно
сит за счет связи этих образований с питающей провинцией - I{ристал
личеСI{ИМИ сланцами 'Урада. " 

Е. В. Шумиловой принаДJJежат первые и единственные на сегод
няшний день Ii.ратюlе обобщения по результатам изучения ыюrераJJЬНОГО 
состава четвертичных ОТJlожений Западной Сибири, в основу ноторых 
ПОJJожены I{Ю{ собственные МНОГОJJетние исследования (1939, 1957 , 1958, 
1962, 1963 и др.), так и работы В. Н. Санса (1946, 1951) ,  М. П. Нагорсного 
( 1939, 1941 и др.), Ю. П. RазанС!{ого (1954, 1956) и др., в той или иной 
мере насающиеся УI{азанного Jзопроса. 

Из анаJJиза материаJJОВ она делает вывод о том, что УСJlОВИЯ формиро
вания терригенно-минералогичесюrх провинций и номпленсов в четвер
тичное время наХОДИJJИСЬ в зависимости от расположения района осаДI{О
нанопления по отношению I{ областям сноса, от харю{тера паJJеогеографии 
бассейна аЮ{УМУJJЯЦИИ И от особенностей про явлений новеЙШJJХ движ(Зний 
}{ю{ в районах равнины, тан и в областях ее обнаженного Фундаl\iента. 
ВыдеJJЯЮТСЯ три основных типа терригенно-:минераJJогичесю-IX ПРОВИ�IЦИЙ 

'низменности. R 1 типу относятся провинции, ЯРI{О отображающие 'петро
графичесний состав питающей провинпии обраМJJения. 'Приурочены они 
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в основном I{ районам равнины, непосредственно f{онтактирующим со 
t>труктурами ее фундамента, ПСliытавшими в плейстоцене движения поло
жптельного ЗНaI{а. Сюда отнесены: северо-восточная (Приенисейская) 
часть низменности с широким распространением ледниковых отложений 
(амфибол-:шиДот-пироксеновый состав)., отражающих состав основной об
ласти сноса Таймырсного полуострова и СиБИРСI{ОЙ платформы; провин
цни, размещенные на юго-восточной онраипе 3ападно-СиБНРСI{ОЙ низмен
ности (дистен-стаВРОЛИТ-ПИРОI{сеН-ЦИРI{он-титанистые минералы и гипер
стен-амфибол-эпидотовый комплеI\С) с областями сноса: Енисейский нряж, 
хребет Арга-Саяны и :КузнеЦЮIЙ Алатау; приуральская часть низменности 
(минералы метаморфичесной группы и амфиболы, источник сноса - Урал). 

:Ко I I  типу автором отнесены терригенно-минералогические провин
цииj близние I{ 1, но содержащие продукты переотложения подстилающи.х 
толщ. Одновременное формирование провинций первого и второго типа 
объясняется появлениями здесь более значительных движений отрица
тельного ЗНaI{а по сравнению с районами северо-восточной части раВНИН!;>I. 
ТерригеННО-l\шнералогические провинции северо-западных районов низ
менности отнесены I\ 1 и I I  типам (состав пироксен-амфибол-эпиДотовыЙ). 

И ню\Онец, весьма HpaTI\O автор останавливается на минеральном 
составе интересующих нас четвертичных образований неогеновых равнин 
и Среднего и Нижнего Иртыша. 

Область неогеновых равнин южной части 3ападно-Сибирской низмен
ности отнесена I{ провинциям II типа (циркон-рутил-турмалин-апатит
.эпидотовая провинция). Минералы переотложены из третичных образо
ваний ИШИМСI\оЙ степи. Формируются провинции за счет номпенсирован
ного эпейрогенеза с небольшим превышением движений положительного 
знака обнаженных СТРУIПУР Северного :Казахстана, при ноторых шли 
процессы перемыва и переотложения третичных осаДI\ОВ и поступление 
материала из обнаженных структур. В областях наиболее устойчивых 
лрогибаний, I{ I{ОТОРЫМ приурочены осадки речных террас Среднего и 
Нижнего Иртыша, широко развиты терригенно-минералогические про
винции I I I  типа, состоящие в основном из переотложенных минералов 
подстилающих толщ. , 

Е. В. Шумилова считает, что для четвертичных отложений Обь
ИРТЫШСI{ОГО и Ишим-Иртышсного междуречий харантерен апатит-циркон
.амфибол-эпидотовыЙ КОМПЛeJ{С, с чем нельзя согласиться, так как состав 
минералогичеСIШХ КОМПЛeJ{СОВ этих двух областей имеет существенные 
особенности, на чем мы остановимся ниже. Нельзя танже принять точку 
зрения автора, что отложениям областей устойчивых прогибаний свой
ствен в основном компленс устойчивых I{ хи:иичеСI{ОМУ выветриванию 
минералов из подстилающих толщ. Исследованиями :Крынина, :Крумбейна 
и С.лосса (1960) , А. Б. Ронова и др. (1963) ДОI{азано, что состав пород обла
стей прогибания фундамента, вследствие быстрого захоронения осадков, 
всегда отличается от отложений платформенных областей' и поднятий, 
.где скорость осаДКОНaI{опл-ения невелина, большей полимиктовостью. 
Выделение терригенно-минералогических провинций в преДJlагаемом виде 
не отражает динамики жизни источника сноса. Вряд ли в природе возмож
'1lы такие противоестественные минеральные ассоциации, I{aK <ЩИРНОН-
амфиболовая», поскольку ЦИРI{ОН и амфибол, какие бы породы ни разру
шались, являются в известной мере антагонистами. Для более или MeIj:ee 

.заметных на!{оплений первого необходимы условия господства химиче
ского выветривания или MHoroI,paTHoro переотложения осадка, для на
копления второго требуются быстрое его захоронение и неблагоприятные 
нлима тичесние условия. 

Э .  л. :Кадкина (1959) дала фациальную характеристику аллювиаль
ных отложений р. Оби в ее среднеl\'! течении (на участке г. Ханты-Ман

,сийск - С. Сургут). Она отмечает, что русловой аллювий в районе встре-
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чается сравнительно редко . Он представлен обычно мелко- и тонкозер
нистыми (размер зерен 0 ,03-0,15  ММ) пеСltaми, зерна ' ноторых хорошо 
онатаны; содержится большое I{Оличество темноцветных :минералов . 
Состав глинистых франций смешанный - :монтмориллонит-бейделлит
гидрослюдистыЙ. Сравнение отложений одиню{овых фаций 1 и 1 1  над
пойменных террас поназало , что отложения 1 террасы являются боле� 
грубыми, чем отложения 11 террасы. Это позволило автору сделать важ
ный вывод, что сила ПОТОI{ОВ во время формирования пород 1 террасы 'была 
больше, чем во вреllIЯ формнрования 11 террасы. В работе приво
дятся результаты гранулометричесних анализов аллювиаJIЫIЫХ отложе
'ний с различными способами ПОДГОТОВЮI образцов н анализу. 

Большое значение для ноз.нания литологии ПОI{РОDIIЫХ образований 
имеют работы А.  В. Минервина (1958 , 1959) ,  Е. М. Сергеева (1960) и 
В. Т.  Трофимова (1966) и др. Исследуя условия залегания, особенностп 
состава и свойства понровных отложений Среднего и Нижнего Приобья , 
авторы нонстатируют , что на большой территории породы различного 
генезиса (аллювиальные , леДНИI{овые, озерно-леДНИI{овые н морсние 

' от третичных до современных) , залегающие на различных элементах релье-
фа , имеют одиню{овые литологичесние особенности и тесно связаны с под
стилающими осаднами. На основании многочисленных и раЗНОСТОРОННIIХ 
данных авторы делаю т вывод, что лессовые породы Западноп Сибири
элювиальное ооразование , ВОЗНИI{шее при выветривании различных пыле
ватых пород в определенных нлиматических условиях. Наиболее харю{
терными особенностями HOI{POBHblX отложений районов Оби в ее среднем 
и нижнем течении А. В. Минервин (1959) считает: 1) залегание в верхних 
частях разреза независимо от геоморфологичесного положеппя послед
него ; 2) желтовато-палевая и палево-серая OI{paCI\a ;  3) пылеватость 
гранулометричесного состава с содержанием частиц 0 ,05-0,01 мм более 
40% ;  4) высоная пористость (более 40% ) ;  5) способность при выветрива
нии держать вертинальные стеюш. Объясняя эти особенности I{Ю{ резуль
тат воздействия на породы процессов гипергенеза , автор останавливается 
на следующих специфичесних особенностях отложений и их связи с гео
графичесной средой: а) ноличество СаСОз в ПОI{РОВНЫХ образованиях юга 
Западной Сибири (Приобье) достигает 11 % ,  тогда ню{ соде"ржание карбо
натов в понрове низовьев р. Оби не превышает 0 ,5% , б) для разрезов 
Приобсного плато харантерны двухъярусные лессовые толщи, разделен
ные погребенным почвенным горизонтом; анаЛОГОllI этих пород в с еверной 
части Западной Сибири являются моренные отложения самаровсного вре
мени и связанные с ними ПОI{ровные образования . 

Исследованиями минерального состава четвертичного чехла «То боль
ского)} :материна по обнажениям правобережья р. Иртыш от устья Ишима 
и ниже занимался Ф. С. БУЗУЛУЦI{ОВ ( БУЗУЛУЦI{ОВ, Волнова , 1964; Вол
}{ова, 1966) . Он выделил }{ОрреЛЯТИВlfые минеральные ассоциации для 
различных геОJIогичесних тел изученных разрезов . Автор считает, что 
для минерального состава тяжелой франции пород из различных страти
графичесних горизонтов харантерны повышенные н:оличества цирнона , 
амфибола , эпидота и ильменита и что разннцу в :минеральном составе пород 
антропогена Ирииртышья по свитам можно определить лишь но измене
нию Iюличественных связей между минералами. Присутствие в четвертич
ных отложениях пиронсенов (не более 3 % )  отмечается лишь для осаднов 
разреза близ пос. Чембю{чино. ВЫСОlше содержания пиронсенов в сама
ровсних слоях этого района им не зафинсированы, по-видимому, вслед
ствие большой разреженности образцов,  взятых для анализа .  По этой же 
причине он считает, что харантер минеральных ассоциаций выражен 
плохо, и что формировались они главным образом за счет эрозии под
стилающих толщ, что, нан мы увидим ниже, является не совсем прав иль
ным. В работе финсируется высоное содержание обломнов органогенного 
опала (до 46 % леГI<ОЙ франции) в среднечетвертичных отложениях района. 



Для подстилающей ТОJIЩИ тобольсних <<Диагонально слоистых» песн:ов: 
вслед за другими исследоватеЛЯJlIИ автор отмечает среднюю и хорошую 
ОI{атанность и сортированность обломочного материала .  

На площади Ишим-Иртышсного междуречья , непосредственно при
мынающей I{ юго-восточной части нашего региона , интересные псследова
ния проведены В .  В. Добровольсним (1966) . Им намечены принципиальные 
особенности минерального состава четвертичного ПОI{ рова и впервые для 
данного района исследован харантер гипергенных пре06разований пород. 
Сравнивая состав тяжелой фРaIЩИИ четвертичных и неогеновых ПОРОД, 
он отмечает общие черты 1 отличающие эти отложения от более древних 
I{онтинентальных образований Rазахстана , ноторые выражаются в реЗI<О:И 
уменьшении содержания лейнонсена, анатаза и брунита . Вместе с этим 
финсируется , что обломочная часть четвертичных отложений района 
содержит роговую обмаю{у, а таюне примесь таних минералов, нан ПИрО· 
нсены и биотит, IЩТОРЫХ лишены неогеновые отложения, что автор объяс
няет различны:ии условиями формирования этих толщ. 

Описывt'я особенности минерального состава отложений по пло
щади, В .  В. Добровольсний замечает, что для районов древней озерно
аллювиальной Прииртышсной равнины харю{Терно высоное содержание
lшарца в понровных супесях (70-80 % ) ,  а в аналогичных образованиях 
Cebepo-I-\.азахстансноЙ возвышенности оно не превышает 50% .  Прослежен
ная им полоса I{варцевых песнов представляет собой, по-видНJ\ЮМУ, зону 
вынлинивания самаровсних слоев,  где таЗОВСI<ие нварцевые ПООI{И не ... 
посредственно ложатся на тобольсние песни аналогичного соста:ва 
(Архипов и Худянов ,  1962) . 

Результаты исследования В .  В .  Добровольсного ПОI{азали, что тонио" 
дисперсная часть четвертичных отложений однотипна во всех генетиче� 
ежих разностях пород и сложена минералами группы слюд и монтморил
лонита, чем отличается от дисперсных минералов иоры выветривания рай
она, представленной в основном I<аолинитом и минералами группы галлу
азита (Разумова .... 1961 ; Лисицина , 1959; и др . ) .  Это еще раз подчернивает, 
что условия гипергенеза в четвертичное время не благоприятствовали 
образованию наолинита и галлуазита. В ЗaIшючение автор подробно оста
навливается на про явлениях гипергенеза в четвертичных отложениях 
ПавлодаРСI{ОГО Прииртышья, описывает морфологию новообразований, 
их минеральный и химичесний состав, содержание редних и рассеянных 
элементов в новообразованиях и вмещающей их породе.  Он ПОI{азывает, 
что четвертичные отложения района в значительной мере представляют 
собой продунт гипергенного преобразования иоренных пород этой тер...; 
ритории. Сочетание фациальных ОС09енностей, состава четвертичных от
ложений и эпигепетичеСI<ИХ процессов намечает геохимичеСI{ие обстановни 
гипергенеза , в ноторых обмен в системе норенные породы - четвертич
ные отложения имеет неодинан.овыЙ харю{Тер . 

Много внимания изучению строения и с·воЙств ПОI<рОВНЫХ образова
ний УДeJIИЛ и. А. ВоЛI{ОВ (1960, 1961 , 1965 и др. ) .  Его исследования при
вели I{ выводу, что понровные лессовидные отложения Северного Rазах
стана и южной онраины 3ападно-Сибирсной низменности - самостоятель
ные в генетичесном отношении геологичеСI\ие тела,  I{оторые своим проис
хождение:м обязаны эоловым процессам. Строение их резно отли
чается от строения подстилающих пород. По мнению и. А. ВОЛI<ова, 
процессы гипергенеза хотя и сыграли важную роль в формировании 
свойств ПОI{РОВНЫХ лессовидных отложений, но эти отложения не могут
рассматриваться иан неперемещенный ПРОДУI{Т преобразования (Iюра 
выветривания) подстилающих пород, что , ню{ будет ПОlшзано ниже, 
противоречит нашим данным. . 

И ,  нанонец, автором данной работы в ряде публинаций (3аднова ,  
Мю{сею{ов ,  1967; 3аднова , 1968; 3аДI{ова и Др . ,  1 968; Волнов, Волнова 
и 3аднова, 1969 ; 3аДI{ова и Тарасеюю ,  1969 и др. )  освещены неиоторые 
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черты грапуломеТРИ'IеСIЮГО и минерального · состава ,  а ТaI{же геохимии 
четвертичных отложений Нижнего Прииртышья.  

Однако следует подчерIШУТЬ , что выяснение ро.тrи постседимента
ционных процессов в формировании четвертичных отложений Западной 
.Сибири практичеСI{И является «белым пятном» . Проб.тrема эта со времени 
выхода в свет работ Р.  С.  Ильина (1935, 1936) праКТИЧ�СIЧI не обсуждалась. 
Исключением является серия работ Ф.  А. Никитею{о ( 1957, 196 1 ,  1962 , 
1963, 1966) по лессовым обраЗ0ваНИЮlI Среднего Приобья , а по нашему 
региону - Уlшзанные выше публикации А. В. Минервина , Е. И .  Сергеева 
и В. Т. Трофимова. 

Обзор литологичесних исследований четвертичных отложений Ниж
него Прииртышья показал ограниченность сведений по этому вопросу. 
Одню{О нельзя не признать, что за 40 лет, прошедших со времени получе
ния П. Л. Дравертом первых данных по вещественному составу отложений 
позднего каЙНОЗ0Я, НaI{Оплено уже довольно большое I{Оличество фактов, 
которыми нельзя пренебрегать при расшифровке четвертичной истории 
региона.  Мы сделали попытку проделать эту работу, проведя ряд допол
нительных исследований вещественного состава отложений, применяя 
наряду со старыми новейшие методы исследования, а ТaI{же систематизи
ровать указанную выше литературу по этому вопросу. 

ГЛАВА II 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При выяснении истории формирования четвертичных отложений в ос
нову были положены исследования характера изменений состава пород 
как денудационно-акнумулятивного, так и гипергенного и диагенетиче
ского порядка во времени в связи с I1:лиматической и геоструктурной 30-
нальностыо региона. 

При изучении пород в тонких шлифах особое внимание было уделено 
изучению МИI{роморфологических особенностей пород и харю{тера диа
генетичесних изменений первичных осадков согласно принятым методикам 
( Kubiena , 1956 ; Страхов , 1956, 1962; Ренгартен, 1965; ДоБРОВОЛЬСIШЙ, 
1966; МОРОЗ0ва, 1963 ; МОРОЗ0ва и Фаустова , 1965; Парфенова и Ярилова, 
1956, 1958 , 1962; Минашина,  1960; Brewer, 1960 а, б; п др . ) .  

Для Iюличественной оцеlШИ процессов седимептацпи и преобраЗ0ва
ния пород исследова.тrпсь их гранулометричеСЮIЙ, минералогпческий и 
химический составы. 

Изучение гранулоыеТРП'IеСI{ОГО состава имеет большое значение для 
правильного истолкования динаыию[ среды и условий сед:иментации 
рыхлых отложений. ДЛЯ ПОI{РОВIIЫХ лессовидных обраЗ0ваний, сложен
ных в значительной мере оБЛОМlI:ами глинистых пород, ИСПОЛЬЗ0вание 
результатов гранулоыетричеСI{ОГО анализа сопряжено с ПeI{ОТОРЫll1И труд
НОСТями из-за несовершенства способов подготоВIШ образцов I{ анализу, 
а иногда из-за неяспости природы агрегировапных гшшистых частиц 
(Ларионов,  ПРИIШОНСЮIЙ, Ананьев, 1959 ; Вошюв,  1965; l\ригер ,  1965; 
и др . ) .  Возможность ошиБОI{ можно уыеньшить путем I{ОНТРОЛЯ ре3УJIьта
тов ыеханического анализа при помощи МИК:РОСI{опа (Рухин, 1947 ; l\ле
нова ,  1948) .  В СВЯ3П с изложенным гранулоыетричесн:ий состав пород 
(в особенности покровных лессовидных) изучался намп параллельпо с вы
яснением их СТРУI{ТУры в прозрачных шлифах. 
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При аналпзе СТРУIПУРЫ пород за основу прпнимались данныо меха
нического состава с дисперсной ПОДГОТОВI{ой образцов !{ анализу по комби
нироваННОllIУ методу Н.  И .  Горбунова ( 1963) . Были использованы также 
данные анализов, для которых подготовка образцов осуществлялась 
lIlикроагрегаТИВНЫi\I и агрегативным способами по второй п третьей схе
мам, описанныllI Е .  Г. Чаповским (1958) . Анализ проводился методом 
пипетки в комбинации с сптовыll'! при постоянной температуре суспензии 
18-200 (ЛОllIТадзе, 1952) . 

За эталонные I{онечны е  диаметры зерен ряда пеСОI{-алевролит
глина соответственно взяты 0 , 1-0,01 -0,001 MlII, I{aK принято при лито
логических исследованиях (Страхов ,  1951 ) .  Прп отнесении пород к тому 
или иному лито логическому типу (пеСОI{-алеврит-пелит) мы придержи
вались нлассифИI{ационных таблиц Г. И .  Ершовой (1960) и разработанных 
на их приыере таблиц А.  В. Раукаса (1964) . , 

По данным гранулометрпческого состава образцов пород с дисперсной 
подготовкой н анализу были в ысчитаны медианные диаметры зерен (Md) 
и !шэффициенты сортпровки (So) по Трасну . .коэффициент сортировки 

(So) выведен в 1932 г .  Трасн:ом нак V2�' где Q1-25 % -ная величина на 

ПрОeIЩИИ I{УМУЛЯТИВНОЙ кривой, а Qз - 7 5 % -ная величина) . ПО Траску 
осадни считаются хорошо отсортированныыIl прп So менее 2 , 5 ,  средне 
отсортированньшп - ПрlI So =2,5-4 и плохо отсортированнымп , I{огда 
So более 4 .  

Ввиду того , что в наших разрезах песчано-алевритовые отложепия 
нрайне огранпчепы, ыы не 1I1OГЛП использовать ыетод Л. Б. Рухпна ( 1947) 
для выяснения генетпческой принадлежностп осадна . Поэтому мы сде
лали попытку прпменпть для данпой цели дпаграllIlIlЫ СМ по методу 
Р. Пассега (Passega , 1957) , пспользуя граНУЛОlllетрпчеСI{ие аналпзы с дис
персной подготоВI{ОП образцов . Мar{Сl'шальный дпаметр зерен (С) пред
ставляет собой 1 % -ную величину на проеКЦШI кумулятивной н ривой, 
средний - медпанный диаllIетр М, обозначенный намн общеПрПНЯТЫlll 
индеНСО1lI Md,- 50 % -ную величину. 

Согласно реНОlllендации Всесоюзного совещания по пзучению четвер
ТИ�lIlOГО периода (1964) , минералогичеСlше псследования в Пl\Il\Iерспи про
водилпсь для фрarщни 0 , 1 -0,05 111М ввиду lIIаИСIIыальной I{ОIщентрации ' 
тяжелых минералов в этой франции п с целью избежанпя несораЗllIерностп 
зерен, I{оторая допуснается при работе с фрarщuей 0 ,01 -0,25 lIШ . Для раз
деления павеСIШ нд тяжелую и леГI{УЮ подфрю{цпп примепялся бромо
фОРlll (уд. вес 2 ,9) . Легкая подфрarщпя изучалась в П1Il1l1еРСIIОНПОЙ жид
кости с ПОI{азателеlll преЛОlllления 1 ,542 , тяжелая - в жпдкостп С ПОI\азате
лем преЛОllIления 1 ,630. Аутигенные lIIинералы ПрИ расчете НОЛIlчествепных 
соотношений минералов во франции пз подсчета llснлючались. В наждой 
фраиции ПОДСЧIIтывалось 300-600 зерен. Для I{онстатаЦlIIl пснопа
еыых почв Р .  Руэ (Rllhe , 1954) , основываясь на различной степенп устой
чивости минералов I{ хпиичеСI{ОЫУ выветрпванпю, приыеНIIЛ НОЭффИJl,пент , 

v v цирк()п+турмалнн 
представляющии собоп соотношенне 

б 
'
+ 

. 
роговая о манка п и рокссны 

Тан , для почв штата Айова (фрющия 0 ,062-0 , 12  МЫ) это отношенне равно 
1 ,24-1 ,55 против знаЧIIтельно понижепной его веЛIlЧИНЫ в подстнлающих 
и вышележащих СJ10ЯХ.  МЫ рассчиталн }{оэффициепт Руэ для пашах отло
жений,  обознаЧIJВ его .кР. 

Не ыенее ЧУТЮНI градпентом l1зменеНIIЯ харю{тера устойчивости 
lIlинеральных I{ОМПЛeI{СОВ в тяжелой фрю{цип является отношеlше 

роговая обмаН1(а+п ироксен I\ОЭф-
ильмепит 

, которое 1I1Ы назвали lIIlшерал ыI�JJ 

фицпентом неоэлювня н обознаЧll:Ш НН.  И .  И .  Малышев { 1 957 ) ,  
УI\азывает, что первая стаДllЯ образованпя т_оры Хlllll 1 !чесного выветрпва
ния на породах , содержащих титановые 1IlШIсралы,  занлючается в обога-
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щепии пород этшш J\IIIнералами . Б .  С . ' Лунеп ( '1967) установил обратную 
связь между ильменптом и роговой обманной в аллювпальпых отложениях . 
Неустойчивый харю{тер пирон:сена бесспорен. Ильменит и роговая обмаНlЩ 
не представляют затруднений для подсчета . 

С другой стороны, получение более или менее надежных результатов 
по соотношенпю ноыплеI{са устойчивых и неустойчивых J\IIIнералов в лег-;
кой фрющии (Ruhe , '1954; l{азаринов, '1958) для отложений позднего 
каЙНОЗ0Я низменности с их преимущественно тонноалевритовым составом 
и «J\IУСОРНОСТЬЮ» (сложной смесью переотложенного органогенного и нла
стичесного материала) является прантичеСЮI неВО3J\IОЖПЫЫ. Нроые этого , 
известно , что в глинистых отложениях ноличество зереп полевых шпатов 
обычно повышенно . 

Следует особо отметить , что в СВЯ3II С преИJ\lущественно тонн им алевро
пеЛИТОВЫl\l и пелито-алеВРИТОВЫJ\l составом пород, автор работы . не нашел 
ВО3МОЖНЫJ\I широн:о ИСПОЛ:б30вать J\Iорфологичесн:пе особенности мине
ральных I{ОJ\шонентов для I{аних-лпбо норреляций и палеогеографиче
ских построений. 

Глинистые минералыI изучались в основноы рентгенострунтурньш мето
доы. Ориентированные агрегаты тонн:одисперсной францип всех исследо
ванных образцов снпмались с Fe аНТlшатодом на дифраНТОJ\Iетре УРС-50 ИМ 
'1) в прпродном состоянип, 2) после насыщения этиленгшшолеlll , 3) после 
отжига до 5500 и, частично , ПОСJIе обработнп кипящей HCl. l{оличествен
ные соотношения глпнпстых J\шнералов определялись по ыетоду Д .  Спегта 
и Г. Брунтона (Speights , Bl'UlltOll , '1961) на основании соотношения базаль
пых рефленсов .  Для опорпых разреЗ0В исследовался ХИJ\lичеснпй состав 
франции < 0,00'1 J\ПII на нвантометре , а щелочи (NazO п K20)-1I'lеТОДОJ\1 
пламенной фОТОJ\lетрии. СНИJ\IaЛИСЬ тю{же Иl{-спентры франции < 0,00'1 мм 
с целью выяснения степенп ' гидратированности глинистых минералов . 
Рентгенострунтурные и ХIIJ\Jичесние анализы проводились в соответству
ющих лабораториях ИГиГ СО АН СССР. 

В I{орреляционных целях и для выяснения условий осаДI{ообраЗ0ва
ния изучалось распределение в разрезах четвертичных обраЗ0ваний 
основных породообразующих номпонентов АlzОз и SiOz (в породе) . Опре
деление их проводилось ЭI{спрессным ыеТОДОJ\i нейтронно-ю{тивационного 
анализа (Глассон, Тимохин, '196 1 ;  3аднова , 1 966; и др . )  в лаборатории 
треста «ВостсибнефтегеОфИ31ша» , руноводимой В. В. ГлаССОНОJ\l. Для 
выяснения фациального харю{тера отложений проведен танже анализ 
баланса форм реющпонноспособного железа, по Н .  М .  Страхову и 
Э .  С. 3аЛJ\IаНЗ0Н ( 1955) . Исследовалась танже интеНСIIВНОСТЬ теРJ\!ОЛЮJ\iИ
несценции КОНl{реций (3аДI{ова ,  Мансеннов , 1 967 ; 3аДI{ова ,  1968) . 

П рп обобщении результатов был пзбран путь сравнительно-шrто
логичеСI{ОГО анаЛIIза (Страхов ,  1 962) . 

ГЛАВА III 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛИТОЛОГИИ 

Четвертичные отложения района имеют сложный фациальный состав 
и значительно меняются в вертикальном разрезе и по площади. Вопрос 
о фациальном характере и генезисе четвертичных отложений во многом 
дискуссио нен и вытекает · И3 проблемы характера  и количества оледене
ний, распространение I{OTOPblX в период четвертичной истории предпо-
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лагается I{ северу от г .  Ханты-Мансийска и пос . Сургут, а таюне I{ОЛИ
чества с вязанных с ним обводнений. Тю{ , В .  И .  Громов ( 1934) , В .  А.  Ни
I{олаев ( 1963) и др. видят следы лишь одного (мю{симального) материко
вого оледенения, ПРОНИI{авшего в центральные районы Сибири до ши
роты Б .  Югана. Другие (Заррина, Каплянская, Краснов и др . ,  1 961 , и 
др . )  отмечают следы трех обводнений площади Тобольского <шатериню> 
за счет леДНИI\ОВОГО подпруживания низовьев Оби в самаровсное , тазов
сное и зырянсное время. В направлении на юг бассейновые фации сме
I-IЯЮТСЯ субаэральньши и аллювиаЛЬНЫllIИ отложениями. В .  Н. Сю{с (Стрел
I{OB и др. , 1 965) полагает, что за мю{сииаЛЫIЫJ\I (самаРОВСI\ИМ) материно
вым оледенением следовала Ямальсная трансгрессия. 

Наконец, в последнее время развивается точна зрения, согласно НО
торой материновые оледенения ниногда не распространялись в пределы 
низменности, а образование ярусного рельефа в Западной Сибири с вя
зывается с прерывистым спадом ЯlIIальсного бассейна, существовавшего 
с I{онца плиоцена (Кузин, Чочиа , 1 965; Кузин и др . ,  1 961 ; Зайонц и др. , 
1 967;  Крапивнер ,  1 969; и др . ) .  

Противоречивость в тош{овании геологичеСI{оIr истории низменности 
в четвертичное время в значительной :мере обусловлена слабым знанием 
вещественного состава отложений позднего иайнозоя или односторонним 
их толиованием. Тан , присутствие в отложениях lIIелиих и ирупных об
ломиов иристалличеС I{ИХ или глинистых пород различноп степени оиа
танности, а таюне граувюшовых пеСI{ОВ обязательно связывается с ма
терииовой мореной (Шумилова и др. , 1971 ) ,  в то время I{Ю{ I{рынин (Крум
бейн и Слосс , 1960) граувюшовые образования считает обязательными 
для отложений зон прогибаний и трансгрессий lIIОРЯ. О разных путях на
иопления грубообломочного материала на отмелых берегах писал К .  К .  Ор
вииу (1971 ) .  Глиняные натуны на пляже пересыпи описаны В .  П .  Зенио
вичем ( 1971 ) .  

Проблему сочленения аллювиальных толщ озерных (приледнииовых?) 
осадиов  на примере СамаРОВСI{ОЙ приледнииовой зоны Тобольсиого При
иртышья рассмотрели С. А. Архипов и Г. И. Худяиов (Архипов, Худя
I{OB ,' 1 962 ; Архипов, 1 964) . Схематично (рис . 3 ,  а) их представления о строе
нии четвертичных отложений региона заилючаются в следующем. К югу 
ОТ условной границы мю{сималыrого оледенения моренные отложения 
замещаются осаДI{ами ирушrого ПОДПРУДНОГО озера. Отложения подпруд
ного CaMapOBCI{OrO бассейна I<aI{ бы расилинивают горизонты 13ьппе- и 
нижележащих аллювиальных с вит тобольсиого и таЗОВСI{о-санчуговсиого 
горизонтов в северных учаСТI{ах (широта Черного Яра на р. И ртыш) .  
В направлении на юг мощность самаРОВСI{ИХ отложений СОI{ращается, и 
на участие д .  Надцы -г. ТоБОЛЬСI{ они исчезают из разреза ,  а после
самаРОВСI{ие слои с размывом переI{рывают поIrменно-старичную фацию 
тоБОЛЬСI{ОГО горизонта. 

Нетрудно убедиться, что схема строения бассейновых отложений и 
хараитер их перехода в аллювиальные пеСI{И по С. А .  Архипову имеет 
большое сходство с разрезом предполагаемого бассейнового ЦИIша 'по 
М. С. ИзраеЛЬСI{ОМУ (Israelsky, 1 949) .  На рис. 3 ,  б видно Iшиновидное со
членение бассейновых (МОРСI{ИХ) и н:онтинентальных образований. Глу
БОI<Оводные отложения подстилаются и перенрываются lIIеш{оводными, 
а затем - I{онтинентальными фациями - свидетелями миграции берего
вой линии бассейна и отражающими трансгрессивную и регрессивную ста
дии его развития. Из схемы выты{ает , что отложения трансгрессивной и 
регрессивной стадий развития бассейна и синхронные им аллювиальные 
и субаэральные образования будут иметь СI{ОЛЬЗЯЩИЙ возраст. Это в рав
ной мере относится наи I{ бассейновым (озеРНЫ!II) , тан и I{ прибрежным и 
аллювиальным фациям. 

Предложенная С.  А.  Архипо вым схема строения отложений имеет 
важное значение для понимания событий четвертичной истории и геоло-
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Рис. 3. Схе'ма геОЛОГILчеСIШГО стiЮ8НJJЯ:  

а - Тобольсного «материка>, ОТ г. Тобольска до СеМСЙliИНСНОГО яра (по С.  А. Ар
хипову, 1 9 6 4 ) ; б - бассейнового (мореного, озерного) циr;:та )[0 М. С. ИзрасЛl,
скому ( Israelsky, 1 9 49 ) .  1-6 - снважины. Фации : 1 - н е  морс),ие; II - меЛl;QВОД

ные; I I I - глубо[юводные. АВ - линия , соединяющая ТОЧЮI самого глубоновод-
ного СЛОЯ. 

гической жизни района и нарисована для учаСТI{ОВ речных долин. Вместе 
с этим тобольсние и тазовско-санчуговские песчано-алевритовые и алев
ритовые отложения, по новейшим данным, полученным при бурении (Вол
кова, Воробьев, 3адкова, 1970) , прослеживаются и на междуречьях То
больского «матеРИI{а» , а также в виде широкой полосы, онаймляющей тре
тичную равнину (Добровсль�ний, 1 966), что позволяет внести в схему не
ноторые корреI{ТИВЫ. К тому же самаровсное «озеро-море» не могло быть 
безбрежным в бунвальном смысле этого слова и, по-видимому, пора опре
делить,  какие именно слои и типы пород следует относить I{ его берего
вым и прибрежныlII фациям, или хотя бы найти их следы в виде пере
отложенного материала. Фациальный состав их сложен. Наряду с аллю
виальными русловыми и пойменными фациями в них выделяются при
брежно-озерные фации ИЮ{ трансгрессивной, тан и регрессивной стадий 
развития самаровсного бассейна. Прибрежные фации широио рас
пространены в пределах неогеновых равнин, где слагают гривы - про
дукты перевевания и переотложения пляжевых песнов. К северу от 
с. Надцы компленс прибрежных фациальных типов прослеживается сла
бее , однако довольно четко выделяется кан в подстилающей толще , так 
и выше кровли риссиих бассейновых глинистых пород. 

Прибрежные и пляже вые песчано-алевритовые образования тоболь
CI{OrO и тазовско-санчуговского горизонтов, кроме сходства в своем строе
нии, имеют общие черты в структуре и составе отложениIr, которые наи
более про являются в южных районах Тобольского «матерИI{Ю). К ним 
.относятся, как мы увидим ниже , хорошая сортировка и окатанность  пес
чаных зерен, Iшарцевый и ОЛИГОМИИТОВЫЙ минеральный состав, значи-
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тельное ноличество ПЛЫllеНIlта средп тяжелых МJТнералов - трибуты для: 
аллювиальных отложений не харантерные . Д. В. Наливнин (1956) счи
тает нварцевый состав зерен с хорошей онатанностью и сортировной в зна
чительной мере присущим береговым дюнным и прибрежным песнам . 

Прибрежные фации трансгрессивной и регрессивной стадий сущест
вования самаровсного бассейна хорошо прослеживаются :в распределении 
в разрезе нремнезема и глинозема,  рассчитанных нами по данным нейт
ронно-ан:тивационного анализа ,  согласно определенной методи·не (3ад
нова, 1966) . Известно , что наиболее высоную величину SiOz в отложе-

SiO" ниях, тан же ню{ и отношения АI 0- ' имеют чистые I{варцевые песни . 
2 3 

Из рис . 4, а видно , что глинистые отложения самаровсного времени с низ-
ними значениями нремненислого ноэффициента нан бы зажаты :между 

б u SiO .. двумя толщами песчаных о разовании с высоними значениями .А. 12О-з . 
В направлении на юг самаровсние слои с низ ними значениями нремне
нислого ноэффициента вьшлиниваются из разреза ,  а песчано-алевритовые 

SiO толщи с высоними значениями отношения A lzO: ложатся непосредственно 
одна на другую. На лональных учаСТI{ах аналогичная нонфигурация 
разброса точен нремненислого ноэффициента в образцах пород из отло
жений антропогена прослеживается далено на юг (см. рис .  4, 6) . Особен
ности распределения в разрезах I{ремнезема и глинозема позволяют четно 
выделить прибрежные фации бассейна и занлючить ,  что рассматриваемая 
часть 3ападно-Сибирсной низменности испытывала лишь одно нрупное 
обводнение (в самаровсное время), захватившее не тольно учаСТI{И речных 
долин, но и площади междуречий. 

Синхронная регрессивной стадии развития бассейна толща пород 
(Q� - Qз) в Прииртышье имеет ясно выраженное цинличесное строение: 
В ней прослеживается по 3 -4, а иногда и более погребенных почвенных 
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Рис. 4. Характер изменения кремнеIШСЛОГО J{оэффициента по разрезаи: 
а - То60ЛЬСНОГО материна в направлении с севера на юг; б - :канавы-С!;ва

жины Л-22-23 на ИШИМ-ТОБОЛЬС"ОМ междуречьи. 
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горизонтов,  переслаивающихс я с толщами лессовидных еУГЛИIШОВ. Из
вестно , что циклическое строение осаДI{ОВ является обычным дЛЯ I�ОМП
Лel{са отложений I{aK трансгрессивной, та({ и регрессивной стадий сущест
вования бассейна (Жемчужников ,  ЯБЛОI{ОВ и др . ,  1 955; Крашещшников ,  
1963) . Вместе с. тем осадки начала трансгрессивной фазы сохраняются 
всегда хуже . 

Генезис погребенных почв и лессовидных суглинков,  а также их стра
тиграфическое значение траI{ТУЮТСЯ по-разному. Одни исследователи боль
шое значение в формировании пачеъ: лессовидных пород, которые считают 
однородными, придают эоловым агентам, а время их формирования с вя
зывают с холодными эпохами (самаровс!{ой, тазовс!�ой, зырянской, с ар
таНСI{ОЙ) ; образо вание почвенных горизонтов в этом случае соответствует 
теплым эпохам - интергляциалам (массовско-ширтинсной, !{аЗaIiцевской, 
иаргинс!�ой) , что нашло отражение в унифицированной стратиграфиче
ской схеме Западной Сибири (1961 ) .  

На аналогичном тош{овании процесс а формирования мощных толщ 
лесса основана наиболее распространенная лессовая стратиграфия при
ледниковых районов Европы. 

В принципе , соглашаясь со схемой строения лессовых ярусов ,  
Б .  Клима (Klima и др. , 1 961)  и И .  П .  Герасимов (1966) , детально изу
чавшие состав лессовых отложений ЧеХОСЛОВaI{ИИ, отказываются от илас-\ v сичес!{ои традиции ТРaIповать породы лессового горизонта !{Ю{ литоло-
гичесни гомогенную эоловую толщу. Основываясь на МИI{роморфологи
чесиих исследованиях , они на убедительных примерах по!{азывают гете
рогенность ее строения. 

В Прииртышье на разнородность строения лессовых толщ в верти
нальном разрезе впервые обратил внимание Р. С. Ильин (1936) , а за  
ним - В.  Т .  Трофимов и А. В .  Минервин (1966) . Они, наряду с прочими 
особенностями строения лессовых пород, отмечают более грубый состав 
нижней части лессовых толщ по сравнению со средней и верхней и изме
нение неиоторых других с вопств пО'род по вертинали и по площади. Спе
цифику лессовых пород они вслед за П. А. Самодуровым (1957) объясня
ют действием гипергенных процессов .  

Некоторые визуально набшодающиеся различия в строении лессо
вых толщ Ишимс!{ой степи отмечал И.  А .  Вош{ов (1965).  Он хотя и при
знает влияние процессов  гипергенеза на формирование лессовых свойств 
понрова этого рапона, ОДНЮ{О решающую роль в этом вопросе отводит 
эоловым процессам. 

По мнению других исследователей, горизонты лессовидных пород яв
ляются флювиогляциальными образованиями, а погребенные п очвы стра
тиграфичесиого значения не имеют. 

Согласно проведенным нами исследованиям, наличие погребенных 
почвенных профилей в средне-верхнечетвертичных отложениях тоболь
с!{ого материна не является случайным и с вязано с регрессивной стадией 
развития с амаровс!{ого бассейна, проходившей поэтапно . 

Впервые в Западной Сибири аналогичное явление отмечено Ю.  П .  Ка
занским (1963) для отложений мезонайнозоя Прииртышьв:. Он выделяет 
в разрезе регрессивной стадии развития бассейна дельтовые иомплексы 
осаднов,  в !{оторых наблюдаются многочисленные следы обмеления, вы
раженные погребенными почвами или следами субаэрального выветри
вания. При этом образование почв не с вязывалось с изменениями I{лимата. 
Эти же особенности строения прослеживаются и в разрезах отложений 
регреССИlI самаровсного бассейна. 

Одню{о несмотря на СЛQj-IШОСТЬ условий образования, строение чет
вертичных отложений, !{Ю� по!{азали наши исследования, вполне законо
мерно нан по простиранию, тю __ и по веРТИI{али . 

На площади выделяются три типа разрезов. К 1 типу отнесены раз
резы четвертичных отложений Тобольсного Прииртышья, распространен-

22 



"ные на широте между пос . Семеi:ша и р .  Демьшшо:ti. В нлх широко 
развиты отложенпя озера-моря: прп сутствуют тан:же аЛЛЮВИaJIьные 
и субаэральные обраЗ0вания. II тип разреЗ0В расположен на широ
те р. ДеМЬЯНRИ - Г .  Ишима; харю{Теризуется в основном субак
вальными , а таRже субаэральными обраЗ0ваниями. I I I  тип, рас
положенный южнее г .  Ишима, представлен преимущественно субаэ
ральными обраЗ0ваниями, меш{оводными озерными отложениями, 
а также аллювием степных равнинных рю{. Отложения имеют I{paCHOBa
тые и буроватые тона ОRраСI\И. Гр?ницы распространенпя I ,  I I ,  I I I  ТП
пов раЗРЗЗ0В на площад:r совпадают с гранпцаМi I  областзii с ра3JIlIЧНЫМ 
Р�ЖИМС IlI тепла 1I влага (см. рис . 2) . 

И3 сводных разреЗ0в всех трех типов (рис . 5) видно , что n строении 
отложений по веРТИI{али наблюдается более или менее ясно выраженная 
ритмичность. Каждый ритм продставляет собой задономерное чередова
ние в разрезе полифациальных ДОl\шлеI{С О В .  Наиболее полные разрезы 
отложений I{BapTepa, отнесенные I{ 1 типу, наблюдаются в З0не устойчи-
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Рис. 5. Сводные раврезы четв ертпчных отложенпй рапопа 
работ. 

�енстичеСRие типы отложений: а - аRвальные (озера-моря) ; 
о - субаRвальные (аллювиальные, мелнаводные озерные) ;  в 
субаэральные. Типы пород: 1- песон; 2- алеврит; 3- апеврит 

глинистый; 4 - глина; 5 - галька; 6 - почва. 
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БЫХ прогибаний фундамента на широте пос .  Семейка - р .  ДеМЬЯI-lI{а , 
где Быделено 5 ритмов осадконакопления. Нижние два, Бнлючающие 
осадни демьянсного (1 ритм),  тоБОЛЬСI{ОГО (2 ритм) и нижнеi'I пачии са
маРОБСНОГО ГОРИ30НТОВ ,  ПО-БИДИМОМУ, относятся Н. трансгреССИБНОЙ ста
дии развития самаровского бассейна и Быделены условно из-за недостатиа 
данных. 3, 4 и 5-й ритмы осаДI{онанопления представляют регрессивную 
стадию. К 3-му ритму отнесены осадии caMapOBCI{OГO и мессовсно-ширтин
сного ГОРИ30НТОБ ;  I{ 4-му - отложения тазовсного и казанцеВСI{ОГО гори
зонтов; I{ 5-му - образования ЗЫРЮICI{ОГО и наргинсного ГОРИЗ0НТОВ. 
В н:аждом И3 трех последних ритмов выделяется нижняя пачиа ,  форми
роваБшаяся в аивальных условиях , и верхняя, образование I{ОТОРОЙ свя
зано с субю{ вальными и субаэральными условиями; Б I{ровле лежит 1'у
мусированный ГОРИЗ0НТ или по гребенная почва - свидетель " 

перерыва 
в ос"аДI{онаноплении и господства процессов поверхностного выветривания. 

Во II типе разрезов (от широты пос.,Надцы на правом берегу Иртыша,  
примерно до  широты г .  Ишима) выпадает 1 -й ритм. Мощность Бсех дру
гих ритмов Бсе более сокращается ,  а сами они становятся менее четкими, 
тан ню{ все большее значение Б них приобретают Берхние пачии субаэраль
ных отложений; почвенные горизонты, нан правило , хорошо выражены 
(см. рис . 5) .  

В I I I  типе разреЗОБ,  расположенном Б зоне поднятий (южнее широты 
г. Ишима) УСЛОБНО Быделяются лишь два ритма (Q1-2 и Qз-/,). Ритмы про
слеживаются только Б дифференциации гранулометричесного состаБа. 
ПредстаБлены преимущественно субанвальными (мелноводнозернистыми, 
прибрежными) и субаэральными отложениями. Почвы Быражены слабо. 

Следует подчерннуть, что граница между трансгреССИБНОЙ и регрес
сивной стадиями сущеСТВОБания самаровсного бассейна в Прииртышье 
совпадает с условной границей мел{ду распространением хазарсного и 
верхнепалеолитичесного фаунистичесних I{ОМПЛeI{СОВ  (В .  И .  Громов и др. , 
1 963) и свидетеЛЬСТБует о резном переломе Б ЖИ3НИ бассейна (переход от 
трансгреССИБНОЙ н регрессивной фазе создал УСЛОБИЯ для расселения че
ловена). 

В С ВЯ3И с тем, что визуальные описания многочисленных разреЗ0В 
четвертичных отложений Прииртышья и их фациальный анализ содер
жатся Б большом ноличестве пуБЛИI{аций, в том числе и новейших (Ар
хипов, 1 964; ВОЛI{ова, 1 966;  ВОЛНОБ, Волнова, 3аднова, 1969;  Волнов, 
Воробьев, 3аДI{ОБа, 1970; и др. ) ,  мы основное внимание уделили харанте
ристине вещеСТБенного состава пород. 

Гранулометричесний и минеральный составы четвертичных отложе
ний по ноннретным разрезам района исследований подробно описа
ны автором в предыдущих работах (3аднова и др. , 1968; Волнов ,  
ВОЛI\ОБа, Воробьев ,  3аДI{ова, 1970; и др. ) ,  Б связи С чем в даННОll работе 
мы освещаем этот материал лишь в обобщенном виде , анцентируя внимание 
на основных ЗaI\Ономерностях его распределения Б р азрезе и на площади . 

Материалом для формирования четвертичных обраЗ0ваний района 
БО многих случаях ЯВЛЯJIИСЬ  нонтинентальные третичные отложения, не
посредственно их ПОДСТИJIающие. На харантеристине последних мы и 
остановимся Б paMI{aX,  необходимых для понимания цепи событий, I{OTO
рые привели н формированию сложно построенной четвертичной толщи. 

Аллювиальные и озерпые отложепил атлымCIЮЙ и повомихайловской 
свит подстилают четвертичные обраЗ0вания района на Бесьма ограничен
ных участнах. По данным раЗБедочного бурения (ШаЦI{ИЙ , 1 955) , они 
хорошо выделяются на ОБЬ-ИРТЫШСI{ОМ междуречье и имеют здесь манси
:мальную мощность (до 80 м и более) .  Представлены Б основном серыми 
и грязно-серыми песнами l{Барцево-полеБошпатового состава, аллювиаль
ного и аллювиально-озерного и озерного генезиса . 

В южных районах низменности эти обраЗ0вания описаны многими 
исследователями (Драверт, 1930; Бер, 1938; Костромин, 1952; и др. ) .  
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В .  В .  Лавров ( 1951 , 1959) , детально исследовавший нонтиненталь
ный палеоген и неоген Арало-Сибирсних равнин, на основании наблю
даемого им изменения гранулометрии осаднов толщи от песн:ов н глинам 
(снизу вверх по разрезу) нашел,  что отложения атJIЬШСI\оЙ и новомихай
ЛОВ�I{ОЙ свит представляют собой единый ритм осаДRонаRопления. 
В . В. Лавров отмечает существенную особенность строения НОВОl\lихай
ловсноI1: с виты в районах северного Тургая: верхняя глинистая паЧRа 
толщи содержит Rарбонатные стяжения, образующие иногда пласт; в не
ноторых слоях встречаются агрегаты гипса. Выше наблюдаются гумус и
рованные темно-бурые разности глин без внлючений I{арбонатов, иногда 
переходящие в прослои бурого угля. Карбонатные и гипсовые образова
ния в аллювиальном горизонте новомихайловсной свиты на юге района 
свидетельствуют о засушливом нлимате эпохи их образования. 

Особенность минерального состава отложений в этом районе - вы
соное содержание ильменита в песнах нижней паЧIШ (нутанбулансная 
свита) при хорошей сортировне песчаного материала (Соболева, 1 962) ; 
встречаются прослои оолитовых железистых песчанинов, идентичных 
оолитовым рудам Приаралья (Нншин, 1937;  Формозова, 1951 ) .  

Озерные отложения ЗIШJlfеПСIЮГО горизонта (верхний олигоцен) . Зна
менсний горизонт делится на нижне- и верхнезнамеНСI{ИЙ подгоризонты. 
В районах Обь-Иртышсного междуречья горизонту соответствует туртас
сная свита, в ее , объеме выделяются нижне- и верхнетуртассная подсвиты, 
представляющие собой единый ритм осаДRонанопления. 

Нижнетуртассная подсвита, вснрытая буровыми СRважинами в до
лине р. В .  Юган, между с. Большеречье и г. Ханты-МаНСИЙСRОМ, сложена 
алевритами и алевритовыми глинами с глаунонитом и органогенным опа
лом. Мощность от 40 до 90 м. По генезису отнесена I{ осаднам НРУПНОГО 
озерного бассейна (ШаЦIШЙ, 1955) . 

По данным И .  г. Зальцмана (1964) , аналогичный состав имеют от
ложения нижнезнаменсного подгоризонта на Тобол-Ишимсном между
речье , где выходят на дневную поверхность в береговых обнажениях 
Ишима, Вагая и других РЫ{, а танже ВСRРЫТЫ бурением. Мощность под
горизонта здесь сонращается до 35 -45 м. В южных районах н осаДI{ам 
этого возраста отнесены зеленовато-серые глинистые алевриты и белые 
меЛRозернистые песни I{ОI{СЫRЛЫЧСНОЙ свиты (выделена Л. Н. Формозо
ВОЙ В 1949 г . ) ,  Rоторые Б .  Е. Антьшно ( 1964) считает отложениями HpaTI{O
временной озерной трансгрессии. Отложения нижнезнамеНСI{ОГО под
горизонта почти не содержат растительных остатнов. 

В верх по разрезу породы постепенно переходят в I{оричневато-серые 
алевриты и глины с пластами углей верхнезнамеНСI{ОГО подгоризонта. 
Мощность 10 -30 м .  

В пределах ОБЬ-ИРТЫШСI{ОГО междуречья верхнезнамеНСI\ОМУ под
горизонту соответствует верхне-туртассная подсвита, I{оторая обнажается 
по берегам Иртыша и его ПРИТОI{ОВ - Б .  Бича , Туртас , Демьюша, а таЮI{е 
пройдена многочисленными снважинами в пределах водораздельных про
страНСТЕ (Шацний, 1955; Зальцман, 1964; и др. ) .  Это норичневато-серые 
алевритовые глины и мешшзернистые пеСI{И, обильно насыщенные ра
стительным детритом и несущие пласты угля. Отложения имеют озерный 
и озерно-болотный генезис . Мощность 25 -80 м .  

В .  В .  Лавров (1959) верхнеолигоценовые осаДIШ Северного Казах
стана объединил под названием I{аолиновой формации. В основании ее 
лежат светлые грубые песни с СИJIЫIО наолинизированным на месте по
левошпатовым материалом, в I{ровле - светлые наолиновые глины (тур
гайсная с вита) . 

А .  Л .  Нншин (1953) на водоразделах peR Тобол -Ишим -Тургай 
выделил наурзумсную свиту ( верхний олигоцен) . Сложена она беСI{арбо
натными неслоистыми пестрыми глинами с прослоями угля. Предпола
гается, что отложения формировались в условиях довольно энергичного 
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развития процессов химического выветривания. В пределах Казахстана 
верхнеолигоценовая кора выветривания описана В. В. Лавровым ( 1959) , 
В .  Н. Разумовой ( 1956) , R:. В .  НИIШФОРОВОЙ (1956) , И .  И .  Гинзбургом 
и И .  А. Рун:авишниковой ( 1951)  и др. 

Согласно новейшим данным (Волкова, 1966) , в западной части Обь
Иртышского междуречья толщу четвертичных пород повсеместно подсти
лает верхнетуртассн:ая подсвита .  Абсолютные отметки ее кровли имеют 
минимальное значение в ПОЙllIе Юганской Оби, где скважины, пройден
ные на глубину 50 м до OTMeTOI{ 1 7  м ,  не ВСI\РЫЛИ подошву четвертичных 
осаднов. На юг, в глубь матеРИI\а ,  поверхность третичных осаднов быстро 
поднимается до отметон 10 -30 м и достигает на междуречье р. Б .  Ин
гаир-Иртыш величины +67 м. В северо-западной части Ишим-Иртыш
CI{OrO водораздела I\РОВЛЯ верхнетуртаССI\ОЙ подсвиты, по данным Я .  С. Та
расенно (3аДI{ова, Тарасенно , 1969) , еще более приподнята и имеет абсо
лютные отмеТI\И от 74 до 102 м. 3. М. Кругловой и Л. И. Н.ОНДИI-IСI\ОЙ из 
этой паЧI\И выделен богатый спорово-пыльцевой спен:тр теплолюбивых 
форм растений, харантерных для верхнетуртассного горизонта (умеренно 
теплолюбивый тургаЙСI\ИЙ тип флоры) . 

Отложения верхнетуртаССI\ОЙ подсвиты повсеместно подстилают I{ОМП
леI\С четвертичных пород в разрезах 1 типа - севернее р .  ДеМЬЯНI\И и 
в разрезах I I  типа - от р .  Демыпши примерно до широты г .  Ишима. 

Примером отложений подсвиты в разрезах 1 типа может быть пачка 
голубовато- и зеленовато серых горизонтально-тонкослоистых глин с про
СЛОЯМИ слюдистого пеСI\а ,  леГI{О разбивающихся по ПЛОСI{ОСТЯМ наслое
ния,  описанная В. С. ВОЛI\ОВОЙ (1966) , в составе семеЙI\ИНСI{Ой свиты (ниж
няя паЧI{а) в береговом обнажении р .  Иртыш близ пос . СемеЙI\а.  Породы 
этой паЧI\И содержат I{араваеобразные I{ОНI\реции сиде рита и по своему 
минеральному составу значительно отличаются от вышележащей толщи 
пород четвертичного возраста. Эти признаI\И позволили нам вслед за 
С .  А.  Архиповым и Г .  И. ХУДЯIl:ОВЫМ (1961)  отнести пачн:у I{  о бразо
ваниям третичного возраста .  

Примерами отложений свиты в разрезах I I  типа являются породы, 
вснрытые сн:в. 620 (21 ,0 -23,0 м.) ,  заложенной на II надпоiiменной террасе 
р. Туртас , и CI{B.  18 (46 , 5  м) на ИШИМ-ИРТЫШСI{ОllI l\lелщуречье .  В разрезе 
снв. 620 отложения представлены озерными алевритаllIИ голубовато-се .. 
рыми до сизых , плотными, с l\lеЛI\ИМИ стящ:ениями сидерита. В разрезе 
снв. 18 подсвита сложена I{оричневато-сеРЬJllIИ ПЛОТНЫllIИ озеРНЫllIИ алев
ритовыми глинами с ОI\ИСЛЫПIЫllI глаун:онитом. Состав вснрЫТОЙ части от
ложений верхнетуртассной подсвиты 1 и I I  типа разрезов на междуречьях 
I\paTI{O представляется в следующем виде . 

Г р а н у л о м е т р и ч е с I{ и й С о с т а в .  Отложения в разре
зах 1 типа (обн. 7 ,  правый берег Иртыша у ПСС. СемеЙI{а,  сло и «Ю>,  по 
В. С. ВОЛI\ОВОЙ, 1966, стр . 46) представлены преимущественно пелитами. Ос
новную часть (93 -97 % )  гранулометричеСI\ОГО спыпра представляют в них 
частицы < 0,01 мм. В отложениях подсвиты разрезов 1 типа маI\сималь
НЫЙ диаметр части (С) (Passega,  1957) составляет всего лишь 0,03 -0,07 мм, 
а медианный - не более 0,004 мм. Параметры гранулометричеСI\ОГО со
става глин свидетельствуют об ИСI\шочительно слабой динамин:е среды 
осаДI\онаI\опления в период их наI\опления. Однано временами она, по
видимому, нарушалась,  о чем свидетельствуют встречающиеся в них про
СЛОИ слюдистого пеСI\а .  

Во II типе разрезов ,  в зоне тоБОЛЬСI\ИХ поднятий, породы верхне
TypTaCCJ{oii: подсвиты более опесчанены. Тю{ ,  СI\важиной 620 под четвер
тичными отложениями вснрыты алевриты пелитовые . В гранулометри
чеСI\ОМ сОставе преобладают пылеватые частицы размерОllI 0 ,01 -0,05 мм 
(51 ,64 -67,2 % ) ;  глинистые находятся в подчиненном положении (9 ,0 -
42,06 % ) ;  грубо-алевролитовых и песчаных зерен немного (5 -25 % ) . МаI\СИ
мальный диаllIетр зерен равен 0,25 -0,3  мм, а медианный - 0,013 -
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0 ,:31 мм . Роль глини
стых частиц в нровле под
с виты в прибортовой ча
сти Омсной впадины (пос . 
Смьшово , снв. 18) вновь 
по вышается (до 65 % ) .  
Харантер изменения гра
НУЛ01llетричесних спен:т
ров образцов пород верх
ныуртаСС1{ОЙ подсвиты 
из разрезов 1 и 11 типа 
отражен в табл. 2 .  

М и н е р а л ь н ы й  
с о с т а в  п е с ч а н о 
а л е в р и т о в о й ч а с
т и. В ТОНI{их шлифах 
основная породообразу
ющая масса образцов 
пород из разрезов 1 ти
па имеет зеленовато
бурый цвет. Кроме об
ломнов минеральных зе
рен в ней содержится 

Т а Б Л Jl ц а  2 
ГраНУЛШlетричеСКIlЙ состав образцов оаерпых отло

женпй верхнетуртасской ПОДСВl!ТЫ, вес. % * 

'Гипы разрезов :Конечные I разме]J!'I фран- ---------;--------
ЦИИ, мм 11 

> 1  

0,5 

0,25 

0,1  

0,05 

0,01 

<0,01 
Количество 
образцов 

0,0-0,0** 
0,0 

0,0-0,02 
0,006 

0,0-0,05 

0,016 
0 ,03-0 , 2  

0,12 
0,07-1,12 

0,56 
- . 

2,27-5,02 
3,43 

93,67-97,63 
95,66 

3 

0,0-0,36 --O,� 
0 , 0- 1 , 3 2  

0 , 3  (j 
0 , 0-33 , 5  

9 , 17 
0 , 5-12 , 26 

4 , 89 
3 , 28-25 , 0 6  

9 , 49 
19 , 94-57 , 2  

34 , 36 
9 , 0-65 ,92 

36 , 82 

большое ноличество диа- " Гранулометрические анализы здесь и ниже выпол-
нены в соответствующей лаборатории нтгу под руковод

томей,  СПИ1{УЛ губон: и ством Е. м. Борисовой. Образцы н анализу подготовлены 
дисперсным методом. НОМОЧI{ОВ органогенного ** Здесь и ниже: в числителе - пределы колебаний 

опала. Встречаются зер- в содержании, в знаменател� - среднее содержание. 

на ОI\Исленного глауконита. Тяжелая фракция (0 ,1 -0,05 мм) почти не со
держит неустойчивых минералов (пироксены и роговая обманка в сумме 
составляют < 10 % ) ;  повышены значения циркона ,  турмалина, «мета
морфичесних» минералов и разрушенных обломнов. Заметную роль играет 
таЮI{е лейкоксен (4,0 % )  - минерал, ноторый обычно образуется за  счеl' . 
01{исления ильменита .  

В .  Г. Васильев (1939) при описании минерального состава пород тре
тичного возраста,  непосредст'венно подстилающих разрез четвертичных 
отложений ЮгаНС1{ОГО бассейна, отмечает НИЗI{ое содержание роговой 
обмю-ши и плагионлазов,  си.льную выветрелость полевых шпатов, ВЫСОl{ое 
содержание глауконита. 

В 11 типа разрезах в зоне поднятий (скв. 620) , где отложения 
подсвиты представлены в основном алевритами, породы имеют олиго
МИН:ТОВО-lшарцевый петрографичесний состав. В леГ1{ОЙ фрющии (0,01 -
0 , 1  мм) преобладает l{варц (> 50 % ) ;  налиевых полевых шпатов немного 
« 26 % ) ;  плагионлазы практичесни отсутствуют. В значительных НОЛИ-J 
чествах (до 25 % леГ1{ОЙ франции) наблюдается переотложенный глаУl{О
нит. Зерна калиевых полевых шпатов пелитизированы. В l{омплексе тя
желых минералов,  выход ноторых составляет 2 , 9 %  о т  франции 0 , 1 -
0,05 мм, тю{ же к ю{ и на учаСТI{е пос . Семейка -Чембанчино,  значение 
неустойчивых к химичесному выветриванию минералов мало (зерна пи
ронсенов единичны, роговая обманна содержится В ноличестве не бо
лее 7 % ) .  Прочие минералы встречаются в тех же пределах. 

Аналогичный минеральный состав отложений туртассно:Й свиты раз
резов у пос . Казаново и Колтырма,  расположенных на правобережье 
Иртыша на отреЗl{е его широтного течения, описан Ф .  С .  БузулуЦ!{овым 
И В . С. ВОЛI{овой (1964) . В описанных ими отложениях следует отметить 
более ВЫСОI{ое по сравнению с нашими содержание ильменита (44 % )  
в Тяжело:й фрющии. 

В зоне погружения третичного фундамента в разрезах второго типа 
(сl{в. 18, гл. 46 , 5  м) основная масса породы представляет собо:й сложный 

27 



Т а б л и ц  а 3 

Мпнеральный состав ТlIжелой фракции 
образцов озерных отложений верхнетуртас

ской ПОДСВIIТЫ, % * 

Минералы 

Гранат 

ЦrтpKoH 

Рут ил 

Апатаз 

Сфен 

Обыкновенная ро-
говая обманка 

Ппроксены 

Группа эппдота 

Турмалин 

Ставролит, анда-
UУЗIIТ, спллима-
IIИТ, дпс:rен 

Апатит 

Ильменпт 

ЛеЙТ{ОJ{сен 

Аутпгепные Мfше-
ралы : 

ЛIВI0НИТ 

пирит 

сидерит 

н:р 
нн 
Н:оличество образ

цов 

1 

0 , 9  

6 , 3  

0 , 7  

2 , 8  

0 , 7  

8 , 0  

+ 

45 , 5  

2 , 7  

1 , 4  

0 , 2  

2 1 , 8  

4 , 0  

+ 

+ 

+ 
1 , 1  

0 , 36 

1 

ТИПЫ разрезов 

п 

1-3 , 5  
2 , 4  

3 , 8-8, 3  
6 , 16 

0 ,0-0 , 1  
0 , 43 

0 , 0-1 , 0  
0 , 43 

0 , 0-2 , 0  
1 , 06 

6 , 0-8 , 8  
7 , 13 

+ 
3 1 , 0-69 , 0  

.'51 , 3  
2 , 3-3 , 6  

3 , 1  

0 , 0-1 , 4  
0 , 21 

0 , 0-0 , 3  
0 , 1  

5 , 6-37 , 0  
21 , 86 

2 , 6-6 , 0  
3 , 83 

0 ,0-3 , 0  
1 

3 , 2- 15 , 2  
7 , 8  

3 , 2-82 , 0  
33 , 4  

1 , 3  
0 , 33 

3 

" Здесь и нюне при водятся данные иммерси
онных анализов тяжелой фракции с размерностью 
зерен 0,05-0, 1  мм. Разделение проводилось в 6ро
моформе. Показатель IIреломления иммерсионной 
жидкости - ( ,630. В каждом образце подсчитыва
лось 300-500 зерен. lVIеханический анализ прово
дила В. В. Бондаренко. 

агрегат из бесформенных гли
нистых номочнов, обломнов зе
рен н варца , полевых шпатов, 
тяжелых минералов, а танже 
полуразложенных ЛИСТОЧI\ОВ 
слюды, обрывков растительной 
ткани , зерен глауконита,  пере
отложенных СПИI\УЛ губок и 
скелетов диатомовых водорос
лей. В легной фракции (уд. вес 
< 2 ,6) крупноалевритовой 
размерности (0, 1 - 0,05 мм) на
ряду с кварцем (57 % )  значи
тельную роль играют калие
вые полевые шпаты (34 % ) .  В 
породе много переотложенного 
(?) глаУI{онита (37 % ) .  Выход тя
желой фрации невелик (1 , 3 %) 
В ней главенствуют минералы 
группы эпидота (69 % ) .  Вместе с 
этим высоко содержание цирко
на (6 ,4 % ) ,  турмалина (3 ,6 % ) ,  
минералов метаморфических по
род. Из группы амфиболов при
сутствует тремолит (6 % ) ;  оБЫI{
новенно:й роговой обманки поч
ти нет. Отмечается переотло
женный (?) пирит (4,9 % ) . Ре-
зультаты 
табл. 3 .  

анализов с ведены в 

Сравнение данных по мине
ральному COCTaBj -песчано-алев
ритовой части показывает, что 
общим для отложений подсви
ты как 1 ,  так и II типа разрезо в 
является весьма невысокое со
держание неустойчивых l{ хими
ческому выветриванию минера
лов в тяжелой фракции « 1 0 % ) ,  
что отражено в табл. 3 ,  а 
также присутствие во всех 
исследованных образцах пород 
большого l{оличества остатков 
диатомовых водорослей и спи
],ул губон, что говорит О вод
ном (озерном) генезисе осадков. 

М и н е р а л ь н ы й с о с
т а в г л и н. Дифраlпограммы 
природных ориентированных 
образцов фрarщии < 0,001 MlVI 
из этой толщи (разрезы 1 и I I  

типа) весьма  сходны между собой (табл.  4) . В том и �PYГOM 
случае наблюдаются хорошо выраженные отражения 7 , 18  -7,22 А и яс
ные рефленсы 3 , 54 -3 , 58 А, харантерные для наолинита ,  а танже пини 
10 , 19  А, 10,31 А, 5,09 А, типичные для гидрослюд .  Присутствие монтмо
РИЛлонита обнаруживается по рефленсам 14 ,47 -14,39 А, слабо выражен
ным. После насыщения этиленглинолем рефленс 14  А увеличился до 1 7  А;  



рентгенограмма образца, прогретого до 5500, 
показала уменьшение рефJ18кса до 10 , 15  А. Со
отношение величин интенсивности базальных 
рефлексов  фиксирует преобладание каолинита 
и гидрослюды над МОНТМОриллонитом. 

А у т и г е н н ы е м и н е р а л ы. Наибо
лее распространенным аутигенным минералом 
в отложениях как 1 ,  тю{ И I I  типа разрезов 
верхнетуртаССI{ОЙ подсвиты является сидерит. 
Встречается в виде аргиллитоподобных }{ара
ваеобразных стяжениIr (обн.  7 У пос. Семейка) 
или в виде мелких стяжений, которые обнару
живаются лишь при микроснопичесних исследо
ваниях. Иногда до 85 % франции составляют 
минросферосидериты (скв. 620) . 

Согласно исследованиям 3 .  В .  Тимофеевой 
(1963) , высокая сидеритоносность харантерна 
лишь для отложений , образовавшихся в усло
виях гумидного нлимата, и может рассматри
ваться кан один из JIитологичесних поназате
лей :гумидности. В аридных и семиаридных 
условиях знаЧИТ8JIЬНЬЮ снопления сидеритов 
неизвестны. Гумидный Iшимат обеспечивает 
повышенное содержание Сорг в п?родах и уси
ленный вынос нарбонатов, что обусловливает 
ВЫСОIl:УЮ подвижность железа, необходимую 
для сидеритообразования. 

Т а б л и ц а 4 

ДIlфрантогра1llМЫ ПрllрОД
ных ориентироваиных об
разцов фРЮЩllй<О,ООl 111111 

озерных отложений верх-
нетуртаССI,ОЙ ПОДСВllТЫ * 

Типы 
разрезов 

1 (о б , ., .  7, гл. 
35 , 5) 

II (скв. 18,  гл. 
4 6 ,5) 

I 

1 , 3 
4 , 3  
2 9 
1 ; 1 
? ? 
2 ' 2  
2

'
!, , 1  

10 , 0  
2 , 2  
? О 
1 ; 2 
0 , 8 
0 ,8  
1 , 1  
1 ,4 
1 , 1 
1. , '1 
1 , 2 

I � 
'1 4 47 0 , 6  
10 : 1 9  1 , 7  
7 , 185 4 5 
6 , 012  1 ; 1 
4 , 499 1 , 1  
!1 , 283 1 , 1  
3 ,542 3 , 9  
3 , 345 2 , 8  
3 , 207 4 4 
2 , 56.!  10 ; 0 
2 , 457 2 , 2  
2 , 279 0 , 6  
2 ,  :123 0 , 6  
1 , 995 2 , 2  
1 , 815 1 , 1  
1 , 672 1 , 1  
1. 540 1 1 
1 ; 503 1 ; 1 

0 , 6  
1 , 1. 
1 , 7  
1 , 1  
1 , 1  

d 
" 

1 4 , 39 
10 , 31 
7 , 22 
5 , 94 
5 , 4  
5 , 09 
4 44 
4 : 26 
3 , 58 
3 , 35 
3 , 23 
2 , 98 
2 , 8  
2 , 58 
2 , /15 
2 , 38 
2 , 00 
J , 820 
1 , 754 
1 , 700 
1 , 671  
1 , 543 
1 , 495 

Известно , что процессы аутигенного мине
ралообразования,  а танже перераспределение 
ПРОДУI{ТОВ гипергенеза в отложениях хорошо 
фИI\СИРУЮТСЯ поведением в разрезе тю{их хи-
lI1ичеСI{ИХ номпонентов, нан реанционноспособ- " Съемку й расшифРОВI,У 

образцов здесь и НИ}l-�е прове-
ное железо , ОРГЮ-IичеСI{иIr углерод, углеl{ИС- ли Н. И .  Зюзин И О .  П. Рас-

лый газ . с,шзова. 

Баланс форм реанционноспособного желез'а , рассчитанный нами по 
Н .  М.  Страхо ву и Э .  С .  3алманзон (1955) , в образцах из озерных отложений 
верхнетурrаDСl{ОЙ ПОДDВИТЫ ПОIщзал следующее (табл. 5) . В образцах пород 
подсвиты из разрезов 1 типа (праЕЫll берег Иртыш а  у п с с .  CeMenKa) оноло 
40 % железа находится в реющионноспособной форме , причем примерно 30% 
из них приходится на  Fe�Cl '  Содержание пиритного железа (1 ,39) , Fe;ICl 
(8 ,4) .  Это свидетельствует о том, что воды бассейна седиментации хоро
шо аэрировались. Поступавшая в водоем в значительном ноличестве 
органина (Сорг исходное - 0,8  % )  довольно интенсивно онислялась (Сорг 
«D гореВШ88)} - 0 , 19 % ) . Судя по содержанию органичеСI\ОГО углеро
да, а танже по НИЧТОJ-IПIOII'1У количеству сульфатной серы, нлимат этого 
времени не бьш сухим и слишном холодным. О хорошем промывном ре
жиме свидетельствует тю\же ничтожное содержание в породах нарбо
натов (СО2:::::::0 ,7  % ) .  

В о  I I  типе разрезов (в  качестве примера взяты образцы из озерных 
отложений верхнетуртасс}{ой нодсвиты CI{B .  18 ,  пос . Смьшово) содержа
ние реaIщионноспособного железа неСI{ОЛЬНО уменьшается (35 % от вало
вого) ,  роль обломочного железа повышена (65 % ) , значения Сорг исходного 
снижены (0,77 % ) ,  что говорит об увеличении сухости Iшимата с севера 
на  юг. 

Озерные ОТJюжения тавошкапско й свиты распространены в районе 
спорадичесни. В северной части Тобол-Иртьппского междуречья тавол
жансному горизонту соответствует одноименная свита ( выдедена 
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Т а б л п ц а  5 

'ХПl\шчеСIШЙ состав образцов пород озерных отло, 
жений верхнетуртасской подсвпты, вес. % 

И .  Г .  Зальцманом в 19551'. ) .  
В .  А.  Николаев (1963) R 
объеме нижнего (и средне-

Rомпоненты химич( с;;ого / _____ 
т
_
и
_
п
_

р
,

а
_

з_
р

_
ез

_
о
_
в 

___ _ 
состава пород 

II 

Fепир 

Балапс Fe"
HCI 

форм 
железа Fellf

H C 1  

FeocTaT 

S о бщ 

S
СУЛЬФат 

С орг. ост 

С орг. , сгорев' 

С орг. исх 

СО2 

Fепир 

CQpr 
Средпий дпаметр зе-

рен в породах (Мсl) , ым 
Колпчество образцов 

4,34-4,39 
4 36 , . 

0,99-1,80 
1 , 39 

0,0-16,6 
8 , 4  

21,2-35,5 
28 , 3  

62,2-62,7 
61 , 9  

0,08-0,09 
0 , 085 

0,0-0,04 
0 , 02 

0,61-0,62 
0 , 61 

0,199-0,20 
0 , 199-

0,81-0,82 
0 , 81 

0,69-0,72 
0 , 70 

0 , 09 

0,003-0,004 
0 , 0035 

2 

2,53-3,48 
3 05 , 

0,0-3,44 
1 , 77 

'19,8-26,75 
23 , 27 

5,46-13,44 
9 , 45 

63,3-67,9 
65 , 5  

0,0-0,01 
0 , 005 

0 , 0- 0 , 0  
0 ,0  

0,38-0,78 
0 , 58 

0,19-0,21 
0 , 20 

0,56-0,99 
0 , 77 

0 , 09 

0 , 013-0, 031 
0 , 022 

2 

го) миоцена выделяет ИШИМ
скую свиту. Осадки сви'ты 
он разделяет на три фации. 
Северные разности . пред
ставлены песками мелко
зернистьшп с прослоями 
ГЛИН, угля И лигнита; в 
южной зоне центральной 
части нпзменности их за
мещают мелкозернистые 
пески и супеси с линзами 
глин и суглинков; в пре 
делах Северного Казах
стана в составе ишимской 
свиты широно развиты гли
нистые породы. Аналогом 
таВОЛЖaI-IСI�ОЙ (ИIIIИМСI�О:Й) 
свиты в Северном Тургае 
является аральская свита 
(Лавров,  1951 , 1959; Ян
IIIИН , 1953) . Сложена жир
ными вязкпми плотными 
глинами желтовато-серого 
цвета монтмориллонитово
го состава. Породы содер
жат он:руглые конкреции 
гипса,  ыергельные стяже
ния и (<Картечины» псило
мелана . 

Отложения аральс:кой 
СВIIТЫ непос редственно 
подстнлают четвеРТ[lчные 
образован;тя района lТсклю-

• Здесь и ниже анализы выполнены Е. н. Жуковоii В (ИГиГ со АН СССР) и в лаборатории нтгу под ру- чительно реДI�О. ещест-
ководством Н. И. Зиминой. венный состав отложений 

подробно описан В .  В. Лавровым (1959) . Мы не останавливаемся здесь 

на харантеристике их вещественного состава. 
Озерные отложени я павлодарской (чеРЛaIЮIЮЙ) свиты. Отложения 

неогена в разрезах 1 и II типа на Тобольсном «матеРИI�е>} не встречены. 

В пределах неогеновых равнин размытая поверхность озерных глин чер

лаI�СI\оlr свиты повсюду вснрывается скважинами ручного бурения на 

высотных отметнах 120 -165 М (Вош�ов,  1965) . Отложения лежат непо

средственно под четвертичным чехлом или под битеI�еЙСI{ИМИ слоями на 

неБолыIIй:й I'лубине от дневной поверхности (2 -9 м) . Облик и состав по

род в направлении с севера на юг меняются( Лавров,  1959; Николаев ,  

1 963) . На ИIIIИМ-ИРТЫIIIСКОlll междуречье на IIIироте г .  Петропавл овска 
. глины имеют грязно-серый цвет, содержат примесь алевритового матери

ала и несут в себе горизонты нарбонатных нонщ)еций , ВЫIIIе ноторых про

слеживаются по гребенные ПGЧВЫ .  Минерализация связана с процессами 

почвообразования и выветривания в условиях заСУIIIЛИВОГО нлимата. 

П одобные разрезы ВСI�РЫТЫ в районе пос. Кпялы Сlшажина:ми руч

ного буреНlIЯ Б К-III-2 (интервал 8,2-8,5 м) , Б К-I-1 (интервал 6 ,5-

8,0 М) , БН.-I I I-1 (иитервал 4 ,2-5 ,2  м) . Наиболее полные разрезы свиты. 

встречены в нарьерах кирппчного завода вблизи Петропавловсна (разрез 

3В-1 5-17) .  Отложения имеют мощность 5-7 м; лежат с размывом на се-
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рых вя3Iшх глппах аральсной свиты 
п перенрыты бурьшп СУГЛIлшамп с 
лпнзаып II прослояып глпняных о!{аты
шей II !{арбонатных переиытых I{OH
центрацпй бптer{ейс!{ого аллювпя . Иров
ля толщп разбпта трещпнамп высыха
юш на глыбы, угловатые обломюr.  
Цвет глпн серый до темно-серого в гу
мусированных горпзонтах . Обычно не
СI{ОЛЫ{О НIIже пх залегают l{рупиые IШР
бонатные !{Оlшреции, нереДI{О образую
ЩIl е пласты. 

На Тобол-Ишшrс!{ом междуречье 
СI{важины ручного бурения (Л-13 ,  
л- 20, Л -19 ,  Л-23 и др . )  вс!{рылп 
!{ровлю ТО1ШООТlIIученных глпн светлых 
пастельных тонов -желтова то-зеленых , 
светло-бурых , серовато-желтых . 

На основанпп положенпя в разре
зе и находо!{ фауны пресноводных мол
ЛЮСI{ОВ новостаничного I{о�mлer{са гли
ны этп отнесены Ii: чеРЛЮ":СI{ОЙ свпте 
(ВОЛl{ов, 1965) . Нередн.о верхняя часть 
пород пмеет ЯРI{О-ПЯТНПСТЫЙ цвет от 
бурова to-маЛIlНОВЫХ �IaЛОВОДНЫХ гид
роо!{ислов Fe п содеРЖIIТ нарбонатные 
ноннрецпп. 

Т а б л и ц а  6 
ГрануломеТРJlческпii состав образ
цов озерных ГЛIIН черлакскоп свиты, 

вес. % 

:Конечные раз-j 
�Ierbl зерен во 
фраицпя х ,  мм 

0 , 5  

0 , 25 

0 , 1  

0 ,01 

<0 ,01 

0 , 005 

0 , 00-1 

<0 , 001 
I-i:олпчество 
рбразцов 

III тип разреза 

0 , 0-0 , 1  
0 , 04 

0 , 0- 1 , 7  
0 , 72 

0 , 04-8 , 9  
2 , 48 

0 , 08-8 , 6  
4 , 19 

1 ,0-7 , 28 
3 , 45 

85 , 8-96 , 16 
89 , 15 

10 , 1-28 , 49 
1 7 , 82 

7 , 1-19 , 1  
1 1 , 15 

44 , 4-66 , 5  
57 , 86 

7 

Г Р а н у л о ы е т р п ч е с I{ п Й С о с т а в .  Отложения черла!{СI{оii 
свпты представлены препыущественно алеврптпстьшп пелптамп . В их 
гранулометрпчес!{оы спеI{тре реЗI{О преобладают чаСТlIЦЫ размером 
< 0,001 lIШ (45- 67 % )  (табл . 6) . 

М п н е р а л ь н ы й  С О С т а в  п е с ч а н о - а л е в р и т о в о й 
ч а с т и .  ЧерлаНСЮlе глпны Ишпы-Иртышсного междуречья во фра!{ции 
0 , 1-0,05 lIШ содержат заметное !{олпчество полевых шпатов (26-35 % ) ;  
одню{о довольно вешша (62-72 % )  роль !{варца . В заметных !{оличест
вах (8 % )  прпсутствуют разрушенные зерна полевых шпатов (табл . 7) . 

Особенностью минерального Состава тяжелой францип во  всех слу
чаях является незначптельное содержание неустойчивых н ХИllшчес!{ому 
выветриванпю минералов - роговой обмаюш (3,8 % ) ,  ПИРОI{сенов (едп
ничные знанп) . Много турмалина (3 ,6 % ) ,  ЦПРI{она (6 ,4 % ) ,  пльменита 
(28 ,8 % ) ,  лей!{о!{сена (1 1 ,8 % ) .  Известно,  что ВЫСОlше содержания лей!{о
нсепа харю{терны для озерных образований. Иоэффицпент Руэ (ИР) до
стпгает здесь ВЫСОЮIХ значенпй (6,05) , а обратный ему ПОI{азатель степени 
выветрелостп пород (ИН) составляет лишь сотые п десятые долп единпцы. 
Олигоми!{товый, существенно !{варцевый состав отложенпй неогена этих 
районов установлен ранее В .  Н. РаЗУlllОВОЙ (1961) ,  I{оторая счптает, что 
его фОРllIпрование в значптеЛЫIОЙ ыере обусловлено переотложениеllI древ
нпх I{OP выветрпванпя Иазахс!{ого нагорья. 

Повышенные содержания плыlенптаa прп подчиненной ролп эпидота 
зафю{сированы для этпх отложенпй в ИШПllIC!{ом районе Ф. С. Бузулуц
!{овьш П др . (1957) . 

Е .  В .  ШУllIилова (1939, 1963) отмечает этп же особеННОСТII .состава 
толщп нонтинентального неогена для северной части описываемой тер
рПТОрПIl - бассейна р .  Вагай . 

М и н е р а л ь н ы й с о с т а в г л п н .  Состав фрющпи < 0,001 мм 
весьма хара!{терен - среди глинистых минералов рез!{о доминирует lIIOHT
:мориллонит (железистая разность) и смешанослоистый минерал монт
морпллонитового типа. На рентгенограммах ориентированных образцов 
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Та б л  и ц  а '1 
Мшrерuльиый состав тяжелой фрющltJl образцов озерных глин черлаКСI,ОЙ свиты, % 

Минералы 

Гранат 

ЦИРI{ОП 

РУТl IЛ 

Анатаз 

Сфен 

ОБЫIПIOвенпал рогован 
обманна 

Плроксены 

Группа ;ШПДОТ:.l 

ТурмалllН 

Ставрол][т, апдалузТ!т, 
С ТJJIЛнмаНl1Т, ДПСТСIl 

I I I  тип разрсза 1 1 м .!Нсралы 

0,0-5,3 A I I UT IIT  
1 , 8 

3,4- 11 ,0 I Iш.меl l J 1 Т  
6 , 4  

0,0-2,5 Лсiilш!{сен 
1 , 2 

1 ,2-5,7 ПРОЧ l l е  
2 , 9 

0,0-1,3 
0 , 3  

0,7-10,0 
3 , 8  

+ 
16,0-49,0 

32 , 1  
0,0-8,2 

3 , 6 
0,6-5,5 

2 , 0  

Аут I I Гf)!J ные минсрал ы : 

JI 1 IМОII IIТ 

ПllрjJТ 

C llAepHT 

B bIX<JA Тllжелой фрю{
lI I I I I 

HP 
l ПI 
!{ОJIIIЧССТВО образцов 

I I I  ТJШ разреза 

+ 
Ш,О-47,о 

28 , 8  
4 , 1-21 , 0  

1 1 ; 8  
0 , 3-2 , 8 

1 , 6 

J 3 , O-G6 , O  
35 , 0 

0 , 0- 1 , 4  
0 , 5  

+ 
0 . 7-2 , 2  

1 , 4  
2 , 6  

0 , 13 
7 

наблюдаются отражеНllЯ 14  А СильноЙ интенспвности . После пасыщеИIl Я  

этпленгшш олеJII р ефлен:с 13 ,86-15 , 14  А увел ичивается д о  17 , 1 5-20,7 А; 
после прогревания до 5000 уменьшается до 10  А. ЛИНИИ наОЛИИIIта , тат{ ж е  
нан и гидрослюд ы ,  выражены ср аВНIlтельно слабо (табл . 8) . 

Х аРaI{терная особенность хпмичесного состава францип < 0,001 JlШ 
образцов глин из н р овли ТОЛЩИ - невысон:ое содержание К2О (0,36-
0,48 % ) .  По ЭТОJlIУ ПРИЗНaI,У глины чеРЛaI{СI{ОЙ свиты отличаются от выше
л ежащих пор од с относительно повышенными значеНИЯJllИ налия , что 0'1'
:мечалось нами р анее ( Вош{ ов ,  В ош{ова, 3аДнова , 1969) . 

А у т п г е н н ы о  Jl[ н п е р а 
Т а б л II Ц а 8 л ы .  В глинах чеРЛaI,Сl\ОЙ свиты з а-

Дифрактогра1l11llЫ ориеНТllрованных 
ПРJJРОДНЫХ образцов фрющпп<О,ОО1 IIШ 

ГЛIIН черлаКСI\ОJi: СВIIТЫ 

Скв. Л-19 ,  гл. 7 , 5  м С"а. БR-I-l , 
гл. 8,0 м 

1 I d I 1 1i 

4 , 5  1 4 , 23 1 , 8 
1 , 8  10 , 37 1 , 3 
2 , 1.  7 , 26 0 , 9  
1 , 3  5 , 05 O , g  
6 , 3  4 , 47 '1 , 3  
4 , 5  4 , 253 1 , 8  
3 , 60 3 , 537 0 , 9  

10 , 0  3 , 34 1 , 3 
1 , 3 3 , 016 1 , 3  
3 , 2  2 , 560 
2 , 1  2 , 460 
1 , 8 2 , 385 

32 

I d - 1 п 

2 ' 1 29 \ 1 0 ' 0  
1 , 983 2 , 2  
1 , 81 6  2 , 2  
1 , 7 74 1 , 7 
1 , 705 5 , 2  

'1 , 664 3 , 5  
1 , 596 6 , 5  
1 , 541 3 , 1  
1 , 503 3 , 5  

j , 3  
1 , 7  
2 , 6  
3 r-, и  

\ d -
n 

1 5 , 74 
1 0 , 27 

7 , 26 
4 , 970 
4 , 4.92 
3 , 570 
3 , 347 
3 , 209 
2 , 579 
2 , 15 .... <J 
2 , 00 
1 , 66 

2 
9 

1 , 50[' 

Jl[етную р оль играют аутпгеНIIые JlHI-
нералы,  что впервые отмечено 
В .  В .  Лавр овым (1959) . Нераствор п
JlIЫЙ остаТОIi. обычно составляет ОI{О
ло 70-75 % ;  остальные 20-30 % па

дают п а  раСТВОРПJllУЮ часть , В породе 
наблюдаются шаровидные стяжения 
И ДРУЗОЧЮ1 гипса, а ТaI{же мергедь
вые I\ОНI{рецпп п железисто-маргап
цевпстые бобовшш и .  

Глины В нровл е ТОЛЩИ , н ат{ пра
вило ,  раз биты многочисленными тре
щинами выс ыхания и имеют вид 1цеб
ШI . При визуальных п МIШРОJlIОРфО
ЛОГ1lчеСЮ1Х исследованиях в породе 
наблюдаются ПРИЗIЩ1Ш дегпдратаЦИlI 
минералов: ярно-нраСIlые пятна мало
водных он::исл о в  Fe,  ПОРОШI{оват ый 
полушдрат гипса CaS O�, 1/2 H�O . · 



ОбраЗ0вание дегидратированного се
мигпдрата при выветривании загипсо
ванных монтмориллонитовых глин 
недавно описал А. Г. ЧеРНЯВСI{ИЙ 
(1965) . "УRазанные фаRТЫ свидетель
ствуют о перерыве в осаДRонаRопле
нии , наступившем после обраЗ0вания 
отложений черлаRСRОЙ свиты.  

Имеющиеся данные по химичес
ЕОМУ составу образцов И3 отложе
ний черлаRСН.оЙ свиты УRазывают на 
неЕоторые особенности процессов 
диагенеза и выветривания в oCaДI{ax, 
харю{терные для засушливых облас
тей. В балансе форм железа обло
мочное железо составляет ОRОЛО 77 % 
от реаRционноспособного . И3 суммы 
реаRционноспособного железа 3/4 его 
падает на ОRисные фОРll'lЫ; роль пи
ритного железа ничтожна(0,03 % ) .  Со
держание органичеСI{ОГО углерqда в 
породах невелИI{О .  В образцах пород 
И3 верхней части толщи следует от
метить незначительную роль I{арбо
натов (C02�0, 16 % ) ,  что связано ,  
по-видимому, с выщелачиваннем по
род прп выветривании (табл . 9) . 

За  счет последующего вымыва
ния и перераспределения ПРОДУI{ТОВ 
выветривания СфОР1l1ировались пллю
виальные ГОРИЗ0НТЫ с пластами слпв
ных Rарбонатных RОНRреций, о I{O
торых упоминалось выше . 

Т а б л и ц а  9 

ХИlllический состав озерных отложений 
черлакской свиты на Ишим-ТоБОЛЬСКОlll 

междуречье, вес. % 

I{омпоненты химического / III тип разреза 
состава (СКБ. Л-23 и Л-13) 

Fевал 

Fепир 

Баланс Fe "НСI 
форм же -
Лl?за Fel/lHCI 

FeOCT 

Sо бщ 

SСУЛЬфат 

СО рг. ост 

С" орг. "сгорев" 

Сорг. исх 

Fепир 

Сорг 
Среднпй дпаметр ,  зе
рен в породах (Md) , 
мы 

2 , 61-3 , 29 
2 , 95 

0,0-0,06 
0 , 03 

2,69-7,0 
4 , 84 

1,52-33,0 
17 , 26 

64,5-90,0 
77 , 26 

0,0-0,137 
0 , 008 

0,0-0,051 
0 , 025 

0,11-0,49 
(') , 3  

0,06-0,19 
0 , 12 

0,17-0,68 

0 , 42 

0 , 2-0 , 30 
0, 003 

0,01 3-0,032 
0 , 022 Аллювиальные отложения кус

танаЙСIЮГО горизонта . По уннфицп
рованной стратиграфичеСRОЙ схеме Колпчество образцов отложения, залегающие на осаДЕах 

:2 

араЛЬСRОГО п павлодаРСI{ОГО ГОРИЗ0НТОВ и пересеRающиесЯ RОllШЛeI{СОМ 
пород четвертичного возраста, относятся I{ Е.устанаЙСRОМУ ГОрПЗ0НТУ и 
датпруются верхним плноценом. В Западной Сибирн (в южных районах) 
им соответствует RустанаЙСI{ая свпта (Спгов , 1954) , а в Тургае - бите
RеЙСlше слои (Лавров, 1959) . Свпта развита в основпом в пределах юж
ной частп ТоБОЛ-ИШИllICI{ОГО междуречья , в северной части ТургаЙСRОГО 
прогиба п на северном СI{лоне PiдзаХСRОГО нагорья имеет ограниченное 
распространение н прослеЖIIвается лпшь в впде лпнейпо-вытянуТЫХ пзви
листых полос ШПрПIIОЙ 5- 20 ЮI, реже больше . Отложення представлены 
буровато- н желтовато-сеРЫllIП песчаПЫllПI Rарбонатными ГЛIIнаllПI , содер
жаЩПЫl1 в основаШIН СВIIТЫ ПРОСЛОl1 разнозернистых пеСRОВ с оБЛОlllRЫIll 
УIШОШIД Н пере�JЫТЫХ I{арбонатных I{ОПRрециЙ. Фацпальпый тип осаДЕОВ 
отнесен R аллювпю RРУПНЫХ peI{ н ,  возможно, обширных озер . 

Исследованпя , проведенные в последние годы (Вош{ов, Вош{ова , 
1967) , ПОRазалп, что бптеI{еЙСIШU аллювиu по вреllIенп НЮ{QплеНlIЯ отве
чает самой нижнеu части разреза I,ОЧRОВСI{ОU свпты . Мощность слоев 
обычно невешша (от 0-3 м до 1 О М) . Спорово-пыльцевым анализом для 
бптеRеЙСI{ОГО временп устанавлпвается степная растптельность , БЛlIзная 
l{ современным степям Южного Казахстана . 

В пределах района псследованпй бптеI{еЙСI{ие слон передко являются 
подстллающиып породами по отношеппю l{ RОllшлеRСУ четвертичных от
ложенпй в разрезах I I I  Тl1па . Залегают обычно на размытоu поверхпости 
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Т а б л и ц  а 10 
ГраИУЛО�leтрический состав образцов 
битекейского аллювия ИШИJlI-Тоболь

ского междуречья, вес. % 

I{онечные размеры I зерен во франции, мм 

> 1  

0 , 5  

0 , 25 

0 , 1  

0 , 5  

0 , 01 

<0 ,01 

Гранулометриче
сние ноэффициен-
ты: 

с 

ма 

So 
Колпчество образ

цов 

III тип разреза 

0 ,0-7 , 7  
2 ,56 

0 ,42-6 ,0  
2 , 1 6  

4 , 2- 20 , 8  
1 3 , 8  

6 , 0-41 , 1  
20 ,4  

2 , 1-22 ,4  
9 ,94 

0 ,0-0, 6  
0 , 4  

31 , 1-64 , 76 
5 1 , 0 

0 ,45-7 ,0 
2 , 64 

0 , 007-0,009 
0 , 0077 

4 , 8-1 1 , 8  
8 , 56 

3 

глин черлаксн_ой свиты. На Тобол
Ишимском междуречье битекейский 
аллювпй вскрыт многими скважи
нами Л-1 3 ,  В-92 В-45 и др . (Вол
ков , Волкова, 3адкова,  196� . 

На  Ишим-Иртышсном между
речье толща аллювиальных отложе
ний хорошо прослеживается в обры
вах правобережья Иртыша, в карье
рах fIетропаВЛОВСI{ОГО ЮlРПИЧНОГО 
завода и вснрывается скважинами 
мелкого бурения на водораздельном 
пространстве на глубине 2,0-6 ,0 м от 
поверхности. Отложения прпурочены 
I{ эрозионным врезам. 

Г р а н у л о м е т р и ч е с к и й  
с о с т а в .  Струнтура пород меня
ется от псаммопелитовой до пели� 
топсаммитовоЙ. Всегда значительна 
примесь гравийно-галечного матери
ала.  Псаммитовая часть обычно 
разнозернистая . Содержится примесь 
алевритового материала (2,0-23 ,0 % ) .  
Существенную роль (31 ,0-65 ,.0 % )  в 
породе играют глинистые частицы. 
Степень СОРТИРОВНИ зерен ,  кан пра
вило ,  низкая (80= 8,56; табл. 1 0) .  

Представляет интерес структура 
пород в битекеЙСI{ИХ слоях из бе
реговых обрывов Иртыша близ 
г. Петропавловсна и в карьерах 

Петропавловского кирпичного завода. Под покровными суглинками мощ
ностыо менее 1 м ,  на размытой поверхности черлаНСI{ИХ глин лежат волнисто
и неяснослоистые алевриты желтовато-бурого цвета с редн:ими горизон
тальными прослоями ожелезненных суглиннов, содержащих переотло
женные карбонатные конкреции. Ниже обычно прослеживаIОТСЯ прослои 
глинистых образований в впде мелких онруглых онатышей размером от 
десятых долей милшшетра до 1 ,О см и  более. Мощность толщи -до 7 м. В гра
нулометрическом спектре пород при агрегат
ном и микроагрегатном способах подготов
ки образцов к анализу / наряду с глинисты
ми частицами содержится значительное ко
личество зерен > 0,05 мм в диаметре .  После 
диспергирования породы анализы ПОI{азыва
ют ВЫСОI{ИЙ выход глинистой Фрю{цпп 
(табл . 1 1 ) .  "4 , -, - ,  -iif '�" � 

Глинистая часть образцов пород пз би
теI{еIIСНИХ слоев представлена препмущест
венно сильно разбухающпм при смачпва
нии lIшнералом из группы lIIОНТlIюриллонпта 
и близка п о своему составу 1\ глинам чер
ла1\С1\ОЙ свиты. В связи с этпм lIЮЖНО допус
тить, что толща мелних угловатых облоыков, 
образовавшаяся при высыхании монтыорилло
нитовых черлаксних ГЛIIН , в битекеЙСI{ое вре
мя размывалась. Многократное переслаи
ванне об охренных глиняных окатышей 
ПРОДУI{ТОВ пере отложения черлю{сних глин 
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Т а б л п ц а  1 1  
ГранулометрпчеСI\иii состав 
образца пород бптснейсного 
аллювия ( оби. 12-В, Банный 
овраг близ г. ПетропаВЛОВСIШ) , 
при различных способах под
готот.шн образцов 1\ аиализу, 

вес % 

Способ подготов -

I{онечные ни н анализу 
диаметры 

агр е_ lми нро-\ дис-СВИТ, мм гатный аг ре-" пере-
гатныи ный 

> 0 ,5 1 , 3 0 , 5  0 ,03 
0 , 25 3 , 7  6 , 0  0 , 3  
0 , 1  20 , 6  10 , 4  3 , 9  
0 , 05 29 , 4  32 , 3  4 , 8  
0 ,01 1 1 , 6  14 , 6  0 , 5  
0 ,005 I 6 , 6  5 , 8  

<0 , 005 26 , 8  30 , 4  90 , 5  



Т а  б л  и ц  а 12 

Минеральный состав тяжелой фракции образцов IIЗ бllтекей
ского аллювия, % 

Минералы 

Гранат 

Циркон 

Рутил 

Анатаз 

Сфен 

Обьпшовенная роговая об-
манка 

Группа эпидота 

Турмалин 
Ставролит, андалузпт, ди-
стен, силлиманпт 

Ильменит 

Лейr<оксен 

Апатпт 

Прочие 

Основные аутпгенные lIШ-
иералы: 

Лимонит 

Выход тяжелоii фракции 

КР 
I-Ш 
Количество образцов 

\ 111 тип разреза 
Ишим-ТоБОЛЬ- I Ишим-Иртыш

ское междуречье ское междуречье 

1 , 8-2 , 2 0,7-1,5 
2 1 ,0 

7,0-8,4 5,6-6,6 

7,7 6,06 

0,0-1,25 0,5-0,8 

0,62 0,4 

2,75-4,7 2,0-2,6 

3,72 --2,-3 -

0,0-0,45 0,0-0,5 
0,37 0,18 

2,0-4,45 0,0-8,5 
3,22 6,7 

24,3-29,8 44,0-52,0 
27,05 47,3 

2,45-2,6 3,'1-8,4 
2,52 3,4 

4,0-4,65 0,0-0,8 
4,32 0,9 

40,5-44,4 20,0-25,0 
42,45 23,0 

1 ,9-2,6 3,3-4,2 
2 , 25 3,75 

0,0-7,1 
4,5 

4,8-5,3 1 ,1-1,5 
5,05 1,25 

3,7-4,9 14,5-15,7 
4,3 14,9 

3,4-5,7 1,0 -1,5 
4 , 5 1,3 
3,2 1 , 4  

0,075 0,29 
2 2 

с косослоистьгм:и супесямп - свидетельствует о частых перерывах в 
оеаДl{оню{оплении. Поскольку :ионтмориллонитовые глины леГI{О раз,мокают в воде, то ,  по-видимому , следует считать, что перенос материала 
осуществляется быстро пересыхающшПI потоками, тап: I{Ю{ длительное 
пребывани е глинистых оБЛОl\1КОВ в активных условпях привело бы их 
1{ размоканию . 

М и н е р а л ь н ы й  с о с т а в  п е с ч а н о - а Jl е в р и т о в о й 
ч а с т и п о р  о Д п з б и т е I{ е й с к о г о а л л ю в п я .  Во всех 
рассмотренных разрезах I I I  типа на неогеновых равшпrах (В-93, В-25 , 
БК-1 ,  В-12 и др .) над прочпми основньшп породообраЗУЮЩИllm lIIпнера
лами преобладает кварц (> 50 % ) ;  средп тяжелых l\1инералов (выход 1 ,0-
5,7 %) роль ферримагнезпальных НОllшонентов (аl\1фиболы п ппронсены) не-
значительна « 10 % ) .  

Минеральный состав образцов пород, взятых из БПТeI{еЙСЮIХ слоев 
в пределах Ишим-Иртышсного междуречья , неСI{ОЛЬНО отлпчается от со
става образцов из этих же слоев на ТоБОЛ-ЧШПМСНОllI междуречье (табл . 1 2) .  

з* 35 



Это сказьшается в повышении роли I{алиевых полевых шпатов, а таКЖE:J 
минералов пз группы эпидота и обыкновенной роговой обманки в бите
кейскоы аллювии Ишим-Иртышского междуречья по сравнению с аллю
вием Тобол-Ишпмского междуречья (см. табл . 1 2) ,  что в первом случае 
обусловлено, по-видимому, блпзостью области питания. Однако мине
ральный КО1шлекс битекейских слоев весьма близок к минеральному 
комплексу черлакской свиты,  которая по всем признакам в значительной 
мере являл ась для них материнской породой (Лавров, 1959; Волков , 1965) . 

При исследовании породы в шлифах обращает на себя внимание хо
рошая окатанность основной массы зерен кварца. Наряду с окатанными , 
содержится значительное I\оличество зерен причудлив ой формы с очень 
неровными или режущими нраЯIl1И ,  а также ОСI{ольчатых, изогнутых и 
клиновидных , которые иногда рею{о выделяются нрупныып размерами . 
ВС'l'РE:Jчаются оБЛОМI{И раСКРИСТaJIЛпзованного ВУШ{aI-Iичесного стекла иголь
чатой и l{аплевидной формы. Известно , что в нонце плиоцена и начале 
четвертичного периода активпзпровалась вулнанпчесная деятельность во  
многих областях Советсного Союза: на Кавназе, Сахалине, Курильсних 
островах п т. д.  Но однозначных данных для отнесения наших образова
нпй 1 \  вулканическому матерпалу пока нет . 

Интересным компонентоы пород битенейснпх слоев являются нар
бонатные I{ОНН.реции во вторпчном залегании, что видно по сглаженным , 
онатанным их нраям - следам водной обработни материала. Коннреции 
имеют пеЛИТОlllорфное сложение , ОТОРОЧЮI из водных ОЮIСЛОВ Mn или их 
дендритовидные образования . Гальнп конкреций имеют мергелистый 
состав , сходнып с составом ноняреций из аральскпх и чеРЛЮ{СIШХ глпн . 

М п н е р а л ь н ы й с о с т а в г л и н .  Францип < 0,001 ШI об
разцов из битенеЙСЮIХ слоев пыеют сложный состав. На дпфрю{тограммах 
наиболее интенсивно выражены широкие двумерные рефлеI{СЫ первого 

ПОРЯДI{а 15 ,4-17 ,4 ' А монтыорпллонита ,  сильно разбухающего : в o�
разцах , обработанных этплеНГЛИI{олем, рефленсы сдвпгю?тся до 20 А, 

а прп нагревании образцов до 5500 уменьшают (ш до 10 А. Во фрющпи 
присутствует также дионтаэдричесная :rидрослюда и ничтожно малая при
месь ХJlорпта (табл . 13) . ГЛИНIlстая масса породы Шlеет в тонних шлифах 
точечную поляризацию Il содерщит массу мелнпх зерен нарбоната наль
ция . Для рек степной зоны харю{терно высоное содержанпе обломочног о 
кальцпта, переноспмого в впде взвесей теНУЩИIl1П водамп в условиях за-

сушливого нлимата (Страхов , 1951) . В пашах 
т а б л п ц а 1 3  отложенпях нолпчество СаСОз ДОСТlIгает пног

Результаты рентгенострук
турного аналнза фр:ш
цпп< О,ОО1 мм прпроДного 

образца из бllтекеЙСКllХ 
слоев Ишпм-Тобольского 

междуречr,я: 

В-2;; в 

1 d 1 d 
" 11 

4 , 0  1 1 7 , 4  1 , 5  3 , 234 
4 , 8  1::; , 3  3 , 3  2 , 572 
1 , 2  10 , 45 ') [, 2 , 453 
1 , 2  9 , 994 1 : 2  2 , 278 
1 , 2  7 , 127 1 ') , - 2 , 126 
1 , 2  5 , 050 0 , 9 1 , 986 
4 , 0  4 , 49В 1 , 8 1 , 8 1 6  
3 , li 4 , 277 О , В 1 , 542 
1 , 2  3 , 676 1 , 8  1 , 501 

1 0 , 0  3 , 34fi 
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да 1 1 ,6 % .  
ХПМIIчеСНIlП состав (табл . 14) образца бп

теI\еЙСI{ОГО аЛЛЮВШI свпдетельствует о незна
чительном преобразовашш осадна вторичны!пII 
процеССaJlПI . РеЮ{ЦIIоппоспособпое железо со
ставляет в сумме ыеIIсе 1 /5 чаСТII от валового. 

Слабосолоноватоводные отложения КР�'II
ного озерного (?) бассейна пmюцен - НIIжне
четвеРТI1LJНОГО Bpel\IeHII (IЮЧIювскал свита N2 -
Ql) '  В ссверо-западпоii. частп междуречья на 
юго-западном п северо-западпо:ч нрыле Иртыш
сной СПШ�IШПЗЫ I{ образованпям ночковсноп 
СВIIТЫ (ВЫ;:J;елсна В. А. Мартыповьш в 1961 г .) 
отнесена толща разпозеРШIСТЫХ серых песнов 
Jl желеЗlIСТЫХ галечНIШОВ, бурых глпн II синих 
(шюrепных» плов озерно-аЛЛIOвиального генезп
са, охарю�теРIlзованпых фауной ыелних иле
I,ОIIИТЮОЩНХ п острю{од (ФеНIшсова, 1964) . 
Мощность - 20-40 М .  Отложепня НОЧНОВСНОll 



свиты синхронизируются с низами се
мейкинской свиты (Волкова, 1966 ; Вол
к ов ,  Волкова, 1 967) - аналогом толщп 
«сизых суглинков» В. Н. Сукачева (1933) . 
Другие авторы склонны п'риписывать ИJII 
более р анний - неогеновый-возраст (Ар
хипов, Худяков, 1961 ; Останин, 1960) . 

Т а б л и ц  а 14 

ХимичеСI\ИЙ состав аллювиаль
ных отложений битеI\еЙСI\ОЙ CBIf

ты, вес. % \III тип раз-
F\омпоненты химическо- реза (обр. 

го состава Л- 13, ГЛ. 
5,8 М) 

Fеnал 

Fепир Баланс FеИСI форм желе- Fе"иCl за FeflfOCT 

SоБЩ 
Sсульфат 
Сорг. ост 
Сорг.сгореВ 
СОорг. исх 
COz 

Средний дпаметр зе
рен в породе (Md) , 
мм 
Количество оБР2ЗЦОВ 

2 , 74 

1 , 1  
6 , 56 
9 , 8  

83 , 0  

0 , 126 
0 , 088 
0 , 1  
0 , 09 
0 , 19 
8 , 63 

? 
1 

В районе исследования отложенпя 
кочковской свиты встречены нами во I I  
типе разрезов в пределах северо-западно
го борта Омской впадины на Ишим-Ир
ТЫШСI{ОJII l\,[еждуречье (ЗаДI{ова, Тарасен
ко ,  1969) . Поверхность третичн:ых пород 
здесь быстро погружается в северо-восточ
ном направлении ; общая мощность КОl\Ш
лекса четвертичных образований в районе 
г .  Петропавловска всего 12 м, в пределах 
Притюкалинской равнины она увеличива
ется до 40-45 м. Породы залегают на раз
мытой ПОJ;lерхности верхнетуртасской под
свиты. Породы этого комплекса вскрыты 
СКБ .  18 на глубине 24,5 м от дневной по
верхности. Представлены мощной (более 
2(З М) толщей алевритов п глин ОТ I{O
ричневато- до голубовато-серых, слюдис-
тых, карбонатных , со значительным колпчеСТВОII'l растительного детри
та. Отложения имеют зю{ономерное строение: нижняя пачка алеври
т ов переходит постепенно вверх по разрезу сначала в суглишш, а затем 
в глины. КомплеI{С  отложений кочковСкой свиты переI{РЫТ паЧI{ОЙ (мощ
ность;:::::;5 М) хорошо отсортированных крупнозернистых алеВРIГJ;ОВ, кото
рые отнесены к тоБОЛЬСКОIlIУ горизонту. 

Г Р а н у л о М е т р и ч е с I{ и Й С о с т а в .  Алевриты нижней 
.пli чни (мощность 5 М) имеют пелито-алевритовую CТPYI{TYPY .  Алеврито
вые частицы составляют в сумме 50-60 % ,  причем основная часть при
надлежит тоннопылева тым (32-46 % ) .  Песчаные фракцпп прю{тичеСIШ 
отсутствуют . Остальная часть (40-50 % )  представлена глинами . Однано 
наблюдения породы в ТОIШПХ шлифах УI{азывают на прпсутствпе боль
ш ого количества полуугловатых обломнов глинистых пород (табл . 1 , 
I I) * ,  которые при подготовке образцов к анализу разрушаются и в гра
нулометричеСI{Оi\I спентре проявляют себя лишь увеличением содержания 
глинистых частиц. МаКСШIaЛЬНЫЙ диаметр не бывает здесь выше 0 ,15 ММ, 
медианный-О,0985 мм. Сортировна зерен средняя (80= 2,2-3,5) . Вверх 
по разрезу алевриты постепенно переходят в сизовато-серые алевритовые 
глины с остатнаllIИ древесины, а затем в глины . CTPYI{Typa пород алевро
пелитовая.  Преобладают пелитовые частицы (66-93 % ) ,  остальные пред
ставлены зернами алевритовой размерности ; песчаные прю{тичесни от
сутствуют. В кровле толщи в породах резко превалируют тош{одисперс
ные частицы (> 90 % ) .  По данным анализов (табл . 15) ,  llIaI{СИllIaЛЬНЫЙ 
диаметр зерен (С) не выходит за пределы алевритовой размерности (0,03-
0,085 мм) , медианный соответствует размеру пелитовых частиц (Md;:::::; 
;:::::;0 ,008 мы) . 

М и н е р а л ь н ы й  С О С т а в  п е с ч а н о - а л е в р и т о в о й 
ч а с т и .  В минераЛЬНОll'I составе легн:ой фракции пород отмечается 
высокое содержание полевых шпатов (30-45 % ) ,  среди нпх много плаги
ОIшазов ряда олигоклаз - андезин (8-14 % ) .  Зерна имеют свежий вид . 
Количество нварца обычно невелино « 50 % ) .  Присутствуют таюне слюды 

* Все МПI\рофnтографпп помещены в I\онце I\НПГИ (см. прпложение) . 
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т а б л н ц а 15 

ГраНУЛОl\lетричеСRиii состав образ
.цОВ озерных (?)  от.lIожениЙ N2-QI 
(CRB. 18, ИШПIl1-ИРТЫШСRое l\lежду-

речье ) ,  вес. % 

1\онечиые разме-I ры зерен во фрак-
• 

ЦНЯХ, ММ 

>1,0 
0,5 
0,25 

0,1 

0,05 

0,01 

<0,01 

0,005 

0,001 

<0,001 
ГранулометрпчеClше RОЭффи
циенты: 

с 

l\Idl 

I-\оличество об
ращов 

I I  тип разреза 
(зона с.=з .  борта 
Омской впадиньfj 

0 ,0-0 , 3  
0,1 

0,1-1,0 
1,3 

0,1-16,2 
8,65 

9,0-32,8 
19,6 

53,3-93,0 
70,4 

19,6-48,0 
31,2 

6,6-26,1 
15,4 

7,4-44.9 
23,2 

0,035-0,15 
0,09 

0,0062-0,095 
0,04 

2,0-2,7 
2,2 1 

7 

(1-25 % )  и YГJfOBaTыe оБЛОllIRИ тонко
дисперсной глины (до 71 % легкой фрак
ции) . В низах толщп в заметных коли
чествах наблюдается глаУI{ОНИТ (до 15 % 
легкой фракции) , н:оторый вверх по 
разрезу исчезает . Зерна глауконита 
нередко пмеют трещины синерезиса. 
Однан:о маленьюrй размер зерен не 
позволяет с уверенностью определить 
его генезис. 

Выход тяжелых минералов состав
ляет 0,5-3,2  % .  Тан: же KaR и в лег
н:ой фран:цип, в составе тяжелой зна
чптельно повышено содержание неус
тойчивых I{ ХIНшчесн:ому выветрива
нию Jшшералов, среди н:оторых преоб
ладает обьшновенная роговая обманн:а 
(обычно 14-22 % ,  редко меньше) . Мно
го минералов пз группы эпидота (54-
61 % ) .  в н:ровле толщи содержание ус
тойчпвых lI11шералов неСI(ОЛЬН:О повы
шается за счет созревания минераль
ного I{оыnлю{са . 

RОЭффПЦllент Руэ имеет в целом 
по толще НПЗIше значения (0,37) , а от
ношение роговой оБJlIаЮНI I{ плыlIнитуy 
lIIaI{симально (до 8 ,8) по разрезу всего 
четвертичного I{Оl\шленса и подстилаю
щих слоев в разрезах II типа (табл . 16) .  

М и н е р а л ь н ы й  с о с т а в  
г л и н. РентгеНОСТРУI{ТУРНЫЙ анаЛIIЗ 
ТОIшодисперсной фран:ции образцов из 
отложений рассматриваемой толщи (CI{B.  
18 ,  пос. Смьшово) поназал , что ГЛIIНИС
тые минералы представлены в ней слож
ной смесью гидрослюды, н:аолинита и 

:минералов из группы JI10НТlIIориллонпта и хлорита; в I{ровле присутствует 
сильно разбухающий смешанослойный минерал МОI-IТМОРИЛЛОНИТОВОГО 
типа (табл . 1 7 .) Способность монтмориллонитовых минералов I{ набуханию , о 
увеличивается от подошвы н: I(ровле� рефлен:сы 14,3-14,5 А образцов глин в 
природном состоянии возрастают после насыщения этпленглинолем снизу 

о о 
вверх по разрезу соответственно до 18 ,9 А (гл . 38 м) , 19 ,63 А (гл . 32 М) 

о 
и 20,36 А (гл . 26,5 м) . После нагревания природных образцов глин 

о о 
до 5500 рефленс 10 ,51-10,99 А уменьшается до 10 , 19-10,23 А .  Присут-

о 
ствпе и четность рефлеI{са 13 ,93 А после нагреванпя образцов , а тю{же 

o о о 
рефлен:сов 7 А, 2,8А и 3 ,5А на дпфрю{тог раммах природных образцов 
ПОЗВоляют предполагать наличие среди глинистых минералов хлорита . 
В I{ровле глинистой толщи фИ:I{спруется появление нового смешано
слойного минерала МОНТl\IОРПЛЛОНИТОВОГО тппа (табл . 1 7 ,  обр . с гл. 26 , 5 м) . 

о 
В ПрИрОДНОIlI состоянии он ПОI{азывает рефлеI{СЫ 16 ,5-18А, I{оторые 

о 
после насыщенпя этилеНГЛИI{олем увеличиваются до 20 А. Новообра-
;зованпый глинистый lIIинерал хорошо прослеживается в шлифах при 
:МИl{Р 01l10рфологпчеСЮIХ исследованиях в впде ТОНЮIХ I{ОЛЛ оморфных 
плеНОI{ BOI{PYГ l\пшеральных зерен, IIногда в впде псеВДОМОПОl{РИ-
стаJIЛОВ. 



А у т и г е н н ы е м и н е р а л ы .  
МIшроморфологические исследования 
пород уназывают на различную степень 
их постседиментационных преобразова
ний по разрезу. В нижней части толщи 
глпнистый цеыент Иll'leет точечную . по
ляризацию, что свидетельствует о сла
бой его раскристаллизации. 

В глинистой массе , наряду с облом
каllШ минеральных зерен и БОЛЬШИIlI ко
личеСТВОIlI аллохтонных почти не ока
�aHHЫX обломков глин гравийного раз
мера,  много грубых растительных ос
татков темно-бурого цвета (табл. 1, I I ) .  
Растительные остатки , мехаНllчеСI{И и 
ХИll'шчесю[ слабо разложенные, разроз
ненно погружены в минеральную мас
су. Почвоведы (КиЫепа ,  1956; Парфе
нова, Ярилова, 1962) такого типа гу
мус относят к субакваЛЫIОЙ группе . 

В верхней части глинистой ТОЛЩП 
(гл. 24-31 111) наблюдаются побурение 
глинистого цемента и I{олломорфные 
глпнистые плеНЮ1 вокруг зереп. В ее 
кровле (гл . 24 111) встречены стяжения 
ТОНКОIl:ристаллпчеСI{ОГО карбоната во
ируг пор , прослеживающиеся лпшь ПрII 
больших увеличениях (табл . I I I) ,  а 'тю{
же харю{терные пгольчатые и ВОllЛОЧ
ные выделенпя люблинита, очень lIIел
ние (табл / IV) . НеСI{ОЛЬНО ниже встре
чаются реднне ненрупные ОI{руглые об
разования нальцита. Игольчат:ые I{РИС
таллы нальцита (люблинит) описаны 
Кубиеной (КuЬiеllа ,  1956) , для бурозем-

т а б л и  ц а 16 

Минеральный состав тлжелоii: под
фРaIЩИИ образцов бассейновых от

ложений N2-Q (скв. 18) , % 

Минералы IП тип разреза ( зона 
с.=з. борта ОМСБОЙ 

впадины) 

Гранат 

ЦИРIШН 

Рутил 

Анатаз 

Сфен 

Обьшновенная ро
говая обмаю,а 

Пироксеп 
лпнный 

монок-

Группа эпидота 

Турмашш 

Ста13РОЛIIТ, дистен, 
спллпманит, аида
лузпт 

Апатпт 

Ильменпт 

Лейконсен 

Прочие 

0,4-1,3 
0,7 

2,0-6,0 
3,94 

0,0-1 ,5 
0,3 

0,0-1,9 
1,18 

8,1-22,0 
17,3 

0,0-0,2 
0,02 

54,0-61,0 
56,5 

0,0-2,9 
1,74 

0,0-1,4 
0 , 74 

0,0-2,6 
8,1 

2,5-24,6 
1() , 02 

1,6-4,8 
3,4 

0,0-4,6 
ных почв И черпоземов, в ъ:оторых 
нонцентрация растворов бинарбоната Основные ayТII-

( 
геrтпые �инералы: 

2,0 

нальция неВЫСОIШ горизонт почвы 
при рН =6 ,6) . Образование стяжений 
I{альцита считается харю{терныы для 
почвенных профилей, фОРIlIИРУЮЩИХСЯ 
в условиях недостатн а влаги. 

ТаЮIl\1 образом, в I{ОIще ФОРIlIПРО
вания толщи в связи с обмелением бас
сейна формировались почвенные про
фили. Влажность Iшимата хотя и бы
ла недостаточна (на что УI{азьшает п 
повышение роли IIIонтмориллонпта) , од
нано не столь существенна . 

лимонит 

пирит 

Выход тяжелой 
фрющии 

кр 
ЮI 
Колпчество образ
цов 

0,0-8,7 
3,5 

0,0-30,0 
8,0 

0,5-3,2 
2,0 

0,32 
1 ,72 

8 

Второй аутигенный lIIинерал , ПllIеющий ДОВ0 льно большое распро
странение в породе, - пирпт . Он встречается по всему разрезу толщи и 
составляет от 1 до 30 % тяжелой фрющии ( табл . 1 6) .  Представлен зем
ЛИСтымп агр ега таllIИ в впде иннрустаций по растптельныы оста ТI{aы И 
рю{овинаllI острю{од. 

Процессы дпагенетических II гппергенных преобраз ованпй в породах 
НОЧНОВСНОЙ свиты в зна чптельной ыер е отражены в ХПllшчеСI{ОIlI составе 
Qбразцов пород пз отложеннй с виты, вскрытых CI{B.  1 8  (пос. Смьшово, 
пнтервал 23 ,0-42 , 0  мм; табл. 1 8) .  По имеющ имся да нным можно судить 

39 



Т а б л и ц а  17 

ДифрактограМlIlЫ природных ориентирован
ных образцов фракции<О,ОО1 111111 из бассеfmо
вых отложений (скв. 18, ИШИIll-Иртышское 

IIlеждуречье) 

Глубина ВЗЯТIlR образцов (от подошвы R ,Rровле) . м 
38 ,0  32,0 26,5 

I I d I I d I I d 
11. " 11. 

1 , 8  14 , 55 2 , 5  I 14 , 39 3 , 6  18 
1 , 8 1 3 , 5 1  2 , 5  10 , 99 3 , 6  1 6 , 5  
3 , 6  1 0 , 51 1 , 9 I 7 , 26 3 , 6  1 4 , 3  
2 , 7  7 , 26 1 , 2  5 , 09 3 , 6  1 0 , 51 
6 , 9  5 , 6 1  6 , 8  4 , 49 2 , 8  7 , 18 
8 , 2  4 , 49 3 , 7  4 , 28 2 , 8  7 , 18 
3 , 6  4 , 28 3 , 7  3 , 59 6 , 4  4 , 5  
3 , 6  3 , 55 1 0 , 0  3 , 35 2 , 8  4 , 24 

1 0 , 0  3 , 35 3 , 7  3 , 22 2 , 8  3 , 58 
3 , 6  3 , 2 1  5 , 6  2 , 59 1 0 , 0  3 , 35 
4 , 6  2 , 57 2 , 5  2 , 48 1 ,4 2 , 87 
1 , 8 2 , 40 2 , 5  2 , 4  5 , 0  2 , 58 
1 , 8  1 , 997 1 , 2 2 , 28 3 , 6  2 , 47 
1 , 8 1 , 647 1 , 9 2 , 1-!v 2 , 8  2 , 4  
2 , 7  1 , 502 2 , 5  2 , 0  1 , 4 2 , 13 

1 , 2  1 , 815 1 ,4 1 , 997 
2 , 5  1 , 097 1 ,4 1 , 81 9  
2 , 5  1 , 61)5 2 , 1  1 , 604 
2 , 5  1 ,543 1 , 4 1 , 542 
3 , 7  

I 
1 , 503 2 , 1  1 , 509 

Соотношения интенсивности базалъных реф
леI{СОВ: 

7 о 6 lОА 8 = 0 , 8  

14  о 5 1QA 8 = 0 , 6  

7 
- = 0 87 

8 ' 

9 
- = 1 3 

7 ' 

8 
- = 0 8 
10 

' 

10 
- = 1 О 
10 

' 

т а б л и ц а 1 8  

ХИlllический состав образцов из бас
сейновых отложений КОЧКОВСJюii 

свиты, вес. % 

l{омпоненты 

Fевал 

Fепир 

Баланс Fe"HCI форм же -
лез а 

Fe"'HCI 

FeOCT 

Sобщ 

SСУЛI>Фат 

Сорг. ОСТ 

Сорг. "сгорев" 

Сорг. ВСХ 

CO� 
Fепир 

Сорг 
СреДНIIЙ дпаметр 

I II тип разреза 

2,47-4,77 
3,64 

0,0-10,00 
3,13 

20,6-47,7 
32,9 

13,35-36,4 
23,9 

15,83-64,6 
40,0 

0,0-0,59 
0,14 

0,0-0,06 
0,012 

0,07-0,98 
0,7 

0,09-0,48 
0,35 

0,39-1,71 
1,05 

Нет данных 

0 , 26 

зерен в породах 
0,0017 -0,01' Минеральный (Md) , мм ., 

состав глин СМСЛ=М= 0,0048 
ГС>К>М> Х М=СГ>К>Х =rC>I\>X l{олпчество анализов 16 

о зпачительном преобразованип осадка после его захоронения . Тю{ ,  
реанционноспособное железо представляет 50 % от валового . В балансе 
подвижного железа зюшсных форм ПОЧТII В полтора раза больше, чеы 
ОIШСНЫХ. В заметных I{Qличествах (3 % )  присутствует пиритное железо , 
содержаНIIе Которого увеличивается снпзу вверх по разрезу свпты от бо
лее опесчаненных пород н: ГЛIIнам. Аналогично ведет себя и органпчеСЮIЙ 
углерод, содержание которого в породах свпты довольпо высоное (Сорг 
исходное=1 ,05 % ) .  

А .  И .  Перельман (1965) выделяет трп основных типа обстановок в зоне 
гиперге!еза: 1 )  окислительный , 2) восстановителЬНЫll без сероводорода 
(глеевыи) и 3) восстановительный сульфидный,  отличающиеся друг 01' 
друга по содержанию сероводорода . 

Присутствие в породах свиты в заметных I{олпчествах СУЛЬфПдОВ 
железа позволяет отнести обстановку l1Х осаДI{онакопления II диагепеза 
R восстановительной сульфидной. Вместе с ЭТШl наХОДI{И Т.  А.  Кузьыен
новой (3адкова ,  Тарасею{о ,  1969) в образцах из отложений свиты эврп
галпнных форм ОСТРЮ{QД дают основанпе предполагать, что режим бас
сейна во время формирования осаДI{ОВ был слабосолоноватоводным. Н а  
это YI{a�blBaeT и повышенное (0, 263) значение коэффициента Fепир : Сорг. ОСТ> 

RОТОРЫИ �редложен Н. М. Страховым и Э .  С. 3алыанзон (1955) для опре
деления палеосолености бассейнов. 
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Т а б л и ц  а 19 

Гранулометричес ий состав образцов 

из озерных отложеlllIЙ сеlllеЙIШНСКОЙ 
свиты, вес. % 

Т а б л и ц а  2И 

Минеральный состав тлжелой фрю,
ции образцов из озерных отложе-

ний сеlllеЙIШНСКОЙ свиты (Qd) , % 

]'(оиечиые размеры \III тип разреза ( О бн. 
зерен во фракциF.lХ, у пос. Семейка, пр. бе-

'"м. рег Иртыша) 

> 1  
0,5 

0,25 0,02-0,03 
0,27 

0,1 0,62-3,67 
1,4 

0,05 8,27-17,5 
13,7 

0,01 15,17-61,17 
32,0 

<0,01 30,43-63,47 
45,8 

0,005 16,63-38,47 
25,0 

0,001 6,2-15,00 
12,2 

<0,001 4,3-12,10 

Грануломет- --8 -,8-

ричесние 
l{оэффпциенты: 

С 0,089-0,196 
0,128 

80 0,0085-0,18 
0,013 

Md 1 ,9-2,8 
Ноличество об- 1,3 
разцов 3 

Минералы 

Гранат 

Цирнон 

Рутил 

Анатаз 

Сфен 

Обьшновеннал ро
говал обмаюш 
ПИРОl(сен МОНО
IШlIнальный 

Группа эпидота 

Турмалин 

Ставролит, андалу
зит, дистен, сил
лиманит 

Апатит 

Ильменит 

Лейнонсеп 

Разрушенные зер-

Озер ные отложенин нижнечетвер- на 
тичного возраста (демьннский горизонт) . 
Рассматривается вещественный состав Прочие 

раннечетвертичных образований, име- Осповные аути
ющих на площади лишь споради- генные минералы: 

лпмонит 

сиде рит 

Выход тлжелых 
мпнераJIОВ 

РУ 
НН 

ческое распространение и по этой при
чине малоизученных.  К ним отно
ся'];ся озерные образования семей
КИНСН.ой свиты.  В ее разрезе в обн. 7 
по правOlI1У берегу Иртыша у пос. Се
мейка различаются нижние слои « <ю» 
и верхние « <ю» . Каъ: уже УI{азывалось, 
по своему вещественному составу слои 
«ю> более тяготеют к образованиям Ноличество образ-

цов третичного возраста , куда мы их и от-

/Т тип разреза ( оби. "! 
пос. {;емеЙка,пр.берег 
Иртыша; интервал 

23,8-25,3 М) 

2,1-3,1 
2,43 

6,0-6,2 
6 ,1  

0 , 0-0 , 6  
0,27 

2,1-3,2 
2,77 

0,0-0,3 
0,1 

15,6-20,6 
18,3 

0,0-1,5 
0,5 

35,5-40,0 
38,7 

0,9-2,5 
1,46 

0,9-1,4 
1 ,1  

0,0-0,6 
0,27 

13,9-25,0 
20,9 

1,7-5,1 
2,37 

0,0-5,1 
2,53 

0,0-1,2 
0,67 

0,5-2,1 
1 ,1 

0,0-0,3 
0,1 

0,6-1,9 
1,22 
0 ,41  
0,90 

3 

носим вслед зCl С. А. Архиповым,Г .  И .  Худяковым (1961 ) ,  В. Е. Остани
ныw (1960) . Слои <ш» описываются в составе семейкинской свиты. Отложения 
семейкинской свиты встречаются лишь в основании обнажений у ПОС.СеllШЙI{а 
и Чембакчино и приурочены к эрозионным врезам, а в направлении на юг 
вверх по течению реки вьшлиниваются . В связи с этим имеющиеся мате
риалы по литологии этих образований крайне ограничены. В рассматри
ваемых разрезах (обн. 7 и 10) породы представлены голубовато-серым и 
неСЛОИСТЫlll:И алеврптами и глинами, содержащими в своей кровле ГУIl1У-
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сированные прослои, растительный ВОЙЛОI{ и намывной торф (Волкова, 1966) . 
Г р а н у л о 1\'1 е т р и ч е с I{ и Й С о с т а в значительно отличается 

от такового подстилающпх глин туртасской свиты теы, что CTPYI{Typa 
пород здесь более грубая и меняется от пелитовых алевритов до алеври
товых пелитов. При этом в первых в значитеЛЬНОllI количестве ( 15-17  % 
от веса породы) наблюдаются грубоалевритовые зерна. Фиксируется 
таюке увеличение 1\ШI{СИ1\ШЛЬНОГО и медианного диаметра зерен и ухуд
шение степени их сортироВIШ снизу вверх по разрезу (табл. 19) .  

М и н е р а л ь н ы й с о с т а в  п е с ч а н о - а л е в р и т о в о й  
ч а с т и .  Наряду с погрубениеllI зерен и ухудшением их сортировки 
в отложениях семейкинской свиты по сравнению с подС'rилающими их 
породами третичного возраста наблюдается заметное увеличение содер

' жания неустойчивых к химическому выветриванию минералов - роговой 
обманки (15-20 %) и пироксенов; зерна их свежие. ОднаI{О содержание 
прочих компонентов тяжелой фрющии изменилось lIIало. В нижней ч асти 
толщи отмечается заметное I{оличество пол'уразрушенных минерало в , 
по-видимому, переотложенных из подстилающих толщ. Встречается не
большое количество пере отложенных зерен сидерита (табл . 20) . Значения 
градиентов устойчивости минеральных I{ОМПЛeI{сов-коэффициентов ру 
и КН значительно изменились против наблюдаемых в подстилающих 
Слоях (Pg� trt) и отличаются от них реЗIПIl\1 снижени�м значений кр (0,41) 

т а б л п ц а 21 и заметным повышеннем I{H (0,99) . 
Химический состав образцов из 

озерных отложений семеЙIШНСI\оЙ 
свиты, вес. % 

I{омпоненты 

lrепир 

Ба-
лапе Fe" 
форм НСТ 
желе-
за Fe ',I НСт 

S
сульфат 

С
орг. ост 

С 
Орг. ,

сгорев" 

Сорг. , исх 

Fe пи!, 
С

орг 

Средний диамеrр 
зерен (Md) мм 
RОJlJfчеетво образ
цо!> 

42 

Ir тип 

ра зр
е

за 

(обн .  

7 У 
пос. 

Семейка,  
пнт. 

23 , � -2 1 , 8  М) 

2 , 85- .'5 , 25 
-

4 . 05 

0 , 0- 2 , 85 
1 , 37 

8 , 2- 19 , 3  
13 , 75 

4 , 95-14 , 7 

9 , 32 
63 , 2-86 , 8  

75 , 0  

0 , 026-0 , 13 
0 , 78 

0 , 06-0 , 04 
0 , 05 

0 , 39-0 , 47 
0 , 43 

0 , 095-0 , 196 
0 , 1 4 5  

0 , 485-0 , 0662 

0 , 572 
0 , 1 1-0 , 25 

0 , 28 

0 , 83 

0 , 007-0 , 0019 

0 , 0 1 3  

2 

Для северного участка профиля То
БОЛЬСI{ -<;:УРГУТ данных о составе ниж
нечетвертичных отложений пока нет . 
Для пижнечетвертичных отложений бас
сейна Югана В .  Г. Васильев (1939) 
отмечает повышенное по сравнению с 
ПОДСТlIлающимп породаl\1II содержание 
полевых шпатов , прнсутствие таких 
неустойчивых минералов , НЮ{ апатпт и 
бпотпт , II одновреыенно обеднение ми
нерального I{О1\ШЛeI{са черными рудны
lIПI lIIИнералаии II нварцеы. Кроме это
го ,  он ОТlIIечает увелпчение I{РУПНОСТИ 
зерен в раннечетвертичных отложениях 
в отличие от нижележащих. Это позво
лпло ему сделать вывод об увеличении 
интенспвности эрозионных процессов в 
начале четвертичпого времени, с чем 
нельзя не согласпться. 

Сведений по составу IЩ1\шлекса 
глинистых минералов из озерных от
ложений нижпечетвертпчного возрас
та мы, н сожаленпю, не пыеем. . 

А у т и г е н н ы е 1\1 и н е р а л ы.  
Данных по харан:теру аутигенпых ми
нералов в семеЙI{ИПСI{ОЙ свите мы поч
ти не Пlllеем. По ИlllмеРСIIОННЫМ анали
зам 1Il0ЖНО ОТlIlетпть незпачительное 
содержание лимонита (�1 % )  и сидери
та (десятые доли процента) . Пирита ' не 
встречено. ОДПЮ{О сульфидпо� железо 
в отложениях присутствует . Соот
ношеНlIЯ заниспых п ОЮIСНЫХ форм же
леза примерно идеНТIlЧПЫ с тановым из 
образцов КОЧI{ОВСН.ОЙ свиты (табл. 21) . 
Процессы диагенеза, если судить 



по имеющимся данным, были неснольно замедлены (Fеобл= 75 % от БаЛОБО
го) . Бассейн был СОЛОНОБаТОБОДНЫМ (Fепир : Сорг =0,83). 

АЛЛЮБиальные, дельтовые и прибрежно-озерные отложения тоболь
ской свиты . Отложения тобольсной свиты предстаБлены толщей пеСНОБ 
и: алеБРИТОБ с прослоями ИЛОЕатых глин Б Берхней части и линзами намыв
ной дреБесины. Залегают с размывом на суглиннах деыьянсного горизонта 
пли третичных обраЗОБаниях n переходят Бверх по разрезу Б толщу пес
qаных глин самаровсн:ого горпзонта. Мощность до 70 м .  В пределах То
больсного <<Ыатериню> Быделена С.  Б .  Шацним (1956) ню, тобольсная свита 
« <Диагональные песню> В .  Н .  СуначеБа, 1933 , <<CI{ородумовсная свита» 
В .  А.  НИI{олаеБа, 1963; «чембанчинсние слою> В. С .  ВОШ{ ОБОЙ, 1966) . 
Отложения отнесены к аЛЛЮБиальным фаЦИЯIlI. По даННЫJl'I Ф .  А. l{аплян
сной и В .  Д .  Тарногр,1ДСI{ОГО (1961 ) ,  Б Прииртышье СБита ймеет заноно
мерное строение . В ОСlIОБанип наблюдается базальный горизонт гравия 
и '  гаЛЫНI, выше лежит основная пачна песн.ОВ с диагональной слоисто
стью, с большпм ноличеством растительных остатнов и прослоями фито
детрита. Вверх по разрезу слои переходят в lI1еш{озернистые пылеватые 
пеСI{И с прослоями иловатых глин. Общая JlIОЩНОСТЬ 1 2-30 JII . В I{ровле 
толщи нередно наблюдается горизонт погребенной почвы. Аналогичное 
строение свиты для пентральнuй зоны низменности оппсывают С. А. Архи
пов и Г. И. Худянов (1962) п другие авторы. Отложения широко распро
странены в бассейне Иртыша. Онн ВСI{рываются Б обнажениях правого 
берега Иртыша JlIежду Гор'ной Субботой и Усть-Ишиыом, по правым 
ПРИТОl{ам Иртыша - Демьяняе, Туртасу, '  Бпче и леВЫll1-Вагаю, ИШИJllУ , 
Тоболу. 

Фациальные условпя форынроваНIIЯ свпты JlIенялись по площади , 
что связыБетсяя с проявленпеJll эпейрогеНl1чеСЮlХ движенпй различного 
зню{а .  В областях распространения преобладающих положительных 
движенпй свата представлена толщей I,ОСОСЛОПСТЫХ пеСI{ОВ. По мере про
движенпя на север в центральную часть равшПIЫ, пспытавшую Б антро
погене преобладающие движения отрицательного зню,а,  в JlЮХЮlичеСI{ОМ 
-составе отложений ПРОПСХОДI1Т увеличенпе процентного содержанпя 
алевритовых и глинистых франций, а в разрезе появляются линзовидные 
горизонты СllЗЫХ СУГШШJ\ОВ II гшш (Николаев, Шумилова, 1962) . 

В толще «дпагональных пеСJ,ОВ» ТоБОЛЬСI{ОГО матерrша С. А. Архп
пов (1 964) выделяет осадни стрежневые и прпрусловых отмелей или валов, 
относя их н группе русловых фацпЙ. Посл:еднпе СБязаны постепеННЫJlIИ 
переходаJIПI с пачнами глинистых торфянистых пород старичной фации, 
перенрытых в свою очередь горпзонтально-слоистыми осаДНaJ\lИ поймен
ного типа. R нровле приурочен погребенный почвенный горизонт, просле-
живающийся регионально. , 

ТаЮ1М образом, С. А. Архипов вслед за В .  Д .  ТаРlIOграДСI{ИМ (1961) 
устанаБЛИБает занономерное строение аЛЛЮБиальных отложений СБИТЫ 
согласно схеме , разработанной Е. В. ШанцеРОll1 (1951 ) .  ВещеСТБенный 
состаБ аЛЛЮБпальных тоБОЛЬСЮIХ пеСI{ОБ ОПIlсан Е .  В .  ШУМИЛОВОЙ (Ни
I{олаев, Шумплова, 1962) . 

Наряду с аЛЛЮБиаЛЬНЫIlIП прибрежно-озерными отложеШIЯ1IIИ в то
больсном горпзонте выделяются дельтовые фацпи. Песчапо-глпнистые 
алевриты и ТOlшозернистые пеСЮI тоБОЛЬСI{ОГО горизонта в разрезах 
1 типа (обн. у пос. СемеЙI{ а  и ЧеJllбакчино, CI�B .  399 , 470 на Обь-Иртыш
сном междуречье) имеют серый Il голубовато-серый цвет, вош-rисто-горп
зонтальную слоистость и содержат Б своей I{РОБле тонкие прослои глин 
п линзочен торфа .  Эти особенностп отложенпп позволилп В. С. Вош{овой 
(1966) выдеШIТЬ их под названпем чембаЮIИНСI{ОЙ свиты и отнести ее 
генезис н озерно-деЛЬТОВОJllУ . По простиранию Б южном направленпи 
отложения тобольсной СБИТЫ переходят в I{рупнозернистые алевриты и 
тошше пеСIШ ,  широно распространенные в разрезах I I  Тlша. Для отло
жений харантерны светлые - желтовато- и серовато-белые - тона он-
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расни и I<рупная носая слоистость. Вверх по разрезу более грубозернисты� 
отложения сменяются постепенно тонними песнами и алевритами (мощ
ность толщи в сумме равна 10-30 м) . В подошве прослеживается базаль
ный горизонт галечнина .  В составе галеI< нварциты, перидотиты ,  эпидот
хлоритовые сланцы. 

В. с. Волнова (1966 , стр . 61) ,  описавшая эти отложения , считает , 
что, несмотря на  неноторые различия в строении тобольсной свиты, ДЛJГ 
нее харантерно постоянство литологичесного состава и тенстурных 
особенностей нан на меридиональном, тю< и на широтном отрезне Иртыша . 
Между тем Д .  В .  Наливнин (1956) в числе атрибутов аллювиальных отло
жений отмечает быструю и з начительную их изменчивость ню< по прости
ранию, тан и по JlЮШНОСТИ. 

Вслед за с. Б .  Шацним (1955 , 1956) и В .  А. Нинолаевым (1963) 
В. с.  Волнова (1965) считает, что эти отложения встречаются тольн о' 
в приречных участнах и ВЬШШIНиваются в сторону междуречий. Однано 
по последним данным, тобольсние песни всн:рыты снважинами , пробу
ренными при изыснаниях , для строительства железной дороги Тобольсн
Сургут на водораздельных пространствах Тобольсн:ого «материню) . В ос
новании четвертичных отложений на междуречьях Б .  Салым - М .  Б а
ЛЬШ , Б .  Ингаир -Туртас снважинам:и вснрыта довольно мощная (бо
лее 25 м) толща алевритов и тоннозернистых, преимущественно нварце
вых , песнов, обогащенных растительными остатнами . В южных районах 
ТоБОЛЬСI<ОГО материн:а песн:и венчаются маломощным (1 -2 м) прослоем, 
СОСТОЯЩИJl1 из переслаивания суглиннов и пловатых песнов, обогащенных 
гумусом. Основание песчаной толщи неровное, местами песни ВЫПОЛНЯЮТ 
эрозионные врезы, иногда залегают на значительно приподнятой по
верхности третичных пород с раЗJl1ЫВОJl1. В береговых обнажениях Б .  Са
лыма и Б .  Ингаира песни в нижней части имеют н:рупную носую слои
стость (ВОШ{Qва, Волн:ов , 1967) . 

Не отрицая значительной роли аллювиальных фаций в строении 
толщи тоБОЛЬСЮIХ песн:ов, нельзя не обратить внимания на особенности 
их минерального состава .  Отложениям свиты южных районов «матеРИН:а>� 
(Тобольсная группа поднятий) присуща высоная степень сортировни 
зерен, хорошая их онатанность, олигоминтово-нварцевый петрогр афи
.. чесн:иЙ состав ,  а ТaI<же высоное содержание титанистых минералов. В на
правлени:п на север сортировн:а зерен ухудшается, повышается ноличеств о· 
неустойчивых минералов и неона танных зерен. "Уназанные особенности 
состава отложений находятся в противоречии с литологичесними при
знанаМII аллювия и более харан:терны для береговых отложений. "Учитывая 
значительную МОЩНОСТЬ песн:оп и алевритов тобольсной СВИТЫ, по-види
JI10МУ, следует считать , что в ее формированип принимали участие кроме 
аллювиальных фаций береговые отложения НРУШIOГО озерного бассейна 
четвертичного времени - «озера-морю) (Вош<ов, Вош<ова , 1964) . 
ТоБОЛЬСlше песни вместе с нерасчлененныJII отложениями бахтпнсного 
надгоризонта , объединяющего отложения самаровского , JlШССОВСI<О-ШИР
ТИНСI<ОГО п таЗОВСI{о-санчуговсного горизонтов , онаймляют ШИРОI<ОЙ по
лосой денудационную третичную равнину. Полоса I<варцевых песно в 
прослежена В .  В .  ДоБРОВОЛЬСIШJII (1966) на широте г .  Ишима в пределах 
ИШИIII-ИРТЫШСНОГО междуречья . В. А. Нинолаев п Е . В .  Шумилова 
( 1962) хорошую сортировну п онатанность зерен тоБОЛЬСI<ИХ пеСI<ОВ счи
тают результатом деятельности ветра при их перевевании. 

ТаНИJII образом , в сложении тоБОЛЬСI\ИХ пеСI{ОВ,  ПО-ВИДИМОМУ , при
нимают участие аллювиальные,  дельтовые II прибрежные , а танже 
эоловые фаЦl1И . 

Г р а н у л о М е т р и ч е с н II Й С О С Т а в .  ГранулометричеСlше 
анализы образцов из дельтовых отложений (табл. 22) ПОI{аз али преимуще
ственно алевритовый состав осаднов с ПРИJl1есью глинистых частиц (25 % ) ; 
песчаные зерна ·играют незначительную роль и имеют мансимальный: 
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Т а  б л  и ц  а 22 
Транулометрический состав образ

цов" из дельтовых и прибрежно
озерных алевритов тоБОЛЬСlюii: свп

ты, вес. % 

:КО,нечные диаметры 
зерен 

ВО фракциях , 
мм 

> 1,0 

0,5 

р,25 

0,1 

0,05 

0,01 

< 0,01 

с 

bld 

80 
Н:ол[[чество 
образцов 

0 , 07 

5 , 07 

35 , 4  

31 , 73 

24 , 73 

0 , 21 

0 , 034 

2 , 58 

1 

'Гип р аз реза 

II (скв. 18 , инт. 
17 , 0 -22 , О м 110C. 

Смыново) 

0 , 1-0 , 8  
0 , 3  

1 , 6-7 , 6  
4 , 95 

53 , 6-80 , 1  
69 , 5  

3 , 7-20 , 1  
9 , 9  

10 , 6-24 , 7  
1 7 , 9  

1 , 12-0 , 25 
0 , 17 

0 , 06-0 , 07 
0 , 065 

1 , 2-2 , 7  
1 , 93 

4 

диаметр 0 ,21 мм; Md=0,034 мм, сор
тировна зерен близна н хорошей (80 = 
2 ,58) . 

т а б л и ц  а 23 
ГранулометричеСIШЙ состав образ
цов тоБОЛЬСЮIХ прибрежио-озерных 

песков, вес. % 

II тип разреза (ют 
ная часть профиля: :Конечные диаметры Тобольсн-Сургут зерен ВО франциях , снв. 620 инт. 1 4 , 0

'
-мм 2 1 , 2 hI и снв. 621 

>1,6 

1 ,0 

0,63 

0,40 

0,315 

0,20 

0,19 

< 0,1 

0,063 

0,05 

0,01 

<0,01 
Грануломет

ричеСIше ноэф
фицпенты : 

с 

Md 

80 
:Количество об
разцов 

гл.27 , 0  М) 

0 , 1-0 , 24 
0 , 15 

0,03-0,1 
0,06 

0,1-0,42 
-а,17--
0,15-0,42 

0,18 
0,73-6,8 

4,3 
13,0-26,3 

19,7 
J37,0-51,0 

22,6 
13,4-25,0 

18,9 
1,9-2,5 

-1� 
0,52-8,86 

3,96 
5,0-10,0 

7,7 

0 , 19-0 , 35 
0 , 27 

0 , 1 2-0 , 15 
0 , 13 

1 , 28-1 , 46 
----г,-2-S-

4 

В разрезах I I  типа южнее р .  Демь
ЯНЮI отложения тоБОЛЬСI{ОГО горизонта 
представлены препмущественно прп
бреЖНЫIl1П фаЦИЯIlШ. По И1\1еЮЩИ1\1СЯ дан
ным, породы сложены здесь тоннпми 
псаммптами ПШI грубозернистымп алев
ритами. Тю{ ,  на междуречье Иртыш-Туртас CI{B .  621 и 620 ВСI{РЫЛИ 
разрез тобольсного горизонта МОЩНОСТЬЮ ОI{ОЛО 7 -10  м.  В грануломет
рпчеСI{ОМ спеI{тре пород IIЗ ЭТОП толщи преобладают тоннопесчаная и 
грубоалеВРl1товая фрющип 0,05-0,2 ММ в дпаметре (60 % ) ;  отложения 
хорошо ПРОIl1ЫТЫ, глпнистых частиц в нпх обычно меньше 10  % .  Мю{
симаЛЬПЫlI диаi\Iетр зерен певелИI{ (0 ,27 ММ) , медпаппый - весыш пос
тоянен (0 , 1 2-0;15  ММ) , степень сортпровнп осаДI{ОВ отлпчная (80 = 1 , 25) .  
СнваЖLIноlI 1 8  н а  ИШПllI-ИРТЫШСН.ом междуречье вскрыты тобольсюrе слои , 
представленные хорошо отсортпроваННЫllIП алеврптамп (табл . 23) . 

В спецпальной работе , посвященноп четвеРТIIЧПЫllI пра-РeI�ЮI 3е
падпой Спбпрп , Е. В .  Шумилова (ШУllIилова, Нш{олаев ,  1 962, стр . 27) 
приводит дпагрышы состава тобольсних пеСI{ОВ из разрезов правобережья 
Иртыша (деревни Моховая , Денщиновсная, села Горпая Суббота, Ново
Нш<олаеВСI<ое) , пз I{ОТОРЫХ впдны заыечательное постоянство их грапу
лометрпчеСI{ОГО спентра ,  тош{озернистость и ОТШIчная СОРТИРОВl{а .  Фран
ция 0 ,25-0,05 Ы1\1 составляет в ЭТIIХ отложеНIIЯХ более 90 % . К сожаленпю 
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в работе использованы весьма приближенные данные механического 
состава породы (объединены ирупноалевритовая и мелнопесчаная фрак
ции) , что не позволяет судить о роли песчаных частиц в струнтуре пород. 
По данным Ф.  С.  Бузулуцкова (БУЗУЛУЦI{ОВ, Волкова, 1964) , в разрезах 
I I  типа (обн. у пос. Rазановн:а по правому берегу Иртыша) франция 
0 , 1 -0 ,25 мм слагает 70- 90 % породы. 

Следует подчеРRНУТЬ, что песчано-алевритовый матерпал отложений 
тоБОЛЬСI{ОГО горизонта представлен преимущественно тоН!{озернистыми 
песками или крупнозернистыми алевритаllIИ, а пеСI{И более грубые, 
даже мелнозернистые , для них не харантерны. Представленпе о сугубо 
песчаном составе отложений, что отразилось и в их названип (<<диагональ
ные пеСI{Ю>, «тобольсние пески») , является глубоко ошибочным, что уже 
имело свои последствия, I\огда при ИЗЫСIШНИЯХ под строительство 
железной дороги ТоБОЛЬСR -Сургут, строители встретились с труд
ностями в ЭТОМ вопросе - отсутствием пеСRОВ в районе. 

М и н е р а л ь н ы й  с о с т а в  п е с ч а н о - а л е в р и т о в о й  
ч а с т и имеет свои особенности в разрезах 1 и I I  типа . В легной франции 
пород из дельтовых отложенид образцов из разрезов 1 типа (обн. у пос. Се
мейна) наряду с IшарцеllI (50-60 % )  существенное значение имеют на
лиевые полевые шпаты (30-40 % ) ,  в заllIетном количестве встречаются 
плагионлазы, слюды, переотложенный глаунонит и др . Для тяжелой 
подфрю{ции пород на описываемом учаСТRе харантерно повышенное. 
содержание роговой обllШНЮI (18 ,5 % )  и заметные количества ПИРОI{сенов 
(3 ,7 % )  при пониженноrr рош! ильменита (14 ,0% ) .  Соотношения прочих 
IIшнералов (ЭПИдОТ, цирнон, лейкоксен, турмалин) мало отлпчаются от та
новых ниже- и вышележащих слоев (табл. 24) . 

В разрезах I I  типа (CI<B .  620, 621 , 18) пески по петрографическому 
составу относятся н ОЛИГОМIШТОВЫМ нварцевым. Среди основных породо
образующих минералов леГl{ОЙ франции преобладает нварц (75-90 % ) ,  
плаГИOIшазов и налиевых полевых шпатов мало (по 7 -9 % l<аждого) . 
Постоянно присутствуют обломни органогенного опала п переотложен-
ные зерна глаунонита.  Среди тяжелых минералов много ильменита (20-
40 % от веса тяжелых подфраRЦИЙ) , цирнона (6-7 % )  и ТУРlllалина (2,5 % ) ,  
а содержание неустойчивых н химическому выветриванию минералов 
незначительно (роговая обманка составляет 6,3 % ,  пиронсены прю{ти
чесн:и отсутствуют) . 

Минеральные зерна в тобольсних слоях хорошо онатаны. Хорошую 
онатанность зерен, а танже их седиментационную минеральную зрелость 
в разрезах правобережья Иртыша в юго-западной части ТоБОЛЬСI{ОГО 
«материкю> отмечали и другпе исследователи (Шумилова ,  Николаев , 1962; 
Бузулуцнов , Волкова ,  1964) . 

М и н е р а л ь н ы п  с о с т а в г л п н .  Представляет большой ин
'repec состав фракции <0,001 МII1 отложений тоБОЛЬСI{ОГО горизонта из об
нажения правого берега Иртыша у пос. Rолтырма (обь. 29 , ЛС-1) . 
Толща пред ставлена тоннозернистыми пескаllIП с перемежающейся носой 
и параллельной слоистостью, подчеркнутой ПРОСЛОЙI{ЮШI ТОIШОГО алев
ритового материала нрасно- и малиново-бурого цвета, благодаря тому , 
:что зерна в этпх прослоях одеты в тонную рубашну из ОЮIСЛОВ железа . 
ДифраRтограllIlIIа ориентпрованного прпродного образца глин из толщи 
(табл . 25) , наряду с ЛИНИЯIllИ гидрослюды II l<аОШIНита, поназали рефлеl<СЫ 
2 ,699 А, 2,518 А, 1 ,692 А, l{оторые после нагревания образца до 5500 
стали более четкими, что свпдетельствует о присутствии в породе ге
lI1атпта .  

Подобные явления в литературе известны (Foote , 1883 , vValthel', 1 893) 
для прибрежных дюн Индпп (песни tel'i) . Хотя описанные нами свойства 
алевритовых прослоев выражены гораздо слабее по сравнению с теми , 
ноторые харантерны для песнов tel'i , однано суть этого явления одно
значна и заключается в высоном содержании в прослоях алевритов окислов 
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:Т а б л и ц а  24 
Минеральный состав тяжелой фракции образцов из озерных, дельтовых 

и берег<J'ВЫХ отложений тоБОЛЬСIЮЙ свиты, % 

Минералы 

Гранат 

ЦПРI{ОН 

Рутrrл 

Анатаз 

Сфен 

Обьпшовенная рого
вая обманка 

ПrrРОI{сены 

Группа эпидота 

ТурмаЛIIН 

Ставролит, андалу
зит, дистен, СИЛЛIIма
НIIТ 

АпаТIIТ 

Ильменит 

Лейконсен 

Спдерит (переотло-
жеиный) 

Прочпе 

Выход тяжелой фрar{
ции 

КР 
КН 

Колпчество образцов 

1 (обн. 9) 

2 , 6  

7 ,0 

0 , 5  

4 , 2  

1 8 , 5  

3 , 7  

42 , 5  

3 , 0  

0 , 4  

+ 

14 , 0  

3 ,0 

0 , 6  

1 ,06 
0 , 45 
1 , 6  
1 

Тип разреза 

п (СНЕ. 620 -621) 

2 ,2-5,1 
3,2 

4,8-7,5 
6,5 

0,4-1,2 

, 0,7 
0,0-4,3 

1,9 
0,0-0,7 

0,4 
6,7-7,3 

7,1 
0,0-0,5 

0,1 
29,5-37,8 

33,3 
1,0-2,4 

2,5 
0,7-1,9 

1,3 
0,0-1,0 

--0;4--
34,6-40,0 

36,7 
2,5-5,4 

3,6 
0,0-6,2 

1,8 
0,3-1,1 

0,52 
0,8-2,0 

1,6 
1,25 
0,19 
4 

п (СНЕ. 18) 

0,5-1,9 
1,3 

6,3-8,6 
7,3 

0,0-0,6 
0,3 

1,5-5,0 
2,7 

0,0-0,5 
0,2 

2,5-10,0 
5,5 

0,0-0,2 
0,05 

48,0-60,0 
54,9 

2,1-3,3 
2,5 

1 ;1-1,5 . 
1,2 

0,0-0,2 
0,05 

11,7-25,0 
19,2 

0,8-4,8 
2,3 

0,4-4,3 
2,5 

1,2-2,0 
1 ,7 
1,77 
0,29 

4 

железа .  В .  д. Наливнин (1956) считает, что подобные песн:и представ
ляют собой древние береговые дюны, материал ноторых выдут с пляжа, 
и тольно при ВТОРИЧНОМ передувании процессы онисления придали нрас
ный оттенон перевеянному глинисто-железистому матерпалу, оБВОЛaI{И 
вающему в виде ТОЮI:QЙ плеFIКИ кварцевые зерна. 

В химичеСI{ОМ составе пород (табл . 26) обращает на себя внимание 
пониженное по сравнению с рассмотреннымп выше отложенпями подсти
лающих толщ содержание валового железа (0,73-2,63 % ) .  В балансе 
железа 50-80 % составляет обломочное II нерастворившееся ОНIIсное . 
Роль онисного реанционноспособного железа в породах свиты повышается 
с севера на юг,  а Сорг. в этом же направлении значительно падает. Содер
жание COZ в тоБОЛЬСI{ИХ песчано-алеврптовых породах всегда неснольно 
выше,  чем в подстилающей и вышележащей озерных толщах. 

Н .  :М: .  Страхов (1962) считает пониженное содержание валового же
леза и повышенное содержание I{арбонатов харантерньш для прибреж-
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Т а  б л и ц  а 25 

Дифрактограмма природно
го ориентированного образ
ца из отложений береговых 
песков тоБОЛЬСI{ОЙ свиты 

1 

3 , 2  
2 , 3  
3 , 8  
2 , 0  
1 , 8  
1 , 8  

10 , 0  
1 , 0 
2 , 4  
2 , 4  

10 , 1 1  
7 , 204 
4 , 477 
4 , 270 
4 , 003 
3 , 556 
3 , 337 
2 , 699  
2 , 576 
2 , 518 

1 

1 , 5 
0 , 9  
0 , 9  
1 , 8  
1. , 0  
1 ,0 
1 , 5 
1 , 2  
1 , 2  
1 , 8  
1 , 2  

d 
n 

2 , 386 
2 , 201 
2 , 122 
1 , 995 
1 , 839 
1 , 814 
1 , 692 
1 , 665 
1 , 540 
1 , 500 
1 , 485 

ных фаций, а танже для аллювия . Однано дан
ные нейтронно-ю{тивационного анализа УНq3Ы
ваю'l' на ВЫСQI{УЮ сеДИl\Iентационную зрелость 
песнов (SiOz = 0,70 - 90% , по 1 2  образцам) , 
что более свойственно прибрежным и береговым 
пеСl{a:t\f. Содержание нреJlIнезеJlIа ,  тю{ же нан 
и степень онатанности зерен, увеличивается 
с севера на юг,  т. е. в направлении, обратном 
речному стону. 

Описанные выше озерные и прибрежные 
отложения деl\IЬЯНСНОГО п тобольсного гори
З0НТОВ условно отнесены н 1 и 2 ритмам осадно
нанопления . Следует, одню{о, признать , что дан
ные по их строению и составу на междуречных 
пространствах l{райне недостаточнЬi . 

В лежащеJ\'1 выше НОJ\шленсе четвертичных 
обраЗ0ваний по литологичеСНИJ\I признанам чет

I{O выделяются три толщи отложений, соответ
ствующие трем ритмам осаднонанопления: нижняя , внлючающая сама
РОВСНИЙ ГОРИ30НТ с meCCOBCHO-ШИРТИНСЮIМИ слоями в I{ровле (1 РИТМ) ; 
средняя, формировавшаяся в Ta3oвCI{Oe и назанцевСI{ое время (2 РИТМ) ; 
и верхняя, обраЗ0вание ноторой должно соответствовать, судя по поло-
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Т а б л и ц  а 26 

ХlllIШ'IеСIШЙ состав образцов дельтовых и прибрежпых отложе
ний тоБОЛЬСI,ОЙ свиты, вес. % 

Fевал 

Fепир 

Баланс Fe"HCI 
форм 
железа Fel/lHC1 

FeOCT 

S 
ОБЩ 

S
сульфат 

С
орг. оСт 

С
орг. _сгорев' 

С
орг. исх 

COz 
Репир 
Сорг 

СреДШIU размер 
зереп, �IM 

l';:ол][чество 
анаЛПЗ0В 

I Тип разреза 

1,88-2,63 
2,25 

1,39-2,98 
2,18 

17,1-18,1 
17,6 

0,73-1,46 
1,09 

0,0-12,6 
6,3 

10,96-26,5 
18,23 

0,0-21,3 14,14-42,44 
10,6 28,29 

56,4-80,0 46,6-50,8 
68,2 48,7 

0,09-0,i2 0,0-0,12 
0,10 0,06 

0,03-0,06 0,0-0,03 
0,045 0,0 15 

0,94-0,90 0,14-0,34 
0,92 0,22 

0,169-0,170 0,02-0,2 
0,169 ---0,11--

1 , 1 1-1,13  0,2-0,51 
1 , 12 0,37 

0,33-0,38 Нет данных 
0,05 0 ,31 

0,034-0,04 0,06-0,07 
0,037 0,065 

2 2 



жению в разрезе, зырянов(жому и каргинскому времени (З ритм) . Мощ
ность каждой толщи от З до ЗОм. Б основании I\аждой из 
выделяемых литологических толщ прослеживается ' пачка пород относи
тельно грубого и полимиктового состава, которая вверх по разрезу посте
пенно переходит в более тонкозернистые породы верхней пачки с пони
женным содержанием неустойчивых к химичеСI{ОМУ выветриванию мине
ралов .  Переход между пачками внутри толщ носит постепенный характер . 
Литологические границы между толщами резкие. Наиболее ярко эти 
особенности строения четвертичных отложений проявляются в разрезах 
1 типа на северных участках междуречья , тяготеющих к Ханты-Мансий
ской зоне прогиба, и менее ясно - в разрезах I I  тппа на южных участках , 
расположенных в зоне теI{тонических поднятий. 

Озерные и субаэралъные образования са�шровского и мессовCIЮ
ширтинского горизонтов. Б пределах района исследований с севера и до 
Широты пос. Надцы, а иногда несколько южнее, самаровские отложения 
имеют ШИРОI{ое распространение. Отнесены I( осадкам крупного бассей
на - <шриледникового озера-морю> (Болкова, Бош{ов,  1964) . ' 

Б береговых обнажениях Иртыша и его ПРИТОI{ОВ в северной части 
указанной площади к ним относят ленточно-слоистые dерые и буровато
серые суглпнки, которые вверх по разрезу переходят в те�шо-серые глины , 
песчанистые, неясно-ритмично-слоистые с меЛЮНIИ галечками кристал
личеСКIlХ пород. Подошва толщи рею\ая, породы ожелезнены. Мощность 
отложений здесь максимальна (до 20 11) . К югу облик пород меняется: 
они здесь более опесчанены и содержат в I{ровле гумусированный почвен
ный горизонт, который не встречается при J'lизуальных наблюдениях 
в разрезах первого типа. Аналогичное строение самаровские отложения 
имеют и на водоразделах Оби II Иртыша. Здесь также наблюдается два 
типа разрезов свиты. 1 тип разрезов расположен на междуречье Б .  Салы
ма и Б .  Балыка, I I  - к югу ОТ долины р .  Демьянки. 

На междуречье Б .  Сальш-Б . Бальш нижняя толща осадков, зале� 
гающая выше песков , представлена голубовато-серыми ленточными гли
нами и вышележащими светло-серыми тонкогоризонтально-слоистыми 
супесями общей мощностЬ'ю до 25 м.  Б ряде скважпн (469,  470 и др .) 
под ленточными глинами вскрыты несортированные суглинки и супеси 
с включением мелкой галы(и. Типпчным примером разрезов первого типа 
явл яется разрез снв . 469, пробуренной на водоразделе рю{ Б .  Салым
М .  Балык (абсолютная отметна устья 75 м) . Сверху внпз здесь залегают 
(Б. Б .  Болнова и др . ,  1970) : 

Qзzг+Q. 0,0-0,5 м 
Qзzг+Q. 0,3-10,0 м 

Современная почва. 
Алеврпты глинистые ТОНI{озернистые желтовато-серые 
с примесью песчано-гравийного материала. Вверх по 
разрезу переходят в алевритовые глины палево- и се
ровато-желтые, пористые, с пятнами гидроокислов 
железа, с IШРИJIМИ растений. 
Алеврпты слабо глинистые в низах толщи, серые сЛIО
дпстые с ОI{атышамп глин. Вверх по разрезу они пе
реходят в алеврпты сильно глинпстые, мажущиеся бе
лым, светло-серые, пятнами обохрениые, пористые. 
В основании толщи - алевриты разнозеРIшстые глп
нпстые, серые, плотные с галы{ами I{ристаллпчеСIШХ 
пород. Вверх по разрезу переходит в глины алевритп
стые п алевритовые, серые II буровато-серые со слои
стостыо, подобной ленточной, слюдистые, плотпые. В 
верхней чаСТII толщи глпны мажутся белым. По пло
СКОСТШI наслоеппя - налеты ГП;:\РООI{ПСЛОВ железа. 

По своему литологпчеСI{ОМУ облпну, а тюнне по оБИЛIlIО ППРОI{сенов 
отложения caMapOBCI{OrO горизонта СIШ .  469 хорошо сопоставляются 
-с разрезом самаРОВСIШХ слоев у пос. Сеl1еЙI{а ,  описав.ного Б. С. Болновой 
( 1966) , в ноторых нами тю{же обнаружено большое I{олпчество МОПОIШИН
ных ппронсенов. 

4 и. и. 3аднова 40 



В З0не поднятий, к югу от р .  Демьянки, осадки озерной толщи заме
щаются синхронными по времени обраЗ0вания озерными прибрежными от
ложениями, чаще неслоистыми суглинками, обогащенными , особенно в верх
ней части, вивианитом и УПIИстой органин:ой, придающей пы пестропвет
ный, темный и зеленовато-серый OTTeHOI{ . Венчаются этп осаДЮI погребен
ной почвой, которая фиксируется в разрезах скважин неповсеместно, JI 

тогда переход в вышележащие отложения прослеживается по смене ЛIIТОЛО
гического состава отложений или гранпца между толщаМIl проводится 
условно .  

Разрезы I I  типа отложений самаров�кой свиты вскрыты скважинами 
33 , 653 , 621 , 532 и др . на междуречьях Тур та са и Ингаира, Ингаира и Ирты
ша (см. рис. 1 ) .  

Типичным примером разреЗ0В средне-верхнечетвертичных отложе
ний I I  типа является разрез СКБ .  621 , I{оторая расположена на между
речье Ингаира и Туртаса (абс. отм. 92 ,8 М) . Сверху ВНИ3 здесь ВСI{РЫТЫ 
следующие слои (Волкова и др . ,  1970) . 

Современный почвенныП: горпзонт. 
Алеврпт ГЛШПIстый, в верхней частп слоя переХОДIIТ 
в алеврптовую глину; цвет серый до серовато-бурого 
с ржавыми пятнами ГПДРОOIшслов железа; в верхней 
частп порода v белесая, леССОВИДllая, порпстая, с нор
нямп растенпи .. 
Алеврпт гшшистый, в верхней части слоя глина алев
ритовая; цвет зеленовато-серый до палевого местами 
оранжевый от ГПДРООJ{ПСЛОВ железа; учаСТIШ�И наблю
дается неясно выраженная ГОРИЗОНТaJIьная слонстость. 
Алеврпт глшшстый плотный, голубовато-серыП:, про
слоями, в верхней частп горизонта переходит в глпну 
темно-серую до зелеиовато-сероЙ. Слопстость ТОНI{ая, 
горизонтальная, типа ленточной. В I{ровле погребен
пая почва черного цвета,- I{ОМlюватой струнтуры 
( 10,0-10,5 м) . 

Песон сеР�IЙ до голубовато-серого, глпппстый, тонно
зериистыи. Вверх по разрезу переходит в алеврпт глп
нпстый с прослоями глпны; слопстость неясногорпзоп
тальная, подчеРJ{нутая гумусовымн прпмазнами. В 
I{ровле погребенная почва ( 18,0-19,0 М) 
ПеСОI{ серый, Iшарцевый, меш{оаернистый; в верхней 
частн слоя переходит в СУГЛIПIОI{ темно-серый, ш\сы-
щенный органичеСIШМП остаТI{амп. 

В отложениях самаровского ГОРИЗ0нта этих районов присутствует 
органогенный опал (БУ3УЛУЦI{ОВ, Волкова, 1964) . 

В разрезах I I  типа следует отметить pe3I{Oe уменьшение по сравнению 
с разрезами 1 типа содержания неустойчивых мпнералов . Одню{о по сравне
нию с выше- и нижележащими слоями, II самаРОВСI{ИХ отложениях их 
содержание максимально и во I I  типе разреЗ0В.  

Мощность отл ожений мю{симальна в северных районах междуречья 
(до 20 м) ; в направлении на юг уменьшается и составляет в междуречье 
Туртаса и Ингаира около 8 м; на шпроте пос . Надцы (Архипов , 1 964) 
или несколько южнее самаровснпе бассейновые отложения выклинив а
ются И3 разреза. 

В. с .  Волкова УI{азывает на постепенную смену споров о-пыльцевых 
I{Оl\шленсов в толще самаровсн:ого ГОРИЗ0нта. СНИ3У вверх по разрезу 
наблюдается уменьшение пыльцы лпственницы и берез . I\омплексы 
реДI{олесной северной тайги постепенно сменяются лесотундровьшп, 
а затем разнотравно-злю{овыми ассоциациями. В спорово-пыльцевых 
спентрах знаЧIIтельную роль играют арп:тичеСI{ие виды плаунов . В раз
мещении OCTaTI{OB флоры , I{pOl\le веРТИI{альной, наблюдается площадпая 
З0нальность . Споров о-пыльцевые спентры северной части района иссле
дований свидетельствуют о тундровой и лесотундровой растительности, 
а внелеДПIШОВЫll - лесотундровой и северотаежной. 
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Отложения lIIeCCOBCI{O-ШИРТИНСI{ОГО горизонта в БЭ.ссеЙне нижнегu 
'l'ечения Иртыша впервые описаны С. Б .  ШаЦIШllI (1955) ; в южных рай
онах (долина р .  Тобол) - Ф. А. RаПЛЯНСIШU п В .  Д .  ТарнограДСIШМ 
(1961 ) .  R отложениям горизонта ими отнесены песчано-алевритовые и глп
нистые осадии с ПРОСЛОЯIlIИ растительной сеЧI{И , распространенные лпшь 
в долинах рю{ ,  Предполагалось, что на междуречных пространствах 
в это время формировалпсь лишь почвы , а осаднообразованпя почти не 
происходило.  

Однан:о бурение поназало , что мессовсно-ширтинсний горизонт хо
рошо прослеживается и на междуречных пространствах в разрезах буро
вых С Iшажин в южной части профиля Тобольсн - Сургут (снв. 33, 621 , 
532) .  Представлен он субаэральными отложениями с погребенной почвой. 
Погребенная почва хорошо выражена, имеет почти черный цвет и I{Оr.шо
ватую струнтуру ; переходит вниз по разрезу в буровато-серые суглинни, 
в ноторых прослеживаются цеПОЧIШ или отдельные мелние стяжения 
иарбоната I{альция. Почва генетичесни тесно связана с подстилающей 
толщей самаровсиих слоев и представляет с ними единый ритм осаднона
I{опления. 

В северной части профиля (снв. 490, 470 и др . )  почвенный горизонт 
в разрезах визуально не прослеживается и вышележащая толща (тазов
сно-санчуговсная) лежит непосредственно на трещиноватой поверхности 
самаровсних отложений, в I{оторые входит нлиньями по трещинам. 

Предполагается ,  что на водораздельных пространствах за пределами 
подпрудных бассейнов в самаровсиое время происходило образование 
толщи покровных водораздельных лессовых суглиннов субаэраЛЬНОl'О 
генез�са ,  лежащих непосредственно на погребенных почвах тоБОЛЬСИОI О 
горизонта под почвой мессовсно-ширтинсиого. 

Спорово-пыльцевой спентр,  выделенный из meCCOBCHO-ШИРТИНСIШ:t 
слоев, уназывает на развитие лесной таежной растительности (Волнова, 
Волиов, 1 967) . В смежном регионе - в среднем Приобье - MeCCOBCI{O
ширтинские отложения, по данным М. П. ГРИЧУI{, Т. Г. Свиридовой 
и А. И. Стрижовой, содержат большое I{оличество пыJIцыы древесных 
ПОРОД, с видетельствующих о достаточно теплых условиях (Мизеров, 
1 964) . ВСI{рытая мощность отложений горизонта в разрезах 1 типа 9 -
1 0  м. В направлении на юг отложения приобретают все более буроватый 
оттенои, опесчаниваются и мощность их сонращается до 7 -8 м. Пример()м 
разрезов II типа могут служить разрезы, вскрытые скв. 532, 621 ,  33 .  
Основные черты вещественного состава отложений даются ниже. 

RОМПЛ8I{С генетичеСI{ИХ типов пород в толщах настольно тесно свя
зан и взаимно обусловлен, что провести раздельное описание их прю{ти
чоони невозможно . Мощно лишь отметить, что ю{вальный генезис осаДI{ОВ 
более четно выражен в нижних половинах толщ, а субаэральные обра
зования приурочены н верхам, что позволило нам для удобства описания 
весьма условно выделять в толщах нижние и верхние пачки. Верхпяя , 
субаэральная пачн:а  пород имеет примерно одинаиовую с нижней мощ
ность (5 -7 м) . В ее веществеННОJII составе обычно отражены следы дейст
вия делю виально-прошовиальных , эоловых, элювиальных и других суб
аэральных процессов. Визуально верхние пачки в выделенных толщах 
отличаются от нижних большей глинистостью, палевым цветом, пори
стостыо,  наличием пятен и подтer-,ов ГИДРООI{ИСЛОВ железа; венчает их гу
мусированный горизонт. В направлении на юг в отложениях появляются 
меш{ие стяжения СаСОз. 

Г р а н у л о 111 е т р и ч е с и и й с о с т а в .  В гранулометричесиом 
спеитре пород из нижней пачъ:и самаровсних и меССОВСИО-ШИРТИНСI<ИХ 
слоев в разрезах 1 типа севернее р. ДемьяНIШ (обп. 7 ,  10 ,  сив. 469) (табл. 27) 
характерно присутствие значительного ноличества зерен гравийно-пес
чаного размера (25 % )  при высоной роли глинистой франции (41 ,5 % )  
и алевритовых частиц (36 ,0 % ) . Встречаются вишочения I{РУПНОЙ талыш 
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> 1  

0,5 

0,25 

0,1 

0,05 

0,01 

0,0 1 

0,005 

0,001 

<0,001 
Грануломет
рические 
I\ОЭффПЦИ-
енты: 

с 

Md 

l{оличество 
обращов 

0,0-2,96 
0,69 

0,28-0,95 
0,71 

6,44-8,42 
7,1 

10,5-18,5 
16,0 

22,2 
1 1 ,0-20,0 

1 5 , 4  
3,0-5,1 

4,0 

0,48-1,4 
0,69 

0,005-0,3 
0,07 

1,94-4,3 
3,56 

2 

Т а б л п Ц а 27 и мелких валунов (см. рис . 10) ,  

0,17-1,46 
0,99 

0,46-1,0 
0,66 

22,0-35,14 
28,0 

66,7-84,3 
�o - -

28,0-63,4 
--44�1--

6,6-34,0 
24,6 

2,5�5,0 
4,1 

0,05-0,063 
0,056 

0,005-0,0078 
0,0064 

1,2-3,0 
2,5 

1 1  

максимальный диаметр зерен 
мелкоземистой части всегда име
ет размер крупно-песчаных час
тиц (0,63 мм) , иногда крупнее ; 
:медианный сильно колеблется 
(0,005 -0,3 :мм) ,  степень сорти
рОВIШ зерен низкая (So = 3 ,5) .  

В породах верхней пачки 
содержание глинистых частиц 
увеличилось почти в 2 раза 
(75.% ) , песчаные же зерна прак
тичеСIШ отсутствуют. Макси
мальный и медиаНl'iый диамет
ры зерен по сравнению с ниж
ней пачн:ой уменьшились на 
порядок. Увеличение глинис
тости и уменьшение манси:маль
ного и медианного диаметров 
зерен происходят постепенно от 
подошвы 1< нровле . 

В разрезах I I  типа, южнее 
р. Демьянки (скв. 621 и 532) в 
гранулометричесном составе по
род нижней пачки самаровского 
горизонта гальки I<ристалличес
ких пород отсутствуют , сте
пень сортировки зерен лучше . 
В распределении грануломет
ричесних спыпров по верти
нальному разрезу наблюдаются 
те же ЗaI<ономерности, что и в 
разрезах 1 типа. Нижняя пач
на имеет более грубый состав, 
чем верхняя: в породах верх
ней пачни больше глинистости 
и меньше роль грубоалеври
товых частиц (табл. 28) .  Четная 
дифференциация отложений по 
гранулометричесному соста

ву свидетельствует о водном генезисе осаднов. Вместе с этим процес
сы глинизации являются в значительной мере наложенными и относятся 
но времени перерыва в осаднонакоплении, наступившего после отложе
ния толщи. 

М и н е р а л ь н ы й С О С l' а в  г р а в и й н о й  и п е с ч а н о 
а л е в р и т о в о й ч а с т и. В Отложениях самаровских слоев Сургут
CI{OrO района (бассейн р .  Юган) наиболее распространен трапп-оливино
вый доле рит офитовой струнтуры, состоящей из плаГИОI{лаза, МОНОIШИН
ного пиронсена, авгита,  оливина, биотита и магнетита; были также встре
чены: базальт диабазовой CTPYI{Typbl, известняки, доломиты, песчаНИЮI, 
кремнистые сланцы, яшмы и др. (Васильев, 1 939) . 

Мелноземистая часть пород разрезов 1 типа имеет хаРaIпеРНЫII состав 
основной: породообразующей части и состоит из плаГИОlшазов ряда анде
зин -лабрадор ( 16 ,0 -21 % ) ,  калиевых полевых шпатов (14 ,5 -22 ,0% ) ,  
кварца (40 -45 % )  и обломнов нристалличесних , карбонатных и мета
морфичесних пород (5 -10 % ) ,  из которых преобладают траппы. Наблю
дается большое l{оличество пере отложенного (?) глауконита,  СПИI<УЛ 
губон, обломнов диатомей, а тюнке грубый растительный детрит. При-
52 



сутствуют слюды, ЛИСТОЧНИ I{O
торых В основании толщи име
ют свежий вид, в нровле нрая 
их обычно разлохмачены, а цвет 
становится бурым. 

В разрезах I I  типа мине
ральный номпленс легной под
фрыщии отличается увеличени
ем роли нварца (51 -65 % ) . Од
нано плагионлазы (преобладает 
ряд олигонлаз-андезин) имеют 
здесь весьма существенное зна
чение (10 -24 % ) , ты{ же нан и 
налиевые полевые шпаты (16 -
1 9 % ) . Присутствуют таюне слю
ды, обломни нремней, переот
ложенные обломни ноннреции с 
дендритами онислов марганца, 
аналогичные тем, что наблю
дались в битенейсних слоях. 

Особый интерес представ
ляет состав тяжелой франции, 
имеющей существенные разли
чия в разрезах 1 и II типа. 
В. Г. Васильев (1939) полагал , 
что источнином питания для по
род Сургутсного Приобья явля
лись не траппы - ИСТОЧНИI{ пи
тания для отложений Усть-Ени
сейсного залива, а горная об
ласть, существовавшая на  се
вере. Основанием для ты{ого 
вывода послужило то , что о н не 
встретил в отложениях Сургут
сного района минералы (пиро
I{CeHbl) , харантерные для пород 
основноп магмы, тогда нан в 
Усть-Енисейсном районе для 
всего  четвертичного н о lIfпле I{C а 

Т а Б Л II ц а  28 

l'раНУЛОlllетричеCIшii состав 
.?

бразцов озер�ых 
II субаэралъных отложении са�ШРОВСIЮИ и 
lIIeCCOBCKO-ШПРТIIНСКОП CBIIT IIЗ разрезов 11 тп-

па, вес. % 

!-{онечные разме-/ Нижняя пачна I Верхняя пач-
ры зерен во (гл. 14 , 0 - 1 7 , 0  М) на (гл. 1 0 , 3 -

франциях ,  М М  13,О .м) 

> 1 ,6 - -

- 0,0-0,04 
1 ,0 0,01 

- 0,00-0,06 
0,63 0,02 

0 , 0-0 , 2  0,0-0,12 
0,40 0 , 15 0,045 

0 , 02-0 ,02  0,02-0,04 
0,315 0 , 02 0,026 

0 , 02-0 , 06 0,02-0,08 
0,2 0 , 047 0,045 

0 , 04-0 , 06 0,04-0,12 
0,16 0 , 05 0,07 

0 , 01-0 , 12 0,08-0,24 
0,10 1 , 39 0,7 

3 , 18-5 ,82 0,78-1,76 
0,05 4 , 75 1 ,29 .. 

0,0 1 
43 , 85-59 , 78 43,32-47,16 

50 , 07 46,1 
33,6-48,0 50,0-53,5 

<0,01 31,9 52,0 

0,005 
28,5-38,54 . 38,7-42,5 

34,5 40,7 

0,001 
4,0-9,8 7,0-9,5 

6,5 6 ,1  

<0,001 
2,1.-3,6 2,8-3,6 

2,6 3,06 
Грануломе-
ТРIIчеСRпе 
ноэфф пциен-
ты 0,07-0,08 0,06-0,08 

выс оное содержание пиронсенов 9 является обязательным. Отсут
ствие значительных сноплений 
ПИРОI{сенов на широте г. Хан
ты-Мансийсн - с .  ДеМЬЯНСI{ое от
мечалось и другими исследова
телями (Бузулуцнов, Волнова, 

С 0,073 0,07 
0,0 1 1-0,07 G,009-0.00. 

ыа 0,033 0,009 
1 ,27-2,04 1 ,8-2,00 

8 0  1,69 1 ,87 

J-\олпчество 
апаЛПЗ0В - 3 3 

1 964) . Ю . П .  Rазансний (1954) и Н. А .  Н агинсни:U (1959) 
v
зафИI{

сиро вали ВЫСОI,ие содержания пиронсенов (до 80 % тяжелои под
франции) в северо-восточных участнах ОБЬ-ИРТЬППСI{ОГО междуречья. 
Западная граница распространения мононлинных пиронсенов в средне
четвертичных Отложениях прОводилась по р .  Б. Юган (Шуми:лова , 
1 963) . 

Однано ИССJIеДования нерпового материала СI{важин на междуречьях 
Тобольс,ного «матеРИI{Ю> поназали, что внедрение мононлинных пиронсе
нов происходило с cebepo-.вОстона в глубь матеРИI{а до меридионального 
течения Иртыша. Южная граница их распространения прослежена до ши
роты пос . Семе:йна - междуречье Б. Салыма -М. Б алына ,  снв. 469 , обн .  7 (табл. 29) . 
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<Т а б л и ц  а 29 
Минеральный соста! тяжелой фрющии пород из озерных II субаэральных отложе

НIIИ СЮIШРОВСI,ОЙ И JlfeCCOBCKO-ШИРТIШСIюi:i свит, % 

Минералы 1 

Тип разреза 

НИЖНЯFI паЧl\а BepXH.fIfl пачна J ПИi-lПlfIfI пачна 

Гранат 

Циркон 

Рутпл 

Анатаэ 

Сфеп 

Обынчовепная ро
говаР. обмаНШI 

Пиронсены ЫOI-ТO

[ШПflпые 

Группа эппдота 

Турмалпн 

Ставролпт, апда
лузит, дистеп, спл
лиманит 

Апатит 

ИЛЬll1еппт 

Лей[{Онсен 

Прочие 

Лимонпт 

Пирит 

Выход ТЯii'iелоii 
францип 

КР 

КН 

Il:оличество образ
цон 

0,0-4,3 
2,4 

2,5-8,5 
4,4 

0,0-0,8 
0,27 

0,0-0,6 
0,24 

0,0-0,5 
0,1 

7,7-20,2 
18,1 

18,7-51 ,0 
33,3 

9,9-30,0 
21 ,8 

0,2-1 ,3 
0,58 

0,3-1,5 
0,8 

0,0-0,6 
0,25 

6,2-19,4 
13,9 

1 ,0-4,1 
0,27 

0,2-9,2 
3,6 

0,0-2,9 
0,6 

0,0-1 ,4 
0,4 

1 ,34-3,67 
2,6 

0,097 

3,68 

7 

1 ,1-2,8 
1 ,7 

3,0-7,4 
5,2 

0,0-0,9 
0,4 

0,0-4,4 
2,2 

0,0-0,4 
0,1 

5,3-19,0 
'13,7 

7,6-23,0 
14,9 

2,20-46,5 
30,5 

0,0-1,2 
0,02 

0,2-0,7 
0,4 

0,0-0,4 
0,1  

1 1 ,2-35,5 
18,9 

1 ,1-5,5 
3,8 

0,5-9,9 
3,7 

0,0-5,0 
1 ,4 

0,4-5,0 
1 ,6 

0,57-2,0 
0,88 
0,18 

1 ,53 

1 ,6-3,0 
2,1 

2,2-4,2 
--

3
-
,3-

-

+ 
0,0- 1 ,' 1  

0,3 
0,0-0,2 

0 , 1  
31 ,0-37,0 

34,4 
1 ,0-3,5 

2,4 
35,0-39,8 

36,0 
0,0-0,6 

0,2 

0 , 2-0 , 8  
0 , 2  

0,0-0,2 
0 , 1  

8,4-16,8 
12,0 

5,1-9,3 
7,5 

2,2-2,8 
1 ,0 

0,0-4,2 
0,8 

0,0-1 ,4 
0,4 

0,9-1,3 
0,97 

I 0,095 

3,06 

3 

I I  
верхняя паЧRа 

1 ,6-3,5 
2,3 

2,8-5,5 
3,7 

0,2-1,5 
0,6 

0,2-3,1 
1. ,6 

0,0-1 , 8  
0,9 

3,7-19,0 
13,9 

0,2-1,7 
0,8 

35,4-43,5 
39,0 

1 ,4-1 ,8 
1 ,6 

0,0-1,0 
0,64 

+ 
Щ8-26,6 

20,4 
5,3-7,3 

0 , 7  
7 , .5 - 15 , 3  

1 3,9 
0,0-1,0 

0,6 
0,5-17,8 

5 ,1  
1 , 1-3,4 

1 ,7  
0,36 

0,72 

3 

Вместе с этим минеральные КОМПЛeI{СЫ снизу вверх в разрезах того 
и другого типа изменяются в одном наПРiiвлении, хотя в разрезах I I  типа 
это выражено хуже. Значения устойчивых минералов возрас
тают от подошвы I{ кровле толщи. Однонапрапленность изменений 
минерального состава по вертииально:му разрезу кю{ в зоне ОПУСI{аиия, 
тю{ и в зоне поднятий ПОI{азывает, что они связаны с крупными измене
ниями условий осадкообразования регионаJIЫIОГО :масштаба. Ими :могли 
являться общее поднятие территории и изменение илимата в сто
рону гумидизации, I{OTOpble начались со второй половины c aMapo Bcll:OrO 
времени. 
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М и н е р а л ь н ы п  
с о с т а в г л и н .  Фран
ция <0,001 мм образ
цов пород из нижней 
пачки разрезов I типа 
в своем составе наряду 
с гидрослюдой и монт
мориллонитом содержит 
хлорит. Дифрактограм
мы образцов фРЮЩИИ 
<0,001 мм из самаров
С I{ИХ отложений и мес
СОВСI{О-ШИРТИНСI{ИХ сло
ев �кв. 469, см. табл . 26) 
поназывают базальные 

Т а б л и ц а  30 
Дифрактограl\Il\IЫ природных ориентированных образ
ЦОВ глин из отложений саll1аровской и l\IeССОВСIЮ-ШИР

ТИНСIЮЙ СВIIТ 

Разрезы 1 типа, СКБ. 469 Разрезы I I  типа, СКВ. 6 2 1  

г л .  2 3 , 2  м J гл. 20 , 5  м J гл. 1 9 , 0  м гл. 1 1 , 0  м 

рефлексы 14- }\. , О, 12 ,  

24; 7 , 18  -7,26 А;  хоро
шо выражены таКже 
рефлексы 4 ,47 -4,49 А; 

О О 

I 

8 , 6  
4 , '1 
5 , 0  
5 , 1  
5 , 0  
4 , 0  
4 , 3 

J O , O  
5 , 0  

1 4  D 

WA 
7 

лекс 1 4  А ,  НЮ{ правило, 10 А 
реЗI{ИЙ и имеет сильную 

П 
1 0  О 

3 ,5  А ;  2 ,8  А ,  харантер
ные для хлорита. Реф-

интенсивность .  осле -А 5 нагревания образца до 

1 + 1  I I 
14 ,04 [ 10 , 0  1 3 , 86 9 , 0  
10 , 24 4 , 2  10 , 24 3 , 5  
7 , 19 . 3 , 8  7 , 17 4 , 2  
4 , 49 5 , 0 4 , 49 5 , 2  
4 , 23 5 , 5  4 , 74 3 , 9  
3 ,69 3 , 3  3 , 34 10 , 0  
3 , 54 2 , 8  2 , 74 5 ,0 
3 , 34 
2 , 58 

13 , 98 8 , 2  
1 0 , 12 4 , 6  
7 , 17 4 , 6  
4 , 47 1 , 9 
4 , 25 4 , 85 
3 , 34 3 , 3  
3 , 17 4 , 9  

10 , 0  
f} , 8  
3 , 5 

d 
n 

16 , 39 
10 , 1 5  
7 , 30 
5 , 01  
5 , 53 
4 , 27 
3 , 57 
3 , 34 
3 , 23 
3 ,06 

Соотношение базальных рефлеl{СОВ: 

20 
- = 2 
10 

10 - = '1 О 
'10 

' 

1 0  
- = 0 56 
18 ' 

49 
- = 1 6 
30 

' 

27 
-- = 0 9 
30 

' 

30 
- = 0 86 
35 ' 

26 16 

18 
= 1 , 45 

11= 
1 ,45 

21 
- = 1 2  
18 

' 

18 
- = 0 65 
28 ' 

10 
- = 0 9 
11  ' 

1 1  
-= 1 83 
6 ' 

5500 отражение 1 4  А п р и  М е ч а и И е. Съемка I� раСШИфРОВl{а ПРОИЗБОДИ-
ШlQЬ Н. я. Зюзииым И А. П. РаССI{аЗОБОЙ. 

па дифрантограммах О 

уменьшается. После насыщения этиленгликолем отражение 1 4  А смеща
ется в сторону малых угл о в ,  что характерно для монтivюриллонита. 
,СъеМI{а после Iшпячения в 2 % HCl в течение 2 часов ПОI{азывает умень-
шение рефЛeI{са 1 4  А. 

ТЮ\ИЫ образом, в глинистой фРЮЩИИ наряду с монтмориллонитом 
присутствует хлорит. Роль гидрослюды, согласно отношениям интен-

б 7 о ( ХЛОРIIт+каолини'Г ) 14 АО 
,сивности азальных рефленсов - А и - -10 10 гидр О слюда 
(МОНТМОРИЛЛОНПТ+ХЛОРИТ ) 30) увеличивается снизу вверх по разрезу (табл. . ГИДРОСЛlOда 

Снизу вверх по разрезу толщи увеличивается способность монтмо
риллонитового минерала к набуханию: если в образ цах из нижней паЧI{И 
после насыщения этиленгликолем рефлекс 1 4  А увеличивается до 17 , 6 -
1 8,00 А, то в погребенном гумусированном горизонте , лежащем в кровле 
толщи, способность монтмориллонитового минерала к поглощению МЮ{
симальна . Съемн:а образца после насыщения показывает увеличение 
рефлtшса до 20 А, по-видимому, за счет большей выщелоченности монтмо
;РИЛJIОНИТОВОГО минерала из верхних слоев по сравнению с нижними· 

Глинистая фракция образцов пород из разрезов I I  ТIIпа (снв. 621 , 
гл. П, о м) ПОI{азывает при рентгеноструктурном анализе рефЛeI{С сильноп 
интенсивности 16 ,39 А минерала И3 группы монтморилл?нита; при нас ы
щении этилеНГЛИI{олем рефлеI{С увеличивается до 17 , 5  А ,  после прогре
вания до 5500 умеиьшается до 10 , 15  А. Прослеживаются таI{же реф
лексы гидрослюды (10 , 15  А и 5 ,00 А) , каолинита и хлорита (7 А;  4,53 А; 
З ,5  А) . После обрабоТ!{и HCl на дифрактограммах рефрекс 1 4

0
А сильно 
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уменьшается, но не исчезает , что подтверждает примесь хлорита. В кровле 
разрезов Н типа (скв. 621 ,  гл. Н , О м) , так же , как и в разрезах 1 типа ,  
способность монтмориллонита I{ набуханию возрастает. 

Таким образом, рентгеНОСТРУI{ТУРНЫЙ анализ показывает значитель
ные изменения в CTPYI{Type глинистых минералов в направлении с севера 
на юг и снизу вверх по разрезу толщи. 

Структурные изменения в решетке глинистых минералов особенно 
четко фиксируютс\я в гидрослюдах. Как показал Браун ( 1966) , в слюдах 
замещение ионами оксония половины калия, находящегося lIIежду сло
истыми пакетами, усиливает абсолютную интенсивность отражения (001 ) '  
отражение (002) усиливается в меньшей степени. 

' 

Таким образом, удаление или замещение межпакетного l{алия ионами 
оксония с меньшим фактором рассеивания увеличивает отношение интенсив-

001 
ностио02 , что указывает на интенсивное проявление выветривания. Поэтому 

зарубежные и советские исследователи принимают величину отношения 
001 

интенсивности отражения 002 для определения содержания межпакет-

ного калия в слюдах разных стадий выветривания. Так , по данным аме
риканских ученых для образцов из почв штата Индиана это отношеНие 
в 1 ,85 раза выше, чем для образцов из нижележащих слоев. СоотношеНИе 

10 о 001 
интенсивности рефлексов ГИДРОСЛЮДЫ-g А 002 в образцах из подошвы 

рассматриваемой толщи в 1 , 5 -2,0 раза меньше , чем в образцах из кровли 
(см. табл. 30) . 

А у т и г е н н ы е м и н е р а л ы .  Данных о новообразованиях 
из отложений caMapOBCI{OTO горизонта разрезов 1 типа мало. Можно 
отметить постоянное присутствие пирита (0,4 -5,0% от состава тяжелой 
подфракции) , большие скопления ноторого приурочены l{ верхней, гли
нистой пачке (скв. 469) . Образует бесформенные стяжения и IШМОЧНИ 
латунно-желтого цвета. При петрографических исследованиях наблю
даются ТaI{же землистые агрегаты марказита. 

В крqвле толщи повышено значение лимонит а (3 -7 % ) ,  I{ОТОРЫЙ 
образует подтеки и пятна. В верхней пачке пород представляет интерес 
новообразованный глинистый минерал, прослеживающийся при микро
морфологичесних исследованиях. Имеет цвета интерференции золотисто
желтые , серовато-желтые и образует длинные прерывистые ленточки, 
подчеркивая тонкую пара;qлельную (<<ленточную») слоистость пород верх-

ней пачки. Судя по появлению на дифрантограммах рефденсов 19 -19,5 А 
после насыщения образцов этиленгликолем новообразованный минерал 
относится н группе монтмориллонита. 

В ны{оторых разрезах Н типа (скв. 621 )  наиболее характерным ново
образованием является пирит (от десятых долей процента до 1 7 , 8 %  тя
желой фракции) , мансимальные значеfIИЯ которого по-прежнему приуро
чены l{ отложениям верхней пачки самаровсного горизонта. Всегда при
сутствует лимонит (0,5 -4,2  % ) . в иллювиальном горизонте в отличие 
от разрезов 1 типа присутствуют мелкие бесформенные стяжения кар
боната нальция, наблюдаемые лишь при петрографичесних исследова
ниях. В неноторых обнажениях по правому берегу Иртыша (в широтном 
течении) встречаются цеПОЧI{И нарбонатных ноннрециП. Наряду с нарбо
натом нальция встречаются новообразования I{ЛИНОВИДНЫХ нристаллов 
гейлюссита ,  характерного минерала содовых озер (Ng=1 ,523 ; Np= 
1 ,444; бесцветный; табл. VI -УН).  Наиболее благоприятными для форми
рования и последующего существования содовых вод считаются условия 
сухого (но не пустынного) Iшимата, соответствующего зоне лесостепи 
и северной степи (Перельман, 1 965) . 

Выделениям гейлюссита иногда сопутствуют бурые дифракционные 

нольца, представляющие собой стяжения железа в виде многих, концент-
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Т а б л и ц  а 31' 
Химичесиий состав образцов из озерных и субаэральных отложений самаровской 

и lIICCCOBCKO-ШJlРТИНСКОЙ свит, вес. % 

Тип разреза 

Rомпоненты 1 - II  
НИ:;ННRfI пач:ка верхняя пачна НИЖНЯЯ пачна  I верхняя пачна 

Fепир 

Баланс Fe"HCl 
форм 

железа FellfHC1 

J:eOCT 

S О БЩ 

S сульфат 

С орг - ост 

СОРГ. ,сгорев' 

С орг 

СО2 

FепJ.lР 

С ор г 
с .редниii разыер зерен 

(Md) , ШI 

\оличество анализов 

3,54-4,84 
4 15 , 

0,0-2,21 
1 ,43 

5,9-47,0 
21 ,0 

7,0-37,4 
18,8 

39,4-80,4 
58,77 

0,00-0,00 
0,06 

-

0,45-0,79 
0,65 

0,12-0,48 
0,29 

0,61 -1 ,2 
0,94 

0,0-0,29 

0 ,09 

0,07 
5 

2,97-5,32 
4 18 , 

0,0-1 7,5 
2,0 

21 ,4-45,3 
26,9 

13,5-26,7 
21 ,3 

37,8-57,2 
49,8 

0,0-0,7 
0,02 

-

0,53- 1 ,03 
0,71 

0,23-0,62 
0,33 

0,89-1 ,65 
1 ,03 

0,0-0,57 

0, 12 

0,0064 
12  

2,29-3,47 
3 15 , 

0,0-6,84 
1 ,7 

16,55-46,3 
29,2 

18,2-45,5 
29,6 

3 5 , 3-52 , 6  
48.5 

0,0-0,18 
0,5 

-

0,24-0,98 
0,47 

0,1 1 -0,37 
0,7 

0,35-1 ,35 
0,7 

0,43-2,06 

0 , 1 1  

0,033 

6 

I 
I 

2,97-3,86 
3 31 , 

-

12,0-27,5 
20,1 

10,0-26,3 
21 ,8 

55,0-62,2 
59,1 

-

-

0,23-0,78 
0,47 

0,09-0,23 
0,15 

0,35-0,87 
0,62 

0,0-2,50 

-

0,009 

4 

ричеСRИ расположенных замкнутых линий (Табл. VIII ) .  Диффузионные 
I{ольца образуются в горизонтах почв с малым количеством свободных 
о!{ислов железа  (Парфенова, Ярилова, 1 962) .  

Харю{терно распределение в разрезе и на площади аутигенпых 
форм железа.  Процентное содержание сульфидного железа в разрезах 
1 типа (севернее р .  Демьянки) отчетливо нарастает от песчаных отложе
ний к глинистым; параллельно наблюдается увеличение значений Сорг 

Fепир остаточного. Значения I{оэффициента -с-- '  I{ОТОРЫЙ в глинистых отло-
орг 

жениях является ИНДИI{атором палеосоленосности бассейна, достигают 0 ,5  

и в среднем равны 0 ,08 (табл. 31 ) .  Подобное распределение форм реющи
онноспособного железа и Сорг Н. М.  Страхов (1962) считает харантерным 

для осаДI{ОВ, ВОЗНИI{ших в солоноватоводных и МОРСI{ИХ мел!{оводных 

и ограниченных по размерам палеоводоемах. Значительное содержание

в породах Сорг.ост (0, 5 -1 ,0 % )  свидетельствует о том, что условия для 

органической жизни в самом водоеме и на прилегающей суше были до
вольно благоприятные. 
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В породе наряду с зюшсным легкорастворимым железом в значи
'rельном н:оличестве (до 20 % )  присутствует легкоподвижное онисное же
;e�o , содержание ноторого убывает сверху вниз по разрезу толщи. Fe�Cl 
присутствует только в виде налетов гидроокислов железа на плосностях 
наслоения в ленточноподобно-сщоистых глинах верхней пачни разреза 
толщи. Это уназывает , что в Н.онце своего существования, бассейн осадно
нанопления проходил через стадии периодичесного обмеления, сопро
вождавшиеся переходом занисных форм ж:елеза на поверхности осадна 
в ОI{исные . 

В разрезах I I  типа (южнее р .  Туртас , снв.  532 , 33) содержание пи
ритного железа  увеличивается обычно от глин н песчаным отложениям, 
что указывает на аллохтонный генезис пирита. В разрезах верхней пачни 
толщи, как правило, прису'rствуют ортштейны железа.  При анализах 
СОЛЯНОI{ИСЛЫХ вытяжен окисное железо ортштейнов полностыо не раст
воряется и в балансе форм железа  значится вместе с обломочным нан: 
остаточное , роль н:оторого здесь всегда повышена по сравнению с ниж
ней пачкой. Присутствие ортштейнов железа  в породах считается харю{
терным для озерно-аллювиальных образований (ДоБРОВОЛЬСIШЙ, 1966) . 

В породах верхней, глинистой паЧI{И в разрезах I I  типа (между
речье Ингаир -Туртас) встречается аутигенный пирит , бесформенные 
I(ОМОЧКИ IЮТОРОГО составляют иногда до 17 % тяжелой фрющии (см. табл. 
29) .  Можно предполагать, что берега бессейна были сильно изрезаны 
и воды его заходили (возможно , по руслам рек) далеко на юг. 

В южных районах нашей территории среднечетвертичные отложения 
четко на горизонты не расчленяются, они выделены в Унифицированной 
стратиграфичесной схеме I{ю{ нерасчлененные осаДI{И БУРЛИНСI(ОЙ серии. 
В юго-восточной части 3ападно-СиБИРСI{ОЙ низменности ей соответствуют 
нраснодубровснан и федосовская свиты лессовидных толщ, переслаива
ющихся с по гребенными почвами. А. П .  Астапов и др. (1964) I{ отложенинм 
БУРЛИНСI{ОЙ серии отнесли осадки, имеющие площадное распространение 
I{ югу ОТ широтного теченин Иртыша примерно до широты г. Ишима. 
Отложенин онапмляют широной дугообразной полосой неогеновую тре
тичную равнину. Представлены они монотонной толщей озерных суг
линнов буровато-серых тонов; в направлении на юг отложенин опесча
ниваютсн и в их строении значительное место занимают прибрежные 
озерные , русловые , пойменные и дельтовые типы фаций, образова вшиеся 
в условинх долинообразных проточнов, уходнщих далеI{О на юг. По дан
ным С .  А .  Архипова ( 1964) , замещение ( вьшлинивание) отложений сама
ровсного бассейна происходит неснолы{о Ю/lшее от широты пос . Надцы 
на р .  ИРТЫШ. В. С . Вош{ова и И .  А .  Вош{ов (1964) на Ишим-Иртышсном 
междуречье протягивают границы бассейна примерно до широты г . Ишима. 

Следы бассейна с близ ним Н caMapOBCI{OMY геохимичесним режимом 
встречею.,} нами в разрезах III  типа на правобережье р. Тобол ШJ широте 
ОI{ОЛО 540 (снв. Л-22 -23 , В-92 и др. )  в толще отложений ,  датированных 
И .  А . Вош{овьгм I{Ю, Q l-2 (Вош{ов,  Вош{ова, 3аДI{ова ,  1969) . Нижне
среднечетвертичные отложенин в пределах неогеновых равнин встреча
ютсн на дне древних ложбин стопа и на повышенных учаСТI\ах. Судя по 
вещественному составу пород (ВЫСОI{ан роль пелитовых частиц, I\варцевый 
состав песчано-алевритовой части и т. д . ) ,  материалом длн их формирова
нин в значительной мере служили подстилающие их породы неогец:а. 

Особый интерес представляет верхняя часть этого I\омплеI\са пород. 
МаКРОСI\опичесни это зеленовато-серые глины и суГЛИНI\И ,  внзние , плот
ные . Мощность толщи на междуречье невеЛИI\а - 1 -2 м. Поверхность 
ее обычно разбита трещинами, в поторые IШИНЬЯМИ заходяТ вышележа
щие ПОI{ровные супеси. Породы I\РОВЛИ на 80 % сложены пелитовыми 
частицами. Среди минералов  глин преобладает гидрослюда. При МИI\РО
морфологичеСIШХ исследованиях обнаруживаетсн значительное отличие 
пород от ниже- и вышележащих толщ. Среди пелитоморфной масСЫ между 
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;Jернами кварца, полевых шпатов,  слюды и прочих минералов нередно 
встречаются ЯРI{о-зеленые зерньппки (d;�0,07 l\HII) глаУI{онита, спикулы 
гуБОI{ и МeJlьчайшие рю{овины с радиально-лучистой ребристой структу
рой степон (d;:;:::0,05 мм) . Иммерсионные анализы показывают , что в неко
торых образцах из кровли толщи доминирует аутигенный пирит (до 60 % 
тяжелой подфракции) в виде бесформенных I{ОМОЧНОВ (скв. В-92, ГЛ .  4 ,0 -
6,0 м от поверхности) . Сульфидное железо в балансе железа составляет 
ОI{ОЛО 6 %  от валового и связано с глинами. 

В глинистой фракции (Волков,  Волкова, ЗаДI{ова ,  1969, стр. 277) 
образцов из этой части разреза постоянно повышено содержание бора. 
Известно , что бор может быть использован кю{ индикатор палеосолености 
бассейна. Р. Игер (Eagar, 1962) и С.  Валкер (Walker, 1 963) считают гра
ницей перехода отложений пресноводных бассейнов к солоноватоводным 
содержание бора - 62 части на миллион,  а солоноватоводных I{ мор
СКИМ - 109 частей. Тю{им образом, данные по геохимии говорят о ТОМ, 
ЧТО воды Самаровского озера-моря имели соленость от солоноватой 
до нормальной морской. Нахождение следов бассейна самаровского вре
мени южнее предполагаемой его границы указывает, по-видимому, на 
имевшее место rратковременяое поднятие уровня его вод. 

Кровля толщи нереДI{О представлена слаоо выраженным гумусиро
ванным горизонтом - по гребенной почвой степного типа. В ее иллюви
альНОМ горизонте наблюдаются СI{оплепия карбонатов в виде плохо оформ
ленных стяжений и конкреции, а также - друз очки гипса. Новообразова
ния глинистых минералов представлены здесь, согласно микроморфоло
гичеСI{ИМ исследованиям, ТОI-II{ИМИ колломорфными пленками монтморил
лонитового минерала - свидетелями попеременного высыхания и увлаж
нения' породы. 

Заканчивая характеристику состава бассейновых и субаэраЛЫIЫХ 
отложений (Q2sm +Q2m) ,  следует отметить, что содержание Сорг , рас
сеянного в породах, падает с севера (�1 ,0 % )  на юг (;:;:::0 , 1 -0,3 % ) ,  а кар
бонатов в этом же направлении - увеличивается (соответственно от 
десятых долей процента до 3 - 7 % ) , на что в свое время обратили внимание 
Р. С. Ильин (1936) и В .  Л .  Минервин (1959) и отнесли эти различия за счет 
особенностей климата (увеличение сухости в южном направлении) . 

Озерно-алmовиаЛЬJIые , дельтовые прибрежные и субаэральные отло 
жения тазовско-санчуговCIЮЙ и казанцевской свит имеют широкое рас
пространение в низовьях Иртыша и его ПРИТОI{ОВ.  Состав их довольно 
постоянен и представлен обычно алевритами песчаными с ЛИНЗОЧI) ами 
тонко отмученных алевритов. Мощность 3 -15 м .  В верх по разрезу отло
жения переходят в I{азанцевскую по гребенную почву,  с I{ОТОРОЙ они 
связаны единым РИТlIIОМ осаДI{онаI{опления. Залегание горизонта в раз
резах ' 1 типа всегда определенное - на толще самаРОВСI{ИХ отложений 
(или на венчающей их meCCOBCI{O-ШНРТИНСI{ОЙ почве) .  

Отложения ВСI{РЫТЫ СI{важинами 621 , 33, 532 , 469 , 470 и др. и опи
саны во многих пуБЛИI{ациях (С. Б.  ШаЦIШЙ и Земцов, 1959 ; В .  С .  Вол
нова, 1966; ВОJшова, Воробьев ,  ЗаДI{ова, 1970) . По данным изучения 
спорово-пыльцевых спеI{ТРОВ, для северной зоны района работ этого 
времени была харю{Терна тундрово-степная растительность, .  а для юж
ных - лесотундровая (Волкова, Волков, 1967). Генезис отложений счи
таетсн дискуссионным. 

С. А. Архипов (1964) впервые обратил внимание , что n речных доли
нах отложонин таЗОВСI{о-саНЧУГОВСI{ОГО горизонта Тобольсного «мате
рина» , генезис I{ОТОРЫХ он ОТНОСИТ Н аллювиальным, весьма напоминают 
по своему облину породы тобольсного горизонта. Подошвы их несут следы 
размыва и перенрыты песчаными и алеВРОЛИТОПЬНIИ осаДI{ами типа русло
вых , выше ноторых прослеживаетсн повсеместно пачка СЛО IIСТЫХ супесей 

еуглинков ,  по облину напоминающих пойменные . Наблюденин 

С. А. Архипова I{ОСВeJПIО подтперждаютсн данными других исследо вате-
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лей. Тан, В .  С. Волнова (1966) отмечает, что у пос . Rазановна по правому 
берегу Иртьппа отложения тазовсно-санчуговсного горизонта, выделен
ные ею в НОЛТЫРМИНСI{УЮ свиту, представлены мелнозеРНИСТЫllJИ песнами 
с хорошей сортировной и онатанностью зерен. У пос. Rолтырма наблю
дается переслаивание супесей (10 - 20 см) с песнами (0,8 - 1 м) . Мощность 
СВИТЫ оноло 7 м. Выше лежит погребенный почвенный горизонт и толща 
понровных суглинно:В. У пос. Семейна в строении разреза свиты участ
вуют мелнозернистые I{варцевые песни с ильменитом, ноторые вверх 
по разрезу переходят в супеси и почвы. 

По данным бурения, тазовсние алевриты и мелнозернистые песни 
на ОБЬ-ИРТЬППСI{ОМ междуречье имеют площадное распространение . 
В направлении на северо-востон мелнозернистые песни постепенно заме-
щаются алевритами глинистыми. . 

ШИРОI{ое распространение тазовсних песчано-алевритовых образо
ваний на междуречье и их высоная седиментационная зрелость (хорошая 
сортировна и онатанность зерен, нварцевый состав и т. д.) дают основание 
выделять в них наряду с аллювием ТaI{же прибрежные типы фаций (в осно
вании разреза) . Линзовидное переслаивание песчаных отложений с тон
ними алевритами, наблюдающееся в верхней пачне толщи, более харан
терно для дельтовых и пойменныIx образований. 

Суммируя приведенные данные , можно сназать, что в зоне от широты 
пос. Надцы на Иртыше до ШИРОТЫ г. Ишима, а местами неснольно южнее , 
происходило сочленение отложений нонечной части самаровсного озера
моря с типичными аллювиальными (дельтовыми, русловыми, пойменными 
и пр. )  образованиями суши. , 

Ю жнее зоны вынлинивания озерных отложений таЗОВСI{ие песчано
алевритовые образования ложатся непосредственно на тобольсние песни . 
В этой зоне, ОI{аймляющей широной полосой третичную равнину , в нонеч
ную стадию существования самаровсного бассейна формировались при
брежные и пляже вые (дюнные) пеСIШ и алевриты, положившие начало 
формированию гривного рельефа территории. В тазовсное время вслед 
за отступанием береговой линии бассейна пляжевые и дюнные песни 
наступали в северном направлении, простираясь непосредственно на  
I{ровле отложений мигрировавшего caMapOBCI{OrO бассейна. Естественно 
предполагать, что за ними двигались и аллювиальные образования, ното
рые значительно их переработали и оставили следы древних русел, 
описанных многими исследователями, а танже дельтовые образования. 

По своему составу отложения толщи во многом бли3I{И I{ тобольсним 
слоям. 

Г р а н у л о м е т р И Ч е с I{ и Й С о с т а в.  В разрезах 1 типа для 
гранулометричеСI{ОГО спентра нижней пачни харантерно ВЫСОI{ое суммар
ное содержание алевритовых частиц (не менее 83 % )  при незначительной 
роли глинистых (13 -1 6 % )  и песчаных (3 % ) . Обращают на себя внимание 
IIИЗlше значения Md,  не выходящие за пределы алевритовой размерности , 
и пренрасная СОРТИРОВI{а зерен. Породы верхней пачни отличаются уве
.личением глинистости пород и ухудшением степени сортировни 
зерен. 

Нижняя пачна пород таЗОВСI{ОГО горизонта в разрезах II типа пред
ставлена зеленовато-серыми глинистыми алевритами, I{оторые вверх 
по разрезу постепенно переходят в желтовато-бурые и палевые пористые 
алевритовые глины верхней пачни, с почвенным горизонтом в нровле . 

Для струнтуры пород В разрезах 1 1  типа харантерно преобладание 
грубоалевритовых (�25 % )  и мелно-песчаных (�35 % )  частиц, !{оторые 
в сумме составляют более 50 % породы. Медианный диаметр зерен соответ
ствует диаметру тоннопесчаных частиц (табл. 32) . В нровле толщи увели
чивается содержание глинистых частиц. 

ТaI{ИМ образом, для гранулометричесного состава отложений тазов
сного горизонта харю{терно преобладание ТОЮ{Qзернистых песнов и 

60 



алевритов среди прочих ти
пов  пород, хорошая сорти-, 
ровка зерен и увеличение гли
нистости снизу вверх по раз
резу толщи. 

М и н е р а л ь н ы й с о с
т а в  п е с ч а н о - а л е в
р и т о в о й ч а с т и. В раз
резах 1 типа среди основных 
породообразующих минера
лов кварца по-прежнему 
меньше 50 % ,  а полевые шпа
ты в сумме составляют около 
40 % ,  И3 них около 20 % па
дает на долю плаГИОlшаЗ0В 
(андезин-олигоклаз) .  П рисут
ствуют также глинисто-слю
дистые обломки (5 - 6 % ) ,  
.зерна переотлож:енного . (?) 
глаУI{онита,  обломки органо
генного опала. Обращает на 
себя внимание низкий выход 
тяжеJIОЙ подфрющии (0, 7 -
0,8 мм) . И3 комплекса тя
желых минералов почти ис
чезают ПИРОI{сены (3 -12 % ) ,  
н о  увеличивается содержа
ние обыкновенной роговой 
обмаюш (30 -33 % ) ,  циркона, 
турмаJIина ,  ильменита мало 

т а б л u ц а 32 

Гранулометрический состав образцов из при
брежных и uллжевых отложениii тазовскоii сви

ты, вес. % 

Т{онечные размеры / ____ 'I_'I_Iп_р_а_з 1_) е_з_а ___ _ 

зерен во фраКЦИffХ, 
мм 1 II 

> 1 ,0 
0,5 

0,25 

0,1  

0,05 

0,01 

<0,01 
Гранулометри
чесние ноэффи

цпенты : 
с 

Md 

80 

КОЛ.l1qеСТDО об
разцов 

0,0-0,08 
0,02 

0,0-0,46 
0,'15 

1.2,7-45,6 
26,74 

4.0,9-66,5 
54,0 

13,0-32,8 
19,08 

0,095-0,099 
0,097 

0,018-0,041 
0,026 

1 ,67-2,0 
1 ,57 

6 

2,3-4,7 
3,5 

24,0-44,5 
34,3 

10,0-39,9 
24,9 

' 1 ,8-21,0 
1 '1 ,4 

22,0-30,00 
26,0 

0,28-0,4 
0,34 

0,08-0,16 
0 , 11  

1 ,34- 1 ,84 
1 ,6 

2 

( 1 1 -1 4 %  в сумме) , много (до 8 % )  разрушенных зерен. В тяжеЛОll 
подфраIЩИИ образцов И3 верхней пачки таЗ0ВСКОГО ГОРИЗ0нта значение 
неустойчивых минералов,  особенно пироксена, еще БОJIее снижается .  

В разрезах I I  типа минеральный состав основной породообразующей 
'Части олигомиктовый, аркозово-кварцевыЙ. Кварца несколы{о больше , 
чем в породах разрезов 1 типа (50 -55 % ). Полевые шпаты, в том числе 
и плагиоклазы (альБИТ-ОЛИГОI{лаз) , содержатся в значительном количе
стве (25 -30 % ) .  

Тю{им обраЗ0М, в сОставе основной породообразующей части отложе
ний отмечается неноторое увеличение роли I{варца в направлении в ГJIубь 
континента от зоны прогибаний в зону поднятий. Существенно изменился 
состав плаГИОI{лазов - от основных и средних в разрезах 1 типа до средних 
и кислых в разрезах II типа. Аналогичные по своему характеру изменения 
происходят в составе тяжелой подфракции пород разреЗ0В II типа. Пирок
·сены практичеСI{И исчезают (2 -2,5  % ) ,  резко снижается I{оличество зеле
ной роговой обмаю{и (21 -23 % ) , увеличивается содержание ильменита 
(13 - 15 % ) ,  появляется много JIеЙI{оксеJШ (9 % ) ,  характерного ДШI 
меш{оводных онерных отложений зоны ОI{исления. Вместе с этим наблю
дается повышение роли устойчивых минералов в верхней паЧI{е пород 
таЗОВСI{ОГО и казанцеВСI{ОГО горизонтов (табл . 33) . 

Значения (КР) имеют тенденцию I{ возрастанию от подошвы I{ I{ровле 
в разрезах I{aH: 1 ,  тю, и II типа. Наиболее харантерно изменение по верти
l{али величины КН, I{оторая по сравнению с Н.Р падает в обратпом направ
лении и имеет lIIинимальные значения в I{ровле толщи. Сравнивая вели
чины I{H дЛЯ разрезов 1 и II типа, можно убедиться,  что в разрезах 1 типа 
(зона ОПУСI{аниfr) максимальные значения коэффициента КН в 2 -3 раза 
выше , чем в разрезах II  типа (зона поднятий) , что свидетельствует о более 
�(устойчивоМ» l{ОJlшлеI{се минералов в таЗОВСI{О-I{азапцевских отложе-



Т i.l б л II Ц а 33 
Ыпперальныii состав тяжело!! фРЮЩПII образцов lIЗ ЦРl1брещпых JJ субаэральных отложеНIIII таЗОВСIЮЙ n: :казанцевс:кой свит ОА 

Минералы 

Гранат 

ЦПРI{ОН 

Рутпл 

Анатаз 

Сфен 
Обьпшовенная 
роговая обман-
на 

ПРОl{сеlЗ'Ы-МО� n 
н ОIшииные 

Груп па эпидо-
т а 

урмалин т 
с тавролпт, ан-
ц алузпт, ДIIстеп, 
с ИЛЛJfмаНIIТ 

А патит 

и льмеНIIТ 

eiir{OHcerr л 
Р азрушенные зер-
н а 

рочие п 
о сновные аутпген-
lые мnnералы: 

ЛIIМОНИТ 
ыход в 

Ф 
тяжелой 

раIЩnn 
I{P 
IШ 

Н. 
ц 

олпчество 
ов 

образ-

1 

нижнFIFI пачка I 
1 , 2- 1 , 4  

1 ,3 
3 , 5-5 , 9  

4 , 5  
+ 
+ 

0 , 2- 1 , 7  
0 , 9  

0 , 0-0 , 2  
0 , 1  

30 , 6-33 , 6  
32 , 33 

3 , 2-12- ; 5  
7 , 6  

28 , 2-38 , 3  
34 , 0  

0 . 6- 1 , 8  
--1-, 1--

0 , 5- 1 , 1  
0 , 7  

0 , 0-0 , 2  
0 , 07 

5 , 4-9 , 6  
7 , 2  

3,0-6,2 
4,2 

0,0-8,0 
4,1 

0,2-3,4 
1 ,9 

0,0-2,3 
1,4 

0,07-0,8 
0,75 
0,14 
5,6 
3 

, О 
Тип разреза 

i I I  

верхннн пачка I JIl1ЖНfНI Dачна I ВСРХНЯFI пачна 

1 , 3-2 , 3  1 , 5-2 , 3  1 ; 0-3 , 6  
1 , 7  1 , 9  2 , 1  

3 , 7- 6 , 0  1 , 9-4 , 5  3 , 2 -6 , 2  
5 , 0  3 , 2  4 ,2  

0 , 2-0 , 6  0 , 3-0 , 4  0 ; 4- 1 , 2  
0 , 4  0 , 4  0 , 83 

1 , 1 - 1 , 8  0 , 6-1 , 4  1 , 4-4 , 5  
1 , 5  1 , 0 2 , 5  

0 , 0-0 , 4  0 , 0-0 , 2  
0 , 1  0 , 1  + 

20 , 0-30 , 5  21 , 0-23 , !� 6 , 6-10 , 0  
24 , 3  22 , 2  8 , 9  

1. , 9- 3 , 9  1 , 7-2 , 5  0 , 2- 1 , 8  
3 , 2  2 , 2  0 , 3  

34 , 0-41 , 5  37 , 8-42 , 6  40 , 0-56 , 5  
38 , 3  40 , 2  50 , 03 

0 , 4- 1 , 6  0 , 3- 1 , 9  0 , 0-2 , 7  
1 , 1  1 , 4  1 , 2 

0 , 0-0 , 4  0 , 4-0 , 6  0 , 0-0 , 8  
0 , 1 5 0 , 5  0 , 4  

0 , 0-0 , 2  0 , 0-0, 6 0 , 0-0 , 3  
0 , 05 0 , 3  0 , 1  

8 , 6-16 , 6  1 3 , 5-15 , 7  1 5 , 4-24 , 4  
12 , 3  1 4 , 6  21 , 2  

1 ,9-7,0 9,0-9,5 0,0-7,2 
4,8 9,2 4,7 

0,2-6,0 1 ,1 - 1 .2 0,4-3,0 
3,9 1,2 1,9 

0,1-5,5 0,4-3,0 0,3-1,1  
3,8 1 ,7 0,6 

0,0-1,0 0,2-0,8 1 , 1-3 , 2  

0,4 0,5 2 , 3  

0,05-'1,3 0,84- 1 , 1 5  0 , 96-2 , 8  

0,63 1 ,0 1 , 64 

0,22 0, 19  0 , 6  

2,4 1,7 0 , 43 

4 2 3 

ниях разреЗ0В З0НЫ поднятий по сравнению с разрезами З0НЫ опус
каниП. 

М и н е р а л ь н ы lr с о с т а в r л и н .  В разрезах 1 типа севернее 
р. Демьянки образцы И3 НЮIшей паЧI\И та30ВСI{ИХ слоев представляют 
�о БОll сложную смесь, в которой преобладают хлорит и монтмориллонит. 
Дифрактограммы образцов глин, снятых в природном состоянии, поназы-
вают сильные рефлексы 1 4  А; после прогрева до 5500 отражение 14 А 
сохраняется, но интенсивность его резко уменьшается; после наПИТЫRа-
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Т а б л и ц а  34 

Дифрактогра1lll\lЫ природиых ориентированных образцов фраКЦI1ll 0,001 111111 из от
ложений тазовской и казанцеВСIЮЙ свит 1 (СIШ. 469) И II (СIШ. 18) ТИПОВ разреза 

Глубина взитии образцов , м 

� __ �13�, 0� __ __ �1 2�,�0 __ _ 1 1 , 0  1 5 , 0  

� I I � I I � 1 1 

14, 16 
10, 74 
7 , 1 7  
4 ,46 
4 ,25 
3 ,58 
;) 33 
3 ;80 
2 , 58 

2 , 2  
4 , 6  
5 , 2  
4, 7 

10 ,0  
4 , 2  
2 , 9  

7 0 

wA 

9 , 74 
7 07 
4 ;46 
3 , 54 
3 , 32 
3 , 1 7  
2 , 55 

3 , 3  
3 , 5  
3,3 
6,9 
5 , 0  
4 , 6  

10 ,0  
4 , 6  
4 , 9  

16  7 = 2 , 1  

7 
- = 0 39 
1 8  

' 

10 , 34 
7 , 25 
5,03 
4, 50 
4 , 27 
3 , 58 
3 ,35  
3 , 2  
2 , 82 

8 , 2  
4 ,9  
4 , 6  
1 , 9  
4 , 8  
3 , 3  
4 , 9  

10 ,0  
11 , 8  
3 , 5  

16 ,39 
10 , 1 5  

7 ,30 
Ei , 0 1  
4 ,53 
1. ,27  
3 ,57 
3 , 34 
3 , 23 
3 ,06  

2 , 5  
4 , 2  
3 , 3  
5 , 8  
4 , 2  
3 , 3  

1 0 ,0  
4 , 2  
1 , 7  
3 , 3  
1 , 7  
1 7 
1 > 
1 , 7  
2 , 5 

'14 , 71 
Щ 24 

7 , 26 
4 , 50 
4 , 28 
3 , 60 
3 , 35 
3 , 24 
2 ,91  
2 , 59 
2 ,0  
1 , 818 
1 ,647 
1 , 542 
1 , 504 

Соотношение базаЛЬIIЫХ рефлепсов 

� = 1 ? 
1 0  

, -

8 - = 0,9 
10 

� = 0 ,55 
1 8  

� = 1 4  
1 1  

' 

� = 0 9  
1 1  

' 

� = 0, 65 
1 8  

Минеральный состав глпн* 

7 

? 
5 

1 

3,0  
2 , 0  
1 ,0 
4 , 0  
2 ,0 
2 ,0 
1 ,0 
2 ,0 
3 , 0  
2 , 0  
2 , 0  
7 , 0  
4 , 0  
3 ,0  
2 ,0  
2 ,0  
3 , 0  

13 , 0 

' �  
14 7 1  

5 ;08 
4 50 
4 ;30 
3 , 7 7  
3 , 55 
3,35 
3 , 23 
3 ,02 
2 , 81 
2 , 75 
2,58 
2 ,46 
2 , 38 
2 , 1 3  
2 04 
1 ;504 

? 

? 

12, 0 

1 I -.'!... n 

7 , 0  19-13 , 3, 
5, 0  10 ,55 
4,0 7 , 26 

10 ,0 4 , 50 
3 , 0  4 , 26 
9 , 0 3 , 35. 
4 , 0  3 , 23 
3 , 0  2,99 
5 ,0  2 ,59 
11, 0  2 ,41  
2 ,0  2 , 22 
2 ,0 2 , 1 3. 
3,0 1 , 987. 
2 ,0  1 ,819  
3 ,0  1 , 680 
5,0 1 , 5 07 

7 --- = 0 , 9  
8 

12 
= 1 5, 8 

' 

Х + М rI{ гк I смел ГК I мем сл I{ I СМСЛ Г Iсмсл r I{ 

* м - монтмориллонит; Г - гидрослюда; К - наолинит; Х - хлорит; смел - смешано-, 
слойный минерал. 

о 

ния этиленгликолем отражение 1 4  А смещалось в сторону малых углов .  
Имеются также рефлексы гидрослюды 9 , 74 -10 ,74 А слабой интенсив
ности (табл. 34) . В верх по разрезу интенсивность ПИl{ов монтмориллонита 
и гидрослюды все более увеличивается. В l{ровле появляются монтморил
лонитовый минерал с дополнительными пакетами воды, имеющий базаль-

ный рефлекс 1 6 ,39 А, l{ОТОРЫЙ после насыщения этиленгликолем уве
личивается до 18 ,4  А. Хлорит в образцах из l{Р �ВЛИ толщи не обнару

:жен - при нагревании до 550� пик 1 4 -16  А уменьшается до 10 А .  
В разрезах I I  типа снизу вверх п о  разрезу наблюдается тот ж е  состав' 

глин. Так, в основании горизонта глины представляют собой сложную 
(1 ,  

смесь из монтмориллонита (рефлекс 1 4  А слабой интенсивности) , смеша-
нослойного гидрослюдистого минерала (рефлекс 1 3 ,24 А сре�ней интен-

о 

сивности) и каолинита (r-rесильное отражение 7 А) . После напитывания 
образца этиленгликолем наблюдается увеличе ние рефлекса 1IIОНТМОРИЛЛО-
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пита (до 18,48 А) ; после нагревания появляется рефлен:с 10 ,3  А. Хлорит 
не обнаружен. 

В кровле толщи монтмориллонитовый минер�л содержит дополни-

тельные пакеты воды. Его рефЛeI{С равен 1 9  -13 ,3  А, интенсивность силь
ная, увеличилась также интенсивность отражений ги�рослюды (001).  
После насыщения этиленгликолем рефлекс 19  -13 ,3  А увеличивается 
до 23, 42 А. 

Таким обраЗ0М, изменения в составе глинистых минералов в разре
зах 1 и II типа от подошвы к I{ровле имеют одинаковую направленность, 
которая выражается в повышении интенсивности рефлексов монтморил
лонита СНИ3У вверх по разрезу толщи и увеличении содержания воды 
в межслоевых пакетах. Наиболее сильно эти явления выражены в раз
резах Н типа. 

А у т и г е н н ы е М и н е р а л ы. Отложения, залегающие между 
meCCOBCKO-ШИРТИНСI-\ОЙ и I{азанцеВСI-\ОЙ почвами бедны новообраЗ0ваниями. 
Обычно аутигенные минералы прослеживаются лишь при микроморфоло
гичеСI-\ИХ исследованиях. 

В тонких шлифах образцов И3 разреЗ0В 1 типа наблюдаются редкие , 
плохо оформленные и слабоуплотненные стяжения гидроокислов железа. 
В разрезах Н типа стяжения более КОМПaI�ТНЫ и нередко образуют диф
фузионные кольца (табл. IX  -Х) , характерные дшL почв, бедных свобод
ными Ol{ислами железа (Парфенова, Ярилова, 1962) . НереДI-\И таюне стя
жения карбопатов вокруг пор (табл. ХI -ХН).  

Форма и ориеНТИРОВI{а новообраЗ0ваний глинистого вещества наибо
.лее ЯРI\О проявлены в кровле толщи. В разрезах 1 типа в казанцеВСI{ИХ 
слоях, где рентгенострУI{турные анализы показали преобладание среди 
глинистых минералов новообраЗ0ванного минерала монтмориллонитовой 
группы, глинистое вещество хорошо рю{ристаЛЯИЗ0вано и образует зеле
новато-буроватые псеВДОМОНОJ{ристаллы и I-\олломорфные плеш{и вонруг 
-зерен и пор (табл. XHI) .  Значительная степень вторичных изменений гли
нистой массы считается характерной для интенсивного проявления иллю
виального процесса (Парфенова, Ярилова, 1 962; Ренгартен ,  1 965а, б) . 
Вниз по разрезу таЗ0ВСНОГО ГОРИЗ0нта глинистое вещество ПОI{азывает 
все более слабую раскристаллизацию. При МИI-\роморфологических иссле
дованиях наблюдаются лишь тонкие переплетающиеся в виде решеТОI-\ 
лейсты (<решетчатаю} МИI-\РОСТРУI-\тура) , реже плоские или очень тонкие 
RaeMI-\И I-\ОЛЛОМОРфНОЙ глины BOI{PYT зерен (табл. XIV) .  

Образцы И3  пород, в I�ОТОРЫХ решетчатая lVIИI-\РОТeI{стура наиболее 
выражена (середина толщи),  на дифраI-\тограммах показывают рефлексы 
гидрослюды или смешанослойного минерала И3 ее группы. Явление 
характерно для слабо про явленных иллювиальных процессов (Парфенова, 
Ярилова, 1962) . 

В основании толщи глинистый цемент имеет обычно «точечную>} 
поляризацию. Следов изменения глинистого цемента BOI{Pyr оБЛОМI�ОВ 
пород И минеральных зерен не обнаружено (табл. ХУ) . Глины имеют пест
рый состав. «Точечнаю} поляризация харю{терна для пород, в ноторых 
иллювиальнып процесс не проявляется или проявлен очень слабо (Рент
гартен, 1965 б). 

Любопытны зерна глаУI-\онита,  ноторые вместе с массой оБЛОМI{ОВ мине
ралов, диатомовых и спикул гуБОR, а также грубым растительным детритом 
создают сложнып ТОlшозернистыIr агрегат , представляющий основную поро
дообразующую часть отложений. Зерна глаУI\опита мелки (сотые доли мм) , 
ОДПaI{О лопасти их краев  хорошо прослеживаются, что ,  по-видимому, 
ИСlшючает их аллохтонное происхождение . Р. с. Ильин (1936) 
счптал прослои межморенного глаУI{ОПИТОВОГО пеСI\а следами транс
грессии моря (прибрежная фация).  Однан:о вопрос требует специ-
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ХИIIШ'JеСКllii состав образцов из прибрежных JI субазральных отложений тuзов
cKoif и казанцевской свит вес % , 

Тип разреза 

Rомпонеl1ТЫ I 

веРХНАА паЧI<а I J [  

нижняя паЧИ[i I н.и}НПЯff пачна I веРХIIЯR пачка 

Fевал 
2,07-2,80 I 3 , 1 3-4,03 \ 2,66-3,02 I 3,57-3,75 

2,61 3,67 \ 2,82 3,7 1 

F епир 
0,0- 1 ,27 I 0,0-0,66 0,08 - 1 ,52 0,0-0,24 

0,26 0,39 0,5 1 0,12 

Баланс Fe" НС! 33,8-47,4 I 22,8-34,8 9,4- 1 6,77 7,64-1 4,5 

форм 
40,05 29,8 '1'1 ,9 10,8 

8,67-45,0 1.2,45-3 1,6  1 9,67-35,0 33,7-45,8 железа Fe"'HCI I 20,29 21 ,9  28,1 39,4 

FeocT 27,3-49, 1 37,6-53,4 55,6-62,1  46,4-52,3 

39,4 48,0 59,6 49,5 

S общ 0,0-0,06 0.0-0,03 0,0-0,05 0.0-0.0 1 
0,0 1 0,02 0,0 1 0,005 

S "с ульфат" - - - -

С орг. ост 0,22-0,36 0,40-0,66 0,1 1 -0,32 0.1 1 -0, 1!, 

0,28 0,47 0,22 0,1.2 

Сорг. сгорев 0,1 3-0,25 0 . 18-0,30 0,05-0,1 4 0 , 07-0 , 1 2  

0,22 0,25 0,08 0,09 
Сорг. исх 0,4'1-0,6 0.59-0,80 0,'1.7-0,38 0 , 18-0,26 

0,49 0,70 0,30 0,22 

C O �  0,0-0,02 0,0-0,05 
- -

0,0 1 0,0 1 
Fепир . 
С орг, 0,07  0,03 0 , 0 1 4  0,04 

Средний РlJзмер зерен 
(Md) , мм 0 , 026 0, 1 

НСЛJlчес'IIlO обра:ЩОll 8 4 3 2 

ального изучения (методами определенин абсолютного возраста 
глауконитового песка) .  

Длн таЗОВСRИХ пеСI,ОВ, Е аУ{  и длн тоБОЛЬСRИХ , харантерно понижен
ное содержание валового железа. Значения реaIщионноспособно го занис
ного железа убывают снизу вверх по разрезу толщи, а ТaI{же с севера 
на юг ,  а значенин ОRИСНОГО в этих же направлениях увеличиваются. 
С севера на юг уменьшается содержание Сорг и увеличиваетсн - СО2 
(табл . 35) . УI{азанные изменения в химичеСRОМ составе пород полностью 
соответствуют измеиенинм , прослеживающимсн в породах при переходе от' 
обстаНОВОI{ глеевого типа выветривания }{ нарбонil.ТНОМУ, описанных 
А. И. Перельманом ( 1965) . 

Озерные и субаэра.ТIЬИЫС ОТJIOЖСН ИЛ 3ЫрШlCIЮГО ГОРИЗ0нта вмс('.те 

с современной почвой .  На междуречье Оби и И ртыша в зырянсное времн 
отлагались пале во- и зеленовато-серые слабо I\арбонатные СУГЛИJШИ 
озерного И озерно-аллювиального генезиса.  Отложенин имеют лессовид
пыii облип: : пористы, держат вертинальные стеШНI, пронизаны I\ОРННМИ 
растений. В их составе обнаружено Болыпеe ноличество остат[{ов ДI Jатомеii 
спин:ул гуБОR. Содержат таl{же раститеJf ЬНЫЙ дет рит . СПОРО ВО-ПЫJfьце uью 
спентры УRазывают на холодный или'мат времени их образо вания (Вол� 
I{OBa, 1966) . Примером разрезов понропных отложений водораздеJf ЬНЫХ: 
пространств нплшотся описанные выше разрезы ПОI{рова в с [{в .  4.69 I[ 
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621 . Близкий состав имеют отложения ПОI{рова в северо-западной чщ:ти 
ИШИМ-ИРТЬППСI{ОГО междуречья, пример которого - разрез скв. 18. 
В пределах пластовых третичных равнин на Ишим-Тобольском между
речье И .  А. Волковым (1965) выделяются покровн.ые субаэральные обра
зования. Одна из фациальных разновидностей понрова - отложения 
грив. При ЭТОМ он предполагает, что гривы были сформированы в резуль
тате эоловых процессов в заключительную (сартанскую) стадию зырян
сиого оледенения (примерно 16 000 -13 000 лет назад) в условиях сухого 
климата .  Формирование гривного рельефа, по его данным, продолжалось 
и в более позднее время, в связи с чем возраст грив датируется им наи 
верхнечетвертичный-современный (QЗ-1. ) .  Посиольну в современный 
период Q4 поиров безусловно испытывает влияние субаэралыrых процес
сов (эоловых, пролювиально-делювиальных , гипергенных и т .  д . ) ,  по
следние не могли не отразиться на формировании их морфологии и состава. 
Следовательно , справедливо относить верхнюю границу образования грив 
I{ Q4. Однако время заложения гривного рельефа мы относим к более ран
нему периоду , чем Qзzг и считаем его синхронным времени маl{симального 
разлива caMapOBCI{OrO озера-моря (Q2sm) , на берегу ноторого возникли 
гривы - обычные для прибрежной зоны дюнные образования. Поэтому 
описание в разделе грив вместе с другими поировными отложениями 
в значительной мере условно . 

. Отложения, слагающие самую верхнюю часть земной норы, повсе
местно имеют лессовый облИl{ и их принято называть <ШОИРОВНЫМИ» 
(Попов,  1957;  Никитенио , 1957; и др . ) .  Более или менее ясно про явленные 
в этих породах лессовые свойства (пористость, палевый .цвет ,  вертиналь
ная отдельность и др. )  позволили многим исследователям считать эти об
разования однородными по составу и генезису . ' 

Однаио уже визуальное изучение пород поназывает существенные 
их различия I{aI{ по профилю, таи и по простиранию. 

В разрезах 1 типа (на Обь-Иртьппсиом междуречье севернее р. Демь
янии) поировная толща сложена алевропелитами и пелитоалевритами. 
Породы имеют обычно буровато-серый цвет светлых тонов, пористы, ма
жутся белым, ПРaI{тичесии не I{арбонатны (СО2 < 1 , 0 %  от веса породы) , 
<<Лессоваю> отдельность хорошо выражена. В иллювиальном горизонте -
ортштейны железа. На междуречье породы ВСI{РЫТЫ большим иоличеством 
сиважин (профиль ТоБОЛЬСI{ - Сургут).  Залегает , I{аи правило , на верх
нем погребенном почвенном горизонте (Qзkz) .  Типичным примером покров:
ных отложений этого типа является разрез , вснрытый снв. 469 , мощность 
поирова 10 -15 м .  

В разрезах I I  типа (южнее р .  Туртас до  широты г .  Ишима) понров
ные отложения имеют красновато-бурые белесые тона онраСI{И,  обуслов
ленные повышенным содержанием нарбонатов (1 -3 % ) . Для иллювиаль
ного горизонта характерны кольца ГИДРОOIШСЛОВ Fe и мелиие бесформен
ные стяжения :карбонатов. Мощность поирова 3 -5 м. Лессовые свойства 
толщи ЯРI{О выражены в береговых обрывах широтного отрезиа р. ИРТЬПП. 
Они хорошо наблюдаются ТaI{же на междуречье Иртыш - Туртас в раз
резах сив. 33,  621 , 532 и др. Примером является разрез поирова, всирытый 
сив. 621 , описание ноторого дано выше. На Ишим-Иртьппском междуречье 
разрезы ПОI{РОВНЫХ отложений всирыты CI{B. 136,  130, 18 .  

Покровные отложения разрезов I I I  типа (на  неогеновых равнинах) 
по своему внешнему облику отличаются от описанных более грубой 
струитурой, пале во-желтым цветом, повышенной иарбонатностыо , нали
чием в иллювиальном горизонте карбонатных и гипсовых новообразова
ний. С севера на юг в покровных отложениях увеличивается содержание 
карбонатов (А. В .  Минервин, 1959) . Наиболее распространенными поро
дами, подстилающими поиров, являются осадии черлаИСI{ОЙ свиты ,  би
текейсиий аллювий, зеленовато- и голубовато-серые тонкослоистые глин:-r 
верхней пачки нерасчлененных ранне-среднечетвертичных отложении. 
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В большинстве случаев граница между ПОJ{РОВНЫМИ и нижележащими 
толщами иснлючителыIO резная и несет следы перерыва в осаДНОНaI{опле
пии - разбита ветвящимися трещинами высыхания (Волнов, 1960) . 

В гривах и на плосю,rх равнинах Ишим-Тобольсного меiJщуречьн 
понровные образования представлены супесями желтовато-буровато-па-' 
левого цвета ,  легними , пористыми, J<арбонатными, с горизонтами известко
вых I{оннреций , иногда загипсованы. Примером таного рода понрова 
являются отлож�ния, ВСI<рытые J<анавой и дополненные СI{важипо:й 
Л-22 -23 (интервал 0 ,5  -2,3 м) , расположенной в самой южной части 
региона в 7 I{M J< северу от совхоза им. :Мичурина R'устанайсной области. 
Сверху вниз здесь ВСI<РЫТЫ: . 
Геологичесний возраст ,., 

Глубина, ).I 
QЗ-4 Современшш почва степного ТJlпа буровато-серая, с I,ОРНЯМ:И 

растенпй п веРТПI\алы-тымп трещпнам:п ВЫСЫХaIШЯ . 0,0-0,3 
Песо!, алевритовый спльно гллнпстый, tI,слтовато-серый с язы-
I,амп затеI\ОВ гумуса, с НОРВЯМП растеппй . .  0,3-0,8 
Песот{ алеврптовый, глпштстый, желтовато-бурый с «белоглаз-
ЕОЙ», со следамтт I{QpHeii растешrй, лессовпдный . . . .0,8- 1,5 
ПеСОI{ алевритовый светлый желтовато-бурый с н еЯСl!ОЙ пере
межающейся СЛОJТстостью СЛО;ЫIОГО ТНП<1, подчерюrутой про-
слоямп пеСI{а светло- п темно-серых тонов. Вьшопанный па дне 
I,aII<1ВЫ шурф поназал, что нпжпяя грашща слоя реЗI,afl п оп 
входит в нишележащие породы I{ЛПНЬЯЫП, реЗI{О отлпчающи-
МllСН свопм ЦBeTO�I п более грубозернпстым составом от подстп-
лающей толщп . . . . . . . . . .  . . .  1 ,5-2,3 

Ql-2 Глппы алевритовые, буровато-серые до нрасно-бурых с трещи
нами, в ноторые заходпт вышележащая порода. Наблюдаются 
плотные, стяжения нарбонатов II ПУСТОТЮI, выполненные дру
замп п щеТI,амп гппса. Породы пыеют зна 'штелы-то более тон
ЮТЙ транулометрпчеСЮIЙ состав, чем выше- и ПIJжележащие 
II повсеместно ПРОНIJзапы ходамп растенпЙ. Встречаются при
м:а3IШ н гнезда гумуса. Шурф дополнен буровой СIшажпной 
до гл. 8,5 м . . 2,3-3,5 
На глубине 3,5 м цвет породы резно меняется II Iшше З<1легает 
СУГШIНОI{ тяжелый, плотный, зеленовато-серый с подтеI\ами 
ГПДРООIШСЛОВ железа ржаво-бурого цвета п гумусовымн прп-
мазнами . . . . 7,5-8,5 

NP -N � � chr Глпна тонноотмученная светло-желтая, с ЯРJ{о-малнновымп пят
нами ГИДРООIШСЛОВ железа, вязт,ая, жнрная. Переполнена в 
нровле нарбонатнымп п гппсовьвш стяжениями; встречаются 

• меJIl{ие НОНJ{рецпи ма рганцевнсто-железистого состава разме-
ром с дробиНI{У 7,5-8,5 

В межгривных понижениях покров представлен тяжелыми желто
вато-бурыми и буровато-желтыми суглиннами и ·глинами. Скважиной 
Л-13 ,  пробуренной в межгривном понижении на Ишим-Т.обольсном между
речье , ВСЕРЫТ следующий разрез понров.ных 11 подстилающих их отлож
ний: 
Гсологичссний возраст Глубина, м 

QЗ-4 Почвенный ГОрП30IIТ БУРОВ<1то-черного цвета с I,ОРНЯМП растеппй 0,0-0,5 
Глина <1леврптовая, серовато-бурая, ВЯ3I{ая, тяжелая . . . 0,5-0,7 
Глuна буровато-жеlIтая, тяжелая с очень меЛЮIМП I\арбопатны-
мп J{онщ)ецпямп (до 0,5 см в ДП<1метре) , с I{QРНЯМП растенпЙ. 
В породе наблюдаются HP<1cho-бурые пятна ГПДРООI\ПСЛОВ железа 0,7-3,0 
Глпна буровато-серая, белесая до серовато-светло-бурой, 

с OCTaTI,aMII растенпlr 3,0-5,5 
СУГШШОI\ ВЯЗIШЙ, голубов<1ТО- П пепельно-серого цвета с мел-
IШМИ стяженпями нарбонатов, с раЕовнпаМII н облощ,ами 
l(РУПНЫХ толстостенных РЮ{QВИН 5,5-6,0 

Nr -N � � сhrГлпна нрасновато- и желтовато-светло-бурая, с ЯРI\О-I{расньшп 
пятнами ГИДРООЮIСЛОВ железа тяжелая, плотная, с ВI,люченпя-
ми гипса и I\f\рбонатными стяжения ми . . 6,0-7,0 

* Здесь и ниже по И. А. Волнову, 1960. 
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На Ишим-Тобольском междуречье многими исследователями, наряду 
с гривами и западинами, генезис которых считается дискуссионным, 
описаны та-нже древние аллювиальные отложения, залегающие в вытяну
тых долинообразных понижениях. Они вснрыты большим ' 1{оличеством 
скважин ручного бурения: В-93 , В-21 , В-25 и др. В качестве примера 
ниже дается описание разреза CJ{B. В-21 , расположенной в 5 нм Н западу 
от оз .  Медвежье. 

Сверху вниз здесь прослеживаются:  
Геологический возраст Глубина,  м 

QЗ-4 Современная почва . . . . . . . O,o-o,� 
Песо]{ . разнозернистый, глинистый, желтовато-бурый, нарбо-
натный, пористый, лессовидный с нарбонатными Iшннре-

цинми . . . . . . . . . . О,;:;-3,2 
Ql-2 Глина серая, тяжелая, вязная. В средней части имеет горизонт 

черных гумусированных глин 3,5-4,2 

Существенно отличаются от описанных покровные образования неоге 
новых равнин Ишим-Иртьппского междуречья, в н:оторых заметную роль 
играет деллювиальный материал. 

В разрезах на небольшой возвьппенности н юго-западу от Чаглинсноп 
опытной станции на размытой поверхности серых озерных глин нами 
встречены красно-бурые алевритовые глины и глинистые алевриты, с о
держащие два погребенных почвенных ГОРИЗ0нта средне-верхнечетвертич
ного возраста, перенрытые понровными лессовидными образованиями. 

Нанава, дополненная буровой снважиноп - разрез БR'-2-П 
вскрыла наиболее полный разрез четвертичных отложений. 

Сверху вниз здесь лежат : 
ГеОJlО! ичеСI;ИЙ B03P�ICT 

Глубина, l\f 
QЗ-4 Современная почва 0,0-0,3 

I\оричневато-бурая, глинисто-алевритовая порода с зервыш-
нами ]шарцита и нремней нрупнопесчаного размера, лессо-
видная . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3-3,2 

Ql-2 Буровато-норпчневап, с нрасповатым оттеIШОМ ГЛIlIН\ алеврпто
вад с двумя погребеннымн почвеrшымп ГОРIIзонта�IП на глубп-
не о]{оло 4 и 5 м от поверхности 3,2-6,7 

N� bt Конгломерат из раНУШJ[ п ]{0IшреЦП1I ]{арбоната со следаМ Il  
водной обработю:! . . . . . 5,6-6,7 

N 1 - N� � ehr ГЛJlпа серовато-бурая, жирнан, влз[{ан, плотная. 6,7-7,2 
Се р 'ая, с буроватым оттенком, ГЛlша алеврптпстап с ред[шмп 
OCTaTI{aMH то[]ностеrшых IJаJ{ОВПН. 7,2-8,2 

При анализе вещественного состава пород отличие покрова отдельных 
междуречий от l{лиматических 30Н выступает еще более четко ; прослежи
вается танже завйсимость состава отложений от геологичесного строения 
района. 

Г р а п  у л о м е т р и ч е с к и й с о с т а в .  На междуречьях низо
вий Иртыша в разрезах 1 типа (севернее р. ДемьяНlШ) покровная толща 
имеет в нижней пачке неСI{ОЛЬКО более грубый состав пород, чем в верх
ней: структура отложений меняется от псаммо-пелито-алевритовоп в ниж
ней пачке до алеврито-пелитовой в верхней.  В целом гранулометричеСIШП 
состав пород понровной толщи более тоно}{ ,  чем подстилающие отложения 
самаровского и Ta30BCI{OfO ГОРИЗ0НТОВ. 

В разрезах 1 1  типа (южнее р .  Демьянни) по данным ЛИТОJIогичесной 
обработки материалов бурения понровные отложения имеют то же строе
ние , что и разрезы междуречных пространств З0НЫ погружения. В толще 
прослеживается нижняя пачка с относительно грубым составом грануло
метрического спектра и верхняя глинистая пачка (табл. 36) . Четная 
дифференциация .обломочного материала по гранулометричесному составу 
харю{терна для осадков водной среды. Тонкий гранулометричес.ниЙ состав 
свидетельствует о слабой динамине среды осадконакопления. И нанонец, 
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Т а б л и ц а  36 
Гранулометрический состав образцов JIЗ покровных леССОВJlДНЫХ отложений верх-

нечетвеРТIIЧНОГО возраста (зырлнскал СВIIта+современнал почва) , вес. % 

J(онечные Тип разреза 
диаметры зе-
рен по фрак- Н 

ция х ,  :мм нижняя пач:ка nepXHRR пачка НИ/'ННRR пач:ка I nepXHRR пачка 

> 1,6 

1,0 
0,0-0,01 0,0-0,03 

0,005 0,015 

0,63 0,0-0,04 0,0-0,02 . 0,02-0,06 
0,1 0,01 0,04 

0,4.0 0,0-0,02 0,0-0,02 0,0-0,09 0,04-0,06 
0,006 0,01 0,045 0,05 

0,315 0,0-0,02 0,0-0,06 0,011-0,04 0,07-0,08 
0 , 006 0,03 0,025 0,075 

0,20 0 , 06-0 , 02 0,08-0,4.0 0,08-0,2 0,18-0,24 
0,1  0,26 0,14 0,22 

0 , 16 0,06-0,18 0,1-0,34 0,07-0,41 0,3-0,62 
0,013 0,23 0,24 0,46 

0 , 10 0,12-0,32 0,16-0,48 0,16-0,38 0,36-0,39 
0,2 0,21 0,27 0,37 

0 , ,063 0,64-2,44 �,46-1,74 1 ,95-2,16 1,23-2,44 
1,3 1 ,1  --2,65-

- 1,83 

0 , 05 0,76-8,46 0,4-0,96 2,08-4,7 1,75-2,9 
3,4 0,7 3,37 . 2,32 

< 0,01 55,4-64,88 35,04-44,68 �9,6 1 -54,03 40,43-44,66 
60,6 38,8 46,82 42,8 

0,01 27,5-42,5 51 ,5-63,2 35,0-39,0 48,64-55,5 
34,3 58,5 37,0 52,07 

0,005 21 ,6-24,44 23,06-46,6 25,2-47,8 37,64-46,5 
25,4 36,8 36,5 42;07 

0,001 3,5-9,9 8,4-29,7 5,1-1 0,0 6,0-8,1 
6,7 16,5 7,5 7,05 

<0,001 2,4-2,8 2,4- 1 0,3 2,1-2,8 3,0-3,9 
2,6 5,2 2,4 3,4 

ГранулометричеСIше I{ОЭффIlциенты: 

0,06-0,09 0,06-0,14 0,065-0,013 0,1 5-0,17 
С 0,08 0,03 0,097 0,16 

0,016-0,01 0,008-0,014 0,009-0,014 0,006-0,01 
M d  0,017 0,0 1 0,1 1  0,08 

1 ,48-2,0 1 ,6-2.3 1 ,6-2,06 1 ,4- 1,96 
8 0  1 ,67 1 ,95 1,83 1,76 

1\оличество 
образцов 3 3 2 2 

ШИРОI{ое распространение осадков в разрезах 1 типа. и их сравнительно 
большая мощность (10 -1 5  М) наряду с довольно однородной по площади 
структурой пород ПОI{азывает, что накопление осадков происходило в ос
новном в озерных и озерно-болотных условиях. Судя по уменьшению 
мощности отложений, в направлении на юг все большее значение приобре
тали субаэральные фации верхних пачек. 

Более сложна по своему характеру структура ПОI{РОВНЫХ отложений 
в разрезах I I I  типа на Тобол-Ишимском междуречье . 
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Микроморфологичесние исследования в шлифах ПОI{азали, что скелет 
породы в 1JOI{pOBe грив и плоских равнин сложен главным образом зер
нами песчано-алевритовой размерности с рыхлой упю{Овкой. В образова
нии �I{елета породы большую роль играют оБЛОМI{И глинистых пород. 
Края их сглажены (табл. XVI) .  Глинистые обло:rvши обычно соразмерны 
с обломками зерен кварца и полевых шпатов или чуть больше их. Цемен
тирующим веществом служат очень тонкие колломорфные пленки глины 
13DКРУГ оБЛОllШОВ минералов и пород. Иногда в породе наблюдаются тон
чайшие прослои, сложенные ГЛИНИСТЬПIИ обломками, ноторые мы вслед 
за И. А. Вош{овым (1961 , 1965) считаем продуктом эоловой юшумуляции. 
Промежуточные , более грубые слойки, сложены зернами нварца полевых 
шпатов и оБЛОllшами глин (табл. XVH).  Судя по ОI{РУГЛОСТИ глинистых 
обломнов, сглаженным их нраям, невысоному удельному весу, можно 
l\ОПУСТИТЬ, что загрязнение породы глинистыми частицами происходило 
путем привноса пыли эоловым путем, что характерно для типичных лес
сов. Известна, что одна из ,хараитерных черт лесса ,  в строгом смысле этого 
слова - содержание в нем <шеССОВОII» франции диаметром 0,01 -0,05 мм 
в пределах 30 -55 % при МИI{роагрегатном анализе породы пипеточным 
методом. В образованиях грив и плосних равнин независимо от способа 
подготовии образцов I {  анализу среди песчано-алевритовой фрющии 
значительную роль играют зерна размером 0 , 1 -0,25 мм; роль частиц 
0,01 -0,05 мм невелика - их I{оличество лишь изредка достигает 25 -
30 % .  Отсюда можно сделать вывод, что в гривных образованиях Ишим
Иртьппского междуречья мыI имеем дело не с типичными лессами, а с лес
совидными породами. 

Гистограммы гранулометричесиих спВ!{тров образцов из гривных 
отложений при дисперсноii подготовие образцов I{ анализу имеют двувер
шинный хараlпер . Л. Б .  Рухип (1947) считал , что двувершинный харю{тер 
гистограммы распределения гранулометрических спВ!{тров свидетельст
вует о двойственном генезисе осадна. На основании этого мы попытались 
установить генетичесную принадлежность песчано-алевритовой части 
осадна. 

После ИСlшючения из гранулометричесного состава глинистых частиц 
оставшийся пеСОI{ имеет хорошую сортировку зерен - частицы размером 
0 ,05-0,25 мм составляют в породе до 85 % от веса песчано-алевритовой 
фракции. В образцах, взятых с разных глубин и из различных разрезов 
r.рив и плоских равнин южной части Тобол-Ишимского междуречья , 
наблюдается одинаковое распределение гранулометричеСI{ИХ СПв!{ТРОВ , 
что позволяет считать сеДИllIентационную зрелость ПОI{рова грив результа
том эоловых процессов . В случае их аллювиального генезиса следовало бы 
ожидать большую ИЗllЩНЧИВОСТЬ гранулоыетричесних спеI{ТРОВ по пло
щади. 

В связи с изложенным представляет инrерес степень онатанности 
зерен кластического материала ,  I{ОТОРУЮ мы исследовали I{aK отношение 

зерна кварца со СJlедiJ.МИ окатанности 
зерна l{варца без следов ока танно стп 

В грубоалевритовой фракции 0 , 1-0,05 111М .  ВО всех исследованных разре
зах это отношение имеет реЗI{О повышенные значения в подошве толщи 
(до 10) . Поверхность кварцевых зерен обычно матовая, с вмятинами,  
железистыми примазна1l1И, что хаРaIперно для отложений с эоловой пере
работкой 1I1атериала. 

Анализ структурных особенностей песчано-алевритовой части образ
цов из гривных образований Иmим-Тобольсного междуречья показывает 
их сходство с таЗОВСIШМИ и тоБОЛЬСКИ1l1И пеСI{а1l1И , рассмотренными 
выше . 

ГраНУЛ01l1етричеСIШЙ состав покровных отложений западин и пони
жений на местности всегда более тонон, чем в понрове грив ,  и представлен 
преимущественно пелита:rvrи (табл. 37) .  Покровные отложения образуются 
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Т а б л п ц а 37 

ГрануломеТРll'leСlшii состав образцов из поI;:ровныx отложеНИl1 разрезов 

1\онечные раз
м еры зерен во 

фРЮШИfIХ, 
мм 

0,5 

0,25 

0,1 

0,05 

0,01 

<0,01 

0,005 

0 , 001  

<0,001 
Грануломет

ричесние 1;:0-
эффициеuты: 

С 

M d  

So 
Количество 
образцов 

111 Тllпа, вес. % 

ИШИМ-ТОБОЛЬСRое менщуречье 
------------------------ ИШИМ-ИРТЫШСRое 

гривы I _______________ меmгринные меmдуречье 
НИiННЯfl пачна 

0,0-0,1 
0;1 

0,2-2,0 
0,8 

2,3-14,2 
0,0 

18,9-41,7 
31,0 

_ 8,6-24,4 
15,7 

0,9-7,5 
2,8 

32,3-64,3 
43,0 

О,О-22,8 
7,15 

5,3-13,9 
8,4 

12,9-40,0 
27,5 

0,4-0,9 
0,03-0,16 
65-10,0 

9 

I ПОНИiн:ения 
BepXHF!F! па ч!;а 

0,2-'1,1 
0,6 

2,4-6,9 
4,4 

1 1 ,9-29,4 
20,5 

3,0-25,9 
15,4 

59,6-59,8 
59,1 

6,7-8,6 
7,7 

15,5-19,0 
'17,2 

34, 1-35,5 
34,1 

2 

0,0-1,1 
0,2 

0,0 1-1,9 
0,5 

0.2-1 ,7 
0,4 

0,2-9,7 
3,9 

1,0-8,6 
4,2 

0,0-3,3 
1,65 

7,44-94,3 
89,14 

6 

1 ,5-3,0 
2,6 

1 ,1-3,7 
2,8 

'1 ,9-6,5 
3,8 

1,7-6,2 
4,0 

1,5-5.7 
4,0 

77,3-86,3 
83,0 

25,5-40,1 
33;1 

9,9-15,6 
13,1 
27,:0 
36,6 

6 

И3 эолового материала или за  счет плоскостного смыва глинистых частиц 
с ближайших превышений местности - грив и поднятий. 

Покровные отложения разреЗ0В I I I  типа на Ишим-Иртышском между
речье (группа канав Б I\-1 ,  2 ,  3) отличны по своему составу от описанных 
выше покровных обраЗ0ваний Тобол-Ишимского междуречья. Характер
ная особенность их структуры - присутствие среди основной массы 'la
стиц пелитовой размерности (68 ,0 % )  неокатанных песчаных и мелко
гравийных зерен. Песчано-гравииная часть представлена разнозернистыми 
обломками кремней, кварца, иногда изверженных пород. В породе много 
мелких окатанных обломков глин грубопесчаного размера ,  которые 
наблюдаются под микроскопом в тонких шлифах. Примесь грубых неока
таннЫх минеральных зерен и оБЛОМI{ОВ глинистых пород В тонких глинах 
позволяет считать отложения в значительной мере обраЗ0ванием делю
виально-пролювиальным, что естественно ввиду БЛИЗ0СТИ I\окчетавской 
возвышенности с развитыми на ней корами выветривания мезозоя. 

Покровные обраЗ0вания в разрезах I I I  типа имеют тенденцию к гли
низации в кровле толщи (см. табл. 37). Однако четко она не проявляется 
и разделить толщу на нижнюю и верхнюю пачки не представляется ВО3-
можным, тем более , что глинистые обломки вуалируют возможность опре
деления истинного содержания неагрегированных глинистых частиц. 

Закапчивая характеристИI{У структуры породы, следует подчеркнуть, 
что, несмотря на l{ажущееся сходство покровных отложений региона при 
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Рис. 6. Трехмерная диаграмма грануломеТР l гческого состава покровпых леССОВИДRЫХ 
отложеJl ИЙ QЗ-4 трех мелщуре'шй (ПОДГОТОВI{а образцов }( анализу «Мlшроагрегатным» 

методом) . 
Образцы по"ропа меll<Дуречий: 1 - Ишим-ТоGо.льсного; 2 - Обь-Иртышс"ого; 3 - Ишим-Ир

ТЫШСRОГО. 

визуальных наблюдениях, I\aH было поназапо выше , гранулометричесний 
состав этих пород глубоно различен, что отражено на диаграмме-треуголь
нине (рис. 6) (минроагрегатная подготовна образцов н анализу) , а танже 
на нартах распределения песчаных и алевритовых частиц, построенных 
по данным анализов с дисперсной подготовной образцов (рис. 7, 8) . Из ри
суннов видно, что В разрезах 1 и I I  типа песчаные частицы в понрове пр ан
тичесни отсутствуют, тогда нан в понровных отложениях разрезов I I I  типа 
на ТоБОЛ-ИШИМСI,ОМ междуречье их обычно не менее 30% .  Типичные 
«лессовые» частицы (более 30% )  содержатся лишь в понрове разрезов 
1 и II типа,  а на плиоценовых равнинах они не имеют существенного зна
чения . До 50 % гранулометричесного спентра понрова Ишим-Тобольсного 
междуречья слагают тонно-песчаные зерна. Для ПОRрова южной части 
Ишим-Иртышсного междуречья харю,терпо ВЫСОI,ое С> 80 % )  содержание 
глинистых частиц и присутствие грубопесчаных зерен. Различие в грану
лометричесном составе рассмотренных образований обусловлено разным 
способом их нанопленил - аллювиально-озерным, ЭОЛОВЫМ или делю
виаЛЫIо-пролювиаЛЫ-IЫМ;  

М и н е р а л ь н ы й с о с т а в п е с ч а н о - а л е в р и т о в о й  
ч а с т и. В рэ.зрэзах севернее р. ДЮIЬЮlI\И алевриты нижней пачни 
понровных отложений имеют загрязненный арнозовый петрографичесний 
состав. Нварца здесь всегда меньше 50 % ,  полевых шпатов в сумме содер
жится оноло 30% и оноло 15% падает на долю обломнов глинистых пород, 
присутствуют слюды биотитов ого ряда, переотложенные (?) зерна глауно
пита, облом ни спинул гуБОI' И панцирей диатомеЙ. Выход тяжелоfr фран
ции равен 0,2- 1 ,3 % .  Для нее харантерны довольно ВЫСОI,ие значения 
роговой обмаюш (32-37 % ) ,  ПИРОI{сенов мало (1 ,5-2 , 1  % ) .  Содержание 
ильменита, тан же нан цирнона и турмалина ,  в сумме не поднимается выше 
10 % .  В верхней пачне соотношение основных породообразующих минера
лов осталось примерно в тех же пределах (Iшарца меньше 50 % ,  полевых 
шпатов 30-40 % ,  оБЛОМI{ОВ глинистых пород 4-7 % ) .  Среди тяжелых ' 
минералов (выход 0 ,9- 1 ,2 % )  повысилось значение устойчивых. Измене-
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Рис. 7. СхеJlIаТJl'Ieсная 
нарта раСI l  ределеl l l lЯ  п ес

чаного ( 0, 1 - 1 ,0 мм в Alla

метре) мате р " сша в 1 1 0 -
Щ)оВ1JЫХ обраЗОВН ll l l i l Х  

(QЗ-4) р а Й О l l а  l I а ГJIУ()П

не 2,0 м от П О П О РХ I I ОСТJ I .  

СОДСР/-НiJНИС ПССЧ:1 Н ЫХ Ч[l
СТИ I �  В п о роде, % :  1 -
< 5;0; 2-5,0- 1 0 ;  3-> 3 0 % ;  

4 - HO�ICP в ыраGот"и. 
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ние харю,тера I{оыплеI{са тяжелых минералов от подошвы толщи I{ нровле 
хорошо п рослежпвается по поведению ноэффициента кр п кн. Значения 
кр в верхней пачне в два раза в ыше (0,5) , чеы в нижней (0,25). кн в ниж
ней п аЧI{е иыеет В ЫСОlше значения (3-7) , а в ве рхних пятп метрах толщи 
(верхпяя паЧI{а) с ппжеп более чеы в 5 раз по сравнению с подстилающими 
слоями свнты (табл . 38) .  

В разрезах I I  т и п а  породы поr,ровноii толщи отличаются о т  описан
ных увеличеIlие�I роли устойчивых ноыпопентов в JlIинераЛЫ IOlI1 составе. 

Состав основной породообразующей части. - олигомиI{товый apI{O
ЗОВ О-Iшарцев ы й  (Iшарца 50-60 % ,  налиевыx полевых шпатов 12-17 % ,  
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Рис. 8. СхемаТJlчесная 
нарта распределешIЯ 
«Лессовых» частиц (0,01-
0,05 ММ) в ПОI\РОВПЫХ об
разованиях района н а  
глубпне 2,0 i\i о т  совре-

менной поверхностн. 
Содершание <<лессовых» 
частиц в народе. %: 1 -
<25,0; 2 - 10 ,0-40,0 ;  3 -
>40; 4 - номер выраБОТI->И. 

� I  

IШШ 2 
EmШ 8 

• 8-25 4 
9 

плагионлазов ряда андезин-олигонлаз 10-15 % ) ,  присутствуют сильно 
измененные обломни минералов (до 13 % ) . в породе много спинул губон,  
обломнов диатомей, переотложенных (?) зерпышен глаУI{онита, ноторые 
в направлении на юг (СIШ . 33, 18) постепепно из породы исчезают. В тяже
лой подфранции значение устойчивых I{ химическому выветриванию мине
ралов танже увеличил ось за счет повышения содержания ильменита и 
уменьшения роговой обыанни при малозаметных I{олебаниях содержания 
всех других минералов , нроме пиронсенов (ромбичесних) , ноторые иногда 
имеют повышенное значение в нижней пачне понровного номпленса. 
Судя по плохой сохранности зерен пиронсена,  присутствие его обуслов
лено размывом и переотложением наних-то местных боновых пород, про-

14 



Т а Б Л l1 ц а  38 
l\!шrераJIЫ'IЫi'I состав образцов пород IIЗ пои ровных деССОВIIДНЫХ ОТJlOжеппii верхне

четвертичного возраста (ЗЫРЯНСJшii горизонт) ,  % 

МИllералы I 

]JПЖНI1Я пачка I веРХНflН пачна 

rpaHa'l' .1 ,4--;-3,2 1 ,2-3,9 
2,4 2,5 

Циркон 6,7- 10,0 5,5-'1 1 ,5 
7,9 7,9 

Рутил 0,2-0,7 0,2-0,7 
0,5 ---0,4 -

Анатаз 0,0- 1 ,7 0,0-3,5 
1,3 1 ,6 

Сфен + 
0,0-0,7 

Обьшновенная 
0,2 

роговая обман -
32,0-37.0 12,0-21,0 ка 

34,63 '17,7 

Пироксен 1 ,5-2,1 0,3-2,1 

Группа эппдо - 1,8 1,3 

та 32,(j-33,5 32,0-48,0 
33,0 38,0 

Турмалин 1 , '1 - '1 ,4 0,9- 1,6 

Ставролит, дис-
1 ,2 1,2 

тсн , спллима- 0,5-'1,0 0,6-1,7 нит, андалузпт 
0,63 1 ,1  

Разрушенные 
ьпшераЛЫ l ые 0,7-2,4 0,0-4,0 зер па 

1 ,4 2,3 

АпаТI! т 0,0-0,2 0,0-0,3 
0,07 0,1 

5,6-9,6 15,4-20,6 Ильменит 
6,1 17,9 

3,2-4,9 4,1 -4,5 Jl еjjяOl\ССП 
4,1 4 , 2  

0,0-6,7 2,6-4,7 
Прочпе 3,1 3,3 
Основные аутн-
rеНJТые М1!не-
ралы: 

0,0-0,5 0,7-1,1  
пирит 

0,16 0,9 
0,5-1,1 1,6-4,3 

лимонит 
0,7 2,6 

Выход тяжелой 
франции 0,23-1,35 0,9-1,2 

0,8 1,02 
КР 0,25 0,,48 
КН 6,0 1,6 

Количество обе 
разцов 3 3 

Тип разреза 

I II I III 

I I I нерасчленен-НИЖНЯЯ пачн.а веРХ:НfIП Ш1.чн:а иый 

0,7-2,5 2,4-3,4 1 , 7-2А4 
1,6 2,9 '1,96 

3,9-4,8 2,7-3,8 5 , 5-8 , 8  
4 ,35 3,2 7,1 

0,0-0,3 0,0-0,7 0,86-1,23 
0,15 0,35 1 ,06 

+ 
0,0- 1 .0 1 ,3-1,54 

0 , 5  1 ,43 
0,0-0,3 0,2-0,3 0,22-0,9 

0, 1 5  0,25 0,56 

24,4-25,8 10,7-13,6 10,4-18,4 
25,1 12, 1 5  1 4,9 

4,6-5,7 10,2-21 ,4 
+ 

5 , 1 5  1 5,8 
32 , 1-40 , 0  25,0-38,0 29,5-38,34 

36 , 05 31,5 33,9 
1 , 2- 2 , 4  0,2-0,5 0,76-1,6 

--1
-
,8 0,3 1 ,27 

0 ', 0-0 , 9  0,0-0,4 0,56-1,31 
0 , 45 0 , 2  0,92 

0,0-0,3 0 , 5-0 , 8  0,92-2,50 

0,15 0 , 6  1 ,89 

+ + + 

14,5- 19,L 2 3 , 7-24 , 2  25,8-29,8 

17,05 23 , 8  27,3 

4,8-6,5 6 , 9-8 , 0  + 
5,6 7 , 4  

0,4-1,7 I 0 , 6 -0 , 8  7,32-9,92 
0 , 8  0 , 7  8,3 

0,0-0,3 0 , 3 -0 , 5  -
0,15 0 , 4  

1,0-6,0 0 , 0 -2 , 4  2,0-6,74 
0,5 1 , 2 4,33 

. 
3, 32-2 , 33 0,96- 1,87 

1,88 2 , 32  
0,2 0 , 12 0,56 
1,9 1 , 18 0,53 

I 2 2 22 



випцией Пllтани я  1,0TOPbIX служила УраЛЬСI(ая горная страна , тан: как 
ромбичеСlше п и ронсены н аряду с оливином - харюперные lIlинералы 
для габброперидотитовых КОМПЛeI{СОВ п ород Средпего Урала.  

В вертикальном р аз резе соотношения устоil чпвых п н еустойчивых 
мин е р алов н арушаются в свнзи с п ереотл ожеllИОМ пиронсенов. 

Петрографи tleС IШП состав ПОНРОВIIЫХ образований ИШИl\l-Тобольсного 
междуре L1ЬЯ (разрез ы I I I  типа) ОЛИГОМIштово-нварцевый ;  ДОВОЛЬНО одно
образен п о  всей п лощади и ЛИШЬ на отдельн ы х  у ч аСТI{ах обнаруживаются 
небольшие нолебания ноличес твенн ы х  соотношений н омпопентов. Нварца 
здесь всегда больше 70 % ,  п олев ы х  шпатов обычно меныlle 20 % ;  из них 
н а  долю плагионлазов (альБИТ-ОЛI l ГОI\Лаз) П РПХОДIlТСЯ ,  ЕЮ, правило, 
меньше 5 % .  Присутств уют т а кже оБЛОi\Шll l\IlШРОlшарцитов , ТlЗi\[е п но н ые 
минерал ьныо обло�шп , нристаллы н:арбоната II Гl1пса.  

Состав тяжелой франции реЗI{О отлич ается от I(ОiШJлеl,са тяжелых 
l\пшералов п окровны х  образов а н п й  разрезов 1 и Т 1  т и п а  ВЫСОЮll\I содержа
нием ил ыrеп нта,  I{OTOPbllI присутствуот оБ ЫЧ1l0 в равных с оотношепиях 
с J\lИl lераЛЮШl груп п ы  ЭПl1Дота и в 1 ,5-2 раза п рев ъrшает содержание 
оБЫЮlовенно1r роговой оБМalШ И .  Повышено т а н:же содержание ЦИР I(ОI-Ш 
(5-13 % )  П турмалнна (0 ,4-2 , 7 % ) . Остал ь н ы е  шше раJIЫ п рисутствуют 
в п езп ачнтел ьн ы х нолнчествах (см .  т абл . 38) . Ос обеП J lОС ТП JI!lшеральпого 
состава ПОI,РОВII I,I Х образоваНllй в разрезах J] J типа на То БОЛ-ИШI1 l\[СНОМ 
междуре'fLе в одшта I{ОВОЙ мере харанте рп ы Еаl, для п он:рова ГрlIВ и ПЛОС IШХ 
р авнн н ,  ТЮ( п длн понрова запаДllН . 

Для Мl l llералыlOГО состава песчап о-аJТев р н товой ч асти ПОI\РОВI1LlХ 
обрааоваШIJ'I И ШИl\I-И РТЫШСI{ОГО междуречья х а р ю\Терпо повышенное 
содеРГl;аШlе среДНIJ Х шrЮ'НОЕлазов и ЭПl l дота. 

Зar,а l l Чllвая анаЛllа l\шJJералыJ гоo состава пород попровного I{Оi\Ш
ленс а ,  можно от]\[етитъ глуБОlпre ОТЛП LlJlЯ в НХ сос таве по ПJI ощади. О н и  
спаз ываются н а н  в I,Оl\IплеI{се минера.пов ОС I I ОВПОЙ п ородообразующей 
чаСТll , ТЮ, и в составе тюкеЛОlI франщш (рв с .  9 11 10) .  

В цело]\[ н аБJJl одаетс н волпообраЗllое УВОЮI '101 1110 стеПО1 J И УС ТОЙЧII
вости НИlreраЛ ЬJl Ы Х  теРРIl ГОIIНЫХ l{ОМШ.IО!-'СОВ С lJ l l ЗУ вворх по р аарезу 
среДll е-верхпе четве РТНЧJJ Ы Х  отл ожеJ l J lй 11 от зоJ I ы  ОП УС I,а l l lJЯ I{ зоне поn;
с ятнЙ. 

М 11 1 1  е р а Jl  ь 1 1  Ы й С о с т а в l '  JI 1 1  П п ощюва с ущоствешто изме
няется ] ] 0  ра:зрозу II по площади . ДJJ фраъ:тогрюшш П РИ РОДJ IЫХ ориеППl
рова Ш f Ы Х  обраацов ГJШ l l  нз разрезов l тапа 1l0на%f В ЮОТ б азальп ые отра-

жени я 1 7 ,89 А, 10,25- 10,67 А; а тю{же 7 ,25 А среr�пой llllтеJJСl1ВПОСТИ . 

После нас ыщения ;)тнлеНГJншолеi\( рефJIеl(С 17  А увол и ч ивается до 19 ,02 А ,  
что СВIIдотеJl ЪСТВУОТ о наличии в по роде l\IО11ПЮРJl JIЛО J IИТОВОГО i\шперала.  

После п рмрова l l l lЯ  об разцов до 5500 в течение часа,  рефлеI{ С  14 А уыень

ш аетс я до 10 ,40 А, что У I{азывает на отсутствп с хл орп та .  
ТаЮ'lJ\I образом ,  в основанин ТОJI ПШ (ПШ-ЮIЯЯ п а чпа) ГЛllJ ll lстые l\LI lпе

ралы представляют собой сложную Сl\lОСЬ .  Со отноmе J J ]l Я базаЛЪJIЫ Х реф
ленсов п о I{азывютT п реобладание l\IQПТi\ЮjJ1 I JI Л ОПI1та I I Л П  I,аОЛИ l lнт а  над 
гидрослюдой. Вверх п о  разрезу ТОJIШН 3ll аЧCllИе ГllдРОСЛЮдЫ увеличп
в ается ,  а l\JO JlТJ\IО РИЛЛОЦИТ и счезает. 

В с реДlJ о ii 'ШС Тll толщп , нан понаЗЪJвают СООТJ l ОШСIШЯ базаJJы-lхx 
рефле н:сов , ГНДРОСJl lода реЗI(О п реобл адает н ад ПjЮЧИ1Ш минералами .  
Здесь п оявляется с ме ш аНОСЛОIШ Ы Й  Jlпше рал н а  груп п ы  гидрослюды. 
В н ровле п ОвЫ ш ается з п а чеппе I{аолrшита (таБJJ. 39) .  

В разрезах I I  типа глин ы  н и жней паЧЮl п он:рова по-преЖllему п ред
ставляют собuii С.,1JО}l\П УЮ С Thlесь l\(ОI l Тl\Iора.ТГЛОIll1та , наОЛ Н Н Jlта 11 гидро
слюды . МОНТJ\!ОРИЛЛОПllТО В Ы Й  минерал образцов нз ПШ-Юlеii паЧЮl ПОI{рова 

ПОI,аЗ l>lвает па дифРaI{Тогра�IJ\lах слабые рефлеI{СЫ 14 ,71  А,  ноторьте после 
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Рис. 9. СхемаТIlческая 
нарта Р'lспределения ос
новных породообразую
ЩИХ минералов в пон
ровных образованпяу 
района на глубине 2,0 м 
от . современной поверх-

ности 
Соотношение: кварц/по.ло-
вые шпаты ( % ) :  1 - > 6 0 :  : <25;  !! - < 6 0  : (20-36) ;  
3 - <60 : >25;  4 - номе]:, 
выработки/кварт\: полевые 

шпаты. 
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о 

насыщения образца этиленглинолем увеличиваются до 18,48 А. Наб лю-
даются таЮI\е отражения гидрослюды (10,43 А) и наолипита (7 , 16 А). 
После прогревания рефленса 14. А уменьшаются до 10 А, хлорита не обна
ружено. Образцы из средней части понрова разрезов I I  типа понаЗЫвают 
слабые широние двумерные рефлен:сы Сll'lешанослойногО минерала из 

о 

монтмориллонитовой группы - (16,54-14,71 А) , а танже смешанослой-

ного гидрослюдистого минерала (12,67 А) и н:аолинита (7 ,22 А). На ди
ф рантограммах образцов из нровли толщи рефленсы монтмориллонито-
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Рис. 10. СхематпчеСIШЯ 
карта распределешIЯ тя
желых минералов в по-

нровных отлошешшх. 
Соотношения: (роговая об
манка + пироксены) : эпи

дот : ильменит: 1 - 1 : 2 : 
: 2; 2 - 1,5  : 2 :  1; 3 - не
законоыерно; 4 - ноыер 

выработки. 

.-

ООЬ 

8f,,-\ I } I 

l '  
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§ 
ffim 2 

ШIШJ J 
f}-?5 

0/."2- 2 / 

вого минерала ( 14 , 63 ОА) имеют сильную интенсивность. При прогревании 
• 

рефлекс 14 А исчезает, хлорит не обнаруживается. Судя по соотноше-
ниям баэаJIЬНЫХ рефлексов в породах кровли преобладает монтморилло
нитовый минерал (см. табл. 39). 

в разрезах I I I  типа закономерность в распределении минералов 
глин в вертикальном разрезе покровной толщи выражена более ярко, 
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чем в разрезах П типа. В основании толщи глинистые J\Нl.пералы по-преж
нему представляют собой сложную смесь. На дифрактогрю\'!мах наблю
даются широкие несильные рефЛeI,СЫ смешанослойного монтмориллони-

о 

тового минерала 18,9- 16 ,55- 15, 14 А,  l{Оторые при насыщении образца 
о 

этиленгликолем усиливаются до 19 А и при нрогревании образца до 5500 
исчезают. Присутствуют также базальные рефлексы каолинита (7 А) 

о 
и ГИДРОСЛЮДЫ (10 А) .  По соотношениям базальных рефлексов можно заклю-
чить, что среди ГЛИНИСТЫХ минералов преобладает 1I10НТМОРИЛЛОНИТОВЫЙ 
минерал. Вверх по разрезу покровной толщи роль его увеличивается. 
Увеличивается таю·ке способность минерала к поглощению: насыщение 

этилеНГЛИI{Олем показывает усиление рефлеиса до 20 А и более . 
Таким образом , в разрезах 1 ,  I I  и I I I типа наблюдается заиономерн'ое 

увеличение роли монтмориллонита в направлении с севера (разрезы 1 типа) 
на юг в глубь ионтинента (разрезы I I I  типа) и закономе'рное новышение 
значения монтмориллонитового минерала снизу вверх по разрезу ; маиси
мальные его значения наблюдаются в современных почвах в разрезах 
I I I  типа. Известно,  что преобладание монтмориллонита среди других 
минералов характерно для почв сухих степей. 

Хараитер изменения гидрослюды в разрезах покров а мы проследили, 

рассчитав соотношения рефлексов (���) на дифрarпограммах образцов 

глинистой фракции. Величина этого соотношения в образцах из кровли 
(современная почва) в 5 раз больше , чем в образцах из подошвы толщи 
поировных отложений в разрезах 1 типа (современная таежная зона с гу
мидным илиматом). В разрезах I I I  типа (степная зона с сухим илиматом) , ( 001) 
величина соотношения 002 увеличивается от подошвы l{ l{ровле лишь 

в 1 ,5 раза (см; табл. 39) . 
Таиим образом , условия образования верхней паЧIШ ПОI{РОВНЫХ отло

жений были по-видимому более благоприятны для процессов выветрива
ния , чем в период формирования подстилающих слоев . Вместе с этим при 
образовании понрова размах процессов выветривания был (олее значите
лен в ГУМИДПОЙ зоне , чем в зоне с сухим климатом. 

А у т и г е н н ы е м и н е р а л ы понрова междуречных про
странств специфичны для наждого из трех типов разрезов. 

В разрезах 1 типа присутствуют плотные стяжения гидрооиислов 
железа в виде l{Омпar{тных буровато-черных ортп;теЙнов . Снопления их 
бывают значительными (по 2-4 на поле зрения миироскопа при Х 40). 
Присутствие железистых новообразований считается харантерным для 
ПОРОД, в I{ОТОРЫХ чередуются онислительные и восстановительные усло
вия (Парфенова, Ярилова ,  1962) . 

Чередование УСЛОВИЙ осаднообразования подтверждается и харarпе
роы новообразований глинистых минералов. При минроморфологичесних 
исследованиях наряду с ленточными новообразованиями глин, более 
хараю'ерными для отложений ировли (табл. XVII I ,  XIX) в образцах из 
средней части толщи (нан в 1 , Tal{ и во II  типе разрезов) , обнаруживается 
хорошо выраженная решетчатая м:инротеистура, образованная пере
плетающимися лейстами гидрослюды (табл. ХХ).  ДЛЯ этой части разреза 
харантерны таЕже НОЛЛО1\10рфные плен ни глин вонруг ыинеральных зерен 
(табл . ХХI)-свидетели попеременного увлажнения и высыхания породы. 
В не.больших ноличествах « 1 % )  встречается пирит. 

Образцы из основания толщи при 1I1инроскопичесних исследованиях 
поназывают точечную поляризацию вещества ,  что говорит об отсутствии 
проявлений элювиальных процессов. Встречаются мелние галечии гли
нистых пород. 
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в разрезах I l  типа наблюдается характерное ДШI этой зоны совмест
ное присутствие стяжений железа и карбоната I{альция .  В отличие от раз
резов 1 типа ортштейны железа здесь слабо уплотнены. Стяжения нарбо
натов обычно концентрируются вокруг пор и остатков корней растений, 
"Т ан: же как и железистые стяжения,  или имеют вид бесформенных вклю
чений (табл . XXIl , XXII l ) . 

в разрезах I II типа широко распространены бесформенные стяжения 
и мелкие конкреции карбоната кальция мергелистого состава (табл. XIV) , 
нередко располагающиеся горизонтальными цепочками. Встречаются 
"Тю{же гнезда и СI{опления гипса (табл. XXV). Расчет баланса форм железа 
показал , что роль реакционноспособного железа ,  как правило,  повышается 
В' верхней пачке толщи покровных образований. При этом в верхней 
пачке пород роль окисного железа увеличивается в 1 ,5 раза по сравнению 
с нижней пачкой (табл . 4.0) . Значения органического углерода увеличи
ваются снизу вверх по разрезу толщи и падают с севера на юг, а I\арбона
тов - увеличиваются в этих же направлениях, что ранее было отмечено 
В .  Н. Минервиным (1959) .  

В заключение описания состава покровных лессовидных отложений 
района исследований следует ограничить понятие (<Лесс» и определить 
место наших отложений в системе лессовых пород. 

Из разнообразных определений лесса (инжеlIерно-геологичеСIШХ, тер
риториальных, литологичесних и генетических) наибольшее распростра
пение получили литологичесное (Г. А. Мавлянов , 1958; А. Н. Ларионов , 
В .  А. ПРИКЛОНСI{ИЙ И В .  П. Ананьев , 1959) и генетичеСI{ое (В .  А. Обручев , 
1 933;  А. И .  Москвитин, 1940; М. И. Ломонович , 1953; и др. ) .  

Н .  И .  Нригер ( 1965) , отмечая БОJIЬШУЮ путаницу в терминологии и 
соответственно в толновании генезиса лессовых пород, подчерннул необхо
димость строгого подхода н определению этого ПОНЯТИЯ. ОН С'Iитает, что 
лассом следует называть алеврит (силит) светло-желтый , палевой ОI�раски 
с общей пористостью 4.0-55 % с видиыыыи невооруженным глазом каналь
цами, неслоистый , извеСТI{ОВИСТЫЙ, более или менее микроагрегирован
иый, СНЛОНIlЫЙ обваливаться вертинаJIЫIЫМИ глыбами, залегающий пла
Щ01l'! 1I10ЩНОСТЬЮ не менее песнольних метров . Минроагрегатный механи
ческип анаJIИЗ породы пипеточным методом ПОI{а::зывает 30-55% лессовой 
фракции (0,01-0,05 мм в диаметре) ,  5-30% глинистых частиц (0,005 111М) , 
не более 5 %  песчаных (>0,25 111М).  Харюперно присутствие известковых 
жураВЧИl{ОВ и однородность состава. Все породы, морфологичеСIШ напо
минающие лесс" по не имеющие полного номпленса указанных выше 
признанов следует называть лессовидными . Лесс и лессовидные породы 
предлагается объединить под названием лессовых пород. Необходимо 
'тю{же учитывать залегание пород, и все образования,  ииеющие призиани 
JleCCOB , но 1I!аЛОЙ мощности или содержащие прослой галеЧIПШОВ , назы
вать леССОВИДНЫ1l1И породами . 

Ни одно из описанных выше геологичесн:их тел , породы IЩТОРЫХ 
имеют визуальные признани лессов,  не отвечает термину «типичный лосс» 
уже потому, что строение их неоднородно и и::зменяется зю{ономерно снизу 
вверх по разрезу. 

Нроме этого , лессовые породы разрезов 1 типа неизвестновисты 
(СО2 < 1 % ) , хотя и содержат значительное количество (<Лессовых» частиц 
в своеы гранулометричеСI{ОМ спентре, порнсты и держат вертикальные 
стею{и. Лессовые по роды разре::З0В 11 1. типа извеСТIЮВИСТЫ,  но содержание 
в пих частиц ДlIaJ\reTpOll1 0,01-0,05 ым невелико « 25 % ) . 

Наиболее БЛИЗl\Н н определению «типичныii Jlecc» Jlессовые породы 
разрезов 11 типа (широта пос. Надцы - Г .  Ишим). Особенно хорошо лес
совыео свойства пород выражены в береговых обрывах правобережья 
Иртыша па отрезне его широтного течения. Породы имеют обычно палевый 
цвет , порнсты,  содержат 30-50 % «лессовой» фрющии (диаметр час
тиц 0,01-0,05 ми) , держат веРТИI\альные стешш, l\арбонатны и т.  д. 
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·Рис. 11. Характер изменения медпанного дпаметра зерен п 
кремнекислого коэффицпента по разрезам средне-верхнечетвер

тпчных отложенпЙ. 
1 тип. Образцы из: 1 - СIШ. 469, 2 - обл. 7 ;  II тип. Образцы из: 1 -

CRB. 621,  2 - CRB. 1 8. 

ОднаRО и в  этом типе разреЗ0В строение лессовых толщ неоднородно. 
ТаRИМ обраЗ0М, в нашем регионе мы имеем дело с лессовидными 

породами,  а не с типичными лессами, что позволяет внести существенные 
RорреRТИВЫ в RapTY распространения лессов , составленную Н. И. Rриге .. 
ром (1965). Согласно этой RapTe , типичные лессы занимают площадь 
всей степной З0НЫ ТоБОЛ-ИШИМСRОГО и ИШИМ-ИРТЫШСRОГО междуречий 
(ИШИМСRая степь). RaR было ПОIшзано выше, на основании точных мето
дов исследования мы не можем называть {<лессоМ» ПОI{РОВ центральной 
части ТоБОЛ-ИШИМСRОГО и западной части ИШИМ-ИРТЫШСRОГО междуречий 
и относим их R лессовидным породам. Следовательно, {<пятно}) лессов 
степной З0НЫ ТоБОЛ-ИРТЫШСRОГО междуречья на RapTe существенно со
Rращается. 
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Р и с. 12. Харю\Тер измеиеппп со
держанин РОГОВОЙ обмашш J[ ШI
pOI,ceHOB (В сумме) по разрезам 
средне-верхнечетвеРТIIЧНЫХ отло-

JнеШ1Й. 

Обобщение генетичеСRИХ понятий 
лесса было сделано Н. И. Трофимовым 
(1945) . По его опреДeJlениям, лессы 
представляют собой группу алевритовых 
пород эолового генезиса с харантерны
ми признаиами и свойствами , главные 
из иоторых: 1) региональное распрост
ранение и плащеобразное залегание, 
2)значительная мощность и однородность 
строения толщи, 3) минеральный и ме
ханичеСRИЙ состав не связан с составом 
подстилающек толщи. :к группе лессо
видных пород относятся породы раз
ного происхождения и :механичесиого 
состава, имеющие лессовый оБЛИII: и 
обладающие неI{ОТОРЫJ\IИ свойствами 
лесса. От лесса они отличаются невы
держанностью строения толщи, приуро
ченностью и строго определеННЫll'1 оро
графичесиим элементам и прямой связью 
механичесиого и минерального состава 
с местными породами. 

Рассматривая лессовые нороды юго-запада Западпой Сибири в свете 
генетичесноп Iшассифинации Н. И .  Трофимова, можно заилючить , что 
и по этой илассифииации ни одно геологичесное тело с лессовым облииом 
мы не можем отнести и типичным лессам . Тан, в разрезах 1 :и II типов 
лессовые породы не имеют выраженного строения и непосредственно 
связаны по своему мехапичесному и минеральному составу с подстилаю
щими породами (рис. 1 1 , 12) .  Особенно харантерно , что <<Лессовая» фрющия 
выражена здесь унаследованно начиная с пород самых низов нвартера. 
В разрезах I I I  типа понровные отложения хотя и представляют собой 
самостоятельное геологичесное тело эолового генезиса, пе связанное с под
стилающими породами, но не могут быть отнесены н типичным лессам , таи 
иаи алевритовая составляющая пе играет в этих породах существенной 
роли. 

Следовательно , ни л:итологичеСI{ое, ни ГeIlетичеСI{ое определепия лесса 
не соответствуют I{омплеI,СУ признанов лессовых пород нашего района, 
что позволяет сtIитать их леССОВИДНЫll1И. 

ГЛАВА l V · 

ВНУТРИФОРМАЦИОННЫЕ КОРЫ ВЫВЕТРИВАЦИЯ 

АнаЛI1З материалов по .пеществснноыу составу отложении антропо
гена междуречных пространств региона поиазал заНОНО1llеРIIое распре
деление ИОJlIпонентов в разрезе п по площади . По веРТИI{алп особенно 
чеТRО эта занономерность проявляется в отложениях, соответствующих 
третьему (Q2sm+ Q2m) , четвертому (Q2tZ+ Q2kz) и пятому (Qзzг+ Q4?) 
ритмам осаДI{онаноплсшlЯ . Менее выражена . она в разрезах первого 
(Qag+ Qd) и второго (Q�t) ритм.ов .  Ol\HaHO определенно судить об этом 
-рано из-за HeДOCTaT�{a  даю-rых , что позволнло нам не рассматривать отло
жения первого и второго РИТl\-Ia В даНI-IOМ разделе. 
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Наиболее ясно закономерный характер распределения материала наблюдается в разрезах 1 типа;  менее выражен он в разрезах II типа, лишь lcocBeHHo прослеживается в разрезах I I I  типа .  Закономерности распределения компонентов заключаются не столько в прямом сходстве вещественного состава пород отдельных пачек, сколько в однонаправленности этих изменений от слоя I{ слою И по площади. К аждая выделенная литологическая толща, соответствующая ритму, содержит в себе определенные типы пород от алевритов с гальн:ой I{ристаллических или осадочных пород 
в основании до алевритовых глин с гумусированным ГОРИЗ0НТОМ в кровле. Последний нередко плохо выражен в разрезе и прослеживается лишь 
при помощи точных методов исследования. Иногда этот ГОРИ30НТ отсут
ствует. 

Кроме ритмичного распределения в разрезе гранулометричеСIШХ 
спектров (рис. 13 ,  а) , основная причина которого обусловлена тектони
ч ескими факторами и динаминой среды осаднонанопления, отчетливо 
прослеживается уменьшение роли неустойчивых к химическому выветри
ванию минералов тяжелой фракции в породах снизу вверх по разрезу 
каждого ритма осадконакопления. Изменение характера минеральных 
комплексов наглядно иллюстрируетея поведением в разрезе величины КН,  
представляющей еобой соотношение минералов ,  неустойчивых н хими
ческому выветриванию (роговая обllfaНl{а + пироксены) , к ильмениту, 
хорошо сохраняющемуся при выветривании. И3 рис. 13 ,  б видно, что ве
личина КН, кю{ правило ,  в 3-4 раза понижается от подошвы I{ кровле 
каждой толщи. При этом существенного растворения минеральных зерен 
на месте при микроскопических исследованиях не отмечено. Данный 
фю{т позволяет отнести увеличение зрелости минеральных комплексов 
в песчано-алевритовой части породы за счет выветривания материнских 
пород на ранее осушенных учаСТI{ах и последующего снлонового смыва 
продунтов выветривания в обмелевший бассейн седиментации и в пони
жения на l\Iестности. 
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Рис. 13. Харю{тер изыенеНШI ыедпанного диаметра зереп п I\ОЭф
фlщпепта НИ в верхних паЧI{ах толщ (седпмептацпонuых рпт

мов) . 
Разрезы: а �I тип· б -п тип. Ритмы: 1 - третий (Q,sm+ Q,m) ; 2- чет

веРТЪJЙ (Q,tz+Qзtz ) ;  3 - пятый (Qзzr+ Q,? ) .  
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В каждой выделенной толще прослеживается две паЧIШ: нижняя 
породы которой не несут заметных постседиментационных изменений, 
и верхняя, отложения которой существенно преобраЗ0ваны на месте , 
после На!{опления толщи. Визуально эти преобраЗ0вания прослежи
ваются в виде повышенной пористости пород верхней паЧI{И по сравне
нию с нижней, следов окисления пород, присутствия различного рода 
стяжений и конкреций новообраЗ0ванных минералов. 

Таким образом, в разрезах 1 и II типа в объеме средне-верхнечетвер
тичного отделов выделяется три самостоятельных литологических толщи 
с определенным строением разреза, которые схематично можно пред
ставить .в следующем в иде. 

Строение разреза толщи Минеральный комплекс Характер 
(ритма) измененил пород 

Гумусированный гори- ,, �  
зонт Более устойчивый Измененные 

Глины алевритовые 
Алевриты ГJj:ииистые с 

примесью пеСI,а и Менее устойчивый I-Iеизмеиеиные 
гальки 

Мощность 

3-10 �1 

2-14 м 

Граница между измененной и неизмененной частью в значительной мере· 
условна, так I{a!{ на степень , глубину и характер преобразования пород 
имеют сильное влияние местные причины (растительность, рельеф и пр. ) ,  
однано достаточно четко отбивается в наждом I{ою{ретном случае при 
исследованиях точными методами. , : 

Исследования образцов пород в тонних шлифах ПОI{азали, что степень. 
изменения пород затухает постепенно сверху вниз по разрезу наждой 
толщи. В нровле ясно прослеживается раснристаллизация глинистого' 
цемента (образование псевдомонокристаллов, флюидная тенстура,  нол
ломорфные плеюш BOI{Pyr Iшастических обломнов и т. д . )  (табл. XXVI) .  
В породах нижней части толщи подобных изменений не  обнаружено . 
Обычно при МИI{роскопичесних исследованиях в них наблюдается неиз
мененная или слабоизмененная точечно поляризующая глинистая масса, 
в которую погружены обломки I{ристаллических или осадочных пород,. 
минеральные зерна и обрывни неразложенной растительной ткани 
(табл . XXVIl ) .  Мощность паЧeI{, в ноторых проявляются ослабевающие
сверху вниз признани изменения пород, достигает 3-10 м. Таная большая 
мощность пачен измененных пород не позволяет считать породы про
дунтом лишь почвообразовательного процесса. 

Известно, что вертинальная зональность строения разреза с посте
пенным цереходом (сверху вниз) измененных пород в неизмененные 
наиболее харантерная особенность толщи выветрпванпя (Петров, 1967 � 
и др . ) .  Это позволяет считать отложения, соответствующие верхней пачне
третьего , четвертого и пятого ритмов, недоразвитыми корами выветри
вания, которые получили название <<внутрифОРJlШЦИОННЫХ» (Разумова ,. 
Хераснов, 1 963) . 

В общих вопросах о генезисе :кор выветривания существует множество 
мнений. Вопрос о молодых внутрпформационных норах выветривания 
квартера изучен менее всего.  

В Западной Сибири исследования в этом направлении вели Ф.  А. Ни
китенно ( 1957, 1958, 1 �63 , 1 966) , А .  В.  Минервин (1958, 1 959) и др . ,  I{OTO

рые отводили процессам выветривания и почвообраЗ0вания решающую 
роль при формировании лессовых пород Западно-Сибирсной низмен
ности. 

Вслед за Е .  В .  ШанцеРОJlf (1 966) мы рассматриваем иочвообразование
нан оргапическую составную часть формирования норы выветриванпя 
и считаем, что почва играет роль лишь самой верхней зоны единого элю-
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виального профиля и тесно связана с остальными его частями не тольно 
чисто морфологичесни, но п общей историей развптпя. 

Непременным условием для вознинновения элювиальных горизонтов 
in situ является более или менее длительное нахождение геологичесного 
тела в субаэральных условиях суши. 

Теоретичесное обоснование процессов выветривания дано в свое 
время Б .  Б .  Полыновым, А. П. Виноградовым, А. Е .  Ферсманом, 
Н. М .  Страховым, И. И .  Гинзбургом, В .  Н. Разумовой (1 967) п др . Суть 
этих процессов занлючается в следующеы. Горные породы в поверхност
ной qOHe низних давлений и температур (под влиянием воды, угленислоты , 
Юlслорода и нолебаний температур) начинают разрушаться, приобретают 
'rрещиноватость И постепенно распадаются на нрупные глыбы и более 
мелн:ие обломни. В условинх достаточного увлажнения породы подвер
гаются гидролитичесному разложению . Происходят реанции обмена 
Jl1:ежду водой и породой и замещение натионов металлов ионами водорода. 
Прп этом наиболее раСТВОРПJ\Iые номпоненты выносятся из породы, а менее 
растворимые ню,апливаются и подвергаются перенристаллизации, обра
зуя в поверхностной зоне менее сложные по составу устойчивые гидро
силинаты, ноторые метасомаТl1чеСIПI замещают первичные силинаты с об
разованием псевдоморфоз. Дальнейший вынос натионов приводит н обо
г ащению новообразованных глинистых минералов полуторными онислами. 
Профиль выветривания шrеет занономерное строение, но полные, пер
вично-зональные профили кор выветривания могут встречаться лишь 
в нераЗJ\IЫТЫХ породах . Тю{ нан при выветривании горных пород выно
сится больше (R20 ,  RO П часть Si02) , чеll1 привносится (Н2О , С02 И 02) ' 
то остаточные охристые и глинисты е продунты, выщелачиваясь , обладают 
высоной пористостыо (до 50-60 % )  п НИ31,ИМ объемным весом. 

Е .  В .  Шанцер (1 966) , не отделяя процессы выветривания от субаэ
рального диагенеаа, различает в составе сложного элювиального про
цесса четыре основных тесно взаимосвязанных явления : 1) собственно 
выветриванпе, т. е. «разложенпе» исходного вещества материнсних горных 
пород с образовашrем ПРОДУI{ТОВ выветривания ; 2) частичный вынос и 
перераспределение подвижных ПРОДУI{ТОВ выветривания в формирующей
ся элювиальной толще с образованпем зон инфильтрации и формирова
нпем стяженпй, ноннреций и т .  П . ; 3) взаИ!IIодействие продунтов выветри
вания друг с другом ; 4) 1IIетасоматичесное замещеЮlе первичных мине
ралов матеРПНСIШХ пород и вторпчных элювиальных образований про
ДУlпа:r.ш выветрпвания. Мы остановимся лишь на первых двух явлениях 
::JЛювиального процесса, харюперных для наШИlj: отложений. 

Известно , что для процессов собственно выветривания харантерны 
глинизация и постепенное разрушение неустойчивых компонентов в связи 
с выщелачиванием, гидратацией и онислением. Мы ПОПЬJТались просле
дить эффент действия этих процессов в разрезе средне-верхнечетвертичных 
Отложений междуречных пространств региона работ. 

Г л и н и з а Ц и я отложенпй наиболее наглядно отражается в ха
рантере изменения медианного размера зерен по разрезу. В качестве при
мера на рис. 1 3  поназано изменение медианного диаметра обломочного 
материала в отложениях верхней части третьего, четвертого и пятого 
РИТlII0В осадноню{опления по СIШ.  469 (1 тип разреза) , снв . 621 (П тип раз
реза) и нанавы-снв. Л-22-23 (П1 тип разреза) . Рисунни ПОI{азывают, 
что медпанный диаметр зерен занономерно убывает снизу вверх от подош
вы !{ l{ровле каждого ритма в 2-3 раза. Более всего эта занономерность 
выражена в разрезах 1 типа, слабо- в разрезах П типа. 

В тоннодисперсной части породы в верхних пачнах выделенных 
толщ (ритмов) наблюдается харю{терное для процессов выветривания 
выщелачпвание оснований. Вынос щелочных и щелочноземельных ме
таллов затухает от нровли вниз по разрезу толщи, а танже в направленпи 

с севера на юг . Тю{, В разрезах 1 тппа SiOz 1 3 уменьшается в , р аза, 
R,O + R,20 

87 



в разрезах I I I  типа в 1 , 1 5  раза .  Особенно энергично из решеТОIl: глинистых 
минералов выносится кальций. В разрезах 1 п II типа в l{ровле отношение А���з в 2 раза больше, чем в неИЗll1ененных подстилающих слоях . При 
этом в направлении на юг вынос кальция из решеток глинистых минералов 
уменьшается и в разрезах III типа не проявляется вообще. Аналогичная 
l{артина наблюдается в поведении отношения :�g: (Волкова, Воробьев , 

Задкова, 1970) . 
Наиболее эффективным критерием выщелачивания пород при вывет-

AI O ривании Фогт считает коэффициент N;,�' потому что в глинистых мине-
ралах алюминий наименее подвижен, в �o время как натрий наиболее легко 
удаляется из их решеТОI{ и не восстанавливается в осадке при обычном цикле 
миграции (Pettijohn, 1957) . Величина ��2�3 (как в весовых, так и 

в :молекулярных соотношениях) в 1 ,5 раза уменьшается от нровли Н по
дошве каждой толщи в разрезах 1 и II типа;  в разрезах I I I  типа законо
мерности в ее изменении не наблюдается (рис. 14) . 

Г и д р а т а Ц и я .  Вынос щелочей и кальция из решеток минералов 
происходит путем вытеснения их группой гидроксония - ионами водо
рода (В .  С. Соболев, 1949 ; И. И .  Гинзбург , И .  А .  Рукавишникова, 1 951 ; 
и др . ) .  В результате ГИПРJ!генного преобразования тонкодисперсных 
ч астиц до 69-75 % позиций щелочей в их н:ристалличесной CTPYHTypG 

замещается группой гидроксония (ДоБРОВОЛЬСI{ИЙ, 1 966) . В слюдах за· 
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Рис. 14. Харю\тер изменения химического состава образцов пород из разрезов 



мещение половины ка;тия, находящегося между слоистыми пакетами , 
ионами оксония усиливает абсолютную интенсивность отражения (001 ) ;  
отражение (002) усиливается в меньшей степени (Браун, 1966) . 

Мы р ассчитали соотношение интенсивностей базальных рефлексов (001) по некоторым р азрезам антропогена описанных р айонов.  Исс;тедо-002 вання ПОIшзали, что в кровле I\аждой из .трех выделенных толщ (Qzsm+ 
+ Qzm; Qztz+Qзkz ; Qзsr+ Qi) это отношение равно 1-1 ,2, а в подсти
лающ�х слоях - 0,2�0,6,  т .  е. примерно в 1 , 8  раза  меньше. При этом от
мечается постепенное уменьшение отношения интенсивностей от кровли l( 
подошве толщи (см. табл . 30 , 34, 39) . 

Таким образом, фюпы свидетельствуют о значительной гидратирован
ности гидрослюд в кровле отложений третьего, четвертого и пятого ритмов 
осадконакопления по сравнению с подстилающими СЛОЛllIИ . 

З амещение выщелоченных оснований О-Н-группой наглядно 
иллюстрируется поведением в разрезе длинноволновой части инфракрас
ных спектров (ИR-СПeIПРОВ) глинистых минералов (Болдырев и др . ,  
1966) . Из  рис. 15 ,  на котором изображены ИR-спектры фракции <0,001 мм . 
ВИДНО, ЧТО снизу вверх по р азрезу 1{aJ-КДОЙ толщи (ритма) во всех типах 
р азрезов наблюдается закономерное увеличение интенсивности и ширины 
полосы поглощения V =2300-3700 см-\ обусловленное увеличением роли 
О -Н- г руппы в глинистых минералах. М ю{симальные значения ин
т енсивности полосы длинноволновой части спектра, кю{ правило, при
у рочены к кровле каждой толщи, соответствующей по времени образования 
межледниковой эпохе. С другой стороны, гидратированность глинистых 
минералов. суця по зпаЧ�1:тещ)ному увеличению интенсивности полосы 
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поглощения в разрезах 1 типа,  располагаю
щихся в зоне с нормальным режимом увлаж
ненпя, заметно выше, чем в разрезах I I I  типа .  

О и и с л е н и е .  Степень оиисленности 
пород в разрезе хорошо наблюдается по уве
личению значений реаиционноспособного оиис-
ного железа (Fe�CI) снизу вверх по разрезу 
иаждого ритма (см . табл . 31 , '  35, 40) . 

Таиии образом, верхние пачки выделен
ных толщ на междуречных пространствах ни
зовьев Иртыша несут на себе все признаки 
субаэрального выветривания. 

Степень выветрелости пород на между
речьях, на фоне изменения ее в пределах каж
дого ритма, нарастает волнообразно от сама
РОБ�ИИХ слоев !{ современной почве. Так, на 
ф�:ше изменения среднего диаметра зерен внут
ри и аждого ритма осадконакопления отмеча
ется постепенное уменьшение медианного раз
мера зерен обломочного материала снизу вверх 
по разрезу всей толщи средне-верхнечетвер
тичных отложениii более чем в 5 раз.  

Величина иремнеиислого коэффициента 
(данные нейтронно-ю{тивационного анализа) , 
хараитеризующая глинизацию отложений, из
меняется в разрезе однонаправленно с измене
нием медианного диаметра зерен и имеет мак
симальные значения в кровле верхнечетвертич
ных отложениii (см. рис. 11) .  

Снизу вверх по разрезу средне-верхнечеl 
вертичных отложений в породах волнообразно 
уменьшается содержание плагионлазов и темно
цветных минералов и увеличивается степень 
выветрелости глинистого вещества. Это свиде
т.ельствует, с одной стороны, о справедливости 
выделения мощной зоны гипергенеза в отложе
ниях нвартера, представляющей на фоне рит
мичного строения ОТJlожений цикл более высо
кого порядка, а с другой стороны,-О ритмич
НОСТИ И постепенном затухании на междуреч
ных пространствах рассматриваемого района 
эрозионных процессов начиная с самаровского 
времени до наших дней. 

Несмотря на то, что начиная 
со второй половины самаровского 
времени недоразвитые норы вывет
риванин в разрезах 1 типа (север
нее р. ДеМЬЯНЮI) выражены доста
точно четко, однано в целом по
роды этой зоны гораздо менее из

менены вторпчными процессами, 
чем в отложениях средне- и верх

Рис. 15. Характер изменения ппфракраСIIЫХ 
спеl{ТРОВ в области ОН-вадентных l{олеба
пий глшшстоii фрющпп образцов пород от 

нечетвертичНОГО вр емени в разре
зах I I I  тппа (Ишимская степь) . 
Это сказывается , во-первых, на 
харю{тере минеральных ассоциа
ций терригенных КОJ\!понентов .  

В разрезах 1 типа состав мине-

!{РОВШI К подошве толщ (ритмов) .  
h, - высота длинноволновой части ИКС глин 
в Rровле толщи; 11, - то же, в подошве толщ; 
1 - длина проеRЦПИ длинноволновой части 

ИКС. 
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5 - глина; б - галька осадочных пород; 7 - галька изверженных пород. 

р альных спектров, хотя и испытывает колебания в содержании неустойчи
вых к химическому выветриванию н:омпонентов начиная с самаРОВСI�ИХ сло
ев до современной почвы, J;! целом остается полимиктовым. Для него харю�
терны высокие содержания полевых шпатов, в том числе и плагиоклазов 
(в сумме всегда более 25 % ) ,  а также ферримагнезиальных компонентов -
ПИРОI�сенов и амфиболов (20-70 % от тяжелой подфракции) . В разрезах 
I I I  типа (ИШИllfсная степь) состав минеральных ассоциаций, как правило ,  
ОЛИГОМИIПОВО-I{варцевый; плагиоклазов почти нет , так же как и пироксе
нов ;  амфиболов относительно немного « 20 % ) .  Глинистые минералы в 
разрезах I I I  типа также гораздо более зрелы, чем в разрезах 1 типа,  что 
·особенно четно прослеживается по характеру изменения коэффициента 
Фогта (рис . 16) .  В разрезах 1 тппа величина А12Оз : Na20 меняется в пре
делах от 30 до 60 , а в разрезах I I I  типа - от 90 до 320, что свидетельст
вует о накоплении Al и значительном выносе N а из решеток глинистых 
минералов в разрезах I I I  ТIIпа. Приведенные фанты находятся в I�ажу
щемся протпворечии с тем, что в зоне Ишимских степей наЧIIная с HeOr(JHa 
господствовал дефицит влаги, что должно было бы тормозить процессы 
химического выветривания . Повышенная зрелость минеральных номп
лексов в четвертичных отложениях Ишимской степи объясняется, во-пер
вых , размывом и переотложением продунтов выветривания и седимента
ционно-зрелого материала из древних осадочных толщ (в частности , оли
гоценовых пеСI�ОВ) I(\жного Приуралья и RОI�четавсной возвышенности, 
а ВО-ВТОРЫХ, - длительным, практически не прекращающимся действием 
на породы экзогенных сил в условиях приподнятой суши и мелковод
ных бассейнов с реЗКООIшслительным режимом среды осадконакоп
ления. 
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Размах процессов выветривания, как показывает резкое уменьшение 
содержания неустойчивых к химическому выветриванию минералов. 
увеличение степени выветрелости гидрослюд и т .  д. СНИ3У вверх по раз
резу каждого ритма осадконаI<опления по всем призню{ам был всегда 
значительно выше в З0не севернее р. Демьянки (современная З0на гумид
ного I<лимата) , чем на неогеновых равнинах (современная З0на засушли
вого I<лимата) . 

Необходимо остановиться еще на одной группе явленип, происхо
дящих при элювиальном процессе. 

Вследствие разложения исходного вещества !lIатеринских пород, 
при выветривании высвобождается большое количество подвпжных про
дунтов, которые или выносятся И3 породы при достаточном промывном 
режиме или накапливаются в иллювиальных ГОРИЗ0нтах , а затем пере
р аспределяются с обраЗ0ванием различных I<ОНI<реций и стяжениЙ. 

Исследованию продуктов поверхностного выветривания четвертич
ных отложений посвящено большое I<оличество работ (Маиедонов, 1 966 ;. 
ДоБРОВОЛЬСI<ИЙ, 1 966; и др . ) .  В последнее время процессы выветривания 
связываются с ранним субаэральным диагенеЗ0М, I{ОТОРЫЙ предлагается 
различать от субаквального .  

На основании различий в геОХПllIических типах ПРОДУI<ТОВ выветри
вания К .  И .  Лукашев (1958) выделил минералого-геохимические типы 
норы выветривания , положив в основу особенности геохимии процесса 
подвижности элементов, типоморфные химичеСI{ие элементы и их соеди
нения и типоморфные минералы. Им выделено пять основных З0нальных 
г еохимичеСI<ИХ типов коры выветривания: 1) литогенный (обломочный), 
2) сиаллитно-глинистый, 3) сиаллитно-карбонатный, 4) сиаллитно-хЛО
ридно-сульфатный, 5) сиаллитно-ферритный и аллитныЙ. 

Согласно данной классификации в пределах района исследованпй 
выделяются две З0НЫ: сиаллитно-глинистого и сиаллитно-карбонатного 
типов коры выветривания, I{оторые почти полностью соответствуют ха
р юпеРИСТИI<е, данной этим типам К .  И .  ЛукашеВЫIl1. 

В нашем регионе З0на сиаллитно-глинистого типа I{ОРЫ выветривания 
соответствует по площади таежной З0не - З0не с нормальным режимом 
тепла и влаги (1 тип разреЗ0В) . Зона сиаЛЛИТНО-I{арбонатного типа соот
ветствует степной и отчасти лесостепной 3 о НЮ\I (П и ПI тип разреЗ0В) , 
г де проце-:сы химичеСI,ОГО выветривания замедлены (см. рис . 2) . 
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Рис. 17. РаспределеШlе' 
растворимой части поро
ДЫ в разрезах ( %  от ве-

са породы) , 



П редставллет интерес характер распределения новообразованных МИ'
нералов и солей в разрезе четвертичных отложений. Различного РОД<t стя
жения и конкреции аутигенных мпнералов приурочены обычно I{ иллюви
альным горизонтам и зонам инфильтрации в пределах верхних пачек выде
ляемых седиментационных РИТlIIОВ . В химическом составе породы содержание 
растворимой части п адает сверху вниз в каждом ритме осадконаI\опления. 

Гипергенные преобразования пород степной зоны Ишим-Иртышского 
междуречья детально изучались В .  В .  Добровольским (1959, 1961 , 1 966) . 
Мы позволили себе пополнить его данные по этому вопросу на примере 
наиболее широко распространенных в Ишимской степи новообразований 
карбоната кальция. 

Возникновение и последующее формrrрование большинства I{онкреций 
(рыхлое стяжение � плотное ядро� пластовая залежь) (Сидuренко, 1 966; 
Добровольский, 1 956; Fed oroff, 1961 ; и др . )  сопровождается рядом внут
ренних перераспределенпй вещества (Страхов, 1 962) . Д атировка этих 
процессов и их генетическая сторона недостаточно ясны. 

При изученпи разрезов позднего I�айнозоя ИШИllIСКОЙ лесостепи 
(районы г. Петропаловсна, р. R'иялы, с. Петухово и др . )  исследовались 
Jliпкроморфологичесюrе особенностп, химическпй состав и интенспвность 
теРМОЛЮllIинесценцпи (сонращенно Т Л) нарбонатных коннреций (всего 
около 80 образцов) * .  

П о  современным представлениям Т Л минералов обусловлена радио
юпивным излучением и в значительной ыере зависит от их возраста 
(Zeller и др . ,  1 957 ;  Шелкопляс п Морозов, 1965 ; 3 адкова, Мю{сею{оu , 
1 968; 3адкова, 1969; п др . ) .  

Исследованные конкреции располагались в о  вмещающих породах 
на ра:шичных статиграфичесних уровнях геологического разреза, пред
ставленнога (сверху внпз): 1 )  ПOI{ровными лессовидными образованиями 
субаэрального генезиса (QЗ-4) ; 2) подстилающими их озерно-аллювиаль
ными отложениями (Q1-2) ; 3) аллювиальными отложениями битеI{еЙСI{ОЙ 
свиты (N� bt) и 4) озерными глинами черлаКСI{ОЙ свиты неогена (N� - N�chr) 
в подошве (рис. 1 8) .  

Согласно класси
финации (Манедонов , 
1 966) , изученные ново
образования относятся 
н нарбонаТНЫ1l1 нальци- :; 
товым коннреЦИЯllI. 3а- , 
метные изменения в ба _ 

'" 5 
лансе их сОстава ОТ1I1е-

::s 

'с fO -
чаются лишь в соотно
шени:ях СаО и нераст
воримого OCTaтI{a (н. о . ) . 

Установлена следу- '" 

ющая взаимосвязь па- " 15 
раметров н .  о . ,  СаО и "
т Л на различных эта-

3 545-{7 
г. П е т р о п а в л о в с к  

5-25 

DJ]]] f �4 EJ 7 

�2 �5 1ill> <f:В 1 8 
�з �6 1DD1 9 

пах формирования нон
Rреций нарбоната I{аль
ция по разрезу неогеН'
четвертичных отложе
ний района. 

Рис. 18. Схема сопоставленпя отложеннй позднего най
позол ИШПМСI\оЙ степп по ТЛ НОlшрецпu (по И. И. Зад-

новой II В. Г. Mar-;сеIШОВУ, 1967) . 
l � Q._I ; 2 - Q ,_, ; 3 - Nз,bt; 4 - NЗ, -N ', сhr; 5 - N '-',
Ы ,  chr; 6 - N '-',ish; 7- почва; 8- плотные ],онкреции ; 9-
рыхлые СТЯJненил. Интенсивность тл нонкреций - 80-ЗОО. 

* Химичеснпе апалпзы ВЬШОJIПЛЛIlСЬ в ИГrrГ СО АН СССР аналптпном Е. Н. Жу
новым по методу Э. С. Залманзон ( 1966) . Интенсивность Т Л IIзмерллась в ИНСТIIТУ
те геологии и геОХIIМИИ УФАН СССР В. Г. Мансенновым по определенной меТОДJше 
(ОВ'IИНIIИНОВ, Мансеннов, 1963) II длл БОЛЬШIJНства образцов параллельно в ИГпГ 
СО АН СССР, В. Б. ВаСIIленно. 

93.. 



Рыхлые бесформенные стяжения. Имеют массовое распространение 
:в верхних ГОРИЗ0нтах разреза (QЗ-4) , Структура конн:реционосителя пе
литоморфная . В основной массе новообраЗ0вания наблюдается большое 
количество минеральных зерен (кварц, полевые шпаты, черные рудные 
и др . )  (табл . XXVIII) .  Особенности состава: значительное (20-57 % )  
содержание нерастворимого OCTaTI{a ,  невысокое (10-20 % )  - СаО . ИН
тенсивность т .  а . невелика (30-50 условных единиц) . 

Плотные (< Ядра» , « журавчикю) (размер 1 - 4  см, реДI{О больше) . Ти
пичны дЛЯ НИ30В покровных обраЗ0ваний и нижних отделов плейстоцена ; 
нереДI{О располагаются цеПОЧI{ами и гнездами. Как правило ,  имеют во
ируг более или менее яри о выраженные стяжения рыхлого карбоната ,  
качественно сходного с вышеописанными. Структура; конкреционосителя 
-тою{окристаллическая , в основном равномернозернистая. Наблюдаютсн 
-следы растворения зерон кластического материала и инкрустация мелко-
кристаллическим кальцитом стенок каверн, обраЗ0вавшихся за счет 
растворившихся зерен кварца (табл. XXIX) . Появляются трещины сине
резиса, обычно еще не заполненные новообраЗ0ванинми поздней генера
ции (табл . ХХХ) . 

Длн состава характерно пониженное против вышеописанных рыхлых 
отложений содержание н. о. (15-20 % )  и повышенное - СаО (20-40 % ) .  
Интенсивность ТЛ кою{реций возрастает сверху ВНП3 по разрезу (80-
245 условных единиц) . 

Крупные « желвакю) (размер до 10-15 см в диаметре) . Нередко обра
зуют ПJlасты и ЛIШ3Ы .  В пластовых залежах 1\онкреции иногда несут следы 
перемыва. Пластовые залежи переходят во вмещающие породы посте
пенно. Зона перехода, лучше выраженная под залежью, представляет 
собой пелитоморфный карбонат, содержащий ближе 1\ вмещающей породе 
кластичеСI{ИЙ материал, а в направлении к пласту - плотные - «узел
кю) и <шдрю> карбоната. Пластовые залежи встречены на двух стратигра-

фиче�ких уровнях N� bt и Nr - N� chr. 
1 .  Верхний пласт (N� bt) . Крупные жеоды, взятые И3 его кровли, 

имеют тою{о- и мелкокристаллическую структуру I{QН1\реционосителя . 
По стею{ам трещин синерезиса щетки крупных кристаллов новообразо
ванного I{альцита (табл. XXXI) . КластичеСIШЙ материал представлеI;I 
реЛИ1\тами зерен кварца. 

В составе понижено по сравнению с вышеописанными обраЗ0ваниями 
содержание н. о. (1 1 - 14 % ) ;  СаО - повышено (40-44 % ) .  Интенсивность 
ТЛ возросла (282-330 условных единиц) . 

2 .  Нижний пласт (Nr - N1 chr) . Имеет максимальную по размеру 
степень преобраЗ0вания вещества кою{рециЙ. Структура I\онкреционо
сителя мелкоиристаллическая . Трещины синерезиса выполнены средне
и крупнозернистым кальцитом, который замещает тю{же целые участки 
конкреционосителя (табл . ХХХII) .  Встречаются реликты зерен кварца . 
В составе - HeBblCOI{Oe содержание н .  о .  (6-1 1  % ) ;  СаО - повышено 
(44-56 % ) .  Интенсивность ТЛ имеет максимальные значения по разрезу 
(450-465 условных единиц) . 

В подошве черлаиской свиты встречены новообраЗ0ванпя с интенсив
ностью ТЛ 1000 условных единиц. 

Постепенное растворение зерен кластического материала I{онкрецио
носителн и увеличение интенсивности ТЛ коннреций сверху ВНИ3 по раз
резу свидетельствуют о непрерывности и необратимости процесса эволю
ции конн:реций с увеличением их возраста . Этапы этого процесса могут 
быть фиксированы измерением интенсивности ТЛ ноннрециЙ.  

Исследование особенностей состава ионнреций И3 разреЗ0В позднего 
каЙНОЗ0Я Ишимской степи позволило HaJ\I (ЗаДI{ова, Мю{сею{ов, 1968) 
придти I{ следующим выводам: 

1 .  В разновозрастных толщах позднего наЙНОЗ0Я ИШИМСI{ОЙ степи 
свечение коннреций имеет различную интенсивность : I{ОIшреции И3 более 
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.древних отложений дают максимальную интенсивность ТЛ, которая 
постепенно уменьшается в конкрециях из наиболее молодых слоев. 

2. :Конкреции из отложений одного и того же стратиграфического 
горизонта имеют близкие по значению величины интенсивности. 

3 .  Повышение величины интенсивности и ТЛ конкреций с глубиной 
контролируется постепенным уменьшением количес;ва нерастворимого 
OCTaтI{a в солянокислой вытяжке и степенью растворения терригенных 
зерен в теле конкреции, возрастающей с глубиной. 

Изложенное дает возможность определять относительный возраст 
отложений позднего найнозоя и их корреляции по характеру интенсив
ности ТЛ I{оннреций нарбоната кальция, а также датировать различные 
;)тапы диагенеза и перерывы в осадконакоплении. 

:Констатируя для нашего района увеличение степени преобразования 
карбонатных конкреций неоген-четвертпчного возраста с глубиной, что 
характерно для продуктов диагенеза, lIIОЖНО вместе с этим отметить сле
дующее. 

Обязательное присутствие малоизмененных, имеющих невысокую 
интенсивность свечения, рыхлых стяжений карбонатов вокруг плотных 
образований и под пластовой залежью свидетельствует, по-видимому, 
о непрерывном или, по крайней мере, периодическом <<Подсосе» поровых 
вод к новообразованию и, следовательно, о росте последнего .  

Постепенная консолидация вещества от  рыхлых бесформенных стя
жений желвю{овых конкреций до пластовых залежей, отмечаемая JlШО
г ими исследователями не только для новообразований карбоната кальция, 
но и для таких полезных ископаемых как фосфориты, железные и мар
ганцевые руды и т. д.  может свидетельствовать о высокой роли вторичных 
процессов в формировании рудных залежей, что часто недооценивается . 

ГЛАВА V 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИй РАйОНА 

Анализ данных по геологическому строению и литологии отложений 
послечеганского времени показывает, что своеобразный состав четвер
тичных отложений сложплся исторически и генезис покрова не JlIожет 
быть объяснен в отрыве от геологической жизни региона. В истории фор
мирования отложений позднего кайнозоя района JllОЖНО выделить два 
,основных этапа. 

П е р в ы й  э т а п охватывает период от начала регрессии чеган
ского моря по неоген включительно. С этим этапом связана стабилизация 
шельфовой структуры Западно-Сибирской низменности, а также усиленная 
нивелировка рельефа (:К.  В. Боголепов,  1967) . Стабилизация выражалась 
в постепенном затухании контрастных движений на фоне чередования 
«тектонических пауз» с некоторыми усилениями тектоничеСI{ОЙ ю{Тивностп 
при постоянном разделении тектоничесной систеJlIЫ на области седимен
тации и размыва .  Развитие тентоничесних струнтур проходило унасле
дованно и было сходно с развитием тентоничесних струнтур Урала,  опи
санных А .  Л . яншпныllI ( 1948а, б) . НеСJlIОТРЯ на длительные и разнообраз
ные процессы нивеЛИРОВЮI рельефа, нр.упные впадины продолжали оста
ваться депрессияl\'IП и нрупные антпнлинали - относптельно приподня
'Тыми участками. Это обусловило нанопление осаднов большпх мощностей 
в опущенных участках по сравненшо с резно сонращеННЫJlIИ по мощности 
и более JlIеш{оводньши по своему фациальному характеру осадками, раз-
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вивающимися в пределах антиклинальных структур , являющихся об
ластями эрозии и выветривания. 

На площади работ унаследованно проявились крупные отрицатель
ные структуры - Ханты-Мансийская и Омсная впадины,- основное 
время прогибания �OTOPЫX относится к меловому и палеогеновому пе
риодам. Наряду с ними существовали различного порядка поднятия 
(Приказахстанская мононлиналь , Старо-Солдатский и Тобольский валы 
и т. д . ) ,  сосредоточенные главным образом на юге низменности, а также' 
б еснонечное множество различных превышений на местности - водо
р аздельный мелкосопочник, мелн:огорье, холмогорье и водораздельные 
пространства, которые подвергались беспрестанной денудации и нивели
ровне под действием ЭНЗОГeIlНЫХ фю{торов. 

С начала отступления чегаНСI{ОГО моря по неоген отмечается две эпохи 
неноторого оживления тен:тоничесной ю{тивности и усиления эрозии 
на поднимающихся участнах (время нанопления осаднов аТЛЫМСRОЙ и 
нижней половины туртасской свит) и две эпохи ослабления тентонической 
напряженности и эрозии (время нанопления осаднов новомихайловсной 
и верхней половины туртаССI{ОЙ свит) . 

С периодами ослабления тентоничесной напряженности, сопровождав
шимися нет{оторым выравниванпем территории, связывается постепенное 
одряхление и отмирание гидрографичеСI\ОЙ сети (В . В .  Лавров, 1 948) . 
Ландшафты междуречных пространств в отличпе от лесистых влажных 
речных долин представляются слабо облесенными и перподичеСI{И за
сушливыми . В нонце олигоценовой эпохи НЛИllIат в Западной Сибири 
в основноы был ГУllIИДНЫМ, а растительность оставалась теплолюбивой 
широн:олиственно-хвоЙноЙ. Однано уже в среднем олигоцене наметилась , 
а позже усилил ась зональность в распределении палеоботаничесних 
НОJ\ШЛeI{СОВ, связанная с началом определения н:лиматичеСI{ИХ зон. Ланд
шафтно-нлиматичеСI{ая зональность наложила отпечатон на харантер 
отложений (углисто-лептохлоритовая формация на севере и нрасноцветно
н:арбонатная на юге) . В отложениях верхнего олигоцена выделяется 
ЗаураЛЬСRая тптаноносная провинция (И. И .  Малышев, 1 957 ; Г. С. Момд
жп, 1 960) . Последующий размыв отложений о.лигоцена он:азал сущест
венное влпяние на состав четвертичных пород юга Западно-СиБИРСI{ОЙ 
низменностп. 

Началу четвертичного периода на неогеновых равнинах предшест
вовало успленпе фпзичеСI{ОГО п физико-:химичесного выветриванпя в связи 
с аридизациеii: нлимата. Следы этих процессов наблюдаются в отложениях 
нровли аральсн:ой свиты (явления дегидратации, новообразования нар
бонатов l{альция и др . )  и в породах черлю{ской свиты в виде погребенных 
почвенных горпзонтов, пластов «слпвных» нарбонатных н:оннрецпй и тре
щиноватости пород. 

Предполагается , что 1{ нопцу неогена сложный и длительный процесс 
выравнивания территории достиг своего IIIаН:СИllIума. Осадкообразование 
происходило глаВНЫIII образом в больших, но lIIешшх озерных водоемах 
замннутого типа. Судя по составу минеральных номпленсов, материалом 
для формирования отложений служили ПРОДУI\ТЫ ближнего переотло
жения подстилающих пород третичного возраста. Динамина среды на
нопленпя осаднов была ИСIшючительно слаба. 

По данным многих исследователей, растительность была представ
лена степныll!и н:сеРОфИТНЫJ\1И видами. Однано нлиматичесная зональность 
была уже четI{О выражена и северные районы низменности отличались 
большей увлажненностью . 

В т о р о й  э т а п геологичесн:ой истории - формпрование отло
жений поздне- и посленеогенового времени. Во второы этапе мы выделяем 
.две стадии. Первая стадия охватывает период от позднего неогена до се
редины самаровсного времени . Вторая - соответствует истории осадно
образования 'в послесамаРОВСl{ое вреJ\fЯ . 
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Перело:мным :моментом геологичеСI{ОЙ истории между первым и ВТО
ры:м этапом, согласно литологичеСКИllf данным, по-видимому, следует 
считать время образования : низов семейкинской свиты в северных участ
ках региона (разрезы 1 типа) , низов кочновсной свиты на участнах, при
мьш:ающих н широтному течению р .  Иртыш (разрезы I I  типа) ; битеней
сних слоев в районах неогеновых равнин (разрезы I I I  типа) , тяготеющих 
н l{окчетавсной возвышенности. Положение уназанных горизонтов в 
стратиграфичесних схемах низменности неопределенно . Однако даже 
самый беглый гранулометрический анализ и просмотр образцов в иммер
'сионных препаратах выявляет существенные отличия состава их отложе-:; 
ний от отложений подстилающих третичных толщ. Они заключаются в уве
личении медианного диаметра зерен пород и в появлении в них заметных 
ноличеств неустойчивых к хииичеСI{ОМУ выветриванию минералов на всей 
площади региона. В . Г. Васильев (1939) считает характерным для под
стилающего третичного номпленса нак в Прииртышье, так и в районе 
Югансного бассейна низное содержание роговой обиarши и плагиоклазов, 
С .  А. Rостромин (1953) зафинсиропал почти полное отсутствие в тяжелой 
фракции образцов из третичных отложеНПll северной частп Тобол-Ишиы
сного междуречья таких неустойчивых н химическому выветрпванию ми
нералов ,  нан аllIфпболы и пиронсены. Для четвертичных отложений этого 
района, по его данным, характерно появление пироксенов и роговой об
манки, а также отсутствие сидерита. Новообразованные стяжения сиде
рита в отложениях плиоцена южных районов 3ападноii: Сибири отмечали 
БУЗУЛУЦI{ОВ и др . ,  1957 ;  3альцман, 1955;  Гурова и Rазаринов,  1962; :и др . 
В .  В .  Добровольснпй (1966) танже считает характерным для облоиочноii: 
части четвертичных отложений Ишим-Иртышсного междуречья повышен
ное по сравнению с отложениями неогена содержание обьшновенной рого
вой обманни. А. А. 3емцов и М. М. Тельцова (1958) , исследовавшие мине
ральный состав отложений нвартера с!')веро-восточных районов низмен
ности, пришли н выводу, что <<Нижняя граница четвертичных отложений 
бассейна рек Таз и Турухан в большинстве случаев сравнительно легко 
устанавливается по отчетливо выраженному размыву и резной смене ми
нерального состава пород» . 

Аналогичная занономерность-отсутствие заметных ноличеств роговой 
<>бманки и пироксенов в тяжелой франции подстилающих третичных от
ложений на всем протяжении нашей площади от районов Юганской Оби 
до широты пос. Rиялы на Тобол-J1РТЫШСН01lf междуречье -- отмечена 
,авторо,\! (Волкова, Волнов,  3адкова,  1969; Волнова, Воробьев, 3адно
ва ,  1 970 ; и др . )  

Впервые на изобилие ферримагнезиальных l{омпонентов (оливин, 
пироксены, роговая обманка) и богатство минеральных ассоциаций в 
молодых (четвертичных) отложениях по сравнению с более древними 
обратил внимание Босуэлл (Boswell, 1 933) . Известно, что ферримагне
зиальные минералы наиболее легно разрушаются в процессе химичесного 
выветривания (Dryden L . ,  Dryden С . ,  1 946; J ackson, Sherman,  1 953 ;  
Wiesende, 1 953; и др . ) .  Ю .  П .  Rазансний (Бгатов и др . ,  1 962) , изучавший 
минеральный состав мезонайнозойских кор выветривания 3ападной Си
бири, выделил обыкновенную роговую обманну, пироксены, средние 
и основные плагиоклазы в первую группу наименее устойчивых мине
ралов в профиле норы наолинового выветривания. 

Увеличение полиминтовости и отложений нвартера по сравнению с под
стилающими третичными образованиями свидетельствует кан об усилении 
процессов денудацип, тан и о неблагоприятных для процессов химичесного 
выветривания условиях в области размыва. Они поназывают, что осадно
яанопление, проходившее в это время в основном в озерных нотловинах, 
не могло осуществляться лишь за счет бонов ОЙ эрозии третичных пород, 
тоннозернистых и прантичеСRИ лишенных �эустойчпвых � химичеСI{ОМУ 
выветриванию номпонентов. 
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Таким образом, можно считать , что I{ОJ\шлекс неустойчивых мине
ралов в позднетретичных (?) и раннечетвертичных породах пмеет алл ох
тонный генезис. Транспортировка материала осуществлялась, по-види
мому, реками и была �вязана с ПОДНЯТИЯllИ Алтайской Сlшадчатой страны .. 
Наш вывод основан на том, что в юго-восточных участках района поли
миктовый состав позднетретичных (?) - раннечетвертичных осадков 
(кочковская свита) более всего выражен, а сама свита имеет здесь широ
I{Oe распространение. 

Тобольский вю{ считается временем хорошо развитой гидрографи
qесной сети, что, по-видимому, следует связывать с поднятием областей 
эрозии и денудации . Основным источником сноса оставался Алтай. В эту 
cJпоху происходило в основном накопление аллювиальных песчано-алев
ритовых осадков . 

_Харю{тер залегания, преимущественно хорошая онатанность и сор
ТИРОВI\а зерен, н:варцевый их состав ПОЗВОJIЯЮТ предполагать, что наряду 
� аллювиальными осадками в строений верхней части песчано-алев
ритов:ых образований принимают участие прибрежные фации трансгрес
сирующего озера-ыоря.  При наступлении озера-моря в направле
нии с севера на юг его береговая линия передвигалась перед ниы в ЭТОМ же 
направлении, а дельт.Ы рек затоплялись . R01l1пленс аллювиальных и при
брежных фацип оназался погребенным под озерными осаднами самаров
сного бассейна, прекставляя, ТaI{ИМ образом, трансгрессивную стадию его 
развития. В соответствии с трансгрессивной стадией развития бассей
нового (озерного?) цинла Израельского пески тобольсноп свиты будут 
иметь СНОЛЬЗЯЩИЙ возраст, омолаживающийся с севера на юг. 

Таним обраЗOl\I, в северной части региона (севернее широты пос. Над
цы) в самаровсн:ое время существовал крупный водоем. Береговая линия 
его была, по-видимому, сильно изрезана. Полоса между шпротами пос . 
Надцы и г .  Ишима, а возможно и несколько южнее, представляла собой 
переходную зону. Южнее располагал ась .приподнятая озерно-аллювиаль
ная равнина. 

Ближайшей и основной областью, отнуда происходит привнос l1:ате
риала для северных учаСТI{ОВ нашего региона (разрезы 1 типа) в сама
ровсное вреl\Ш , были р�йоны, лежащие от нее н северо-востоку, и мине
ральные НОl\шлеI\СЫ, поступавшие в бассейн седиментации, мало чем от
JIИЧ�!.ЛИСЬ от НОJ\шлексов терригенных минералов нвартера низовьев Ени
сея . Вместе с этим речные воды транспортировали с юго-востока ПРОДУI{ТЫ 
эрозпи нислых нристалличесних пород Алтайсной горной страны, поэтому 
в среднечетвертичных отложениях ПритюнаЛИНСI{ОЙ равнины постоянно 
повышено содержание плагионлазов (альБИТ-ОЛИГОIшаза) и роговой об
манн:и . Это влияние постепенно исчезает в низовьях Иртыша. Флювиаль
ные потони, ТeI{ущие с RОЮlетаВСI\ОЙ возвышенности п Южного Урала, 
сносили в бассейн материал более седиыентационно ЗРЕ)ЛЫЙ за счет раз
мыва древних осадочных толщ и кор выветриванпя . Особенно чеТI<О зре
лость минеральных компленсов проявляется в отложениях Ишим-То
больсного междуречья . У СТОIIЧIIВОСТЬ МIIнеральных I\ОМПЛе!{СОВ объяс
няется переотложением олигоценовых I{варцевых песнов, а танже дли
тельным, ПРaI{тичеСЮI не пренращаЮЩИllIСЯ , действиеи энзогенных сил 
в условпях ПРИПОДНЯТОЙ суши и меш{оводных бассейнов с реЗI\О онисли
тельным режимом осаДI{онанопления. По литологичеСНИJ\1� данным гео
струнтурные условия здесь были наиболее стаБильныlllп по сравнению 
с другими рассматриваемыми участнами. 

Наименее ясны агенты транспортироВI{И материала в северной частп 
региона работ от основной северо-восточной области питания в зону 
Х анты-Манспйсной и Югансной впадин (разрезы 1 типа) . Большинств(\ 
геологов (Высоцний, 1896 ;  Громов , 1934; В асильев, 1939; Санс, 1 953 � 
и др . )  н северу 'от широты иос. Семепна выделяют нонтпнентальную лед
ниновую морену стадии l\ШIН'·1iIмального оледенения . В районе Тоболь-
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Рис. 19. Формы шелеза D среднечетвертичиых (Q2sm) .  отло
жеппях в разрезах района I:!сследоваипй севернее р. ДеМЫll!ЮI . 
ФaJ\IlИ: 1- Rраспоцветпая OIшслительпая, II - сероцветная сидерит-

шаМО3Ilтовая. 

CI{Oro «материка» (Шацний, 1955,  1964; Краснов ,  Заррина, 1964; Волкова,. 
1 966; и др . ) .  самаровсному горизонту соответствуют водно-ледниковые ' 
образования, слабо сортированные и содержащие валуны и г альну со 
знаками леднИI{ОВОЙ обработни . В последние годы существование матерп 
кового оледенения севернее площади наших работ (Сургутское Приобье) 
поставлено под сомнение (Кузин и др . ,  1 961 , 1965; Загорская, 1 961 и т. д . ) . 
Неноторые особенности строения и состава отложений носвенно под
тверждают эту точку зрения . Тю{, данные по балансу форм реакционно
способного железа ,  нак было поназано выше, однозначно уназывают на 
повышенную соленость вод самаровсного бассейна. Осадкообразование 
проходило в среде, близной к восстановительной . На всем: протяжеНIIИ 
от пос. Семейна до пос. Надцы баланс форм железа в образцах из озерных 
отложений Q2sm отвечает сероцветной сидерит-шамозитовой фации . 
Фациальная диаграмма баланса форм железа (рис . 19) для разрезов , '  
лежащих севернее р .  ДемьяНI{И, близна по конфигурации н диаграмм:е 
соотношения аутигенно-минералогичесних форм железа в осаднах Охот
сного моря (Бродсная, 1 958; Страхов,  1962) . Ппритное железо связано 
с глпнами (упорядоченное распределенпе) п его повышенные значения 

Fепl1р наблюдаются в верхней пачне сам:аровсних слоев. Отпошение 
Сорг 

является градиентом солености вод бассейна, имеет в этой частп разреза 
значения выше 0,06 и находится в пределах, соответствующпх слабосоло
новатоводной среде (Н.  М. Страхов и Э .  С. Залманзон, 1 955) . 

Данные по балансу форм железа ПОI{азали хорошие результаты прп 
палеогеографичесних ренонструнциях условий осаднонанопления в мезозое 
и найнозое Западной Сибири (А. Э .  Конторович, 1 964; CYXOpYI{OBa, Г у
Дина, 1 969; и др . ) .  

Одню{о м:орской фауны в породах сам:аровсного горизонта пока ие 
найдено . Для решения вопроса требуются специальные псследоваНIIЯ 
в этом направлении. 

По литологичесним данным:, самаРОВСIюе время является переломныи 
Моментом в четвертичной истории низменности. Характерная для 
раннечетвертичного времени тенденция к усилению эрозионных процес-
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сов,  и ускоренпю осадконакопления и ,  по-видимому, к похолоданию 
климата, протекавших волнообразно, 'ГО усиливаясь , то затухая, достигла 
в первой половине самаровского времени своего максимума. 

Закономерность этих процессов чеТI{О фиксируется в определенной 
последовательности изменений состава отложений квартера от менее по
ЛИМИlповых отложений плиоцен-раннечетвертичного возраста до ярко 
выраженных полимиктовых пород (загрязненные граувакковые аркозы) 
самаровского горизонта. Эти две толщи разделены тобольскими слоями 
с комплеКСОl\f более устойчивых минералов, но гораздо менее зрелым , 
чеlll I\омплеI{С минералов третичных пород региона. 

Совершенно закономерно распределение минеральных комплексов 
и по площади. Так, не оставляет нинакого сомнения, что отложения сама
ровского горизонта района пос . Семейка на Иртыше, междуречья 
Б .  Салыма и М .  Б алыка, а таЮI{е бассейнов рек Ильяка и Ларь-Еган 
ню{апливались в едином бассейне, для которого был характерен единый 
режим седимонтации. Однообразие ыинерального состава (>30 % ппрок
сенов в тяжелой фацпи) УI,азывает на единый источнИI{ поступления ма
териала, чуждый по своему составу породам горных областей, лежащих 
1{ югу от пего .  

Песчаные отложеНШI , непосредственно ПО,J;СТIIлающпе самаровсиие 
слои, представляют в нашеllI регионе отложеНIIЯ прибрежной. зоны транс
грессирующего самаровсиого бассейна. Со второй половины caMapOBCI{OrO 
времени бассейн перешел в регресспвную фазу своего развития . С этого 
момента и до I{онца верхнечетвертичного времени литологпчеСЮlе осо
бенности отложеиий фlШСИРУЮТ затухаиие эрозиоиных процессов, умень
шенпе скоростп осадконю{оплеНИJI и потепление I{лиыата. Процесс этот, 
по-видимому, ПРОJIВЛJIЛСЯ унаследованно от теI{тоничеСI{ИХ движений 
мезокайнозоя (Боголепов, 1967) п проходил (для районов распростране
ния разрезов 1 и II тппа) зю{ономерно II ритмично .  В послесамаровское  
время прослежпваются еще две эпохи НeIЮТОРОГО усилеНИJI эрозионных 
процессов (Q�, Qзzг ) , а  таюне эпохи пассивной жизIlИ страны (Qзkz) при 
однонапраВJIенном процессе понижения базиса эрозии за счет нивелировки 
рельефа. В разрезах I I I  типа ритмичность в строении разрезов чеТI{О не 
прослеживается . . 

Во  второй половине caMapOBCI{OrO вреJlIени СОI{ращение размеров 
-бассейна и его обll-Iеление повлекло за собой усиление выравниваНИJI тер
ритории за счет плоскостного смыва и снлоновых денудационно-акиуму
.лятивных процессов . В осаДI{ах четио фиксируется увеличение роли 
устойчивых минералов .  Мы СВJIзываем этот фаит со сносом в бассейн 
·седиментации продуктов непрерывно идущего почвообразования и вывет
риваНИJI на водораздельных и повышенных учаСТI{ах, выведенных на по
верхность . Вследствие делювиально-пролювиальных процессов, направ
.ленных на выравнивание рельефа,  в пониженные участии речных долин, 
эрозионные углублеНИJI и обмелевший бассейн седиментации сносились 
ПРОДУIПЫ выветриваНИJI пород с водоразделов и повышенных участков. 
Силоны, судя по TOНI{OMY глинистому составу отложений, были пологи
ми, с мало заметными превышеНИJIМИ над основным уровнем поверх
ности. 

Силоновые процессы играли главную роль в ню{оплении лессового 
материала на участи ах рассматриваемых водораздельных пространств, 
площадь I{ОТОРЫХ с уходом бассейна все более расшпрялась (Мавлянов, 
1 958; Шанцер, 1 965; и др . ) .  Вместе с этим Jlfорфологпческие признаки 
лессовых пород (пористость, известковистость и т . д . )  нельзя объяснить 
тольио ПЛОСI{ОСТНЫМ смыlоllf.. Из рассмотрения неперемещенных внутри
формационных I{OP выветриванИJI совершенно очевидно, что процесс фор
ыирования лессовых свойств пород протекал при непосредственном уча
стии процессов поверхностного выветривания in situ (Нииитенио, 1958; 
Минервин, 1 958; и др . ) .  
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Процес,с,ы выветриванпя, которые на прпподнятых учас,тках юга 
региона началпс,ь раньше, чем на с,еверных, позже ос,вободившихс,я от 
бас,с,еiiновых вод, дейс,твуя на породы различноii с,тепеШI зрелос,ти, за
вершали формпрование лес,с,ового облпка отложеlшii. Соглас,но унифици
рованной с,тратиграфичес,I{ОЙ с,хеме, формпрование первого (нижнего) 
горизонта лес,с,овидных с,углиш{ов во внеледнин:овой зоне относ,ится R с,а
маровс,кому времени. По нашпм данным, накопленпе п ОI{ончательное 
прпобретение специфических свойств лессовидпых сугшпшов (первого 
горизонта) произошло в ос,новноы В I{опце СaiШ1РОВСI{ОГО и в месс,овско
шпртпнс,кое вреllIЯ п было с,вязано с, ос,ушенпем террпторпи, развптием 
склоновых процесс,ов и поверхностным выветрпванпем, протекавшпм 
в две стадпи (до СКЛОНQВОГО сыыва п пос,ле отложенпя in situ) . 

В тазовс,ЮIЙ вен: область денудацпонной с,ушп расшприлас,ь , что мы 
с,вязываем с ню{оторым поднятпем Алтае-Саянс,I{ОЙ горной страны . В с,я 
площадь реГIIOиа была площадью аКRУЫУЛЯЦИИ прпбрежных , береговых , 
а затем аллювиальных фаций продвигавшихся на с,евер вслед за отсту
паВШIlМ самаРОВСЮIllI бассейном . Тесная связь отложений трансгрессивной 
с,тадии с регрес,СИВНОII хорошо прослежпваетс,я в распределенпи по раз
резу I{реllIнезеlllа II глинозема (С lI! .  рпс. 4) . 

Для определенпя генетпчес,RОЙ и фацпальной прппадлежнос,ти пес
чаных и алеврптовых отложенпi'r тазовского и тобольского горизонтов 
мы построили генетпчес,I{УЮ диаграмму по методу Р.  П ас,сега (Passega, 
1 957) . Р. П ассега, исследовав совреыенные  песчано-алевритовые отло
жения пз различных нлиматпчеСЮIХ II фациальных зон, установил основ
ные ТПIlЫ ареалов разброса точю{ на диаграll!ме СМ, соответс,твующие 
главным фацпальным тппам (рен п направленных течений, мутьевых 
потонов, осаДI{ОВ с,ПОНОЙНОЙ: воды п фации пляжа) . На диаграмме СМ 
(рис. 20,А) нанесены на осп абсцисс, ыедпанные (Md) , а на оси ординат -
ыанс,пмальные (С) размеры зерен образцов отложенпii тобольс,ного п та
зовс,ного горизонтов (перес,чет па пеиапо-алевритовую массу) . Из рпс. 20 
видпо, что ТОЧЮI леглп в ареалы,  определяющпе поля пляжевых пес,I{ОВ 
и мутьевых потоков. Образцы нз с,аыаровс,ЮIХ слоев представляют 
фацшо дагуны п направленных теченпIr . 

В качес,тне с,раВНIIтельнмо матерпала Шlже прпводптс,я танже фа
цпальпая диаграмма Р .  Пассега, построенная На1\Ш дЛЯ равнинных рю{ 
Она и Днепр (по даННЫllI А .  А .  Лазаренно, 1964) . Н ю{ ВПДНО нз рисунла, 
ТОЧIШ СМ образцов аллювпя унладываютс,я в ареал , определенный Р. Пас
сега для peI{ (рис . 20, Б) . 

Формирование прибрежных п береговых фацпй caMapOBCI{OTO бас,сеii
на протеI{ало в ус,ЛОВIIЯХ сильно нзрезанной береговой линпп II при HblIP
'IПП остаточных бас,с,еЙнов .  В южных районах (разрезы II типа) это CI{a
залос,ь в образованпп ос,таточпых озер с натрнево-с,ульфатным с,ос,тавом 
ВОД, что отражает повообраЗ0вашIЯ геuлюсс,JIта, ШПРОI{О распространен
ные в породах данного тппа разрезов . 

Со с,реднечетвертичной эпохой (вреllIЯ макс,ПlIIального подпятпя уровня 
�юrаРОВСI{ОГО бассейна) м ы  с,вязываеы начало образоваНIIЯ грпвного 
рельефа неогеновых равнин. О Г0пезис,е н возрасте грнв сущес,твуют раз
лпчные предс,тавления, из ноторых наиболее распрос,транены эрозионная 
II :эоловая гипотезы. 

Данные литологических пс,следовarmп образцов пород, слагающпх 
грпвы, подтверждают эоловую гппотезу проис,хождецпя грив .  В грнвах 
Тобол-Ишнмс,кого lIIеждуречья основным НОllШОНeIIТОIlI пород являетс,я 
1I1еш{озеРПIIСТЫП нварцевый пес,ОI{ - продукт БЛIIжнего переотложешIЯ 
(перевеванпя) олигоценовых песков (Яншин, 1949) . BTOPbIllI важным БОМ
IIонеНТ0ll1 с,I{елета гривных отложенип явл яетс,я «глиняный песою> 
ПРОДУIП эолового переноса (Вош{ов, 1961 ) .  П о  наШПl\I данным, глинистое 
вещес,тво глиняных пеСЧИНОI{ с,остопт пр еимущественно из lIIОНТlI10РПЛ
лонита, минерала, харантерного для почв сухих степей. Способностью 
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А -: из 01'лошений свит : 1 - тоБОЛЬСI{ОЙ; 1] - тазовской; 3 - самаровской; 4 - зырян
сной. Б - для аллювия рен: 5 - Они, 6 - Днепра (по данным А. А. ЛD.зареНRО. 1 96/, ) .  
Генет:ичесние поля: а - pel{ и напраВlIенных течений; б - мутных ПОТОI{QВ; в - пляша; 

г - лагуны; Д - глубоного озера и залива. 

монтморпллонитового суБСl'рата давать прп высыхании трещины, по-ви· 
ДИМОll1У, И следует объяснять высокую эрозпонную способность почв этих 
районов. Продукты эрозип после выдуванпя отлагались на местности . 
В ПОI�рОВНЫХ отложенпях грпв и ПЛОСЮIХ равнин глиняные зерна нередко 
образуют ЛИНЗ0видные JlIIIКРОПРОСЛОИ. Накопление эоловой пылп и про
цессы перевевания отложений продолжалпсь п в последующне этапы 
четвертичной истории. 

Для понимания стратиграфии четвеРТIIЧПЫХ отложений района нужно 
учитывать, что песчано-алеврптовые,  аллювиальные и прцбрежные отло� 
женпя, подстилающпе (тоБОЛЬСI�ая свцта) и перенрывающие (таЗ0вская 
свита) самаровские слон, в З0не вьшлцпивания будут иметь скользящий 
возраст, соответствующпй трансгрессивной и регрессивной стадиям р аз
вития caMapoBcI�OrO бассеiiна. 
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Рис. 21. Форма железа в верхнечетвертичных от:::оn,енпях: 
А - Ишим-ТоБОЛЬСI{ОГО междуречья (ианава Л-22 II СIШ. 13) ; 

Б - ОБЬ-ИРТЫШСI{ОГО мелщуречья (сив. 627 п 469) . 

В н:азанцеВСRое вреыя в осаДRЫIaRоплении произошел региональный 
пер ерыв, который хараRтеризуется ШИРОRИМ развитием lnроцессов вывет
ривания, наложивших свой отпечаток на минерально-зрелые отложения 
конца тазовской эпохи. Образование последних было связано с делювиаль
но-пролювиальным способом выравнивания территории (путем смыва 
продунтов выветривания) водораздельных пространств в понпженные 
участки речных долин. Последующпе процессы выветривания наложили 
свой отпечаТОI� на характер отложениii, прпдав им морфологичесние при
знани лессов. Такиы образом, вторая половина тазовсного и назанцевское 
время соответствуют образованию на ыеждуречьях второго (среднего) 
горизонта лессовых пород. 

В зырянсное время осаДRонанопление проходило \)3 мелновод
ных озерных, аллювиальных и субаэральных условпях , что отразилось 
в ' литологии отложений. В балансе форы реанционноспособного железа 
образцов пород из этой толщи основную роль играют ОRисные формы; 
все растворимое железо ложится на диаграмме FеПИjJ : Сорг в поле нрасно
цветной онислительной фацпи (рис. 21 ) .  ',Основной ИСТОЧНИR сноса нахо
дился на ЮГО-ВОСТОRе, ОТI�уда в большом ноличестве поступали продунты 
разрушения пород, содержащие в своем составе значительное ноличество 
роговых обмаНОR. Связь с cebePO-ВОСТОЧНЫJlJИ районаJlJП уже не возобнов
лялась . Под влиянием процессов поверхностного выветривания СIШОНО
вого Сl\lыва и последующего выветривания in situ был сформирован тре
тип (верхний) горизонт лессовых пород - понровные отложения региона. 

ТаЮВI образом, формпрованпе ПОRрова северных участнов нашей 
территории началось в гораздо более позднее время (позднезырянсное) , 
чем на неогеновых равнинах (таЗОВСНО-ЗЫРЯНСI�ое) . Этпы мы объясняем 
слабую выраженность лессовых свойств пород ПОRрова в северных участ
Rax исследуемого района. 

В районе третичного плато на междуречьях продолжал формироваться 
гривный рельеф. Прп этом решающую роль играл эоловый фантор .  Вместе 
с этим исследованпя ПОRазали, что в понрове межгривных понижений 
и западин в гранулом:етричеСRОЫ спеRтре преобладают частицы диамет
ром < 0,01 l\'lM (>80 % ) .  Мы полагаем, что значительную роль наряду 
с ЭОЛОВЫllI привносом пыли В пх образованип играл СRЛОНОВЫЙ смыв тон-
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НОГО JI�атериала с онружающих повыIенийй JlIестности. Делювиально
пролювпальные процессы по всем признанам имели напболее существен
НОО значение ПрII образовании поирова ИШШI-ИРТЫШСI{ОГО междуречья , 
где пх состав тесно связан с cocTaBoJ\I подстплающпх третичных образо
ванпй II представлен преИl\'lущественно МОНТМОРИЛЛОНИТОВЫJ\1И глинами 
с примесью песчано-гравийного материала из пород, распространенных 
на КазаХСИОl\l нагорье. 

С отступаНllем бассейна седпиентацпи илш\шт реПIOна становится. 
все более ионтинентальным, с суровыми ЗИllfaiIПI . Следствп() этого про
цесса - в ысоиое содержание алеврптовых частпц (проду!\т lIIОРОЗНОГО 
выветривания) в отложениях средне-верхнечетвертпчного возраста в раз
резах 1 II I I  тппа (табл . XXXII I) ,  что было подмечепо многими исследова
теЛЯIlIИ. 

Со второй IIОЛОВПНЫ самаровсн:ого вреыеНII прослежено ритмпчное 
измененпе I{JIиматпческих условнй во временн. Оно выражается в рит
J\IПЧНЫХ изыенениях минеральных };ОllШЛeI{СОВ по разрезу. Отношения. 
неустойчивых мпнералов и УСТОЙЧПВЫl\I (КН) МОНЯЮТСЯ примерно в одних 
и тех же пределах во всех трех ритмах разрезов 1 и I I  ТlIпа . Таная же за
ноноыерность наблюдается в выносе щелочных II щелочноземельных 1I1е
таллов пз решеТОI{ глинистых мпнералов . И наЕонец, БЛИЗЕИ между 
собой пределы гпдратироваННОСТII глпнистых lIlинера-лов в наЖДОllI ритме 
разрезов одного II того ·же типа, хотя II наблюдается тенденция и увели
ченшо гпдрат:ированности ГЛIfЮIСТО-СЛЮДПСТЫХ минералов вверх по раз
резу средне-четвертичных отложений. 

Однано,  сравнивая lIIIIнеральные и геОХИl\Iичесиие поиазатели, можно 
занлючить, .  что в истории развития RЛИlllата не было эпох с пдентпчными 
для всего регпона условиями. Климатичесиая зональность была выра
:жена в четвертичном периоде ,постоянно . Этот вывод особенно хорош о 
подтверждается составом новообразований. Таи , известновистые ионкре 
ции, свидетели недостаточной влажности климата , ПОЛНОСТЬЮ отсутствуют 
в разрезах на шпроте Ханты-Мансийсна П постоянно прпурочены к ил
лювиальныllI горизонтам пород в разрезах на широте г .  Петропав
ловска. 

Неноторое изменение нлшrата в сторону увлажнеНlIЯ паблюдалось 
в южных районах лпшь в эпоху IIШI{СИIlШЛЬНОГО стояння вод самаровсиого 
бассейна . 

Судя по составу пород ,  напболее ilfЯГЮШ - влаЖНЫlll и тепльнr (<<при 
морского» типа) - в средне-верхнечетвертичное время был , по-видимому , 
НЛИ�1аТ времени образования верхней части тазовскоu и казанцевской 
свит , фОРllIировавшихся в береговой зоне отступавшего Саll1аРОВСЕОГО 
озера-моря .  

Б ольшое знаЧGнпе играют в формировании лессовых пород ИЛНlIIати
чеснпе фаиторы.  Судя по строению разрезов п характеру изменения ми
нерального и хпиичесиого состава осаднов , можно с уверенн остыо сиа
зать,  что образование лессовых пород района тесно связано с регреССИJj
ной фазой развития самаровского бассейна , а следовательно,  и с осуше
ниеllI территорни. ОднаЕО было бы неправильно связывать осушенпе с р(:)з
ким увеличеппеы сухости илимата .  О достаточно влажном нлимате в Tt)
ченне всего средне-верхнечетвертичного времени в районах севернее 
р . Деll1ЬЯНЮI СВ lIдетельствует постоянное повышенное по сравнению с южны
ми районаllIП содержание в почвах Сорг .ост (0 ,6-1 ,0 % ) .  В этом смысле пред
ставляет таиже интерес харантер lIЗ�18нения ИК-спектров глин . 

ИН.-спектры глин наждого типа разрезов значительно отличаютс я 
друг от друга по СВОIШ параметраllI .  Таи , наНlIIенее гидратированы глины 
из разрезов южных районов площади ( I I I  тпп разрезов) .  Наиболее гидра
тированы глпны разрезов северо-западной части Обь-Иртышсного между
речья, лежащие в зоне нормально развитого хи,чичесиого выветрпвания. 
В направлеипи на юг сухость илииата повышалась . 
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Рис, 22, Схема формпровашш паЧIШ лессовпдпых пород. 

Заканчивая характеристику истории образования лессовых пород 
региона , можно отметить, что схема образования 'Rаждого горизонта лес
совых пород нам представляется в виде , изображенном на рис .  22 . При 
этом лессообразование могло начаться с любой из УRазанных стадий в 
зависимости от характера накопления материала - от осадков крупного 
озера-моря (1 тип разрезов) до эоловых образований (разрезы I I I  типа) . 



З А К Л Ю Ч ЕНИ Е  

Лессовые породы рассматриваемой площади - продукты длитель
ного геологического развития. Образование их тесно связано с начав 
шимся усилением тектонической стабилизации региона в послечеганско е 
время , протекавшей волнообразно при проявлении ритмично повторяв 
шихся дифференцированных нетектоническиХ движений и смены эпох 
похолодания эпохами потепления. Ритмичная смена условий осадкообра 
зования четко выражена в харюпере изменений литологических пока 
зателей соотношения устойчивых и неустойчивых минералов , гидратаци и 
глинистых минералов , окисления и т .  д .  

С началом четвертичного периода совпадает оживление тектонической 
жизни страны и похолодание климата . ЭТII процессы усиливались волно 
образно вплоть д о  середины саиаРОВСI{ОГО вреi\гени. С о  второй половины 
самаровского времени как в северных , так и в южных районах происходи т 
затухание эндогенных процессов прп все большем увеличении роли 
экзогенных факторов . 

С отложениями, охарактерпзованными верхнепалеолитическим фау 
нистичеСКИllf комплексом, связано образование лессовидных горизонтов . 
Лессообразованпе протекало в условиях отступания конечного водоеыа 
стока при широком развитии экзогенных процессов на суше , главные 
из которых - склоновый смыв , эоловые процессы и выветривание . 
Выветривание проходило в две фазы: до и после транспортировки осадка . 
Завершение формирования лессового облика отложений происходил о 
в эпохи значительного выравнивания территории при региональных 
перерывах в осадконакопленип и усилении процессов выветрпвания . 

Региональный характер выравнивания территории подтверждается 
тем фактом, что прослеженные нами перерывы в осадконакоплении н а  
междуречьях п о  времени совпадают с эпохами усиления процессов вы 
BeTpиBaHия и лессообразования (Q2Ш ,  Qзkz) , отмеченных на соседних 
площадях (Никитенко,  1 957 ,  1 963 ; п др . ;  Минервин,  1958, 1 959; и др . ) . 
Более того, образование площадной коры выветривания в рисс-вюрмско е  
время отмечено А .  И .  Климашаукас и А .  И .  Гайгалассом (1963) на терри
тории Литвы, а М.  Ф.  Векл.ичем (1 961 ) на юго-западе Русской равнины . 
Перерывы в осадконакоплении начинались на локальных участках и 
постепенно распространялись на большую площадь . 

В отличие от песчаных толщ тобольской и тазовской свит, не имеющих, 
по нашеlllУ мнению, стратиграфического значения, недоразвитым корам 
выветривания lIIeccobcko-ширтинского и казанцевского времени мы склон
ны придавать стратиграфическое значение . 

Вместе с этим выравнивание территории не было предельным. Факты 
показываIbт,  что область плиоценовых равнин всегда была приподнята 
и более стабильна по сравнению с северными (Ханты-Мансийская впадина),  
юго-восточными (Омская впадина) участками региона . Состав песчано
алевритовой части пород по всему разрезу квартера плиоценовых равнин 
кварцево-ОЛигомиктовый по сравнению с более северными участками, 
где распространены полимиктовые породы . С одной стороны , данный факт 
объясняется тем, что территория плиоценовых равнин более древняя . 
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Процессы выветривания, носившие здесь физико-химический !X:apaRTep,  
практически не затухали, что в значительной мере обусловило зрело�ть 
минераJIЬНЫХ комплексов . Поскольку продуктов разрушения кристал
лических пород в бассейн седиментации поступало мало , можно заклю
чить, что тектонические движения в новейшее время в этой части региона 
были довольно слабы и носили характер медленных эпейрогенических 
движений преобладающе-положительного знака .  Вместе с тем наличие 
элювиальных горизонтов , характер гидратации глинистых минералов 
и особенно характер изменения величины теРМОЛЮ1l1пнесценции продуктов 
выветривания - карбонатных конкреций - с убедительностыо говорят . 
что и в этой области имели место эпохи усиления процессов выветривания , 
к оторые , ПО-ВИДИll'lОМУ , примерно совпадали по времени с эпохами усиле
ния выветривания в областях с нормальным режимом тепла и влаги. 

Несколько отличалось от общего , плана развитие юго-восточных 
участков площади. Судя по характеру минерального состава отложений 
(высокое содержание кислых и средних плагиоклазов ) ,  максимальное 
прогибание района Омсной впадины (а следовательно, и поднятие Алтае
Саянской горной страны) совпадает с концом неогена (?) - началом 
четвертичного периода (КОЧКОВСFая свита) .  Последующие этапы истории 
развития этого участна района протенали в условиях затухания эрози
онных процессов и нанопленпя осаднов в субаэральных и мелноводных 
озерных условиях с резко окислительным режимом седиментации. 

И нанонец, геологичесная история северных участков была тесно 
связана с периодическими прогибаниями и обводнениями территории. 
Не имея материалов по примыкающим н неп с севера участкам, мы не мо
жем судить о пх причинах . 

Судя по характеру минерального состава в четвертичное время , 
в районе исследований прослежпвается лишь одно значительное обвод
нение территории, совпадающее с самаровскпы временем . Тобольские и 
тазовские слои мы считаем ПРОДУFтамп развития речной сети и прибреж
ных отложений Саыаровсного озера-моря.  Песчано-алевритовые аллю
виальные и прибрежные отложения (тобольсная и тазовская свиты) , 
непосредственно подстилающие и перекрывающие самаровские слои, 
в зоне выклинивания на междуречье Оби и Иртыша будут иметь скользя
щий возраст , соответствующий трансгрессивной и регрессивной стадиям 
развития caMapOBCI{OfO бассейна . В связи с этим они не могут иметь са
мостоятельного стратиграфического значения. 

, По нашим данным, процесс аккумуляции грив на плиоценовых рав
нинах начался в эпоху 1I1акеимального стояния уровня вод самаровского 
бассейна; песчаные отложения грив представляют собой древние берего
вые дюны - продукт перевевания аллювиальных и пляжевых песков . 
Л окально следы самаровского бассейна прослежпваются далеко на юге 
(южнее широты г .  Петропавловска) . Однако они имеют здесь весьма 
небольшую JlIОЩНОСТЬ (3-4 111) .  Поэтому, по нашему мнению , пока нет 
оснований считать, что воды самаровского бассейна через туррайскую 
долину сбрасывались на юг (Краснов и др . ,  1 964) . 

Климат эпох накопления лессовидных суглинков , судя по их поло
жению в разрезе , был прохладным, промежуточным между наиболее хо
лодным этапом (серединой холодных эпох) и теплыми, межледниковым и 
(?) эпохами. В связи с отступанием конечного водьеыа стока и осушением 
территории на междуречьях в это время, ПО-ВИДИМОМУ, усиливался де
фицит влагп. 

В истории средне-верхнечетвертичного времени в целом эволюция 
климата протекала волнообразно в направлении ;потепления и некоторой 
аридизации клпмата . 

Наряду с колебаниями климата во  времени климатическая зональ
ность на площади была хорошо выражена начиная с неогена , на что впер 
вые обратил внимание Н .  М .  Страхов (1962) .  КлиматичеСI{ая зональность 
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хорошо доказывается характером новообраЗ0ваний - продуктов вывет
ривания и субаэрального диагенеза .  Так , унаследованно с конца самаров
екого времени в разреза:Х: севернее широты Надцы в профилях 3, 4 и 5-го 
ритмов осадконаКОПJIения прослеживаются новообраЗ0вания гидроокислов 
железа - свидетели влажного и умеренного климата и усилений про
цессов химического выветривания; известно ,  что отложения этой З0НЫ 
практически бескарбонатны . На плиоценовых равнинах в иллювиальных 
ГОРИЗ0нтах широко распространены конкреции карбоната кальция , гово
рящие о том, что поверхностное выветривание протекало в условиях де
фицита влаги и усиления процессов физико-химического выветривания . 
В промежуточной между ними З0не (лесостепная полоса) смешанный 
состав новообраЗ0ваний (стяжений гидроокислов железа и карбонатов 
кальция) свидетельствует о недостаточной влажности климата . Климати
ческой З0нальностью , унаследованно проявлявmейся в районе работ 
с конца неогена, мы объясняем специфику состава лессовидных суглин
:ков разреЗ0В 1 ,  II и I I 1  типа . Так, процессы химического выветривания 
наложили свой отпечаток на свойства лессовидных бес:карбонатных суг
линков З0НЫ С нормальным увлажненпем (1 тип разреЗ0В ) .  Засушливый 
климат обусловил «карбонатный» тип выветривания при формировании 
лессовидных пород третичного плато (разрезы I I 1  типа) .  

Термины (щессовидные породы» I I  «лессы» хотя и приняты в данной 
работе для формализации понятий, однако в значительной мере являютс я 
ис:кусствепными.  Успехи в изученпи гипергенных и склоновых процессов 
не оставляют сомнения, что при дальнейшем исследовании как «лессы» , 
так и (щессовидные породы» будут отнесены к одному генетическому тиuу , 
поскольку они являются продуктом действия одних и тех же агентов 
с:клонового смыва ,  выветривания , а та:кже эоловых процессоJ3 .  Кажды й 
И3 этих процессов по-разному и с различной интенсивностью проявляется 
в отдельных климатичес:ких З0нах. и геологических УСJIОl!ИЯХ , что и опре
деляет различпя в составе и свойствах «ТИШIЧНЫХ лессов» II «лессовидных 
суглинков» . 

При изучении вещественного состава отложений выявлена еще одна 
особенность .  Как было показано выше , лессовые породы региона имеют 
различный минеральный и гранулометрический состав в пределах каж 
дoгo И3 изученных междуречий. Дополнительная граница намечается 
по широте р .  Туртас или несколько C�BepHee (южная граница распростра
:г.тения пироксенов) .  Это свидетельствует о том , что с развитием речных 
артерий вслед за отступавшю,[ Саыаровсюш озером-морем междуречные 
учаСТRИ обособились и в последующие этапы четвертичной истории уже 
не обводнялись. 
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