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Книга дает есестороппие сведения о составе, 
строении и происхождепии плиоцеп-четвертичпых и 
по",ровпых лессовидпых отложений низовьев Иртыша, 
Ишимс/f.ой степи и Севериого Rазахст ... па. Приведе
па их литологическая, геохимическая и биострати
графическая характеристи/f.и. Литологические особеп
пости, геологическая позиция и соотпошепие с рель
ефом лессовидпых отложений позволяют считать их 
эоловыми образованиями, пакопившимися в конце по
следнего оледенения в условиях сухого и итпосительпо 
теплого климата. Расемотрепы осповпые вопросы био
стратиграфии и палеогеографии, выделены осповпые 
этапы осадкопакоплепия и формирования рельефа юга 
Западпо-Сибирской пизмепности. 

Работы в ю:нспой части расс.матривае.м.ой тер-
ритории велись И. А. Волковым, отвечавшилt за 

выполнение темы в целом. В западт-юй части Обь
Иртышского междуречья работала В.  С. Волкова, 
выполнившая также основную часть палинологичес
ких определепий. ЛитоJюгичес�>ие исследовапия про
водила И. И. Задкова. JJ пастоящей .лtапографии 
изложепы осповные .лtатериалы указаппых раба,т. 

Кро.ме того, приведены пекоторыв даюьые, полу'чеп
пые И. А. Вод�tовылt в Лаборатории аэрометодов 
АН СССР в 1955-1959 гг. 



Гл а в а  п е р в ая 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

RPA ТRИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
П О ПОRРОВНЫМ ЛЕССОБИДНЫМ ОТЛОЖЕНИЯМ 

ЮГО-ЗАПАДА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Четвертичные отложения обширных равнин, простирающихся на се
вер от Кокчетавского выступа RазахСI{ОЙ складчатой страны до широт
ного отрезка Оби, изучены весьма слабо.  Особенно широко распространены 
здесь покроввые лессевидные отложения. Специальных исследований 
их вообще не проводилось. Отдельные сведения о строении покровных 
лессевидных отложений содержатся в многочисленных работах , посвящен
ных изучению геологичесl{ОГО строения, почвенного покрова,  рельефа, 
гидрологии, растительности, инженерной геологии и т .  д.  Хотя своеобраз
ные покроввые лессевидные отложения, заJiегающие под почвой практи
чески всюду, всегда привлеl{али к себе внимание исследователей, единого 
мнения о их генезисе и возрасте пока не выработано. 

И. Д. Черский (1887) и А. А. RраснопольСI{ИЙ (1894) отмечали свое
образие строения лессевидных отложений центральных частей междуре
чИй Западной Сибири. Первый из них считал лессевидные суглинки типич
ными лессами эолового генезиса, признавая , что искать связь сибирско
го лесса с ледниl{овой мутью нет оснований. Н .  R. Высоцкий (1894, 1896) 
покроввые лессевидные отложения Южной Сибири отнес l{ континенталь
ным образованиям, но определенных выводов относительно их генезиса 
не сделал. Он подметил, что распространение этих отложений связано 
с грядовым рельефом грив , l{Оторые, по его мнению, образсвались в ре
зультате эрозионной деятельности местных ПОТОI{ОВ . Гривы им рассматри
вались, таким образом, ка!{ Сl{ульптурные формы рельефа, образованные 
в результате деятельности текучих вод. А. Ф. Миддендорф (1871) и 
Н .  М .  Ядринцев (1886) придерживались иных взглядов . Они считали 
гривы формами, оставленными отступавшим морем. Представления Н. R .  
Высоцкого о б  эрозионном происхождения грив Ишимской и Барабинекой 
степей развивались в работах А. А. Краснопольского (1896) , Г.  И .  Тан
фильева (1902) , Я .  С .  Эдельштейна (1926) . В работе последнего приводит
ся описание геологического строения Западно-Сибирской низменности по 
литературным данным, которые освещают период с 1894 по 1926 г .  В ра
боте обобщены исследования Н. R .  Высоцкого, А. А. Rраснопольского, 
Г. И .  Танфильева , И .  И. Жилинекого (1907) , В .  В .  Стратановича (1914) 
и неопублиl{ованные материалы С . .С. Неуструева. Я .  С .  Эдельштейн счи
тал, что работы С .  С. Неуструева имеют важное значение в деле изу
чения геологического строения Западной Сибири. Обобщая литератур
ные данные, Я .  С. Эдельштейн пришел к выводу, что основные процессы 
ветрового развевания и накопления в южных районах низменности на
чалясь в послеледниковое время, когда на севере низменности произошло 
опускание суши и воды арктичесl{ого моря проникли до широты поляр
ного круга. 
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Более обстоятельные сведения о строении по:кровных отложений 
Ишим-Тобольс:кого междуречья содержатся в работе :К. П. Горшенина 
(1927) , посвященной описанию почв черноземной полосы Западной Сиби
ри. К. П .  Горшенин разделяет лессавидные отложения на легкие и тя
желые суглинки, приводит их химический состав по шести образцам. 
Определенных высказываний о происхождении лессавидных образова
ний в работе К. П. Горшенина нет, но он допускает, что последние яв
ляются <<Древней почвой>> на пространствах низменности, Освободившихея 
от приледниковых вод. 

Позднее Я. С. Эдельштейн (1932) повторяет многие положения, вы
сказанные ранее по вопросам четвертичной геологии, и приводит неко
торые новые материалы. Он более подробно освещает представления С. С .  
Неуструева о строении лессавидных отложений юга низменности. Я .  С .  
Эдельштейн отмечает, что С .  С .  Неуструев выделяет две генерации лес
сов : более древние, залегающие на междуречьях <<основного плата>> 
(близки к типичным лессам) и более молодые, приуроченные :к средней 
надпойменной террасе Иртыша, представленные облессованными песJ{а
ми, прикрытыми черноземом. Древние лессавидные отложения, по С .  С. 
Неуструеву, сформировались в первую межледниковую эпоху, раньше 
основного вреза Иртыша, в условиях сравнительно сурового и, возможно, 
довольно сухого :климата. Более молодые лессавидные осадки вакопились 
в послеледниковое время. Позднее эти представления развивались мно
гими исследователями. 

Л. В. Введенский (1933) сопоставлял время образования лессавид
ных отложений водоразделов с :концом вюрмс:кого оледенения. Формиро
вание гривнаго рельефа с :коротким периодом облессования, по мнению 
Л .  В .  Введенского, происходило в послеледниковое время. Такие же 
предположения высказал в 1935 г. А. А. СпеШJ{ОВ , :который описал по:к
роiJные отложения на правобережье Ишима. 

В 1940 г. появилась работа А. И. Москвитина, специально посвящен
ная лессам и лессавидным породам Сибири. Эта работа была написана 
в основном по литературным материалам и сопровождалась картой рас
пространения лессов и лессавидных грунтов Сибири. Для территории 
юга-запада Западной Сибири Iшрта была не совсем точной. В районе до
роги из ПетропавловСJ{а в пос . Звериноголовсi,ая и :к югу от нее, а также 
западнее г. Ишима и северо-восточнее ТобольсJ{а на ней ошибочно изоб
ражены обширные участки, свободные от по:крова лессавидных отложе
ний. В действительности это не так. 

Важное значение для понимания геологического строения Тургай
екай равнины, Северного Казахстана и Ишимской степи имеют работы 
Г. Е .  Быкова (1938) , М. С. Волковой (1939, 1941 ) ,  В. В. Лаврова (1948, 
1949, 1959) , А. Л. Яншина (1949 , 1953) , С. А. Костромина (1952) , А. П .  
Сигова ( 1954, 1958) , П .  Я .  Кошелева (1959 ,  1960) . В работах этих иссле
дователей наряду с данными о геологическом строении содержится много 
важных сведений об условиях залегания и строении лессавидных обра
зований. Здесь же можно найти высказывания о генезисе и возрасте лес
совидных пород. Tar,, В. В. Лавров (1948) полагает, что лессавидные об
разования столовых возвышенностей и гривно-котловинной равнины 
Ишим-Тобольс:кого междуречья имеют аллювиальное происхождение. 
Они образавались в медленно текущих потоках, изобилующих мутью. 
Возраст покровов довюрмский. 

А. Л .  Яншин отмечает, что в Западном Казахстане , несомненно, при
сутствуют суглинки эолового происхождения. Они залегают на плоских 
водоразделах, и состав их не зависит от характера подстилающих пород. 
Эоловые лессавидные отложения формировались, по-видимому, одновре-
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менно с накоплением аллювия вторых террас. В отличие от многих иссле
дователей П .  Я .  Кошелев (1959, 1960) покроввые лессавидные суглинки 
междуречий относит не I{ четвертичной системе, а к нижнему плиоцену. 
В пределах Тургайского прогиба он выделяет несi{Олько районов, раз
личных по типу разреза лессавидных покровных отложений. В основу 
выделения их положен литологический состав породы. По данным П. Я .  
Кошелева, н а  Убаган-ИшимСI{ОМ междуречье распространены каолинит
гидраслюдистые и монтмориллонитовые глины, а верхняя часть разреза 
сложена суглинками, содержащими хорошо окатаиные зерна кварца. До
статочно убедительных данных в подтверждение плиоцепового возраста 
суглинков междуречий в .работе П. Я .  Кошелева не приводится. 

Важное значение для познания общих закономерностей распростра
нения и происхождения покровных образований западной и центральной 
частей Западной Сибири имеют работы С. Г.  Боча (1957) , Г. И. Лазуко
на ( 1957) , Н. П .  Сидорова ( 1957) ,  А. В .  Минервина (1958а, 1958б ,  1958в , 
1 959) , В .  Д .  Тарноградского и Ф. А.  КаплянСI{ОЙ (Заррина и др. , 1961 ) , 
Ф. А.  Никитенко (1957, 1961 , 1962, 1963 ,  1964) . В работах этих исследо
вателей приведены данные по гранулометрическому и минералогическому 
составу покровных лессавидных отлоЖений, затрагиваются вопросы их 
генезиса и возраста . В. Д. Тарноградский и Ф. А. Каплянекая выделяют 
три эпохи лессаобразования и три горизонта криотурбаций. Каждая эпо
ха лессаобразования была связана с определенным ледниковым перио
дом (самаровским, тазовским и зырянсi{ИМ) . Лессовые горизонты раз
делены погребеиными почвами, отвечающими в перигляциальной зоне пе
рерывам в осадконакоплении. Ню{опление лессавидных пород происхо
дило в ледниковые эпохи. В . Д .  Тарноградским и Ф. А. Н'.аплянсi {ОЙ была 
составлена схема соотношения расположения края ледника, уровней трех 
подлрудных приледниковых озерных бассейнов и стратиграфического со
поставления перигляциальных осадi{ОВ , погребеиных почв и лессов . 

В работах А .  В .  Минервина и Ф. А.  Никитенко приводится большой 
материал по минералогическому составу и . инженерно-геологичесi{ИМ 
свойствам лессавидных пород. А. В. Минервин подчеркивает, что поиров
ные породы подверглись гипергенезу. Он полагает, что лессавидные свой
ства являются вторичными, а сами ПОI{ровные образования есть своеоб
разная кора выветривания подсти.iiающих пород различного генезиса и 
возраста. К сходным выводам пришел и Ф. А .  НикитеНI{О. Лессавидные 
свойства, по его мнению, являются вторичными, приобретенными в ре
зультате иреобразования материнской породы. Ф. А. Никитенко считает 
только такой подход к изучению покровных лессавидных отложений пра
вильным, позволяющим решать вопросы просадочности и прогнозиро
вать изменения физю{о-механичесних свойств пород. Вывод о важной ро
ли процессов облессования отложений является правильным, но одним 
облессованием объяснить все особенности строения лессавидных пород 
невозможно. 

Покроввые лессавидные отложения юга Западной Сибири и Северно
го Казахстана описаны в некоторых работах И .  А. Волнова (1957, 1960, 
1 961 , 1 965 и др . ) .  В них высказывается предположение об эоловом гене
зисе этих пород. Для понимания условий формирования лессавидных от
ложений важное значение имеют также труды В. А. Обручева, Л. С. Бер
га и Н. И. Кригера. В многочисленных статьях и монографиях В .  А. Об
ручев развивал эоловую теорию происхождения лессов , различая две сто
роны вопроса : накопление лессового мелкозема при помощи эоловых 
процессов и образование лесса со всеми присущими ему свойствами за 
счет почвообразовательных процессов . Таким образом, он отчасти при
.знавал почвообразоваrельную теорию происхождения лессов , высказан-



ную Н .  Б огословским (1889), развитую Л. С.  Бергом (191 6, 1927, 1947) 
и многими другими исследователями. В .  А. Обручев (1951) отмечал , что 
превращение эоловой пыли в лесс благодаря почвообразовательным про
цессам в условиях сухого климата идет одновременно с ее накоплением. 
В отличие от представлений В .  А. Обручева Л. С.  Берг полагал , что ис
ходным материалом для лессов и лессавидных пород могут быть· все ти
пы четвертичных отложений (аллювиальные, флювиогляциальные, лед
никовые, делювиальные и т. д.). Н.  И .  Кригер (1965) справедливо заме
чает, что лесс и лессавидные породы следует рассматривать как самосто
ятельное геологическое целое, как особую лессавидную формацию, кото
рая занимает закономерное положение на фоне аридных и ледниковых 
областей. 

В заключение следует отме:rить, что проблеме происхождения лес
совидных пород Западной Сибири и вообще лессам в настоящее время 
уделяется большое внимание. Много интересных материалов опублико
вано в трудах Всесоюзного совещания по изучению четвертичного перио
да, которое проходило в 1964 г. в Новосибирске. 

НЕКОТОРЫЕ З АМЕЧАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Задачи предпринятых исследований решались в основном на новом 
фактическом материале. Основным объектом исследований была избрана 
широкая меридиональная полоса, охватывающая Кокчетавскую возвы
шенность, северо-восточную часть Тургайекай равнины, Ишимскую степь, 
долину широтного и приустьевого меридионального участка Иртыша и 
аападную часть Обь-Иртышского междуречья. Здесь развиты почти все 
ступени рельефа, а также толщи континентальных третичных и четвертич
ных отложений, включая и покроввые лессавидные образования, харак
терные для всей южной части Западно-Сибирской низменности. 

Изучение самих покровных лессавидных отложений сочеталось с ра
ботой по  созданию биостратиграфически обоснованной схемы расчлене
ния четвертичных отложений юго-западной части Западной Сибири.  Дру
гим важным вопросом явилось выяснение особенностей строения и форми
рования рельефа, так как распространение, мощность, состав, уеловил 
формирования и залегания покровных лессавидных и иных отложений 
тесно связаны со строением рельефа. Кроме того, ряд форм рельефа не
посредственно генетически связан с покровом лессовидных отложений. 
Геоморфологические наблюдения спосо(iствовали также решению ряда 
важнейших вопросов палеогеографии. Был проведен комплекс литошJги
ческих исследований с применением физических,  минералого-петрогра
фических и геохимических методов. При этом изучались не только покров
вые лессавидные осадки, но и другие отложения, выходящие на дневную 
поверхность . 

Многие особенности природной обстановки в северной и южной частях 
района исследований существенно различны, поэтому и способы ведения по
левых и камеральных исследований были несколько различными. В север
ной части велись преимущественно маршрутные полевые исследования. 
задачей которых было описание разрезов междуречий и террас. Значи
тельное внимание уделялось сбору различных органических остатков. 
Особое место занимали палинологические исследования, данные которых 
легли в основу созданной стратиграфической схемы низовьев Иртыша 
(Волкова, 1962б, 1965, 1966; Волков и Волкова, 1964, 1965; Волкова и 
Панова ,  1 964) . На юге, где хорошие обнажения крайне редки, ширОК(} 
применялись мелкое ручное бурение· и шурф о вые работы в сочетании с 
маршрутными исследованиями. Бур Розанова позволял сравнительно бы-
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стро проходить скважины глубиной до 12- 1 5  .м при диаметре 8-10 см 
и обеспечивал сплошной выход лишь слабо деформированного керна . Ос-
новным методом исследований в южной части района явилось изучение
небольших ключевых участков . Комплекс наблюдений, Проводившихея 
на ключевых участках, включал в себя геоморфологические и геологи
ческие наблюдения. 

В процессе изучения рельефа большое внимание уделялось выявле
нию основных этапов формирования древних и современных долин. Гео
морфологические наблюдения показали, что обычно применяемая мето
дика изучения речных долин является недостаточно полной. От исследо
вателей ускользают многие детали строения долин, которые могут дать
важные сведения об их истории. Нами проводился несколько расширен
ный комплекс наблюдений, основные особенности которого кратко из
ложены ниже. 

Еще в 30-х годах С. С .  Шульц (1934) подчеркивал, что любую реч
ную террасу, в том числе и аккумулятивную, следует рассматривать как 
отрицательную скульптурную форму рельефа, образовавшуюся за  счет 
разрушения потоком пород междуречья и террас, среди которых данный 
поток проходит. Это положение существенно отличается от представле
ний Я .  С. Эдельштейна (1947, стр. 125), который понимает под речнымw 
террасами «располагающиеся уступами на известной высоте над таль
вегом более или менее горизонтальные площадки, обязанные своим про·· 
исхождением тем же эрозионным и аккумулятивным силам, которые соз
дали и самую долину>>. При этом подчеркивается, что отнесение к тер
расе поверхности склона, к которому данная терраса прислопена,  мало-
оправдано, а изучение этого склона часто имеет второстепенное значение. 
Между тем в большинстве случаев площадка и верхний уступ те}':расы 
генетически едины, и совместный анализ их имеет исключительно важное 
значение. Наиболее удачным нам представляется определение, приведеи
ное А. С.  Барковым (1948), который понимает речные террасы как остат
ки прежних днищ речных долин, сформировавшихся, когда река текла на бо-
лее высоком уровне. Следует подчеркнуть только, что работа реки на оп
ределенном уровне сопровождается выработкой не только самого дна до·· 
липы (площадки террасы), но и ее склонов (верхних уступов этой тер
расы). Вследствие этого речные террасы чаще всего являются остаткамИi 
не только днищ, но и склонов древних долин. 

Мы полагаем, что работа реки в некоторый отрезок времени на более· 
или менее определенной глубине по отношению к поверхности междуречья 
сопровождается одновременным образованием поверхности размыва (по
дошвы аллювия), эрозионных уступов, отделяющих дно образующейся 
долины от более высоких террас и междуречья, толщи аллювия и самой
поверхности дна долины (поверхность пойм, стариц и русла). При этом 
река выполняет определенную работу по  разрушению и удалению пород, 
слагающих террасы и междуречья, в результате чего образуется полан· 
эрозионная форма (долина), лишь отчасти выполненная аллювием. 

Последующее развитие событий зависит от многих причин. Если: 
произойдет активизация процессов аккумуляции, ранее существовавШАР.· 
дно долины может оказаться погребеиным под более молодыми отложе
ниями. Если же будет продолжаться врезание реки, бывшее дно долины 
примет вид речной террасы, так как глубинной и боковой эрозией потока, 
работающего на более низком уровне, будут созданы новое дно (цойма)
и его эрозионные уступы. Ч асть этих уступов и будет ограничивать пло
щадку террасы со стороны бровки. 

Итак, анализ поверхности, отложений террасы и ее верхнего уступа� 
опираюшегося на тыловой шов площадки, должен вестись совместно. 



У ступ же, ограничивающий бровку площадки, относительно более моло
.дой. Он является верхним уступом более низкой террасы, и его анализ 
•Следует проводить совместно с анализом более низкой и молодой пло
щадки, на которую он опирается. Таким образом, каждая речная терра
са как генетически единая выработанная форма рельефа имеет только 
один уступ - верхний, основание которого образует тыловой шов ее пло
щадки. 

Выработка поверхности террасы связана с боковой эрозией. Река 
меандрирует и постепенно расширяет долину. При этом подошва аллю
вия, сама его толща и поверхность дна долины наращиваются в сторону. 
Процесс меандрирования закономерен. Река обычно отклоняется попере · 

Рис. 1. Соотношение радиуса 
·свободных излучин н ширины 

русла реи. 

менно то влево, то вправо, разбиваясь на 
плесы и перекаты, образуя более или менее 
правильные излучины. Размеры излучин 
вполне определенно зависят от размеров и 
водности реки: они небольшие в мелких ре
ках и более крупные в многоводных. Радиус 
кривизны излучин свободно меандрирующего 
потОI{а связан с шириной самого потока до
вольно определенной количественной зави
симостью. В книге Н.  И .  Маккавеева (1955) 
приведены данные Л .  Фарга ( Fargue, 1908) , 
Р .  Е .  Бетса (Bates, 1939) , С. Г .  Алтунина 
(1950) и других исследователей о соотноше
нии ширины потока и радиуса его свобод-н - радиус свободноii излучнны, 

d -ширина русла. НЫХ излучин. Из этих данных видно, что 
отношение величины радиуса кривизны сво

бодных излучин к ширине русла несколько меняется у рек с различной 
многоводностью, обладающих различными у1шонами ложа, режимами 
стока и т. д. Для равнинных рек умеренного пояса радиус кривизны 

.свободных Излучин обычно иревосходит ширину русла в 5-10 раз. 
Для проверки этих данных нами были произведены на крупномас

штабных картах замеры ширины русел и радиусов кривизны излучин 
многих рек южных районов Западно-Сибирской низменности. Всего было 
сделано свыше 50 измерений наиболее правильных свободных излучин 
русел, имеющих ширину от 40 до 1500 .м. Оказалось, что для крупных 
рек (Иртыш ниже г. Павлодара) ширинойЗОО-1500 .м радиус кривизны 
свободных излучин иревосходит ширину меженного русла в среднем в 
4 раза. Для рек шириной 80-130 .м (Тобол в нижнем течении, Демьянка ,  
Тура и др . )  указанное соотношение равно в среднем 1 :5 .  Радиус I{ривиз
ны свободных излучин реки шириной 40-80 .м (Ишим и Вагай в нижнем 
течении, Тобол в районе г. Ялуторовека и др.)  иревосходит ширину 
русла в среднем в 7-8 раз. Таким образом, непосредственные измерения 
в основном подтвердили литературные данные (рис. 1 ) .  

Наличие определенной зависимости между шириной потока и разме
рами образуемых этим потоком свободных излучин открывает возмож
ность получить приблизительное представление о многоводности потока, 
блуждавшего по дну долины во время формирования той или иной терра
сы, в том случае, если на ней сохранилисЪ следы непосредственной дея
тельности этого потока. Путем тщательного картирования террас в доли
нах многих рек юга Западной Сибири с разграничением участков эро
зионных уступов и террас, Образовавшихея в разное время, были обна
ружены такие следы. Прослеживание таких следов на террасах и в доли
нах рек позволило не только дать приблизительную оценку водности по
·токов, блуждавших по дну долин во время формирования террас, но и 
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!Наметить некоторые основные этапы резкого изменения интенсивности 
•t;тока ,  проявлявшиеся одновременно на всех реках юга Западной Сибири и Казахстана (Волков, 1962, 1963; Волков и Волкова, 1964, 1965) . 

Важнейшей частью проводившихся нами исследований являлось изу
чение состава, структурных и текстурных особенностей покровных лес
-совидных и иных отложений. Рекомендуемая в современных руководст
вах методика полевого и камерального изучения осадочных пород, в ча
-стности образований четвертичного периода, несовершенна, а поиски но
вых эффективных методов исследований ведутся слабо и не отвечают уров
ню задач, которые ставит жизнь перед исследователями. Крайне неполно 
·описываются структурные и текстурные особенности отложений. Описа
ние породы обычно дается на основе беглых и поверхностных визуальных 
наблюдений, в результате получается грубая и неполная характеристика 
состава (глина , алеврит, песоr{ и т. д . )  и слоистости. При этом от исследо
вателей ускользают многие важнейшие особенности строения породы. 
Определение гранулометрического состава редких, обычно в той или иной 
степени осредненных образцов дает весьма приблизительные, а иногда 
и неверные представления о составе толщ. Беглые полевые наблюдения 
над особенностями слоистости, проводящиеся, как правило, лишь в пло
скости стею{И разреза, также являются весьма поверхностными. Уна
занные недостатки методики изучения осадочных пород часто не позво
ляют получить реального представления об условиях образования осад
на,  харантере и динамике среды осадконакопления. Отсутствие этих про
стейших, но необходимых сведений о строении отложений в значитель
ной степени снижает эффективность и более сложных методов намераль
ной обработки (литологических, геохимических, палеонтологических и др .). 

Пути усовершенствования 1\Iетодики изучения состава осадочных по
род мы видим прежде всего в расширении полевых исследований, более 
широком использовании существующих полевых методов наблюдения 
(анализ рельефа, работа на обнажениях, бурение, фотографирование и 
микрофотографирование структур и текстур, просмотр образцов в поле
вых условиях под лупой или бинокуляром, разработка рациональ
ных снетем фиr{спрования этих наб.людений) ,  а таюне резi{ОМ увеличении 
I{оличества определений механичееного состава отложений. Последнее да
ет возможность получить ряд добавочных I{ритериев при корреляции раз
резов и выделении генетичесни однородных толщ четвертичных осадков. 
При этом важнейшее значение имеет постоянное наблюдение за струRтур
ными и тенстурными особенностями ненарушенных образцов породы под 
биноr{уляром. 

В процессе камеральных исследований мы определяли гранулометри
чесr{ИЙ состав различными методами и с различными способами подготов
ки образцов для анализа.  Кроме грубого определения разработанным 
нами способом с подготовкой образцов по типу агрегатного анализа ,  ко
торому подвергалась подавляющая часть образцов, отобранных в поле, 
производилисЪ определения общепринятыми методами (П. А. Качинского, 
В. Р. Вильямса, сухое ситовое просеивание и др . ) .  

Для получения дополнительных сведений о структурных и текстур
ных особенностях лессавидных отложений во время полевых исследова
ний нами систематически отбирались образцы лессавидных отложений 
·С ненарушенной структурой. Из этих образцов в rшмеральных условиях 
делались сколы в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Слегка 
притертая на листе бумаги поверхность таких сколов просматривалась 
в отраженном свете под бинокуляром. В результате были выявлены неко
торые особенности состава лессавидных отложений, весьма важные для 
nонимания условий их формирования. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 
СТРОЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДОЮРСRОГО ФУНДАМЕНТА 

И СТРУКТУРЫ МЕЗОRАйНОЗОйСRОГО 
ПЛАТФОРМЕННОГО ЧЕХЛА 

Описываемый район в структурном отношении неоднороден. Кокче
тавская возвышев;ность сложена с поверхности скальными породами па
леозойского возраста. Эти породы в северном и западном направлениях 
скрываются под толщей более молодых рыхлых отложений. Вся осталь
ная территория имеет двухъярусное строение. Нижний ярус (фундамент) 
сложен докембрийскими, палеозойскими, отчасти раппемезозойскими ин
тенсивно дислоцированными, глубоко метаморфизованными осадочными и 
изверженными породами. Породы фундамента имеют ясно выраженную 
поверхность, срезающую песогласно структурные формы их. Верхний 
ярус (платформенный чехол) образуют слабо дислоцированные преиму
щественно рыхлые мезозойские и кайнозойские отложения. 

Глубина залегания фундамента и мощность отложений платформен
ного чехла в разных частях района различны (рис. 2) . В пределах инте
ресующей нас территории общая картина поверхности пород фундамента 
на всех имеющихся схемах в основном одинакова (Дербиков, 1958; Ро
стовцев , 1958; Ли, Равдоникас, Певзнер, 1960; Проводников, 1963; Нико
лаев, 1963, и др. ) .  

В северной части Тургайекай равнины поверхность фундамента рас
положена на абсолютных отметках, близких к нулю, а общая мощность 
мезокайнозойских отложений не превышает обычно 200-300 �t. Эта об
ласть известна в литературе под именем Кустанайского поднятия (Ростов
пев, 1958) или Тургайекай седловины (Прово.сrпиков, 1963) . Отсюда повер
хность фундамента на север постепенно погружается к центральной ча
сти Западно-Сибирской низменности. Постепенное погружение поверх
ности фундамента в сторону центральной части низменности (т. е .  на во
сток) наблюдается также у восточных склонов "Урала. На юго-западной� 
окраине Западно-Сибирской низменности (к юго-западу от линии Петро
павловск-Ивдель) породы фундамента залегают преимущественно на глу
бинах менее 1 x:�t. Эта область неглубокого залегания фундамента подраз
деляется на несколько основных поднятий и опусканий (Северо-Казах
станский,Туринский выступы и Ароматевекал ложбина, или прогиб, и др.).  
в свою очередь, осложненных более мелкими неровностями. 

К центральной части низменности поверхность фундамента посте
пенно погружается от 1 до 2 ,5-3 х:м. R северо-востоку от Кокчетавской 
возвышенности это погружение происходит особенно быстро.  Здесь на 
протяжении 50-100 х:м фундамент погружается в северо-восточном на
правлении от +0,3 х:м до - 2,5-2,  7 х:м, причем в некоторых местах кру
тизна уклона поверхности пород фундамента превышает 1 ,5с. Менее пра
вилен и крут восточный склон Туринского выступа, основание которог0о 
расположено на глубинах свыше 3 х:м в районе среднего течения р. Rонда . 

Вся северо-восточная часть описываемого района, охватывающая пра
вобережье Иртыша, восточную часть Кондинекой низины и широтный от
резок Оби, относится к внутренней части Западно-Сибирской плиты, ха
рактеризующейся залеганием пород фундамента на глубинах свыше 
2 ,5х:м и соответственно большими мощностями рыхлых отложений покро
ва. Здесь выделяются два крупных морфологических элемента - Демь
янекое поднятие, расположенное в верховьях р .  Демьянка (поверхность 
фундамента в его пределах залегает на глубинах, близких к 2 ,5 х:м) , и 
вытянутая вдоль широтного отрезка Оби обширная Ханты-Мансийская 
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l'uc. 2. Ч асть -схематической карты рельефа доюрекого фундамента 
Западно-Сиби!Jской плиты, составленной Л. Я .  Проводвиковым ( 1963) . 

1 - о5ра,шеюrс обнаженных палеозойсиих и более древних пород, 2 - глубина 
млеганшr фундамента выше О ""''• 3 - то же, от О до 1 r..м, 4 - то >не, от 1 до 2 "'"''· 5-

то же, от 2 до 3 "·"'• 6- то же, более з r..м. 

впадина , где фундамент находится на глубине свыше 3 п.м. В юга-восточ
ную часть района попадает окраина Омской впадины, в ·пределах которой 
фундамент также залегает на глубине около 3 п.м. Наряду с крупными 
установлено множество более мелких неровностей поверхности фунда
мента . 

Породы фундамента разнообразны по составу, происхождению, сте
пени дислоцированпасти и метаморфизма . Отложения мезокайнозойского 
чехла плиты погребли под собой страну, состоящую и� разнородных 

1'"' .. •.) 



Рис. 3. Часть схематической структурно-те1понической 
rшиты по подошве Шiатформенных мезокайнозойсrшх 

Л. Л. Проводвиковым (1963). 

нарты Западно- СпбllрСI\ОЙ 
отложений, составленной 

1 - контуры доюрс1юго обрамления Западно-Сибирской низменности; 2-4 - зоны относительно 
неглубокого залегания складчатого фундамента (зоны регионального склона): 2 - крупные своды н 
их пределах, 3 - крупные впадины в их пределах, 4 - моноклинальное погрун;ение; 5-8 -зоны 
региональных поднятий и впадин во внутренних районах низменности: 5 - зоны региональных подНRТИЙ (а) и наиболее приподнятые их части - своды (б), в - впадины, 7 и 8 - некоторые менее 
I<руnные структурные элементы в зонах регионального склона и внутренних районов низменности (7 -группы или отдельные поднятия и валы второго и третьего порядков, 8 - седловины). Цифра
мп на карте уиазаны: З о н ы р е г и о н а л ъ н о г о с н л о н а с о о р у  ж е н и й о б р а  м л е
н н я. Региональные выступы: 1 - Туринский, 2- Северо-Казахстансиий. Впадины и прогибы: 
3 - Северо-Тургайский, 4 -Южно-Тургайсний. Мононлинальные силоны: 5 - Восточно-Ураль
сний, 6-Северо-Rаэахстансний. Р е г и о н а л ь н ы  е з о н ы  п о  д н н т и й и впа д и  н в н у
тр е н н и х  ч ас т е й  н и з  м е н н о с т и. Зоны поцшпий: 7- О5ь-Ирт>�:n�кан (Васюганскан) 
Своды: 8- Демьянсний. Впадины: 9- Иртышскан (Омскав), 10- Ханты-мансийская, 11 - Юrан-
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структурных элементов и пережившую длительную историю. Сложно по
строенная поверхность фундамента также состоит из разнородных 
в генетическом и возрастном отношениях элементов . Часть ее неровно
стей есть первичный денудационный рельеф страны, впоследствии пере
крытой толщей платформенного покрова, а другая часть их возникла. 
уже позже начала накопления этого покрова в результате ПЛИI{ативных 
и дизъюнктивных тектонических движений. 

Строение пород покрова,  основную часть которых в центральных ча
стях плиты составляют отложения юрской и меловой систем, изучается, 
в связи с поисками нефти, газа и других полезных ископаемых. В це
лом определенные :маркирующие горизонты повторяют во все более сгла
женном (от более древних J{ бодее :мододы:м) виде неровности поверх
ности фундамента . В связи с этим на тектонических и структурных :кар
тах по:крова выдеJIЯются в значительной степени те же основные струi{
турные элементы, которые отображаются и на картах рельефа поверх
ности пород фундамента . В предедах рассматриваемого района (Ростов
цев , 1958 ;  Казаринов , 1958; Ли, Равдонюшс, Певзнер, 1960; Проводни
:ков, 1963 ; Ню{олаев , 1963) отображены Вагай-Ишимс:кий и Туринский 
выступы, разделенные Аромашевс:ки:м и Приуральским прогиба:ми, Ом
ская и Ханты-Мансийская впадины, разобщенные ТарСI{ОЙ седловиной 
и Де:мьянсiш:м сводом (рис . 3) . В последние годы получены новые данные , 
свидетельствующие о том, что господствовавшее ранее представление о 
повсеместной тесной связи структурных черт мезОI{айноаойс:кого чехла 
со строением рельефа фундамента оказывается справедливым лишь для. 
наиболее крупных структурных элементов . 

Основные черты геологической истории южной части Западно-Сибир
ской низменности рисуются в следующем виде. В нижней юре после ак
тивных тектонических движений положительного знака, сопровождав
шихся явлениями денудационного среза раинемезозойских и более древ
них пород фундамента, произошла перестройка струrпурного плана. 
fОжная часть плиты в целом приобрела устойчивую тенденцию к проги
банию. Вследствие этого накопилась :мощная толща :мезозойских и кай
нозойских отложений преимущественно глинистого и песчано-алеврито
вого составов . Наиболее интенсивное погружение испытывали районы 
современных впадин центральной части плиты (Ханты-Мансийской и 
Омской) . Краевые части плиты (Вагай-Иши:мсiшй и Туринский выступы) 
прогибались сдабее. За позднеюрское и :меловое время центральные ча
сти впадин погрузились на 1500-2000 м, а Вагай-Иши:мский выступ -
всего на  600-700 м. Во времени интенсивность погружения также была 
различной. На общий фон неравномерного погружения основных струк
турных элементов низменности накладывались более ограниченные по. 
площади дифференцированные движения (главным образом движения бло
ков фундамента по разломам) , которые обусловили формирование :мно
жества структурных форм второго и третьего порядков . 

В начале кайнозоя, в палеоцепе и эоцене , накопление осадков все 
более и более докализовалось в областях интенсивно uрогибающихся стру
ктурных вnадин. Многие nо:тожительные стру1пурные формы Вагай 
Ишимского и Туринского выступов тогда временами nревращались уже в об-

Тымсная .  С т р у н т у р ы в т о р о г о и ч а с т и ч н о т р е т ь е г о п о р я д н о в в з о 11 а х 
р е  г н о н а JI ь н о г о с н л о н а и в н у т р е н н и х  ч а с  т я х н и з  м е н н о с т и .  Группы 
поднятий и поднятия: 12 Викуловские, 13 - Старосолдатские, 14 - Мало-Юганское, 15 - Усть
Балыкское, 16- Салымское, 17- Большесалымское, 18- Шаимснос. Валы: 19- Тобольсний. 
Седловины: 20- Тургайская, 21- Усть-Ишимская, 22- Пимекая (вал). Впа-дины и прогибы, 

23 - Юганекая .  
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.ласти сноса. В позднем эоцене и начале олигоцена активное пр огибание и на
копление осадков продолжалось лишь в районах Омской и Ханты-Ман
·сийской впадин. В большей же части описываемого района к середине 
-олигоцена морской режим осадканакопления уже сменился континенталь
ным. Континентальные верхнепалеогеновые и неогеновые породы вскры
ты современными реками и принимают участие в строении рельефа. 

Обширная территория юго-запада Западной Сибири в мезозое и кай
'l!Озое являлась областью накопления разнообразных по составу и гене
.зису континентальных и морских отложений. !Ого-западная и централь
ная части Западно-Сибирской плиты имели существенно различные ре
·жимы осадканакопления (Шумилова, 1963) . В районе Ханты-Мансийской 
и Омской впадин отлагались преимущественно осадки открытого моря. 
На Вагай-Ишимском и Туринском выступах в среднеюрское время была 
еще суша, с которой происходил снос материала в северном и северо
'Восточном направлениях, а в течение большей части мелового периода и 
палеогена господствовал прибрежно-морской или лагунный режим, пре
·рывавшийся передко этапами размыва или континентального осадкона
копленил (апт, альб, сеноман) . 

Устойчивыми областями размыва,  за счет разрушения которых про
::исходило накопление обломочного материала в районах современных вы
-ступов фундамента, являлись обширные пространства Казахстана и Юж
ного Урала. В Омскую и Ханты-Мансийскую впадины, кроме того, по
·ступало большое количество материала из области юго-восточного обрам
.ления Западно-Сибирской плиты. По-видимому, на протяжении всего 
времени формирования осадков чехла эти источники сноса являлись 
оглавными поставщиками обломочного материала в бассейны, занимавши� 
территорию современной низменности. 

Вслед за В .  А. Николаевым, Л. Я .  Проводниконым и некоторыми 
.другими исследователями мы склонны предполагать, что, по крайней ме
ре, в поздние этапы формирования отложений чехла района Ханты-Мансий

·СКой впадины к северу от нее существовала обширная внутренняя об
ласть сноса, выраженная в настоящее время в виде широтно вытянутой 
возвышенности Сибирских увалов. В неогене, а возможно, в палеогене и 

·еще раньше здесь могли располагаться ныне скрытые под маломощным 
чехлом новейших отложений области размыва,  с которых происходил 
·снос материала в южном и северном направлениях. Единый . бассейн 
.центр·альных: районов плиты, если он существовал, был разобщен, таким 
образом, на южный и северный областью тектонического воздымания, 
nрямо выраженной в современном рельефе низменности. 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ДЕНУДАЦИИ 

За исключением Кокчетавской возвышенности вся остальная часть 
,рассматриваемого района слабо расчленена и представляет собой слабо 
наклонную на север равнину, пересекаемую широкой долиной Иртыша. 
·Основная часть этой равнины расположена на абсолютных отметках, не 
превышающих 150 .м. Только вблизи возвышенности и I< западу от нее 
местность имеет несколько большие высоты, но и здесь почти не поднима
ется выше изогипсы 200 .м. Эта особенность строения территории, охва
ченной нашими исследованиями, в совокупности со сравнительной про
стотой циркуляции воздушных масс над равнинами Западной Сибири 

.является причиной простого строения географических ландшафтов. Гра
-ницы природных зон следуют приблизительно параллельна друг другу 
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в широтном направлении, 
а сами зоны имеют вид по
лос , протягивающихся с 
запада на восток (Берг, 
1947 ; Б орисов , 1948) . В це
лом описываемый район 
является частью полосы, 
иерееекающей нашу стра
ну с юга на север от пусты
ни Кара-Кум до берегов 
Карского моря, в пределах 
полосы смена природных ,__ _ _.г 
зон отличается наиболь
шей правильиостью (Сус-

Р ис. 4 .  Географические зоны и 
nодзоны юго-заnадной части 
Западной Сибири. (;о<.;тавил 
И .  А. Волков по работам 
Л. С.  Берга ( 1 952) , Е. М. Л ав· 
ренко ( 1 956) ,  В .  П .  Мирош· 
ниченко (1957) и др. и лич-

ным наблюдениям. 

Сплошные линии - границы зон 
штриховые-границы подзон. 1-З -
зона тайги: 1 - подзона средней 
тайги, г- подзона южной тайги , 
з - подзона мелколиственных ле
сов; 4 - лесостепная зона; 5-6 -
степная зона: 5 - подзона тиnич 
ной степи, 6 - подзона сухой сте-

пи; 7 - зона полупустыни .  

лов ,  1947 ; Лавренко и Сочава, 1954; Мирошниченко,  1957, и др . ) .  Харак
терные черты каждой зоны здесь не осложнены и проявляются особенно 
ярко (Орлова, 1962) . Указанная полоса отличается наиболее правильной 
сменой географических зон не только в пределах нашей страны, но и на 
всем земном шаре. Северная часть описываемого района расположена в 
таежной зоне (рис . 4) , средняя - в лесостепи, а южная - в степной зоне . 
Правильиость положения границ зон и подзон подтверждена нашими на
земными полевыми и аэровизуальными наблюдениями. 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РЕЛЬЕФА 

Территория , охваченная нашими исследованиями, при общей равнин
ности состоит из разнородных по геологическому строению и рельефу 
частей. Эти части занимают различное высотное положение и отделены 
друг от друга более или менее ясно очерченными уступами. Следователь
но, для рассматриваемой территории характерны ступенчатость (ярус
ность) строения поверхности и тесная связь между рельефом и геологи
ческим строением. 

Основными геоморфологическими районами территории наших ис
следований, каждый из которых занимает по отношению к предыдущему 
более низкое гипсометрическое положение, являются : 1 )  Кокчетавская 
возвышенность, 2) северо-восточная окраина Тургайсн.ой равнины, 3) рав-

2 И. А. Вол((ов, В. С. Вотюва, И. И. Задиова 17 



вина южной окраины 3ападно-Сибирской[низменности (Ишимская степь, 
4) западная часть Обь-Иртышского междуречья (Тобольский <<материю>), 
5) дно долин Оби, Иртыша и их притоков , переходящее на севере в об
ширную Кондинскую визиву (рис. 5) . 

Перечисленные выше районы значительно отличаются по геологи
ческому строению, рельефу и естественвой истории. Каждый из них офор

Рис. 5. Основные rеоморфолоrичес:кие районы юrо
заnадной части Заnадной Сибири.  1 - Rончетавснан всзвып:еннссть, 2 - северо-Босточная 

онраина Тургайсной равнины, 3 - южная онраина Запад
но-Сибирсной низменности (Ишимсная стеnь), 4 - левобе

режье Иртыша и западная часть Обь-Иртышсного мешду-
речья, 5 - дно нрупных долин, Rондинсная низдна . 

мился как ступень релье
фа под воздействием опре
деленных процессов и в оп
ределенный промежуток 
времени. В связи с этим 
указанные районы явля
ются вместе с тем и глав
нейшими генетически од
нородными поверхностями 
(в понимании В .  В .  Ермо
лова, 1958) исследуемой 
территории. 

Кокчетавская возвы
шенность, наиболее высо
кая ступень рельефа, пред
ставляет собой район, в 
пределах которого широко 
распространены извержен
ные и глубоко метамор
физованные осадочные до
кембрийские,палеозойские 
породы, а также коры вы
ветривания и прочие рых
лые продукты разрушения 
этих пород. Центральная 
ее часть возвышается над 
уровнем океана более чем 
на 400 м и представляет 
собой волнистую равнину 
с озерами на элювии и 
корах выветривания из
верженных пород. Пери
ферические части возвы
шенности довольно сильно 
р асчленены и более разно
образны по характеру по
род, выходящих на днев
ную поверхность. Наряду 
с изверженными широко 
распространены палеозой
ские осадочные породы, 
коры выветривания, рых

лые континентальные (третичные и четвертичные отложения. С юга и 
запада возвышенность ограничена долиной Ишима, принимающего в себя 
многочисленные правые'-притоки, стекающие с ее склонов. 

Западнее Кокчетавской в озвышенности простирается слабо расчле
ненное Ишим-Убаганское междуреч ь е  - северо-восточная часть Тургай
екай равнины. Поверхность его пос тепенно снижается на север от 200-
250 до _160-170 .м.� Северным краем этой раввины является уступ, протя-
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гивающийся в северо-западном направлении от Ишима к Тоболу. На 
равнине с поверхности почти повсеместно залегают преимущественно су
глинистые, покроввые лессовидные отложения , подстилаемые главным 
образом третичными породами. 

R северо-западу, северу и северо-востОI{У от Кокчетавской возвы
шенности простирается слабо расчлененная равнина, известная в лите
ратуре под именем Ишимской степи. С севера она ограничена левым скло
ном долины широтного отрезка Иртыша. Поверхность Ишимской степи 
постепенно снижается в северном направлении от 160-170 до 120-130 .м.  
Относительно повышено лишь правобережье Тобола,  где преобладают 
высотные отметки свыше 140 .м, а местами - свыше 150 .м. Практически 
повсюду в пределах Ишимской степи на поверхности залегают покров
вые лессовидные породы. подстилаемые третичными и четвертичными от
ложениями различного состава, происхождения и возраста. 

Западная часть Обь-Иртышского междуречья (Тобольский материк) 
является равниной, расчлененной многочисленными притоками Иртыша и 
Оби. Участки равнины, удаленные от долин, при мысленном соединении 
их друг с другом образуют единую плоскую поверхность, имеющую аб
солютные отметки, близкие к 80-90 .м . Несколько более возвышенным 
является правобережье Иртыша выше устья Ишима (100-110 .ift, места
ми свыше 120 .м) .  Другой относительно возвышенный участок равнины, 
имеющий отметки, иногда превосходящие 1 1 5  .ift, расположен на западе, 
к северу от устья р. Туртас. Северная часть междуречья понижена и не 
везде достаточно определенно отграничена от долины Оби. 

В пределах Тобольского материка междуречья повсюду сложены с 
поверхности рыхлыми четвертичными отложениями, имеющими мощность 
несколько десятков метров. На склонах долин часто обнажены третичные 
породы существенно суглинистого состава .  Центральные участки между
речий заболочены. Здесь на поверхности залегает слой торфа мощностью 
в несколы{о метров . 

Самая низкая ступень рельефа - плоская низменная сильно забо
лоченная равнина дна долин Иртыша и Оби, пересекаемая их много
численными притоками. В целом поверхность этой равнины постепенно 
снижается в направлении течения обеих рек (в пределах района исследо
ваний - от 50-60 до 40-50 .м) , причем уклон ее близок к уклону самих 
рек. Почти повсюду равнина сложена с поверхности торфнпо-болотными 
осадками, подстилаемыми аллювиальными и озерными четвертичными от
ложениями различного состава (от песков до глин) . Вдоль рек широко 
распространены современные аллювиальные осадки (главным образом 
супеси и суглинки) . 

1\ЩiМАТ И ЛАНДШАФТЫ , 
ПРОБЛЕМ А  СООТНОШЕНИЯ ТЕПЛА И: ВЛАГИ: 

Особенности климата района исследований определяются его геогра
фическим положением: южная часть Западно-СибирСI{ОЙ низменности -
величайшая равнина мира. Главнейшими факторами, под воздействием 
которых формируютел ландшафты района исследований, так же как и 
любые ландшафты вообще, являются тепло и влага, получаемые земной 
поверхностью. Ввиду того, что эти же факторы оказывали и оказывают 
решающее влияние на характер древних и современных денудационных 
процессов , вопрос о соотношении тепла и влаги необходимо разобрать 
несколько подробнее. 

Географы русской и советской школ всегда расесматривали геогра
фическую оболочку Земли как диалектическое единство внешних 
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(космических) и внутренних (з емных) сил . Важнейшей проблемой 
для наших естественников всегда являлось изучение поверхности 
Земли как арены взаимодействия сложных процессов, обусловленных, 
с одной стороны, притоком энергии солнца, а с другой - местными, 
земными географическими условиями. Были достигнуты блестящие ус
пехи в этом направлении, среди которых особое место занимает учение 
о географической (ландшафтной) зональности, развитое в работах 
В .  В .  Докучаева, В .  Р .  Вильямса, Г. И. Танфильева, Л .  С. Берга и дру
гих исследователей, и учение о биосфере, сформулированное в основных 
чертах В .  И .  Вернадским. 
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Р ис. 6. Баланс тепла и влаги , гидротермп<rесюrе пояса п 
ландшафтные зоны (по И .  А .  ВоJiкову ,  1966 ) .  

1 - теплый пояс избыточного увлажнения н сто�>а; I I - умеренно 
теплый пояс недостаточного увлажнения ; 111 - холодный попе из
быточного увлажнения и сток а .  Ландшафтные зоны: 1 - пустыня, 

2 - полупустыня, 3 - степь, 4 - лесостепь, 5 - тайга, в - лесо-
тундра, 7 - тундра и арктическая пус·rьшя. 

Работы указанных исследователей позволили выяснить , что среди 
большого количества разнообразных факторов, определяющих характер 
ландшафта, главнейшим внешним, космическим, фактором является при
ток солнечной энергии, а внутренним - количество влаги. Многие оте
чественные и зарубежные географы установили, что на облик ландшафта, 
его тип и структуру решающее влияние оказывает баланс тепла и влаги, 
характеризующийся различными гидрометрическими коэффициентами 
(Исаченко, 1953) . А. А. Григорьев и М. И. Будыко (1956 , 1959) сформули
ровали периодический закон географической зональности, согласно кото
рому размещение географических зон определяется пространственным 
распределением баланса радиационной энергии и распределением радиа
ционного индекса сухости (отношение радиационного баланса к коли
честву тепла, необходимому для испарения годовой суммы осадков) . 

В самом общем виде и в самом грубом приближении зависимость ба
ланса тепла и влаги, а также природных условий в целом от географиче
ской широты можно выразить в виде двух компонентного графика (рис .6) .  
Если по горизонтали слева направо отложить широты, п о  одной верти
кали - величины притока тепла, а по другой - приток влаги в соответ
ствующем масштабе, получим кривые распределения тепла и влаги в раз
ных широтах. В экваториальной зоне максимальному притоку тепла со
ответствует бoJiee высокий приток влаги, связанный с характером цир-
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куляции атмосферы в совок упноt;ти с высоким притоком тепла. Это -
теплый пояс избыточного увл ажнения и стока. У rраниц этоrо пояса су 
ществует неi{Оторое соответствие между влаrообеспеченностью и тепло 
обеспеченностью ландшафтов. Севернее , в зонах пустынь субтропического 
и умеренного пояса при высоi{ОМ притОI{е тепла приток влаrи крайне 
мал . Это аридный пояс недостаточного увлажнения и отсутствия стока. 
В северной части пояса количество тепла существенно уменьшается, а 
приток влаrи начинает возрастать. На северной rранице ero наблюдается 
соответствие между влаrо- и теплообеспеченностью ландшафтов. Здесь 

Рис. 7. Шпротная и верти
кальпал зональпость как про
явленпе определенного соотно
шения теnла и влаги (по 

И . А. Волкову, 1 966) . 

Зоны: 1 - тундра , 2 - лесотундра; 

3 - тайга, 4 - степь, 5 - полу
пустыня, 6- пустыня . 

располагается rраница аридных и rумидных зон умеренного пояса. Еще 
севернее приток тепла меньше притока влаrи. Это холодный пояс из
быточного увлажнения и стока .  На крайнем севере приток тепла и влаrи 
минимален, но малые значения испарения обеспечивают и здесь некото
рое превосходство притока влаrи над притоком тепла. 

Из сказанното следует, что положение rраниц каждой rеоrрафиче
ской зоны строrо предопределено особенностями rидротермальноrо баланса, 
и каждая зона характеризуется своеобразными, только ей присущими 
режимами притока тепла и влаrи. Как известно, смена ландшафтных 
зон на склонах rop происходит в том же порядке, что и rеоrрафических 
широтных зон на равнинах. Естественно предположить, что оба типа 
зональности являются следствием каких-то общих причин. Мы полага
ем, что к юrу от каждой широтной ландшафтной зоны присущий ей ха
рактер соотношения тепла и влаrи сохраняется в каком-то слое атмосфе
ры, постепенно поднимающемся с уменьшением широты (рис . 7) . Блато
даря этому на достаточно высоких поднятиях рельефа располагаются обыч
но ландшафты более северных зон. Так, достаточно высокое поднятие в 
зоне тайrи может иметь на склонах ландшафт тундры, а в пустынной зо
не - последовательно снизу вверх ландшафты зон полупустынной, степ
ной, лесной и т. д. Таким образом, пространствеиное распределение раз
личных соотношений тепла и влаrи является в конечном счете причиной 
как широтной, так и вертикальной ландшафтной зональности. Конеч
но, проявление этой общей закономерности усложняется мноrими 
местными факторами. 

Естественные условия теплообеспеченности и увлажнения террито
рии Западной Сибири исследовал В .  С. Мезенцев (1961) .  Он составил, 
rлавным образом для нужд сельского хозяйства ,  карту rидроклимати-
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ческих зон (рис . 8) . Выделенные им зоны, сохранял свойственные каждой 
из них баланс тепла и влаги и другие климатические особенности, харак
теризуютел определенным типом природных процессов и,  следовательно, 
ландшафтов в целом. Следует иметь в виду, что облик ландшафтов в пре
делах района наших исследований зависит и от многих других факторов, 
среди которых важную} роль играют геоморфологический и геологиче

Ри.  8. Ч асть· :карты rидрОiшиматпчес:ких зон За
падно-Сибирс:кой низменности, составленной 

В. С. М езенцевьш ( 196 1 ) .  1 - зона весьма избыточного ув.:�а>ннепии н недостаточной 
теллосбеспеченнссти, 2 - зона избыточного увлажнеюш н 
недостаточной теплообеспеченностн, 3 -зона оптимального 
'увлажнении и теплообеспсченностн, 4 - зона недостаточно
го увлажнении и избыточной теплообеспеченnости, 5 -
зона весьма недостаточного увлажнении н избыточной 

теплообеспеченности . 

ский. На карте гидракли
матических зон отражено 
лишь реально существую
щее соотношение увлаж
ненности и теплообеспе
ченности, поэтому термин 
<<избыточная теплообеспе
ченность» следует пони
мать, конечно, как отно
сительный: в зонах избы
точной теnлообеспеченно
сти рас тенил, так же как и в 
зонах недостаточной тепло
обеспеченности, могут 
страдать от 
тепла, хотл 
испытывают 
влаги. 

недостатк<i 
чаще они 
недостаток 

Кроме широтного по
ложения, большое значе
ние в формировании кли
мата района исследований 
имеют два фактора: запад
ный перенос воздушных 
масс со стороны Атлан
тического океана и влия
ние материка, которое в 
Западной Сибири пролв
ллетсл в значительно 
большей степени, чем в 
Европейской части СССР 
(Орлова, 1962) . Существен
ное влияние на климат 
оказывают также массы 
холодного воздуха, сво
бодно правикающие в юж
ные районы низменности 
со стороны Северного Ле
довитого океана (Суслов, 
1947) , и массы теплого 
воздуха, передвигающиесл 

из Средней Азии на север . Передвижения масс воздуха носят сезонный 
характер, что придает цирнуллции атмосферы неноторые черты муссоннаго 
типа.  Вследствие уназапных причин климат района исследований отли
чается суровой зимой и коротним, но теплым летом. 

В зимнее время атмосферное давление постепенно падает с юга на се
. вер, в направлении южной части Кареного морл , над которой сохра
нлетел область понижениого давления . Направление баричвеного гради

:ента с юга на север нарушаетсЯ отрогом высОI{ОГО давлепил (Берг, 1948; 
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Суслов, 1947; Борисов , 1948 , и др .), проходящим от зимнего восточно-си
бирского антициклона на запад приблизительно по 53с с. ш. (в пределах 
района исследований - южнее городов Ишима и Ялуторовска) . Летом 
материк оказывается более нагретым, а давление над ним - более низ
ким. Часто повторяются северные и северо-восточные ветры. Б олее зна
чительным становится западный перенос воздушных масс, связанный с 
влиянием летнего Азарекого максимума. Весной и осенью циркуляция 
атмосферы и направление ветров имеют переходвый характер. В целом 
в течение всего года преобладают западные ветры. Важную роль игр:.�ет 
�мена северных летних и южных зимних ветров .  Весьма неравномерные 
-сила и направление ветров в различные годы связаны с изменением ак
тивности циклонической деятельности. 

Для района наших исследований характерны резкие колебания тем
пературы в течение года, а также сильная изменчивость температур зим
них и весенних месяцев от года 1-\ году. Изолинии основных характеристик 
температурного режима (Орлова, 1962) протягиваются более или менее 
параллельна друг другу в направлении, близком к широтному. Rоличе
.ство тепла, получаемое единицей поверхности, быстро убывает к северу 
вследствие не только изменения широты, но и уменьшения в северном 
направлении количества ясных и малооблачных дней (особенно в летнее 
время) . 

На распространение осадков в Западно-Сибирской низменности и, 
в частности, в районе наших исследований значительное влияние оказы
вают обрамляющие эту низменность горы и возвышенности, затрудняю
щие непосредственный перенос влаги с запада и, до векоторой степени, .с юга. Большое значение имеют также обширные болота и многочислен
ные озера, являющиеся дополнительным местным источником атмосфер
ной влаги в теплое время года. 

Полоса максимального количества осадков (около 500 .м.м) пересе
кает широтно Западную Сибирь по линии Ханты-Мансийск - Томск. 
В пределах района наших исследований, расположенного южнее этой 
полосы, количество осадков в южном направлении быстро уменьшается 
вследствие ослабления циклонической деятельности (Орлова, 1962). Это 
со1->ращение особенно ясно видно на схематической карте R. И .  П оповой 
.(1957) , где по1->азаны количества циклонов , пересекших различные рай
оны Западной Сибири за 1 0  лет (с 1942 по 1951 г . ) .  Близ г. Ханты-Ман
сийска число циклонов составляет 250, в районе г. Тобольска - около 
222, южнее г .  Ишима - 191 , а в районе Арало-Иртышс1->ого водораздела 
(Тургайская равнина) - всего 135.  Выборка из таблицы (Орлова ,  1962) 
показывает распределение годового количества осадков в пределах райо
на наших исследований (в миллиметрах) : 

Холоnный Теплый 
период период Зfl год ( X I-III) (IV-X) 

Сургут 110  375 485 
Тюмень 88 317 405 
Кустанай 42 213 255 

ДруГой важнейшей характеристикой климата является величина при
·тока и баланс тепла.  С ним тесно связаны 1щличество реально испаря
ющейся с единицы поверхности влаги (испарение) и величина возмож
ного испарения (испаряемость) . :Количество испаряющейся влаги весьма 
изменчиво и с трудом поддается измерению. Оно определяется сочетанием 
многих местных факторов (количество и режим осадков, влажность поч
вы, радиационный баланс, испаряющие свойства поверхности и Др.) . 
Важнейший фактор, влияющий на количество действительно испарив-



шейся влаги,- испаряемость (величина возможного испарения) , значе
ние I<оторой приближается к значению испарения с водной поверхности. 
На севере района (Сургут) она составляет 361 .м.м в год, в средней части 
(широта г. Ишима) - около 450 �t�t , а близ южной границы (Кустанай) -

617 .м.м . 
В настоящей работе нет необходимости давать подробное описание 

ландшафтов района исследований, поэтому ограничимся лишь самой крат
кой характеристикой основных зон и подзон (Берг , 1947 , 1952; под ред. 
Лавренко, 1956; Мирошниченко,  1957; Крылов , 1961 ; Шумилова , 1947 ; 
<• Западная Сибирь · ,  1963) . 

В северной части района, расположенной в подзоне южной тайги 
(см. :r:ис .  4) , господствует лесная растительность с преобладанием хвойных 
пород (сосна , пихта, ель, кедр) . Плоские междуречья и речные террасы 
заболочены. Меридиональный участок Иртыша является границей двух 
различных ландшафтных провинций. Западнее Иртыша расположена силь
но заболоченная плоская равнина Кондинекой низины с многочислен
ными озерами, а также широкие первые надпойменные террасы и поймы 
Иртыша и его левых притоков . Восточнее простирается относительно при
поднятая, значительно расчлененная и более дренированная равнина То
больСI<ОГО материка, где больше лесов , а заболочены лишь цептральные 
участки междуречий. 

· 

Левобережье широтного отрезка долины Иртыша по характеру рель
ефа является прямым продолжением па юг и восток левобережной рав
нины его меридиопального отрезка .  Ландшафты болот здесь чередуются 
с мелколиственно-хвойными лесами (береза , осина с примесью липы, кед
ра и сосны) . П реобладапие лиственных пород дает основание выделить 
эту территорию в качестве самостоятельной подзоны леспой зоны. О ме
стоположении северной границы лесостепной зоны нет единого мнения. 
Мы считаем, что эту границу следует проводить по верхней (южной) ча
сти пологого южного склона широтного отрезка долины Иртыша. В це
лом зона характеризуется сочетанием лесов (главным образом березо
вых) и болот с безлесными, дренированными прострапствами, почти пол
ностью распаханными. В пределах района довольно определенно выде
ляются северная и южная подзоны. Северное лесостепье обладает эро
зионным рельефом (долины местных рек Суерь, Кизак , Емец, Вагай и 
др. ) .  Подзона в значительпой степени облесена и заболочена. Южное лесосте
пье в осповном бессточно и лишено сети современных местных долин. 
Здесь преобладают степные пространства .  Участки леса и болот, приуро
ченные к многочисленным <<блюдцам» и западинам, встречаются редко. 
Значительную площадь занимают бессточные озера, в той или иной сте
пени засоленные. 

Северную границу степпой зоны, по нашим представлепиям, следу
ет проводить несколько южнее широты г. Петропавловска, где березовые 
перелески и колки перестают быть непременным элементом ландшафта 
и встречаются среди степных пространств лишь местами. В целом зона 
характеризуется отсутствием сети местных современных долин, практи
чески полной бессточностью и обилием неглубоких котловин, занятых 
озерами (главным образом солеными и горько-солеными) . С пекоторой 
долей условности можно, выделить подзону северной и южной степи. 
Различие в количестве осадков и величине испаряемости является при
чиной неодинаковых почвенного и растительного покровов обеих под
зон. Северная подзона более увлажнена� здесь много озер и заболочен
ных понижений. Преобладающие почвы черноземного типа имеют отно
сительно большую мощность и сравнительно слабо засолены. Ввиду этого 
здесь собираются относительно высокие урожаи зерновых культур. 
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В подзоне южных степей черноземов меньше. Значительные площади за
няты солонцеватыми черноземами и солонцами. Западин и озер мало. 
Зерновые культуры здесь особенно часто страдают от недостатка влаги. 

СОВРЕМЕ Н Н ЫЕ ПРОЦЕССЫ ЕСТЕСТВЕННОй ДЕНУДАЦИИ 

Соотношение тепла и влаги, получаемых земной поверхностью, ха
рактеризует не только облик современных ландшафтов , но и особенности 
проявления главнейших факторов, определяющих характер современных 
денудационных процессов . 

:Как видно из приведеиных таблицы и карты гидраклиматических 
зон, северная часть района исследований характеризуется значительны
ми превышениями сумм осадков над испаряемостью. Здесь господствует 
избыточное увлажнение, имеются условия для заболачивания плосr,их 
участков рельефа и стока на склонах . Болотная, древесная раститель
ность и почвы подзолистого типа не способствуют бурному поверхност
ному стоку и сводят размыв к минимуму. 

На низменной, плоской и слабо расчлененной равнине левобережья 
меридионального отрезка Иртыша решительно преобладают процессы био
генной аккумуляции (отложение торфа) . Плоскостного смыва нет, а ли
нейный размыв крайне слаб из-за малых превышений междуречий над 
реками. Вследствие этого сноса обломочного материала с междуречий 
практически не происходит, а размыв , транспорт и отложение осадков 
сосредоточены лишь в районах рек . В целом равнина характеризуется, 
по-видимому, некоторым преобладанием накопления материала над его 
выносом. Обширные пространства пойм, <<соров>> и <<туманоВ» являются 
местами отложения осадков , ежегодно приносимых с восточных склонов 
Урала. 

Широкие первые надпойменные террасы Оби и Иртыша по характе
РУ денудационных процессов сходны с равниной левобережья меридио
нального отрезка Иртыша. Эрозионные процессы здесь также проявля
ются слабо и сосредоточены практически исключительно вдоль per c Вы
соких оголенных, <<живых>> яров почти нет, а реки и протоки блуждают 
среди широких пойм и слабо возвышенных первых надпойменных террас. 
На заливаемых участках долин происходит интенсивное накопление осад
ков в основном супесчаного и суглинистого составов (<шяша>>) . Более ин
тенсивны процессы размыва на левобережье широтного отрезка Иртыша. 
Здесь вынос материала,  вероятно, несколько преобладает над его накоп
лением. Левые притоки Иртыша (Ишим, Вагай, Тобол и др. )  во многих 
местах размывают берега и несут довольно мутную воду (особенно в по
ловодья) . Хотя процессы эрозии местами проявляются довольно заметно, 
все же раввина эта разрушается весьма слабо, так как междуречья здесь 
почти всюду заболочены, а врез большинства русел незвачителев. . 

На Т обольеком материке вдалеке от долив процессы размыва также 
ограничены. На склонах идет медленвое гравитационное перемещевие 
минеральных и биогенных отложений, которое, вероятно, иревосходит 
эффект размыва водотоков, ввиду этого верховья долин часто не имеют хоро
рошо выработанвой поймы и террас, а протекают на две ложбин с поло
гими; заплывшими склонами, постепенно сливающимиен с междуречь
ями. Ручьи и мелкие речки обыЧно несут прозрачную воду, окрашенную 
в бурый цвет. Они выносят мало обломочного материала,  но выполняют 
некоторую работу по вывосу мелкой растительвой трухи и растворен
ных органических соединений. Центральные участки междуречий хоро
шо защищены от размыва торфом, растительностью, лесвой подстилкой 
и т. д . ,  поэтому свое здесь почти не происходит. 
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Долины местных рек ( Юган, Салым, Демьянка, Туртас, Бича и др.) 
глубоко врезаны. Эти реки на значительном протяжении интенсивно 
разрушают слагающие равнину третичные и четвертичные породы, выно
ся ежегодно в Иртыш и Обь большое количество алевритового и, особен
но, суглинисто-глинистого материала .  Вместе с ним выносится много ор
ганических остатков и растворов . 

Важную роль в расчленении и разрушении равнины Тобольского ма
терика играет Иртыш. Он почти повсеместно размывает пойму и пер
вую террасу. Здесь же интенсивно формируются новые участiш поймы. 
Во время половодий, высота которых местами достигает 8-10 .м над ме
женью, заливаются обширные участки долины, на которых происходит 
накопление наилка. Часто Иртыш подмывает вторую террасу и равнину 
междуречья. Часть полученного материала идет на формирование поймы, 
а часть уносится течением за границы района исследований, в Обь. 

Равнина, простирающаяся к югу от широтного отрезка долины Ир
тыша, в целом характеризуется слабым проявлением естественных дену
дационных процессов . Только северная часть этой равнины расчленена 
долинами с современными водотоками. Вся же остальная территория бес
сточна. Долины Тобола и Ишима, иерееекающие равнину, имеют резко 
·выраженный транзитный характер . 

В северной части равнины, в пределах лесостепья, центральные уча
-стки междуречий бессточны и в значительной степени заболочены. В ши
роких масштабах здесь происходит первичное заболачивание участков, 
-которые были заняты лесом или лугами. На весьма пологих склонах про
цессы плоскостного смыва и линейного размыва связаны главным обра
зом с деятельностью человека и проявляются лишь местами. Роль мало
мощных рек и ручьев , протеi{Юощих на дне долин, в разрушении пород, 
слагающих равнину, крайне ограничена, так как транспортная способ
ность их невелика . 

На !{ райнем юге лесостепья и в северной степи на слабо расчлененных 
бессточных междуречьях местные денудационные процессы крайне сла
бы. Активное проявление плоскостного и линейного смыва наблюдается 
очень редко. По берегам многочисленных озер изредка проявляются про
цессы слабой абразии и переотложения материала,  I{оторые в сочетании 
со склоноными и иными процессами способствуют постепенному вьшолажи
ванию I{отловин и приближению озер к форме правильного круга. Исклю
чительная равнинность территории и засушливость климата делают 
невозможным СI{Олько-нибудь активное проявление деятельности теку
чих вод. 

В южной части исследуемого района, в пределах подзоны южной 
степи, особенно в ее южной части, которая некоторыми исследователями 
выделяется в самостоятельную зону сухой степи (Федорович, 1955; Ми
рошниченко, 1957 и др . ) ,  денудационные процессы более активны. Это
му способствуют следующие особенности природной обстановки: 1) уве
личение в южном направлении роли эрозионных форм рельефа в расчле
нении равнины и сокращение площади бессточных плоских междуречий; 
2) уменьшение в южном направлении густоты (сомкнутости) травостоя 
и степени закрепления им поверхностного слоя почвы; 3) изменение в 
южном направлении режима зимнего перераспределения и весеннего стаи
вапил снежного покрова и характера выпадения летних осадков . Все 
эти факторы способствуют постепенному возрастанию в южном направле
нии процессов плоскостного смыва (главным образом сезонного) и линей
ного размыва.  Последний на целинных участках степи проявляется 
слабо, так как его развитию сильно препятствует растительный 
покров . 

26 



Ишим и Тобол производят значительную работу по размыву, транс
порту и сортировке рыхлого обломочного материала .  Почти повсеместно 
происходит перемыв отложений пойм, первых террас и формирование но
вых участков пойм. Отложенил междуречья Тоболом практичес1ш не раз
рушаются, а Ишимом разрушаютел лишь местами. Значительная часть 
наносов (главным образом взвешенных) выносител в Иртыш. 

Азональная область Кокчетавской возвышенности, в пределах ко
торой природа существенно оТJiичаетсл от таковой окружающих равнин, 
своеобразна и в отношении характера современных денудационных про
цессов . Относительно повышенное количество осадi{ОВ, пестрота состава 
обнаженных пород и расчлененный рельеф - все это служит причиной 
разнообразил и относительной активности проявления современных де
нудационных процессов . 

В центральной части возвышенности широко развиты процессы ме
ханического и химического выветривания выходящих на поверхность 
скальных пород. На склонах происходит гравитационное перемещение 
материала в виде осыпей, конусов выноса и оползней. По берегам озер, часть 
которых имеет значительные размеры и глубину, перемываютсл слагаю
щие их породы и формируютел современные озерные отложения различ
ного состава (от галечников до суглинков и глин) . 

Реки Кокчетавской возвышенности, хотя и не многоводны, обладают 
почти повсеместно зна<Iительными уклонами русел и высокими скоростл
м и  течения в половодья. Среди отложений современных потоков ясно 
различается несколько фаций. Валунный материал практически не пере
носился потоком и претерпел лишь гравитационное перемещение по скло
нам долины. Роль потока здесь сказалась лишь в выносе мелкого мате
риала .  Шире распространены осадки, принесенные потоками в виде вле
комого наноса (галечнИI{И, гравий, разнозернистые промытые пески) . 
Некотарую роль играет мелкозернистый аллювий, принесенный в виде 
взвеси. 

Еж егодно реки выносят в бессточные котловины, I{оторыми оканчи
ваются многие из них, и в долину Ишима значительное количество супес
чаного и суглинистого материала .  Основная часть этой работы вьшолня
ется в половодья . Летом многие реки пересыхают, а остальные резко сок
ращают расходы и разбиваются на множество медленно проточных пле
сов, где оседает взвесь . Ввиду этого в летнее время многие реки несут 
воду, почти свободную от взвешенных наносов , зато на дне плесов отла
гается наилок, l{Оторый в половодье следующего года выносится за пре
делы возвышенности. 

Роль эоловых процессов в пределах района исследований на нерас
паханных участках ничтожно мала .  В южной части на поверхности за· 
легают преимущественно глинистые породы, защищенные от развевания 
травянистым ПОI{ровом . Еще меньшее значение эоловые процессы имеют 
в северной части района,  где распространены леса. 

Итак, на всей равнинной части современные естественные процессы 
денудации проявляются слабо. Подавляющая часть форм рельефа (выра
ботанных и построенных) и геологичеСI{ИХ тел является реликтовой, об
разовавшейся в обстановке, отличной от современной. Изучение толщ 
рыхлых отложений и рельефа позволлет в известных пределах обрисо
вать историю развития денудационных процессов интересующего нас 
крупного участка Западной Сибири и Северного Казахстана .  Как будет 
показано ниже, в прошлом денудационные процессы достигали иногда 
высокой степени. активности. 
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СО,ВРЕМЕННЫЕ И ДРЕВНИЕ ЭОЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Хотя исследователи высказывают самые различные предположения 
о генезисе лессовых пород, почти все они считают, что в образовании этих 
пород ту или иную роль сыграла деятельность ветра.  Дореволюционные 
и советские исследователи сделали много для выяснения современ
ных эоловых процессов, однако и по сей день эти процессы остаются сла
бо изученными, а среди геологов , геоморфологов и географов передко 
бытуют не совсем правильные представления по указанному вопросу. 
Наши исследования показали, что в формировании ПОI{ровных лессовид
ных отложений южных районов Западной Сибири эоловые процессы иг
рали важную роль . Для того чтобы наши выводы были правильно попя
ты читателем, необходимо охарактеризовать главнейшие особенности сов
ременных и древних эоловых процессов, как они представляютел нам 
на основании изучения литературы и собственных многолетних наблюде
ний в аридных зонах.  

Воздушный поток, т . е .  среда эоловых процессов , весьма сложен и из
менчив . Он представляет собой смесь газов (азот, кислород, углекислый 
газ и др . ) ,  паров и мелких частиц воды в жидкой или твердой фазе, раз
личных мелких минеральных частиц (пыль) и живых организмов . Соот
ношение этих компонентов непостоянно.  Особенно существенны колеба
ния количества влаги и твердых минеральных частиц. Свойства воз
душной среды зависят и от температуры. Холодный воздух более плот
ный, тяжелый, зато содержит меньше влаги. Теплый воздух менее плот
ный. Обычно в нем больше влаги, но иногда формируются прогретые и 
очень сухие массы воздуха .  При давлении 720 .м.м и температуре 34° один 
нубический метр воздуха весит около 1 100 г, а при давлении 780 .м.м и 
температуре оо его вес возрастает почти до 1330 г. За счет неодинакового 
содержания влаги и пыли эта разница в плотности может оказаться еще 
большей. С изменением же последней существен:но меняются и многие 
другие физические свойства (например , вязкость) . Совершенно очевидно 
поэтому, что массы воздуха, обладающие различным давлением, темпера
турой, влажностью , запыленностью и т. д . ,  при одинаковой скорости 
движения обладают различной способностью к эрозионной и транспорт
н ой работе . 

В отличие от текучих вод, разрушительная и транспортирующая ра
бота которых в значительной степени имеет линейный характер , движу
щаяся масса воздуха способна производить работу всюду, где для этого 
имеются условия. Направления и скорости воздушного потока также 
значительно изменчивее , чем таковые водных потоrшв . Водный поток 
действует в определенном направлении и (в известной степени) постоян
но. Скорость же воздушного потона многократно падает до нуля, а на
правления движения столь же часто меняются вплоть до противоположного .  

Причиной движения возушного потона являются различия в вели
чине давления, так называемые градиенты давления. Последние могут 
иметь различную природу. Они возникают и сохраняются как в результа
те общей циркуляции атмосферы и перемещения воздушных масс, тан и 
вследствие чисто местных причин (особенностей распространения воз
душных масс в данном месте и в данный момент, местных термических при
чин, орографических преград и т. д . )  Образно говоря, земная поверхность
это дно очень беспокойного и подвижного <<онеана>> атмосферы; зако
номерности движения которого у поверхности Земли и на разной высоте 
над ней весьма сложные. Например , направления и снорости местных 
ветров в данный момент, определяемые местными особенностями распре
деления давлений, могут существенно отличаться от направлений и ско-
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рuстей первмещения воздушных масс, под влиянием взаимодействия ко
торых эти ветры возникают. Выяснение закономерностей движения ат
мосферы над каждым конкретным районом - задача весьма сложная. 
По этой причине и степень изученности динамики воздушного океана ос
тается пока крайне низкой, что необходимо ясно представлять себе при 
изучении современных и древних эоловых процессов . 

Скорость разрушения ветром геологических пород зависит прежде 
всего от скорости и направления потОI{а воздуха непосредственно у поверх
ности Земли. Значения этих величин могут значительно отличаться от 
таковых на пекоторой высоте. Картина распределения скоростей и нап
равлений ветрового потока у поверхности Земли определяется совокуп
ностью особенностей географического ландшафта. Так, в густом лесу 
во время сильного урагана, когда ветер с корнем выворачивает вековые 
деревья, под защитой полога кустарников и густого травяного покрова 
непосредственно у поверхности Земли скорость ветра бывает практи
чески равной нулю. При том же ураганном ветре с подветренной стороны, 
непосредственно у основания крутого склона, ориентированного попе
рек направления ветра, у поверхности Земли направление движения воз
духа может оказаться даже противоположным по отношению к общему 
направлению ветра. Ясно, что без учета распределения скоростей и нап
равлений ветрового потока непосредственно у поверхности Земли нельзя 
прийти к правильным заключениям о характере воздействия потока воз
духа на горные породы. 

Другим основным фактором, определяющим интенсивность разру
шения горных пород ветром (дефляции) , является характер поверхности 
и свойства самих горных пород, испытывающих воздействие ветра .  Сре
ди работ, посвященных разработке теоретических вопросов дефляции, 
следует отметить труды Н. А .  Соколова (1884) , В. А. Обручева (1895, 
1913) , И. В. Мушкетава (1905, 1910) ,  В. А. Дубянекого (1928) , В. Н. Rу
нина (1930, 1933) , А. И .  Знаменсi<ого (1942, 1950, 1 952 , 1957 и др . ) , Б .  А. Фе
доровича (1934, 1940а, б, в, 1948 а, б, 1955, 1957 и др. ) ,  А. В. Сидорен
ко (1956) , Б .  П .  Орлова (1938, 1948) , В .  В. Звонкова (1962) , а среди ра
работ иностранных авторов труд Р .  А.  Багнольда (1941 , 1954) . В этих 
работах охарактеризованы многие стороны сложных процессов разруше
ния, переноса и отложения обломочного материала ветром. А. И .  Зна
менским, Р. А. Вагнольдом и В .  В. Звонковым затронута физическая 
сторона процессов и делаются попытки дать I<оличественную оценку 
главным факторам, в то время как другие исследования имеют главным 
образом геолого-геоморфологическую и географическую направленность. 

Мы полагаем, что скорость разрушения пород ветром зависит от харак
тера их поверхности и свойств . Скальные породы разрушаются вет
ром очень медленно. Характер поверхности и физические свойства осадоч
ных пород зависят о т  гранулометрического состава и связности (моно
литность) . Чем ниже она, тем обычно выше скорость разрушения. 

Степень связности зависит от множества факторов (влажность поверх
ностного слоя породы, ее структурность, трещиноватость, засоленность, 
богатство органическими остатi<ами, степень цементации и т. д . ) .  Со
вершенно рыхлые и леп<о развеваемые в сухом состоянии пески во влаж
ном состоянии становятся связными и ветром практически не разрушаются, 
а обычно св qзные супесчано-суглинистые породы, разрыхленные колесами 
транспорта на грунтовых дорогах, легко переносятся даже слабым ветром. 

Приводимые во многих работах данные о критических скоростях 
ветра,  при которых частицы грунта того или иного размера приходят 
в движение, оказываются справедливыми лишь по отношению к совер
шенно рыхлым и су;х:им отложениям. В природной же обстановке, где 
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породы нередRо в той или иной степени связны, эти величины могут 
быть совсем иными. Rроме того, отрыв частицы и переход ее в движение 
происходят чаще всего не стольRо под влиянием давления самого потоRа 
воздуха, снольRо в результате бомбардиронии ее другими частицами, 
вленомыми ветром (Rоррозия) . Все это значительно отличает реальную· 
Rартину разрушения отложений ветром от элементарного переRатывания 
ЧаСТИЦ ПОТОI\ОМ ВОЗДуХа ПО ПЛОСI\ОСТИ. 

СRорость разрушения пород и объем возниRающего при этом наноса 
определяются прежде всего СI{Оростью ветра,  но они зависят таRже от мно
жества других фаRторов. TaR, влажная поверхность солончаRа почти не 
разрушается даже при сильном ветре, однаRо понижение уровня грунто
вых вод и погружение зоны их напиллярного поднятия ниже поверхно
сти почвы вызывает быстрое высыхание верхнего слоя и разрыхление 
частиц грунта возниRающими RристаллиRами солей. Монолитность верх
него слоя отложений становится Rрайне низRой, и поэтому интенсивная 
дефляция проявляется даже при умеренных ветрах. 

Процесс дефляции осадочной породы сопровождается созданием ча
стиц различной величины и формы. Очень Rрупные частицы (если таЕо
вые содержались в породе или образавались в процессе ее разрушения)· 
не переНОСЯТСЯ ветром И ПО Мере ВЫНОСа более МеЛI\ИХ НаRаПЛИВаЮТСЯ 
в виде различных <<интегральныХ>> плащей. Более мелRие частицы при
ходят в движение и уносятся ветром. Не всегда осадочная порода рас
сыпается на те же элементарные частицы, из Rоторых она ранее состоя
ла.  Иногда образуются частицы, состоящие из несRольRих или множест
ва первичных частиц породы или, напротив , являющиеся обломRами ра
нее единого зерна. Например, в южной части пустыни Rapa-Ryм и в За
падной ТурRмении широi{О распространены современные эоловые отло
жения, состоящие из песRа и алеврита, часть зерен Rоторых состоит из 
сухой глины. Этот своеобразный глиняный песо!\ и алеврит образуются 
в результате дефляции и переноса материала глинистых пролювиальных 
таRырных

-
равнин. С другой стороны, в центральных районах пустыни 

Rapa-Ryм, где дефляции подвергаются аллювиальные песRи с глиняной 
гальRой, последняя часто рассыпается на мелRие обломRи, Rоторые таR
же дают глиняный песоR и алеврит, переносимый ветром .  

ХараRтер транспортировRи ветром материала, образовавшегося в ре
зультате дефляции, различен. В работах А. И .  ЗнаменсRого и Р .  А. Ваг
нольда поRазано, что перенос ветром обломочного материала происхо
дит трояRим путем : наиболее тяжелые и нрупные частицы влеRутся по 
поверхности почвы под влиянием упругих ударов более мелRих частиц 
и непосредственного давления потоr{а ветра (волочение) ; более мел
Rие частицы движутся, совершая сRаЧRИ -(сальтация) , а самые меш{ие и 
легRие переносятся в толще воздуха (взвешенный нанос) . Таним образом, 
степень подвижности частиц разного размера и формы резRо различна. 
Rроме того, с ростом СRорости ветра растут предельные размеры свобод
ных частиц, переносимых ветром в виде влеRомого и взвешенного наноса. 
Наши наблюдения в Западной ТурRмении, пустыне Rapa-Ryм, районе 
дельты Волги и Целинном Rpae дают возможность привести данные о 
переносе ветром частиц различной Rрупности на высоте 1 ,5 .м над гори
зонтальной поверхностью, лишенной р астительного поRрова : 

Скорость ветра 

Штиль .и слабый ветер 
(до 3 .м/сек) 

Слабый и . умеренный ве
тер (3-8 .мfсек) 
Свежв:й_ и сильный-ветер 
(8-10 .мfсек) 
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Шторм и ураган (свыше 
20 .мfсек) 

Волоче!U1е, �'�' Сальтация. �'�' Взвешfнный н2нос, м�• 
Вовлечения обломочного материала в двпжение вет
ром nрантичесни не nроисходит, nоднятые в воздух 
частицы мельче 0 ,05 .м..и nереносятся в виде взвеси. 

менее 1 ,5 1 ,5-0,05 .м.м менее 0 ,05 

менее 3 

ДО 10 

0 , 1 - 1 ,5 .olt .olt  

0,5-3 .М.olt 

менее 0 , 1  

менее 0 ,5  



Эти данные несколько отличаются от данных других исследователей (Ба
турин, 1947 ; Звонков , 1962) . В природной обстановке ветер всегда имеет 
порывистый характер , поэтому при данной средней скорости ветра могут 
переноситься частицы более крупного размера, чем вычисленный теорети
чески или установленный опытным путем в лабораторной обстановке. 
:Как видно из таблицы, частицы песчаного и более I{руппого размеров пе
реносятся ветром главным образом в виде влекомого, а более мелкие -
взвешенного наноса . 

В большинстве областей дефляции обычно возникает и влекомый и 
взвешенный нанос. Обилие наноса , а также количественное соотношение 
между влекомым и взвешенным наносом зависят от состава, свойств раз
рушаемой породы и других особенностей природной обстановки. Напри
мер , в Западпой Туркмении в пределах сложенной разнозернистыми пес
ками древней морской равнины, образовавшейся во время новокаспий
ской трансгрессии, формируется главным образом влекомый нанос, а R 
северной части низменных :Кара-:Кумов , сложенных с поверхности древ
ними эоловыми тонкозернистыми песками и алевритами, образуется в 
большом количестве взвешенный напое. Вообще области дефляции су
щественно алевритовых и суглинисто-глинистых пород дают много взве
шенного, а песчаных - влекомого наноса. Слоистые песчано-глинистые 
породы образуют при разрушении ветром обычно оба вида наноса. Сос
тав породы является, следовательно , главным (но пе единственным) фак
тором, определяющим характер возникающего в результате дефляции 
эолового наноса. 

:Как указывалось , судьба наноса, влекомого у поверхности Земли и 
переносимого в толще атмосферы, складывается по-разному. Проследим 
сначала основные особенности переноса и накопления относительно ме-
нее подвижного влекомого наноса. 

Структура потока воздуха в приземном слое атмосферы отличается 
значительной сложностью и существенно меняется в зависимости от рель
ефа местности и других причин. :Крупные неровности земной поверхно
сти (горные страны, отдельные хребты, плато, возвышенности, низмен
ности и т. д. )  оказывают большое влияние на распределение давлений, 
скоростей и направлений движения значительного слоя атмосферы, т. е. 
на общую картину движения воздушных масс. Сравнительно мелкие
формы рельефа (речные долины, гривы, котловины, бугры и т. д , ) ,  напро
тив , на перенос массы в целом существенно не влияют, но зато оказыва
ют воздействие на структуру потока воздуха у поверхности Земли. Эту
нижнюю часть потока воздуха, в пределах которой сказывается влия
ние сравнительно мелких неровностей земной поверхности, в одной из 
наших работ (Волков, 1964) мы предло.шили назвать ветровым потоком, 
выделяя его из более общего понятия первмещения воздушной массы в 
целом. 

Влекомый нанос (главным образом песон) переносится ветром в са-
мом приземном слое воздуха, толщина которого измеряется обычно едини
цами сантиметров и редко иревосходит первые десятки сантиметров (Баг
нольд, 1941 , 1954; Знаменский, 1942 , 1950, 1952) . В пределах этого слоя 
поток воздуха производит весьма значительную работу по перемещению
обломочного материала ,  вследствие чего скорость и давление здесь иные, 
чем за его пределами. А. И. Знамепский называет этот смешанвый поток� 
воздуха и песка ветро-песчаным потоком. 

Итак, первмещение влекомого наноса осуществляется в тонком при
земном слое воздуха - ветро-песчаном потоке.  :Конкретные условия фор
мирования последнего определяются особенностями структуры потона 
воздуха, обтекающего достаточно меJшие неровности земной поверхно-
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Сти (ветровой поток) , количеством и качеством материала ,  формирующе
Гося в данной области дефляции. Описание свойств ветра-песчаного по
тока можно найти в работах Р .  А. БаГнольда и А. И. Знаменского, срав
нительную характеристику свойств ветрового и ветра-песчаного потока -
в некоторых наших статьях (Волков , 1955, 1964) . Здесь же укажем 
лишь главнейшие их особенности. 

Главным свойством ветрового потока является наличие в нем зна
чительных отклонений давления, направления и скоростей отдельных 
струй от таковых над плоСI{ОЙ поверхностью. Возникают вихревые и ком
пенсационные· токи воздуха ,  накладывающиеся на общий поток . Такие 
токи легко обнаружить, наблюдая ориентировку гребней ветровой ряби 
на склонах аккумулятивных эоловых форм рельефа (Rунин, 1930) . Вслед
ствие этого направление и скорость перемещения отдельных струй воз
духа у поверхности земли и переноса влекомого наноса, т .  е. свойства 
ветра-песчаного потока , могут существенно отличаться от средней ско-
рости в етра над плоской поверхностью . 

· 

Важнейшим свойством ветра-песчаного потока является степень на
сыщенности его наносом. При данной скорости ветра может переноситься 
количество песi{а, не превышающее определенную критическую величи
ну (Знаменский, 1957) . Иными словами, можно различать ветра-песчаный 
поток недонасыщенный, насыщшный и пересыщенный песком. В первом слу
чае возможно вовлечение в движение новых порций наноса (дефляция) , во 
втором - такое вовлечение невозможно (транспорт) , а в третьем - часть 
наноса неминуемо выпадает в осадок и прекращает движение (аккумуля
ция) . Естественно, с изменением СI{орости ветра меняются критические 
величины количества песка,  переносимого им без юшумуляции. Чем вы
ше скорость ветра, тем это количество больше, вследствие чего опреде
ленные участки з емной поверхности, являющиеся при слабых ветрах об
ластями аккумуляции, при более сильном ветре могут иревращаться 
в области выноса материала или области безаккумулятивного переноса его. 

Другими важными свойствами ветра-песчаного потока следует при
знать наличие вполне определенной зависимости между скоростью ветра 
у поверхности земли и размером частиц, переносимых в виде влекомого 
наноса , как это следует из приведеиной выше таблицы. При данной ско
рости ветра переносятся частицы вполне определенных размеров. Ч а
стицы крупнее и тяжелее определенной критической величины остаются 
неподвижными. Ч астицы же менее и легче пекоторой другой критической 
величины переносятся уже в виде взвешенного наноса. В каждом ветра
песчаном потоке происходит, таким образом, сортировка материала по ве
су, форме и размерам. Ударяясь друг о друга, частицы истираются и рас
калываются , поэтому ветра-песчаный поток постоянно выделяет мелкие 
частицы (взвешенный нанос) . Rроме того , происходит окатывание час
тиц. При изменении скорости движения ветра-песчаного потока указан
ные критические размеры меняются, поэтому при разных скоростях вет
ра отлагаются частицы разного размера, и эоловый влекомый нанос име
ет слоистость. 

Аккумуляция влекомого эолового наноса чаще всего сопровождает
ся появлением разнообразных эоловых аккумулятивных форм рельефа . 
Последние могут быть одиночными (барханы, барханные цепи, пирами
дальвые и параболические дюны, одиночные гряды и т. д . ) , но чаще все
го наблюдаются более или менее обширные массивы, в пределах которых 
эоловые формы рельефа ритмично повторяют друг друга . . 

Rаrкдая эоловая аккумулятивная форма рельефа оказывает значи
тел�ное обратное влияние на структуру ветрового потока, изменяя дав
ление, скорость и направление отдельных струй воздуха. 
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Ветра-песчаный поток, образуемый у поверхности склонов формы 
рельефа,  также обладает весьма сложной структурой. Так, на наветрен
ных склонах чаще всего происходит более или менее интенсивный вынос 
материала,  т. е. ветра-песчаный поток оказывается здесь веданасыщенным 
(дефляция) , в то время как 
на подветренном склоне 
он пересыщев, и из него не-
прерывно выпадает осадок. 
Далеко не всегда при этом 
на подветренном склоне 
выпадает в осадок весь 
материал , переносимый по 
наветренному склону фор
мы и достигающий ее вер
шины. Почти всегда часть 
наиболее легких частиц, 
переносимых по наветрен
ному склону в виде вле
комого наноса (сальтация) , 
на вершине формы, где 
скорость ветра максималь
на, переходит во взвешен
ное состояние (вершина 
формы курится) . Более 
тяжелые и крупные части
цы перелетают ветровую 
тень подветренного скло-
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Рис . 9. Перераспределение зон дефляции и акку· 
муляции у эоловой аккумулятивной формы рель

ефа при изменении направления ветра .  
Области дефляции и аннумуляции: вверху - при ветре 
слева, внизу - при ветре справа: 1 - область дефляции; 

2- область аккумуляции .  

на формы и следуют далее в виде влекомого наноса. Следовательно, в верхвей 
части формы непрерывно происходит сортировка материала.  На подвет
ренном склоне выпадают в осадок лишь самые крупные и тяжелые части
цы , а более легкие уносятся ветром дальше. Значит, каждая эоловая 
форма рельефа во время активного ветра не только накапливает, во и 
непрерывно теряет материал . Ввиду этого условием существования и 
роста ф ормы является положительный баланс наноса. Если выносится 
материала больше, чем отлагается, форма постепенно размывается ветром 
и полностью исчезает. Такое исчезновение аккумулятивных эоловых форм 
рельефа неоднократно ваблюдалось нами и описано многими исследова
телями . 

Естественно, характер структуры ветрового и ветра-песчаного пото
ков над формой с изменением направлений и скоростей ветра в корне 
меняется . Соответственно меняется расположение областей выноса и на
копления (рис. 9) . Например , подветренный склон при ветре иного нап
равления может статЬ наветренным и превратиться из области аккуму
ляции в область дефляции. 

Итак ,  во время активного ветра в каждом массиве эоловых форм рель
ефа ваблюдается сложная , во строго закономерно построенная мозаика 
ограниченных по площади областей дефляции, переноса и аккумуляции 
материала .  Она обусловлена обтеканием ветровым потоком отдельных 
форм рельефа. Структура этой мозаики при изменении скорости и направ
ления ветра существенно меняется . Чем выше скорость ветра, тем, есте
ственно, интенсивнее перемещение материала внутри массива .  

Необходимо подчеркнуть, что структура ветрового потока,  а значит, 
и распределение областей дефляции, переноса и аккумуляции над мас
сивом эоловых форм определяются не только строением самих форм, но 
и некоторыми свойствами самого потока ветра.  Мы убеждены, что частицы 

3 И. А, Волнов, В. С. Волнова, И. И. Заднова 33 



воздуха в ветровом потоке, который проносится над рядом эоловых форм, 
впадают в упругие волновые колебания (продольные и поперечные) . Волно
вые колебания обладают соответствующим ритмом, определяемым прежде 
всего скоростью ветрового потока .  Ритм собственных волновых колебаний 
ветрового потока может совпадать или не совпадать с ритмом форм релье
фа, над I<оторыми он проносится . 

Совпадение ритма форм и ритма волновых колебаний ветрового 
потока является условием устойчивости самих эоловых форм . В том 
случае, когда такого соответствия нет, появляется тенденция к пе
рераспределению областей дефляции, переноса, аккумуляции ма
териала , и <Jоловые формы соответственно перестраиваются . Та
ким обра::юм, строение эоловых форм рельефа , их размеры, конфигура
ция и ритмичность отражают характер господствующей структуры ветро
вого потока, под влиянием Rоторого они обра:зовались . 

Перес1ройка эоловых форм рельефа и приведение и:х в соответствие 
с внутренней структурой ветрового потоRа происходят достаточно мед 
ленно, так Rак сопряжены с перемещением Rначительных объемов влеRо
мого наноса. Ввиду этого строение форм рельефа внутри наждого масси 
ва отражает господствующий тип струнтуры ветрового n отона, т. е. не
которую среднюю резу11ьтирующую рэботы всех ве1ров, перемещающих 
материал ь течение цостаточцо длительного отрезна времени . ТольRо �
такой сущее.твенной оговоркой можно принять и,шеr-тное положение 
Б .  А. Федоровича (19486) , соглаrно нотором�' рельеф песков арицных 
('.трап отображает процессы цирнуляции воздушных масс. 

Кю< уже уi<азывалось, в пределах массива эоловых форм рельефа 
процессы аю<умуляции влеRомого наноса прантичесни повсюду сочета
ются с его выносом и транспортом . Далена не везде в областях дефляции 
повторно перевевается современный эоловый нанос . Очень часто дефля
ции подвергаются древние породы, на ноторых этот нанос поноится . 
Если снорость передвижения форм незначительна или они вообще не 
передвигаются поступательно, совершая лишь сезонные перестройки поД 
воздействием ветров различных направлений, со временем породы, на 
ноторые наложен эоловый нанос, могут быть дефлированы на значитель
ную глубину, а сама форма из чисто аннумуллтинной превратится в 
снульптурно-аю<умулятивную (рис. 1 0) .  

Строение и генезис таних форм описаны Б .  А .  Федоровичем ( 1950) , 
а танже многими другими иссJrедователями аридных стран. Ввиду это
го наличие цоноля древних пород в основании положительной аннуму
лятинной формы рельефа нельзя считать признаном ее неэолового про
исхождения. 

Большое влияние на процессы выноса и нанапленил влекомого нано
са оназывает растительный понров . Даже в аридных зонах почти повсе
местно поверхность почвы в той или иной степени заиреплена раститель
ностью. Растительность резко уменьшает снорость ветра в приземном слое 
воздуха и тем самым снижает интенсивность процессов дефляции и пере
мещения эолового влекомого наноса. 

Передвижение вленомого эолового наноса в широних масштабах на 
значительные расстояния наблюдается, по-видимому, Rрайне редно.  Эо
ловые аннумуллтинные формы рельефа почти повсюду сложены главным 
образом материаJiом, образовавшимел в результате эоловой переработни 
местных пород (Сидоренно, 1956, Кривеннов , 1959 и др . ) .  СJiедует ожи
дать, что и древние эоJiовые осадки, накопившиеся в результате отJiоже
ния вJiекомого наноса, содержат материал , образовавшийся в основном 
в результате разрушения местных пород. 
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Изучение закономерностей образования, передвижения и отложения 
весьма подвижного взвешенного эолового наноса сопряжено с большими 
трудностями. 

Основные закономерности образования в областях дефляции меЛI{О
&ема,  способного переноситься в виде взвешенного наноса , KaJ{ уже от
части показано выше, во многом такие же, KaJ{ и для вленомого наноса. 

Р ис. 10. ЦокоJiьные снульптурно-акнумулятивные гряды в централь
ной частп пустынп Кара-Кум. В нпжней части склонов гряд видны 
выходы алшовиальных отложенпй каракумекой свнты , ноторыми сложе-

ны п межгрндовые пониженпя .  

Главными фанторами образования достаточно мелкозернистого материа
ла являются исходный механический состав породы и разнообразные 
природные процессы предварительного разрыхления ее поверхности. Сре
ди этих процессов особенно важное значение имеет широко распростра
ненная в аридных зонах кристаллизация солей на поверхности пород в 
результате испарения грунтовых растворов , при которой мелкие кристалли
ки соли разрыхляют связные алевритовые и суглинисто-глинистые породы 
до состояния свободной пыли (Федорович, 1950, 1957) . Особенно интенсивен 
этот процесс в относительно поиижеиных участках местности, где возможно 
временное сезонное скопление атмосферных вод, а грунтовые воды (обычно в 
той или иной степени минерализованные) расположены близко к поверх
ности. По-видимому, с проявлением именно этого процесса совместно 
с эоловым выносом материала следует связывать происхождение 
многочисленных котловин и понижений аридных зон, размеры кото
рых свидетельствуют о грандиозных масштабах выноса материала 
ветром. 

Не меньшее ноличестно взвешенного эолового наноса получается 
при развеивании слоистых осадочных пород, в которых песчаные и гра-
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вийные слои чередуются с существенно алевритовыми, суглинистыми и 
глинистыми. Тяжелые (песчаные и гравийные) частицы во время юпив
ных ветров , беспрерывно прыгая по поверхности почвы, выполняют роль 
своеобразных природных <<терою>, активно разрушающих поверхность 
слоев алевритового, суглинистого и глинистого состава (коррозия) . При 
этом до состояния пыли первоначально может быть разрушена лишь 
часть слоя, в то время н:ак другая часть его даст влекомый нанос , ко
торый позже , уже во время переноса, быстро истирается, обращаясь в 
пыль.  

Т ак же как и для влек ом ого наноса, важнейшим фактором, опреде
ляющим характер переноса частиц в виде взвешенного наноса, являетсн 
структура движущейся массы воздуха.  Перенос частицы во взвешенном 
состоянии возможен лишь в том случае , если турбулентные токи, нап
равленные вверх,  в состоянии удержать частицу в воздухе. Ввиду этого 
чем интенсивнее турбуленты, чем беспокойнее внутренняя струi<тура 
воздушной массы, тем более крупные частицы способны переноситься 
в ее толще. Совершенно очевидно, что между интенсивностью всякого 
рода поперечных токов воздуха, так или иначе направленных вверх ,  и 
скоростью передвижения воздушной массы существует прямая зависи
мость. Вместе с тем считать эту зависимость единственной было бы непра
вильно. Простые наблюдения за характером ветрового потока показы
вают, что при одинаковой скорости перемещения массы воздуха в целом 
структура его турбулентных токов может быть самой различной. Ветер 
может быть ровным и порывистым, причем сила отдельных порывов 
может, по-видимому, колебаться в самых широких пределах. Вертикаль
ные токи внутри массы воздуха могут иметь не только чисто динамиче
скую природу. Например , важную роль играют восходящие токи, свя
занные с неравномерным нагревом солнечными лучами поверхности поч
вы или разных частей воздушной массы. В целом же наблюдения свиде
тельствуют о крайней сложности и слабой изученности механики перехода 
мелких частиц во взвесь, т .  е. ассимиляции воздушной массой взвешен
ного наноса .  Большое значение имеют, по-видимому, не только турбулен
тные вихревые токи, но и влажность воздуха, первоначальная насыщен
ность его пылью , электрические свойства воздуха и частиц породы и т. д . 
Во всяком случае , интенсивность вовлечения частиц в движение в виде 
взвешенного наноса при одиню<овых скоростях ветра в приземном слое 
бывает самой различной и зависит, тю<им образом, далеко не только от 
одной скорости движения воздушного потока.  

Процесс переноса ветром взвешенного наноса , так же как и влеко
мого, имеет резко выраженную периодичность, но уже иного плана. Пе
ремещение влеi<омого наноса начинается практически одновременно с по
явлением активного ветра, в то время как для обогащения воздушной массы 
взвешенным наносом необходимо ню<оторое время . То же следует сказать 
и о прекращении движения, т. е .  о выпадении частиц в осадок. Как видим, 
процесс переноса частиц во взвешенном состоянии обладает пекоторой 
инерционностью. 

Ввиду того, что периоды активного ветра,  во время которого проис
ходит перенос взвешенного наноса, чередуются со штилями или слабыми 
ветрами, в конце каждого периода на поверхности почвы в пустыне и по
лупустыне накапливается некоторое количество пыли, выпавшей из ат
мосферы после прекращения предыдущего активного ветра .  Во время 
более или менее быстрого нарастания скоростей ветра после штиля пыль 
вновь поднимается в воздух. Поэтому в начальную стадию активного 
ветра обычно происходит особенно быстрое и обильное обогащение воз
духа взвешенным наносом, благодаря чему прозрачность атмосферы рез-
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ко снижается. Когда пройдет эта своеобразная волна воздуха, обогащен
ного пылью, количество взвешенного наноса уменьшается даже при срав
нительно высокой скорости ветра, а условия видимости существенно улуч
шаются. В заключительные стадии активного ветра , к моменту смены его 
штилем, из толщи атмосферы выпадает взвешенный нанос в виде тонно
го слоя пыли, покрывающей поверхность почвы и все предметы . 

Наблюдения над черными и пыльными бурями поназывают, что даль
ность переноса взвешенного наноса даже за одну фазу активного ветра 
может достигать очень больших величин, измеряемых тысячами кило
метров (Доскач и Трушковский, 1963; Островсний, 1963 ; Звонков , 1962 ; 
Жуков , 1964, и др . ) .  В период бурь большое количество мелназема под
нимается на несколько километров , где скорости ветра обычно значитель
но выше, чем в приземном слое атмосферы. Поэтому частицы могут за не
продолжительное время преодолевать огромные расстояния . 

Длительность, направление и дальность переноса, обилие материала, 
характер попутной его сортировки - все эти величины для взвешенного 
наноса целиком определяются направлением, скоростью передвижения 
содержащей нанос массы воздуха и характером ее внутренней структуры, 
наличием в ней токов воздуха ,  препятствующих выпадению осадна. В 
целом, естественно, наименьшую дальность переноса обычно имеют наи
более крупные частицы, тогда нак мелкие могут отлагаться далеко за 
пределами зон дефляции. 

Седиментация взвешенного эолового наноса происходит в результа
те как оседания частиц на поверхность почвы под влиянием их собствен
ного веса, так и путем удаления частиц из атмосферы осаднами. В проти
воположность влекомому эоловому наносу, отложение н оторога проис
ходит неравномерно и сопровождается обычно созданием разнообразных 
форм рельефа, взвешенный нанос всегда выпадает в виде тонкого более 
или менее равномерного слоя, понрывающего огромные пространства. 
При этом эоловый нанос обычно перераспределяется талыми снеговыми 
и дождевыми водами.  

Такой характер седиментации взвешенного эолового наноса сильно 
затрудняет оценну количества материала, испытавшего перенос в атмосфе
ре в виде взвешенного наноса, однако даже самые примитинные наблю
дения и груfiые подсчеты свидетельствуют о грандиозных масштабах 
этого явления (см. раздел об эрозии почв) . 

Заканчивая обзор основных занономерностей современных эоловых 
процесов , следует подчеркнуть, что интенсивность дефляции и перемо
щения наносов при прочих . равных условиях исключительно сиJrьно воа
растает с увеличением снорости ветра. Ввиду того, что движущая сила 
потока возрастает пропорционально квадрату его СI{орости, увеличение 
скорости ветра на 1 :мjсе.", при значительных ее величинах вызывает неиз
меримо большую <<удельную>> интенсифИI{ацию эолового процесса, чем 
таное же увеJJичение при низкой исходной снорости воздушного потОJ{а .  
В связи с этим повторяющиеся сравнительно редко активные ветры ура
ганной силы при благоприятных усJJовиях вьшоJJняют основную работу 
по транспорту эоJJовых наносов и моделировне рельефа, подобно тому 
как половодья на реках выполняют основную работу по передвижен�ю 
наносов и моделировке рельефа на дне и берегах реи . Во время сильных 
ураганных ветров достигает максимума также интенсивность разруше
ния древних отложений, обычно нначительно более монолитных, чем сов
ременный эоJJовый нанос. Е это время ветра-песчаный потон наиболее на
сыщен вленомым наносом и достигает максимальной толщины , причем в 
нем переносится относительно весьма крупный материал . Естественно, 
наблюдения за переносом эоJJовых насосов в таrшх условиях нрайне 
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затруднены, поэтому дать оценку размерам переносимого материала так
же трудно. Осенью 1951 г .  во время очень сильного шторма в районе 
урочища Урунджик в Западной Туркмении автор наблюдал, как отдель
ные порывы ветра переносили в виде влекомого наноса облоМI{И раковин 
до 20 .м.м в поперечнике и гальку размером 5-10 .м.м. По всей вероятно
сти, во время отдельных парьшов урагана могут приходить в движение 
и более крупные обломки пород .  

Сильными штормовыми и ураганными ветрами переносится и отла
гается материал, значительно более крупный, чем умеренными и слабыми. 
Это относится как к влекомому, так и взвешенному наносу. Но каждому 
появлению ураганного ветра и шторма предшествует постепенное нара
стание скорости воздушног о потока,  а позже какой-то кульминационной 
точки скорость ветра ,  напротив, начинает падать . Соответственно ме
няется и крупность наноса. Постепенное возрастание скоростей сопровож
дается вовлечением в движение ранее неподвижных крупных частиц, а 
во время спада сноростей ранее двигавшиеся частицы более или менее 
последовательно по размеру выпадают в осадок, поэтому эоловые отложе
ния влекомого и взвешенного наноса обладают неиоторой слоистостью . 
Правда, очень часто алементарные слойки оказываются настолько тонки
ми, что частицы в них лежат всего в несколько рядов , а иногда в один 
ряд и даже поодаль друг от друга . Особенно часто так залегают относи
тельно более крупные частицы. 

Не вдаваясь далее в описание сложного процесса образования :юла
вой слоистости, отметим тольно, что обычно эоловые отложения облада
ют в целом &на чительна более однородным составом (алеврит, песок , 
гравий) , чем водные (от глин до грубых галечников и валунНИI{ОВ) . Сор
тировка материала в целом в эоловых отложениях может колебаться в 

. самых широких пределах в зависимости от многочисленных местных ус
ловий седиментации (отложение чистого воздушно-сухого влекомого на
носа без участия и с участием растительности, отложение смеси вленомо
го и взвеrпенного наноса с участием травянистой растительности, нали
пание сухих частиц на мокрую поверхность такыров , солончаков и высы
хающих луж и т. д . ) .  Многообразие условий седиментации является при
чиной крайней пестроты состава отложений современных областей ин
тенсивного проявления эоловых процессов . Нет сомнения, что древние 
эоловые отложения тоже весьма различны по составу, характеру струк
туры и текстуры. Следует иметь в виду также, что длительность перено
са материала в виде влекомого наноса, от которой зависит степень ока
танности частиц, может быть самой различной. Ввиду этого и типичные 
особенности строения поверхности зерен, указываемые обычно в руi{О
водствах как признак эолового генезиса осадка, в действительности 
наблюдаются лишь в тех эоловых отложениях, которые претерпели дли
тельный и многократный перепое. Между тем значИтельно реже упоми
нается в руноводствах признак, присущий практически всем осадкам, 
претерпевшим эоловый перенос в виде влекомого наноса , а именно срав
нительная бедность осадка зернами, имеющими форму пластин, такими, 
например, как зерна слюды. Эти зерна очень легно подхватываются и уно
сятся ветром даже при весьма малой длительности переноса влекомого 
эолового наноса, поэтому последний их содержит обычно о[Iень мало .  

Многие исследователи среднеазиатских пустынь подчеркивают, что 
поверхность большинства эоловых аккумулятивных форм рельефа в той 
ИJIИ иной степени закреплена растительным и почвенным покровом , а 
подвижные оголенные формы встречаются главным образом вблизи колод
цев и населенных пунктов , где поверхность почвы разрыхляется , а ра
стительный покров уничтожается искусственно, в результате хозяйст-
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венной деятельности человека (Суслов,  1947 ; Петров , 1950 и др . ) .  С дру
гой стороны, распространено мнение, что аккумулятивные эоловые песча
ные формы рельефа пустынь (главным образом <шолузакрепленные>> и 
«закрепленные>>) все же являются в основном современными образовани
ями, так Kai{ под влиянием ветра они постоянно и довольно быстро пе
рестраиваются . 

В результате анализа строения песчаного рельефа низменных Нара
Нумов мы пришли к заключению, что большинство крупных песчаных 
форм рельефа этой пустыни является древними и в современной природ
ной обстановке разрушается , иревращаясь в более мелкие формы, имею
щие совершенно иной план строения и сложенные иным материалом. 
Эти древние , преимущественно аккумулятивные, часто в той или иной 
степени цокольные формы рельефа (рис . 1 1 )  образавались на плоской рав
нине, сложенной аллювиальными и иными не эоловыми отложениями. 
Их строение свидетельствует о том, что ветры, под влиянием которых 
они образовались, имели преобладающее направление с запада на восток 
(возможно, с северо-запада на юга-восток) . Позже эти формы рельефа 
были полностью закреплены, а в настоящее время они постепенно пере
рабатываются в более меш{ие формы иной ориентироюш и конфигурации. 
И размеры этих древних форм и состав материала, слагающего их, свиде
тельствуют о том, что в момент их образования ветры имели значительно 
более высокие СI{орости, чем в настоящее время. 

В полупустынной, степной, лесостепной и даже таежной зонах, где 
в современных условиях эоловые процессы без вмешательства человека 
проявляются I{райне слабо, также ширОI{О распространены древние эоло
вые формы рельефа, в настоящее время постепенно разрушаемые . Они 
имеют различное строение и, по-видимому, различный возраст. 

Приведеиные данные позволяют заключить, что в прошJrом эоловые 
процессы проявлялись не всегда с одинаковой интенсивностью . В неко
торые отрезi{И  времени они почти полностью замирали, а в другие - бы
ли крайне широно распространены даже далено за пределами современ
ных: аридных зон. Для широкого распространения эоловых процессов 
в области, где они ранее не проявлялись, необходимо, чтобы природа 
вследствие изменений климата приобрела некоторые вполне определен
ные особенности. Н числу Таi{ИХ особенностей следует отнести отсутст
вие сплошной древесной растительности, отсутствие или изреженность 
травянистой растительности, сухую и разрыхленную в течение значитель
ной части года поверхность обнаженных пород (осадо<rных) , достаточно 
высоние снорости ветра .  В этих условиях эоловые процессы достигают 
иеноторой степени активности. В местах дефляции происходит разруше
ние пород, образование рыхлого меЛкозема , ноторый транспортируется 
и отлагается в виде влекомого и взвешенного наноса. При этом наждый 
в той или иной степени ограниченный по площади участОI{ дефляции, от
куда идет вынос материала,  онружен или граничит с участном, в преде
лах которого отлагается вленомый нанос.  Еще дальше располагается об
ласть аккумуляции взвешенного наноса . 

Если рассматривать территорию антивного проявления эоловых про
цессов в тироном региональном аспенте как единуЮ арену выноса, тран
спорта и отложения материала ,  очевидно, ее также придется подраз
делить, по нрайней мере, на три области, взаимное пространствеиное 
размещение ноторых будет определяться режимом аi{тивных ветров и 
многими другими фю{торами (рис. 12) .  Центральную область , где распо
ложена основная масса очагов дефляции и из которой в целом происхо
дит антивный вынос материала,  м ожно назвать областью преобладания 
дефляции. По соседству или вокруг этой области будет располагаться 
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Рис. 11.  Древние и современные эоловые фор�ш рельефа севернее пос. Б ахардок 
в центральной _части пустыни Rapa-Ryм (схема дешифрирования аэроснимка) . 

J� древние ируиные преимущественно аииумулятивные гряды;с ирутыми юга-восточными силонами 
П""Местами «обарханенвыми• вершинами, 2 - поверхность первичной плоской равнины, за счет пере
работки иоторой

-
образовался-iоловый рельеф, з - современные 1 продольные ветру нрупные гряды 

�с'ЛОЖняющие ирутые СIШОНЫ древних гряд, 4 - современные}мелииеjпесчаные гряды,l5 -Jкотло -
вины выдувания, 6- таныры . 

область преобладания отложепил влекомого наноса,  хотл эдесь могут встре
чаться и отдельные очаги дефляции. За пределами этих двух областей 
будет расположена зона преобладания отложепил взвешенного н а носа. 
Здесь процессы дефляции, перемещенил и отложепил влекомого наноса 
пролвллютсл слабо или отсутствуют. В целом по мере удалепил от обла
стей дефляции будет наблюдаться закономерное изменение состава отла
гающегосл наноса от наиболее грубого в центральной части области 
преобладания дефляции к наиболее тонкому в периферических частлх 
области преобладания аккумуляции взвешенного наноса. 

В том случае, если ход изменений природной обстановки будет спо
собствовать дальнейшей актив:цэации эоловых процессов и увел ичению 
скоростей активных ветров , сфера делтельности этих процессов рас
ширится. Разрушение пород ветром станет более активным. Участки ме
стности, на которых ранее преобладало отложение влекомого наноса, 
могут отчасти превратитьсл в очаги дефляции, а внутренние районы об-
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Рис. 12. Развитие эоловых процессов во времени (эпоха актива-
ции эоловых ,процессов) . 

1 - дефляция , 2 - нанопление вленомого наноса ,  3 - нансплснис взвешен
ного наноса . А - область преобладания дефляции, Б - область преобла

дания нанопленин вленомого наноса, В - область преобладания нанепленив 
взвешенного наноса .  1 - ранний этап антивизации зэоловых процессов, 11 - этап мансимальной антивизации эоловых процессов, 111 - ранний 
этап ослабления эоловых процессов , IV - этап минимальной антJJвиэации 

эоловых процессов . 

ласти преобладания накопления взвешенного наноса попасть в зону ак
кумуляции влекомого наноса . Границы областей преобладания дефляции 
и аккумуляции влекомого наноса, таким образом, расширятся. При этом 
повсюду станет отлагаться материал, относительно более крупный, чем 
ранее. 

После того как эоловые процессы достигнут наивысшей активности 
и природные условия станут из11-rеняться в сторону, неблагаприятную 
для их проявления, область преобладания дефляции может сильно сок
ратитьс я или полностью исчезнуть . Площади и интенсивность разруше
ния древних пород ветром также резко сократятся . Все более и более 
будет возрастать роль вторичного перемещения и аккумуляции ранее от
ложенного эолового наноса . Соответственно сократятся и границы об
ласти преобладания аккумуляции влекомого наноса . Ритм эоловых ак
кумулятивных форм рельефа станет более коротким, а сами формы - бо
лее мелкими, усилятся процессы закрепления ранее подвижных форм 
растительностью и почвенным покровом и вторичной их переработки в 
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более мелкие . Повсюду станет отлагаться материал все более и более 
тонкий . 

Вследствие закономерных изменений природной обстановки во вре
мя периода активного проявления эоловых процессов , в частности ди
намюш воздушных масс, комплекс образовавшихся форм рельефа и тол
ща накопившихся эоловых осадков также будут обладать определенными 
закономерностями (рис. 13 и 14) . В области, где эоловые процессы дости
гали наибольшей активности, т. е. где была область преобладания деф
ляции, будет наблюдаться широкое развитие скульптурных и скульптур
но-аrшумулятивных, изваянных эоловых форм рельефа, в частности раз
личных останцев , котловин и впадин, выработанных в отложениях не-

1-------- Il -------j 

litEФJ 2 
Рис .  13. Эоловые отложения в момент завершения эпохи активизации эоловых про

цессов .  
I - бывшая область преобладания дефляции, 11 - бывшая область преобладания НЮ<ОПJiения nле

номого наноса, 111 - бывшая область nреобладания накопления взвешенного наноса . 1 - древвне 

породы, 2 - вленомый нанос, 3 - взвешенный нанос . 

элового происхождения . Здесь же будут распространены и преимуще
ственно аккумулятивные эоловые формы рельефа, образовавшиеся в раз
личные моменты периода активизации эоловых процессов . Формы, воз
никшие к моменту максимаJiьного оживления эоловых процессов , будут 
более крупными и сложены относительно грубозернистым материалом, 
а формы, созданные в заключительные стадии, будут мельче и состоять 
из относительно тонкозернистого осадка .  По мере удаления от области 
былого господства процессов дефляции скульптурные и скульптурно
юшумулятивные формы рельефа постепенно сменяются мелкими юшу
мулятивными формами и толщей эоловых отложений, залегающих в ви
де покрова на формах рельефа и отложениях неэолового происхождения. 

На пекотором расстоянии от былой области преобладания дефляции, 
там где происходило наиболее обильное накопление влекомого и взве
шенного наноса, мощность этих nокровных эоловых отложений достигнет 
некоторого максимума, а еще дальше будет постепенно уменьшаться. 
При этом материал , из которого состоит толща в целом , будет становить
ся все более и более мелким. Ввиду того, что в заключительные стадии 
периода оживления эоловых процессов динамика воздушного потока в 
целом была значительно спокойнее, чем в период максимума, в верхней 
части толщи материал будет тоньше, чем в средней и нижней.  Естественно, 
возможны значительные отклонения от этих закономерностей под влия
нием различия местных условий седиментации (местные очаги дефляции, 
характер рельефа, почв , растительного покрова и т. д . ) . Наиболее су
щественное ВJIИяние оказывает рельеф, который в целом способствует 
сохранению более высоких скоростей ветра, а значит, и отложению от
носительно более крупнозернистого материала на склонах и дне доста-

42 



д 

Рис. 14.  Элементы строения толщп эоловых отложtJнпй . 
А- бывшая зона преобладания дефляции н накопления влекомого наноса: 

1 - древние породы, 2 - денудированная поверхность древних пород со еле· 

дами субаэрального выветривания, сслектJшl!ой деф.'lяции н олювиальными 

«интегралы! ЫМИ>> плащами, 3 - влекомы/1 нанос с неноторой примссью взве

Iuенног о ,  1 - взвешенный нанос с нсноторой примес ыо nлсномого, 5 - почва; 

Б - бывшая зона nреобладания наноплсния взвешенного наноса :  1 - древ· 

ние породы, 2 - почва , погрсбенная под эоловыми наносами, 3 - взвешен· 

ный напое относительно мелнозернистого соста в а ,  4 - nзвешенный нанос от· 

носительна нрупнозернистого состава , 5 - взвешенный напое относительно 

мелкозернистого соста в а ,  6 - почв а .  

точно обширных понижений. Следует отметить также, что описанная 
<<идеальнаю> схема строения лакровных эоловых отложений может быть 
сильно осложнена разрушительной и созидатеJrьной делтельностью дру
гих агентов денудации, Проявлявшихея одновременно с эоловым перено
сом и отложением материала .  

Итак , разворачиваясь в пространстве и во времени, эоловые процес
сы то оживляются, то замирают в зависимости от соответствующих изме
нений природной обстановки, обусловленных колебаниями климата. Мно
гие особенности строения рельефа пустынь и полупустынь указывают на 
то, что в прошлом процессы разрушения, переноса и отложения материа
л а  ветром достигали неизмеримо большей активности, чем в настоящее 
время. Rак это будет показано , из областей с засушливым климатом вы-
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несено огромное количество материала. Весьма существенную роль иг
рал вынос материала в виде взвешенного наноса. Этот нанос испытывал 
быстрый и передко дальний перенос и отлагался в виде эоловых покров
ных или водных отложений с той или иной примесью эолового материала. 
На основании конкретного анализа геологического строения и рельефа 
района исследований в дальнейших главах мы постараемел наметить ос
новные этапы оживления эоловых процессов , более или менее явные сле
ды которых сохранились до наших дней. 

ПРОЦЕССЫ ЭРОЗИИ ПОЧВ 

Описанию общих особенностей денудационных процессов , в том чис
ле и явлений эрозии почв , посвящено большое количество работ специа
листов различного профиля (географов , почвоведов, геологов , гидрогео
логов , инженеров-геологов и др . ) .  В числе работ, опубликованных в пос
ледние годы, укажем книги А .  С. Козменко (1954 , 1957) , сборник статей 
<<Значение научных идей В: В .  Докучаева для борьбы с засухой и эрозией 
в лесостепных и степныхрайонах СССР>> (1955) под ред. И .П .1Герасимова, кни
ги А .  Е .  Дьяченко и Н .  Т. Макарычева (1959) , В .  В .  3iюнкова (1962) и 
Г .  В .  Павленко (1963) . Интересные данные содержатся также в материа
лах <<Тезисы докладов к Конференции почвоведов Сибири и Дальнего 
Востока>> (1962) и в сб. <<Пыльные бури и их предотвращение>> (1963) . 
В зад�:tчу настоящего раздела не входит развернутая характеристика 
процессов ветровой и водной эрозии в пределах исследуемого района, 
однако представляется полезным изложить фактические данные и сооб
ражения, накопившиеся в процессе исследований ввиду практической 
важности затронутого вопроса, а также принимая во внимание то, что 
он тесно связан с основной темой наших исследований. 

Как уже указывалось , интенсивное освоение целинных районов За
падно-Сибирской низменности изменило скорость и направление дену
дационных процессов . Количество материала, переносимого водой и вет
ром, резко возросло.  Землепашество в южных районах Западной Сибири 
приобрело широкие масттабы менее десяти лет назад, и процессы 
эрозии здесь еще не успели зайти так далеко,  как на юге Европейсной 
части СССР, но было бы ошибочным делать вывод о том, что юг Западно
Сибирской низменности менее опасен в отношении проявления процес
сов эрозии, чем другие районы нашей страны. 

В пределах района исследований основные изменения природного 
ландшафта заключаются в вырубке лесов на севере и распашке степи на 
юге. Особенно резкие изменения денудационных процессов вызывает рас
пашка степных районов . Она сопровождается линвидацией травяного 
покрова, изменением структуры и цвета верхней части почвы. Преиму
щественно черная окраска ее способствует быстрому прогреванию и стаи
ванию снегового покрова в весеннее время . Во многих местах стаиванне 
снега опережает оттаивание верхней части сезонной мерзлоты, что весь
ма способствует проявлению процессов поверхностного стока и смыва 
на склонах . В более поздний период весны лучший прогрев пашни по 
сравнению с целиной способствует быстрому понижению влажности и 
связности верхнего слоя почвы, особенно почв , развитых на породах 
легкого механического состава (супесей и песков) . После весенней вспаш
ки и боронования почва дополнительно разрыхляется и испарение с по
верхности значительно возрастает. Поверхностный слой почвы высыха
ет, передко теряет свою структуру и связность, и, таким образом , созда
ются условия для смыва и выдувания . Наиболее благоприятными сезо-
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нами для проявления процессов водной и ветровой эрозии яв
ляются весна и осень, когда поля оголены и вновь перепахиваются. 

Природные условия различных частей района наших исследований 
неодинаковы, поэтому и процессы эрозии почв проявляются с разной 
интенсивностью . В пределах лесной зоны ландшафт пока слабо изменен 
человеком, и процессы эрозии почв проявляются слабо. Южная часть, 
наоборот, сильно населена и почти повсеместно распахана. Здесь процес
сы эрозии почв во многих районах протекают довольно активно. В связи с этим ограничимся обзором процессов эрозии почв лишь той части рай
она, которая входит в пределы лесостепи и степи. 

Для проявления процессов плоскостной и линейной водной эрозии 
почв необходимы два основных условия - наличие достаточно значи
тельных уiшонов и соответствующий состав залегающих на поверхности 
геологических отложений (почвенного покрова) . В связи с тем, что зна
чительные пространства междуречий Ишимской степи весьма слабо рас
членены, широкого проявления процессов водной эрозии здесь ожидать 
не следует. Она может здесь проявляться лишь на склонах грив, достаточ
но глубоко врезанных древних долин и озерных котловин. Наиболее 
подвержены водной эрозии склоны и краевые участки междуречий доJIИН Тобола,  Ишима, Камышловекого лога, Иртыша, Jrесостепь, расчле
ненная современными долинами, а также обладающие сложно расчленен
ным рельефом Коi{Четавская возвышенность и отчасти Тургайекая 
равнина . 

Три основные особенности ведения хозяйства способствуют интен
сивному проявлению плоскостного смыва почв и линейному размыву 
( оврагаобразованию) : вырубка лесов , распашка склонов без соблюдения 
соответствующих профилактических приемов и развитие сети грунтовых 
дорог на склонах. Вырубка лесов ведет к значительному уСI{Орению тая
ния снежного покрова и повышает интенсивность весеннего поверхно
стного стока,  а значит, и процессов эрозии. В результате распашки до
статочно крутых склонов (особенно вдоль падения склона) образуются 
временные ручьи вдоль борозд и начинается линейный размыв . Особенно 
часто процессы линейного стока проявляются на грунтовых дорогах вбли
зи речных долин и озерных котловин. 

Промоив:а, образовавшалея на месте пахотпой борозды или колеи 
грунтовой дороги, при благоприятных условиях возобновления поверх. 
постного стока в конце концов превращается в овраг . В верховьях его 
происходит интенсивная попятная эрозия . Длина оврага и его глубина 
постепенно увеличиваются. Если населенный пуши' , откуда шла дорога, 
расположен в верхней части сiшона или в I{раевой части междуречной 
равнины, овраг постепенно подходит верховьями к такому поселку и 
разрушает его . В северной части лесостепи, освоение которой началось 
еще в прошлом веке, деревни часто пересечены оврагами и постепенно раз
рушаются линейным размывом и оползнями. 

Еще более опасны в отношении оврагаобразования и смыва почв не
которые районы Кокчетавской возвышенности и область Ишим-Тур
гайского междуречья . Здесь относительные превышения рельефа зна
чительны и повсеместно распространена сеть долин (главным образом 
с сезонно функционирующими потоками) . В недавнее время эти районы 
были распаханы часто без соответствующих правил . Глубокие промоины 
здесь появились уже в первые годы после освоения. Нет сомнения в том, 
что дальнейшее использование этих угодий без противоэрозионных меро
приятий приведет к быстрому оврагообразованию. 

Для лесостепных и степных районов Западной Сибири, в том числе 
района наших исследований, характерна большая неравномерность рас-
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пределения осадков как в разные сезоны одного года , так и от года к 
году. Ввиду этого и процессы водной эрозии проявляются неравномер
но . Наиболее активны они в годы с обильными зимними осадками 
и наиболее глубоким снежным покровом. В тюше годы процессы вод
ной эрозии могут проявиться там, где их ранее не было . Появивmие
ся промоины при благоприятных условиях могут в дальнейшем прев
ратиться в овраги. 

Оврагаобразование в большинстве случаев не является неизбежным 
процессом. Легче всего этот процесс прекратить в самые ранние этапы 
его развития . Чем позже будет начата борьба, тем больших усилий она 
потребует. Основные мероприятия должны быть направлены на предель
ное ослабление интенсивности стока в верховьях оврага и прекращение 
попятной эрозии. В каждом конкретном случае эти меры выбираются 
в зависимости от причин оврагообразования. Последние же после соот
ветствующих исследований достаточно просто установить, так IЩК основы 
эрозии почв разработаны достаточно хорошо. 

Если ущерб от оврагов нагляден, может быть замечен всеми, легко 
поддается оценке и даже прогнозу, то вред от плоскостного смыва почвы, 
незаметно протекающего на распаханных склонах, на первых порах 
отражается лишь на урожайности. Урон, причиненный эрозией, обычно 
не может быть выявлен с необходимой определенностью . За несколько 
десятилетий или даже лет почва может потерять плодородие, а на полное 
естественное восстановление его нужны столетия . Ввиду этого распашка 
склонов должна проводиться весьма осмотрительно и с соблюдением 
соответствующих правил . Лучше же всего СI{Лоны, подверженные смыву 
почв, вообще не аr.пахивать. 

В литературе встречаются высказывания о том, что южные районы 
Западно-Сибирской низменности менее опасны в отношении проявления 
процессов водной эрозии, чем Европейская часть СССР (Ступина , 1963; 
Сметанин и Тюменцев, 1962) или Центральная Сибирь ,  где расчленен
ность рельефа значительна . Это мнение, как нам представляется, спра
ведливо лишь для плосних междуречных равнин южной лесостепи и 
северной части степной зоны. Во  многих же других районах рельеф до
статочно расчлененный, и процессы водной эрозии здесь стали проявлять
ся сразу же после освоения целины. 

Для южной части Западной Сибири, в том числе южной части райо
на наших исследований, входящих в область климата с недостаточным 
увлажнением, наиболее активна и разрушительна ветровая эрозия . Про
цессы выдувания почвы уже в первые годы после распашки целины вспых
нули с исключительной активностью, в результате чего часть земельных 
угодий в настоящее время уже выведена из строя и исключена из земель
ных фондов . Например, только в одной Алейсной степи вновь распахан
ные земли уже полностью утратили плодородие и иснлючены из фондов 
землепользования сроком на 10 лет на площади почти миллион гектаров . 

Представление о масштабах процессов ветровой эрозии в южной ча
сти района наших исследований можно получить из книги А .  Е .  Дья
ченно и Н .  Т. Мю{арычева (1 959) и статьи А. В .  Тихонова ( 1963) . Эти 
материалы дополняют результаты наших наблюдений за осаждением ат
мосферной пыли. Ранней зимой 1 962 и 1 964 гг .  под Новосибирском 
на астрономической площадке Института математики СО АН СССР,  
расположенной на лесной поляне , автором собирался серый снег ,  со
держащий взвешенный эоловый нанос . Из такого снега ,  собранного 
с площади () , 25 м2, после его таяния было получено в 1962 г . - 1 2  г ,  
а в 1 964 г . - 9 г воздушно-сухого наноса . Предполагая , что выпаде
ние эолового наноса происходило равномерно, следует занлючить , что. 
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только за начало зимы в 1962 г .  на :каждый :квадратный метv поверх
ности почвы в районе Новосибирска выпало из атмосферы 48, а в 
1964 - 36 г наноса , или на :каждый I{Вадратный :километр соответст
венно 48 и 36 т. Подавляющая часть наноса , :ка:к показал беглый про
смотр его под бино:куляром, состояла из мелких :комочков чернозе
ма. Этот нанос является продуктом ветровой эрозии почв степной зо
ны Западной Сибири,  та:к :ка:к он отлагался при западных и юга-за
падных ветрах. 

В специальных работах процессы ветровой эрозии почв на юге 
Западной Сибири и в пределах исследуемого района достаточно полно 
охарактеризованы, поэтому здесь излагаются лишь те данные и сооб
ражения , :которые получены в процессе наших исследований . Мы по
лагаем, что среди фаrпоров , влияющих на активность ветровой эро
зии, следует различать естественные (природные) и хозяйственные . 
К первым относится состав обнаженных отложений (главным образом 
механический состав верхнего слоя почвы) , а также общая метеороло
гическая обстановка в момент оживления эрозии и предшествовавшая 
ему, :ко вторым - общие особенности строения :культурного ландшафта 
и структурное состояние верхнего слоя почвы. Приуроченность актив
ной ветровой эрозии :к определенным районам и резкая неравномерность 
ее проявления во времени - следствие влияния природных факторов .  
Неодина:ковая интенсивность ветровой эрозии в разных районах при 
сходных природных условиях - следствие воздействия хозяйствен
ных фаr{торов.  

Очаги дефляции в пределах степной зоны,  и района наших иссле
дований в частности , приурочены главным образом :к областям рас
nространения на поверхности осадков и почв легкого механического 
состава . Такие породы особенно широко распространены на северной 
окраине и южных склонах Кокчетавской возвышенности, а таюне в 
районе долины р .  Убаган :к югу от оз .  Кушмурун. Именно эти районы и являются ареной наиболее интенсивного проявления дефляции. 
Ветровая эрозия почв представляет собой разновидность эоловых про
цессов . Разница лишь в том, что она вызвана искусственно человеком 
в ландшафтных зонах, где в естественпой обстановке эоловые процес
сы отсутствуют. 

В ыдувание почв сопровождается появлением вле:комого и взве
шенного наноса ,  состоящего в значительпой степени из мелких :к омоч
ков верхнего плодородного слоя почвы.  Наиболее :крупный материал 
(гравий и песок) переносится в виде вле:комого папоса и отлагается 
обычно недалеко от областей выдувания в тех местах,  где скорость 
ветра непосредственно у поверхности земли падает (целина с тра
вяным покровом, лесные полосы, :канавы и :кюветы, :колки и т.  д . )  
или где поверхность почвы влажная и покрыта водой (болота , солон
чаки, лужи, озера, реки и т. д.). Б олее мелl{иЙ материал (алеврит, 
а при сильных ветрах таl{же меJшозерпистый и даже среднезернистый 
песок) переносится в виде взвеси и передко отлагается па большом рас
стоянии от областей дефляции. Моменты резкой активизации процессов 
ветровой эрозии сопровождаются явлениями пыльных и черных бурь .  
Полпая характеристика обоих терминов приведепа недавно М .  М .  Жу
ковым ( 1964) . 

Kal{ уже указывалось при описании эоловых процессов , основ
ным фактором, определяющим интенсивность дефляции для осадоч
ных пород и почв , не защищенных растительным покровом, является 
степень их связности. Для паиболее подверженных эрозии распахан
ных почв леГl{ОГО механичесl{ого состава в степпой зоне связность за-
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висит от влажности верхнего слоя почвы (главным образом природ
вый фактор) и степени его разрыхления (главным образом хозяйст
венный фактор) . Соотношение влажного верхнего слоя почвы и сте
пени его разрыхления и определяет интенсивность ветровой эрозии. 

Степень влажности верхнего слоя почвы в различные сезоны го
да и в разные годы неодина:кова, поэтому и ветровая эрозия во вре
мени имеет различную степень активности. Эта активность особенно 
велика ,  :когда верхний слой почвы, не закрепленной растительностьЮ, 
обладает низкой влажностью . Такие условия часто возникают во  вре
мя весенних и осенних засух . Засухи бывают далеко не ежегодно.  
Они не в озникают внезапно , а являются следствием сохранения оп
ределенной метеорологической обстановки над всем югом Западной 
Сибири или значительной частью его в течение более или менее дли
тельного времени. Так , почти все исследователи подчеркивают, что 
осенние пыльные и черные бури особенно часты после сухого лета,  а 
весенние - после малоснежной зимы . 

Степень связности верхнего слоя почвы зависит от приемов сель
скохозяйственной обработки, поэтому на различно обработанных по
лях скорость и масштабы эрозии также различны . Это особенно ясно 
видно по :количеству вле:комого наноса ,  на:капливающегося у лесных 
полос. И на юге Украины и в южных районах Западной Сибири мы 
неоднократно наблюдали,  :как одна и та же лесная полезащитная поло
са, иерееекающая различно обработанные поля , оказывается то за
сыпанной до высоты 2 м ,  то полностью свободной от эолового наноса.  
Весной 1 963 г .  на дороге из Целинограда в Атбасар во  время очень 
сильного северо-западного ветра мы наблюдали резко селективное 
проявление процессов выдувания на различно обработанных полях, 
вследствие чего в воздухе стояли полосы пыли и песка,  видимость в пре
делах :которых  была настоЛЫ{О низкой,  что приходилось включать 
фары машины. За  границами :каждой полосы с наветренной стороны 
от дороги, там где была целина или поле с прошлогодней стерней, 
видимость составляла около 1 �'>М . Другие исследователи также отме
чают, что поля с оставленной прошлогодней стерней во время весен
них пыльных бурь выдуваются весьма слабо. Следовательно, характер 
обработки поля и состояние поверхности пашни в момент активиза
ции ветровой эрозии оказывают на ее интенсивность самое существен
ное влияние . 

К омплекс мероприятий, направленных на предотвращение или 
уменьшение ветровой эрозии, должен планироваться , по нашим пред
ставлениям, исходя как из природных,  так и хозяйственных факто
ров ее активизации. Б ольшинство исследователей :концентрирует вни
мание главным образом на учете хозяйственных факторов . Например , 
А .  Е .  Дьяченко и Н .  Т .  Ма:карычев ( 1959)  подчеркивают, что борьба 
с ветровой эрозией должна быть· направлена на ослабление скорости 
ветра в приземном слое и защиту почвы от развевания главным обра
зом посредством соответствующей системы агротехнических приемов . 
А .  В .  Тихонов (1963) совершенно справедливо полагает, что агротех
нические, лесамелиоративные и организационно-хозяйственные ме
роприятия должны предусматривать борьбу с дефляцией. Он рекомен
дует срочно исключить из числа распахиваемых наиболее легко раз
веваемые песчаные и супесчаные почвы, так :как большинств о их низ
:коурожайны. В .  В .  Звонков (1962) особо подчеркивает значение наб
людений за первичными , вновь возникающими очагами эрозии почв 
и экстренных мероприятий по  немедленному иресечению ее дальней
шего развития . 

48 



В настоящее время выработана достаточно эффективная система 
хозяйственных мероприятий по предупреждению и борьбе с эрозией 
почв (как водной , так и ветровой) , которую излагать здесь нет необхо
димости . Все же ,  мы полагаем , существует пекоторая недооценка значе
ния природных предпосылок возникновения и развития ветровой эро
зии. Проявление последней крайне неравномерно во  времени. Оно 
особенно интенсивно, когда верхний слой почвы содержит мало влаги. 
Таким образом , ветровал эрозия , пыльные и черные бури являютел 
спутниками засух .  Непременным и важнейшим звеном борьбы с вет
ровой эрозией почвы мы считаем научно обоснованный прогноз запа
сов влаги в почве . Е стественно,  для построения таких прогнозов не
обходимо расширять регулярные специальные агрометеорологические 
наблюдения . Мы твердо убеждены , что комплекс соответствующих 
метеорологических наблюдений дает возможность довольно уверенно 
предви

'
деть моменты глубокого иссутенил почв, так же как и моменты 

наибольшего обогащения их влагой . Это позволит заблаговременно 
запланировать соответствующий комплекс противоэрозионных меро
п риятий . В тех случаях,  когда возникают условия , благоприятные 
для ветровой эрозии, все усилия должны быть направлены на сохра
нение связности верхнего слоя почвы и предотвращение дальнейшего 
снижения его влажности . По-видимому, наиболее эффеJ{тивным сред
ством при этом будет заблаговременное преi{ращение распашки полей, 
подверженных выдуванию . Вопрос о возможности долгосрочных прог
нозов общей метеорологической ситуации и их значение для южных 
районов З ападной Сибири будет рассмотрен в разделе ,  посвященном 
практическим выводам и рекомендациям.  

4 Н. А. Волнов, В. С. Волнова, И. И. Задкона 4.9 



Г л а в а  в т о р ая 

УСТРОЙСТ ВО ПОВЕРХНОСТИ. 
ГЕО.:гiОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

И ИСТОРИЯ ФОРМИРО В�НИЯ РЕЛЬЕФА 

RORЧET АВСRАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ 

В пределах рассматриваемой территории самой высокой ступе
нью рельефа явJrяется Кокчетавская возвышенность - обширная сво
дообразная, имеющая в центральной части, южнее г .  Кокчетава ,  аб
солютные отметни 400- 500 .м .  Снлоны ее пологие и растянутые,  но  
на  западе и севере местами осложнены довольно ясным уступом. С воз
вышенности стенают правые притоки Ишима (Кайранты, Жабай, Ак
н ан-Бурлук , Иман-Бурлун и др . )  и неснольно мелних речен,  онанчи
вающихся к северу и воетону от нее в бессточных озерах .  

В озвышенность сложена в основном древними скальными извер
женными и осадочными породами различного возраста . Среди осадоч
ных пород преобладают терригенные,  а среди изверженцых - интру
зивные породы нислого состава .  В центральной части возвышенности 
п реобладают интрузивные глубоко метаморфизованные и интенсивно 
дислоцированные осадочные донембрийсние и раинепалеозойские по
р оды (гранитоиды, гнейсы, амфиболы,  нварциты, нремнистые,  сери
цитовые и иные сланцы) . В он раииных частях распространены палео
зойсиnе породы (песчанини, сланцы, реже нонгломераты и известняни) . 
Здесь много и изверженных пород .  Позднепалеозойсние породы в от
личие от более древних почти не затр онуты последующими магма
тичесними процессами. Они умеренно дислоцированы ц метаморфизо
ваны и залегают с резним песогласнем на более древних породах. 

В домезозойское время район пережил два этапа консолидации (Кро
потнин, 1948; Шлыгин Е .  и Шлыгин А . ,  1964) . Центральную часть воз
вышенности занимает Кокчетавская глыба ,  оформившалея в виде жест
иого массива еще в донембрии. Этот район явился ядром нонсолидации 
в наледонсную эпоху, ногда приобрела жестиость почти вся примьшающая 
н нему территория. Основные процессы геосиннлинального развития райо
на возвышенности завершились ранее позднего палеозоя. Каменноуголь
ные и пермсние породы формпровались уже в сравнительно спонойной тен
тонической обстановке, но слабая дислоцированность их указывает на то, 
что район сохранял некоторую мобильность до начала мезозоя. 

Мезозойсюrе и кайнозойсине породы встречаются главным образом 
в окраинных частях возвышенности. На древних образованиях они зале
гают с резким размывом. Преобладают породы, образовавшиеся в при
брежно-морских и нонтинентальных условиях.  Пермо-триасовые и юр
ские породы местами выполняют грабенообразные погребеиные впадины 
(Петрушевсrшй, 1955; Сваричевская, 1961 ; Шлыгин Е ,  Шлыгин А . ,  
1964) . Присутствуют и меловые отложения. Морение и нонтинентальные 
третичные образования также распространены преимущественно в онра
инных частях возвышенности. В пределах всей возвышенности встречают-
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ел коры выветривания и различные продукты их переотложения, имеющие 
мезозойский и третичный возраст (Разумова, 1 956) .  

В настоящее время в центральной части возвышенности обнажены круп
нокристаллические гранитоиды каледонского цикла, остывание которых 
происходило на значительной глубине. Общую глубину денудационного 
среза за послекаледонское время следует оценивать в несколько кило
метров. Основная часть пород была снесена еще в палеозое. В мезозое и 
кайнозое процессы сноса протекали спокойно. Наличие I{Op выветривания, 
Формировавшихея в мезозойское и третичное время в условиях субаэраль
ного выветривания и равнинного рельефа , показывает, что с конца палео
зоя до недавнего прошлого не происходило быстрых значительных по 
амплитуде тектонических движений, а сохранялась тенденция к медлен
ному устойчивому воздыманию (Никифорова, 1948) . Среди третичных от
ложений особенно широко распространены белые, красные, желтые, оран
жевые, бурые и голубые каолиновые глины делювиального и озерного ге
незиса, образовавшиеся в результате перемыва кор выветривания. Дочет
вертичные речные отложения представлены главным образом песками с 
гравием и галечниками. Часть этих отложений имеет, вероятно , миоце
новый возраст, а часть (битекейские слои) содержит кости млекопитающих 
(Орлов, 1929) и раковины пресноводных моллюсков (Линдгольм, 1932)  
позднего плиоцена. Грубозернистый аллювий Казахстана, известный под 
именем верхнегобийских галечников (Никифорова и др. ,  1960) , и битекей
ские слои формировались, по нашим представлениям, одновременно. 

Отложения четвертичного периода в пределах Кокчетавской возвы
шенности распространены главным образом на склонах холмов ,  гряд, 
в котловинах и речных долинах. Преобладают делювий, осадки речного, 
озерного и эолового генезиса .  Среди последних достаточно четко выделя
ются две возрастные генерации: древняя и новейшая. Отложения древней 
генерации встречаются в западной и юго-западной частях возвышенности, 
а также в Тенгиз-Кургальджинской впадине, где их возраст определяется 
как поздние этапы раппечетвертичного и ранние этапы среднечетвертич
ного времени. Мы полагаем, что образование мощных субаэральных толщ 
Кокчетавской возвышенности, Тургая, Тенгиз-Кургальджинской впади
ны происходило одновременно с накоплением Краснодубровской свиты Ку
лунды. Эоловые и иные субаэральные отложения новейшего времени, 
залегающие в виде покрова, имеют малые мощности, но распростране
ны более широко .  Описание их f(ано в соответствующем разделе 
I I I  главы. 

Строение рельефа Кокчетавской возвышенности тесно связано со 
структурой залегающих на поверхности пород. В целом это обособленный 
относительно приподнятый участок древнего пенеплена Казахстана, ос
ложненный крупными холмами (<<горамю>) , умеренно врезанными котло
винами и долинами. Выделяются четыре основных типа рельефа: а) по
логие хол:могорья центральной части возвышенности на древних преиму
щественно изверженных породах, б) относительно интенсивно расчленен
ные, осложненные сопками и горами холмогорья окраин центральной час
ти возвышенности на изверженных и интенсивно дислоцированных оса
дочных глубоко метаморфизованных скальных породах докембрийского 
и раппепалеозойского возраста, в) относительно неглубоi{О расчлененный 
грядовый и мелкосопочный рельеф на умеренно дислоцированных и слабо 
метаморфизованных осадочных породах преимущественно позднепалео
зойского возраста, распространенный особенно широко в окраинных час
тях возвышенности, г) увалисто-долинный рельеф на рыхлых осадочных 
третичных и четвертичных породах, также характерный главным образом 
для окраинных частей возвышенности. 
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Большинство крупных сопок , обладающих максимальными высот
ными отметками, расположено по периферии центральной части возвы
шенности и приурочено к выходам интрузивных пород и пород контакт
ных зон. Эти резко обособленные холмы образовались, по нашим представ
лениям, в результате длительной селективной денудации, протекавшей на 
фоне сводообразного тектонического поднятия района в целом. 

У ступ, местами отделяющий возвышенность от прилежащих плоских 
равнин, имеет, веро Jiтно, сложный генезис. Е го возникновение отчасти было 
обусловлено мезозойскими и более поздними разрывными движениями в ок
раинных частях Коr{четавского антиклинала .  Эти разрывы оказали влия
ние на положение береговых линий кайнозойсrшх морей и озерных бас
сейнов,  временами подходивших вплотную к возвышенности и абрадиро
вавших нижние части ее склонов. Некоторую роль в формировании уступа 
сыграли и эрозионные процессы. 

Кокчетавская возвышенность имеет густую сеть древних и современ
ных долин. Днища большинства древних долин, к которым отчасти при
спосабились современные потоки, радиа�ьно расходящиеся от центра 
возвышенности, сопряжены по высоте с поверхностью равнин, простираю
щихся у основания древнего уступа. Они не имеют продолжения в пределах 
этих равнин, сформировавшихся в миоцене и раннем плиоцене. Воз раст 
древних долин весьма значителен. Многие из них отчасти заполнены рых
лыми плиоценовыми, JVrиоценовыми и олигоценовыми породами (Кассии, 
1936 ; Шлыгин, 1936 ; Дембо , 1 941 ; Никифорова, 1948; Сваричевская, 1961 
и др. ) ,  а некоторые даже позднемеловыми морскими глауконитовыми пес
ками (Сваричевская, 1961 ) .  По-видимому, на протяжении длительных от
резков времени стоrш по долинам не было , но позже, когда он возобнов
лялся , начиналось <<Откапывание>> долин. Н аиболее значительные этапы 
оживления процессов поверхностного стока с возвышенности имели место 
на границе олигоцена и миоцена, когда в области равнин отлагались гру
бозернистые аллювиальные отложения с продуктами разрушения пород 
возвышенности (чаграйская свита и ее аналоги) , и в конце плиоцена, когда 
в пределах Кокчетавской возвышенности, всего Казахстана и, как будет 
показано, на равнинах южной окраины Западно-Сибирской низменности 
происходило отложение грубозернистого аллювия (верхнегобийские га
лечниrш, битекейские слои) . Несколько крупных этапов оживления стока 
было и в четвертичном периоде. Древнейшим этапом развития современ
ной сети долин является, вероятно , позднеплиоценовый, сопровождавший
ся отложением битекейского аллювия, прослеживающегося вдоль рек не 
только на возвышенности, но и за ее пределами. 

Долина Ишима, являющаяся базисом эрозии для многих потоков, 
стекающих с возвышенности, на широтном отрезке древняя (в основном 
дочетвертичная) и имеет эпигенетический характер. По мере врезания потоi{ 
встречал породы с различной сопротивляемостью размыву. Вследствие 
этого продольный профиль реки имеет ступенчатый характер ,  а долина -
резко изменчивую ширину. Меридиональный участок и низовья долины 
заложились лишь в I{онце плиоцепа и выработаны в основном в четвертич
ном периоде. Ширина долины здесь меньше, а врез ее более значителен. 

Многие исследователи полагали, что резкое различие в строении доли
ны Ишима на широтном и меридиональном: отрезках является следствием 
былого стоr{а верхнего Ишима на юга-запад, в Тургай. Е .  В .  Шанцер 
(Сваричевская , 1961 ) ,  исследовав междуречье Ишим:а и Тургая, показал, 
что это мнение ошибочно. И шим НИI{ОГда не имел продолжения на юrо-за
пад, в долину Тургая. Его долина на широтном и меридиональном отрез
ках не является составной. Наши полевые исследования юга-западнее 
Жар-Каин-Агачекой излучины Ишим:а полностью подтвердили этот вывод. 
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Рис.  15 . ll epnaл надпоiiменнал терраса п соnремепное рус.ло J(fшuмa в paiiuнe устья 
р. Атшан-Б урлуr' ( аэ роснпмон) . 

Н а  реках :Коr{четавсi{ОЙ возвышенности и Ишиме прослеживаются три 
надпойменные террасы. Верхняя из них, имеющая позднеплиоценовый 
возраст, плохо сохранилась и нечетко отграничена от междуречий. Вто
рая терраса , возраст которой определяется обычно как позднечетвертич
ный , в долинах притоков Ишима и на его широтном: отрезке имеет отно
сительную высоту 1 0 - 1 5  J}t .  В верховьях Ишима и на Н уре эта терраса 
сочетается по высоте со второй озерной террасой Тенгизеной впадины 
(Гольц , 1962) . На меридионадьном отрезке Иши ма вторая терраса имеет 
относительную высоту 20-25 м и местами достигает в ширину нескодь
ких километров. Первал надпойменная терраса почти во всех долинах чет
r<о выражена и отделена от более древних поверхностей ясным уступом. 
Пойменная терраса не везде ясно отграничена от первой террасы и обычно 
мало отличается от нее по высоте. 

На реках :Кокчетавской возвышенности и Ишиме первая надпоймен
ная терраса формировалась в условиях обводиениости долин, значитель
но более обильной, чем теперь. Ширина площадок этой террасы почти по
всюду не соответствует сравнительно малой эрозионной способности сов
ременных потоков. Н ередко площадка и верхний уступ террасы вырабо
таны в исключительно плотных скальных породах , Этого , конечно , не 
могли сделать слабые потоки,  аналогичные современным. В местах пере
сечения реками преплтствий, сложенных снальными породами, где доли
ны предельно сужаются, первая терраса все же сохраняется. На аэросним
нах ясно видно ,  что верхние уступы террасы здесь были берегами, а пла
щадна - дном древнего русла .  Современное русло,  имеющее з начительно 
меньшую ширину, блуждает, таким образом, в пределах дна русла вре
мени формирования первой надпойменной террасы (рис . 1 5) .  На широних 
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площадках первых надпойменных террас во многих местах сохравились 
участки русел с русловыми и прирусловыми косами, береговыми сiшона
ми, прирусловыми валами и т.  д. Повсюду эти остатки русел приблизи
тельва в 5-10 раз иревосходят по ширине соответствующие современные 
русла (Волков и Волкова, 1965) . Следовательно, во время формирования 
поверхности и аллювия первой надпойменной террасы в доливах системы 
Ишима и верховьев Нуры протекали потоки, по крайвей мере в несколько 
раз более широкие и многоводные, чем теперь. 

Поймы рек района Кокчетавской возвышенности не везде ясно вы
ражены. Территория, заливаемая в половодья, часто не выходит далеко 
за пределы самого русла и его стариц. На широтном отрезке Ишима поло
водья вередко заливают дно остатков древних русел времени формирова
ния первой надпойменной террасы и наиболее пониженвые участки ее 
площадки. Современный аллювий местами налегает на аллювий первой 
террасы , обычно прикрытый гумуспрованной почвой , или пере:крывающие 
атот аллювий делювиальные, пролювиальные и иные отложения. Ряд 
признаков указывает на то, что во время,  непосредственно предшество
вавшее образованию поймы, сток по долинам Кокчетавской возвышен
ности был значительно менее интенсивным, чем теперь. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ОКРАИНА ТУРГА йСКОй РАВНИНЫ 

Западвее Кокчетавской возвышенности простирается северо-восточ
ная часть Тургайекай равнины. В пределах Ишим-Убагавского между
речья поверхность этой равнины в целом слабо наклонна к северу. Мак
симальвые высотвые отметки, несколько иревосходящие 300 м, распро-

ю 

Рис. 16. Строение поверхности Ишим-Убаганс
кого междуречья. 

странены юго-западвее и за
паднее места поворота Иши
ма на север. Севернее мест
ность снижается до 200-
230 м против устья р. Аккав
Бурлук и до 150-170 м про-

. тив устья р. Имав-Бурлук. 
Снижение отметок происхо
дит неравномерно (рис. 16 ) .  
В южной части междуречья 
намечается пологий, во высо

кий уступ, расчлененный доJiинами временного стока (Кара-Су, КувдузJIЫ, Тювтюгур, Жаныспай и др . ) .  У подножия уступа эти доJiивы впада
ют в крупвые по ПJiощади, во негJiубокие бессто<шые соJiевые озера (Би
есойгав ,  Тювтюгур, Кайбагар и др. ) .  У ступ раздеJiяет две поверхности, 
занимающие разJiичвое высотвое поJiожение. 

Ю жная , ваибоJiее возвышенная ступень рельефа имеет высотвые отмет
ки,  близкие к 270-300 м. Вблизи восточного склона долины р. Убаган 
несколько сниженная часть этой ступени образует вытянутый меридио
ваJiьво на север выступ (Кушмурунские горы) , в пределах которого гос
подствуют отметки, бJiизкие к 220-250 м. Северная, более низкая ступень 
реJiьефа занимает всю центраJiьвую часть Ишим-Убаганского междуречья. 
Поверхность ее имеет отметки 190-210 м, ноторые хорошо выдержива
ются на протяжении около 1 50 х:м к северу от упомянутой группы озер. 

С севера указанная ступень рельефа, в свою очередь, ограничена по
логим уступом, с которым, по вашим представJiениям, совпадает север
ная граница Тургайекай равнины. Этот уступ пересекает в запад-се
веро-западном направJiевии Ишим-Убагавское междуречье от района 
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устья р .  Иман-Бурлук до района слияния Убагана и Тобола. Местами он 
расчленен неглубокими балками общего меридионального направления, 
впадающими в котловины соленых озер (Как , Аксуат, Алпаш, Жаман, 
Речное и др. ) .  Севернее уступа простирается равнина южной окраины 
Западно-Сибирской низменности, на территории которой сохраняются 
высотные отметки 130-160 .м (за пределами широко развитых здесь гряд) . 

Восточная окраина Ишим-Убаганского междуречья шириной 5-
1 0  к.м имеет пологий уклон в сторону Ишима. Здесь встречаются более 
или менее параллельные Ишиму лощины, занятые озерами и болотами. 
Несколыи таких лощин расположено западнее впадения в Ишим руч. 
Битекей, причем дно их располагается на разных абсолютных отметках. 
Лощины являются следами древних речных русел. На это указывает их 
форма и то ,  что они часто изгибаются подобно типичным речным излучи
нам. Следовательно, сниженная часть междуречья имеет эрозионную при
роду и образовалась в процессе постепенного врезания долины Ишима в 
толщу рыхлых третичных и скальных палеозойских пород, слагающих рав
нину междуречья. 

Описанию геологического строения Тургайекай равнины и, в част
ноети, Ишим-Убаганского междуречья посвящены работы многих иссле
дователей (Волкова, 1939 ; Лавров, 1948, 1959; Яншин, 1 953 ; Доскач и 
Левина, 1959 ; Кошелев, 1959 , 1960, и др. ) .  На составленных последним 
из указанных исследователей картах северо-восточная часть Тургайекай 
равнины в пределах Ишим-Убаганского междуречья изображена нак еди
ная первична,11 аккумулятивная равнина, сложенная верхнемиоценовыми 
и нижнеплиоценовыми породами. Формирование рельефа этой части Тур
гайекай равнины связывается П. Я. Кошелевым с поднятием центральной 
части Тургайского прогиба в конце миоцена, когда в этом районе возникла 
·Область денудации и заложилась густая неглубоко врезанная гидросеть. 
Мы полагаем, что северо-восточная часть Тургайекай равнины в геомор
фологическом отношении определенно делится уступом на две ступени , 
нижняя из которых, в свою очередь, отделена уступом от равнины южной 
<>краины Западно-Сибирской низменности. Ступенчатость рельефа, как 
нам представляется, отражает различие в геологическом строении и ис
тории разЛичных частей описанной территории. 

В крайней южной части Ишим-Убагансного междуречья на значи
тельных пространствах неглубоко от поверхности равнины, т. е. на аб
солютных отметках 270-300 .м, залегают белые и пестроцветные каоли
новые глины, суглинки и песни (чаграйская и наурзумская свиты А.  Л .  
Яншина, тургайсная свита В .  В .  Лаврова) . Уназанные породы залегают 
на более древних с резким размывом (Яншин, 1953 ; Лавров, 1959 ; Кошелев, 
1960, и др. ) .  Такое залегание пород тургайекай свиты свидетельствует <> том, что ранее накопления этих пород южная часть Ишим-Убаганского 
междуречья являлась относительно приподнятой областью денудации. 

Отложенил верхней части тургайсной свиты местами либо вовсе не 
прикрыты более молодыми образованиями (кроме поировных лессавидных 
<>тложений) , либо эти образования имеют малые мощности. Например,  в 
верховьях долин системы Сары-Узеня и правых притоков Кара-Тургая 
белые и пестроцветные наолинизированные породы передко обнажены 
в самой верхней части склонов междуречной равнины. Мы полагаем, что 
на юге Ишим-Убаганского междуречья миоценовые глины аральсi{ОЙ сви
ты местами имеют малую мощность или вовсе не отлагались. 

Расположенная севернее равнина с высотными отметi{ами, близкими 
к 200-210 .м, сложена с поверхности покровными лессавидными отложе
ниями. Ниже всюду залегают глины с мертельными конкрецилми и желе
зпето-марганцовистыми нартечинами (аральская свита нижне- и средне-
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миоценового возраста) . Эти же глины обнажены в верхней части склонов 
долин Ишима и его притоков. Они перекрыты позднеплиоценовым аллю
вием и более молодыми осадками, имеющими обычно малую мощность. 
Средняя и северная части Ишим-Убаганского междуречья, по-видимому, 
моложе южной. В J{Онце раннего и начале среднего миоцена южные окраи
ны междуречья от[шсти уже превратились в область сноса. Севернее же 
еще ДJJИтельное время происходило накопление озерных глин аральской 
свиты.  В то времн и образовался уступ, разделяющий обе ступени. 

Миоценовые глины аральской свиты в пределах южной окраины За
падно-Сибирской низменности, по нашему :мнению, отсутствуют. Снижен
нан северная часть Ишим-Убагансiшго междуречьн, где глины аральсi,ой 
свиты залега ют на отмеп,ах , бJшзких I{ 1 80-200 .м ,  отделена от проСI'И
рающейся севернее равнины довольно ясно обособленным уступом (c�I . 
рис. 16). Севернее равнина имеет высотные отметки 1 30-1 60 .м .  Здесь 
блиющ от поверхности таюне залегают глины с мергельными конкреция
ми, но, как будет ПОiшзано, эти глины моложе аральской свиты и несколь-1{0 отJiичны от нее по составу. 

Высказанное предположение о связи основных высотных ступеней 
Иши:м-Убаганского 11-rеждуречья с распространением пород определенного 
генезиса и возраста является предварительным. Для проверни его необ
ходимо провести специальные полевые наблюдения, сопровождаеыые бу
рением, в области охарактеризованных ступеней и уступов. Te11I не иенее 
можно с уверенностыо сказать, LIТO южная часть Ишим-Убаганского меж
дуречья в конце палеогена и в неогене являлась преимущественно об
ластью денудации и накопления аллювия, в то время I>ai{ севернее господ
ствовал озерный режим, I{отор l,тй сменился денудацией несколько позже. 
В раннем и среднем плиоцене накопление озерных отложений происхо
дило уже только в пределах южной окраины Западно-Сибирской низмен
ности. Таким образом, история формирования рельефа Ишим-Убаганско
го междуречья связана, по-видимому, с постепенным оттеснением к северу 
в миоцене и плиоцепе области аккумуляции озерных отложений. Это от
теснение был о следствием тектонического поднятия южной части между
речья , распространившегася в конце миоцена и на более северные районы. 

ЮЖНАН ОКРАИНА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННО СТИ 
(Ишимсrо,ая степь) 

УСТРОйСТВО ПОВЕРХНОСТИ 

Простирающаяся к северу от края Тургайекай равнины и сr,лонов 
Кокчетавской возвышенности равнина известна в литературе под назнэ 
нием Ишимская степь. Эта равнина занимает большую часть Ишим-То
больского и Ишим-Иртышского междуречий, протягиваясь с юга на се
вер на 350 км, а с запада на восток - на 400 -к.;�t. Е�тественной границей 
равнины на севере .f!Вляется левый склон долины широтного отрезка Ир
тыша. Западные и восточные пределы Ишимской степи условны. 

Ишимская степь - часть единой равнины южной онраины Западно
Сибирской низменности, простирающейся от Урала до Алтае-Саян
сrшх гор. 

Три основные особенности рельефа характерны для Ишимской сте
пи: слабое расчленение поверхности равнины, практически полное отсут
ствие современной местной сети долин, обилие замкнутых понижений 
различных размеров, занятых озерами (главным образом солеными) ., 
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болотами и лесом. В целом равнина 
слабо наклонна на север .  Ее южная 
часть имеет абсолютные отметки 
1 60-1 70 .м,  центральная-140-1 50.м. 
а северная и восточная - 1 30 .м , 
П равильность этого уiшона нарушена 
в юга-западной части Ишим-Т оболь
екого междуречья и северо-восточнее 
Кокчетавской возвышенности. 

Равнина Ишимской степи по 
морфологии поверхности вполне оп
ределенно подразделяется (в грани
цах района исследований) на 3 рай
она : Ишим-Т обольекое междуре<Iье 
(южная часть) , Прикокчетавская 
часть Ишим-Иртышского между
речья (южнее К амышловекого Jioгa) 
и П ритюн:алинская равнина (рис. 1 7) . 
Указанные районы различны не 
только по особенностям строения 

Рис. 17. О сновные rсоыорфолоrичес-
юrе р а йоны Н п rн�rской стеnн . 

I - Ишим-Тобо.;I ьснос менцуречье; IJ 
Прш;ончета всная часть Ншнм-Пртышсного 

мснщурсчья; 111 - Прнтюнашшсная раннина. 

поверхности, но и по строению четвертичны х  отложений,  в частности 
покровных лессовидных. В :месте с те:м равнина едина п о  плану строения 
третичных пород. Ввиду этого приведем краткое описание строения тре
тичных пород всей равнины в целом, а строение четвертичных отложений 
и рельефа опишем по отдельным районам. 

ТРЕТИЧНЫЕ ПОРОДЫ 

Е стественные обнажения третичных пород встречаются лишь на снло
нах долин Тобола,  Иши:ма, Иртыша и некоторых других рек .  Са:мую верх
нюю часть толщи третичных пород можно наблюдать вдоль НамышJiов
сного лога и кое-где вдалене от долин в искусственных разрезах . Осталь
ная <Jасть территории изучена по буровым СI<важинам .  

Вскрытая реками верхняя часть разреза равнины Ишимсi<ой степи 
представлена в основном нонтинентальными палеагеновыми и неогеновы
ми породами. Наиболее полные обнажения ·этих пород расположены на 
правом берегу Ишима близ г. ПетроnавJiовска (рис. 18, 19) .  Высоты зале
гания свит мало :меняются (рис. 20) . 

На развитие представлений о строении и истории формирования кон
тинентальных третичных пород района Ишимсной степи повлияли иссле
дования в Тургайском прогибе, Павлодарсном П рииртышье (Кулундин
ской степи) и западной части Обь-Иртышского междуречья, результаты 
которых в значительной степени и легли в основу расчленения третичных 
nород Приишимья. Соnоставление основных свит Ишимской стеnи и со
седних регионов сопряжено со значительными трудностями, и по этому 
вопросу нет единого мнения.  

После исследований раннего периода (К раснопольский, 1894; Высоц
кий, 1896;  Эдельштейн, 1926, 1932; Б ер ,  1938, и др . )  расчJiенение толщи 
третичных пород района Ишимской стеnи дал В .  А. Нинолаев ( 1947) . 
В одной из посJiедних его работ (Нинолаев, 1963) выделены следующие сви
ты: темные буровато-серые плотные сугJiинни, слагающие основание не-
которых разрезов на Ишиме и ег� притоках - абросимовсi<ая свита (Pq§) ; 
залегающие стратиграфически выше алевриты с тонними прослойками суг
линка и тою<озернистого песна , слагающие среднюю часть большинства 



2 -разрезов , - бещеульская свита (Pg3) ; преимущественно белые <<Трепело-
видные» пески, местами перекрывающие эту свиту, - ишимская свита 
(N/-2) ; тонкоотмученные серые, зеленовато-серые и местами буровато
.с,ерые глины с мергельными конкрециями, слагающие верхнюю часть по-
давляющего числа разрезов, - черлакская свита (Ni - N�) . 

В .  А. Николаев подчер
"""'������� . .,...�. ·�:-�: _�. _�:.,:r_ 26 кивает роль пресноводных 

10 

моллюсков в расчленении 
толщи континентального па
леогена и неогена юга За
падной Сибири и описывает 
ряд комплексов, характер
ных для выделенных им 
свит. Необходимо отметить, 
что в Ишимской степи нами 
за время многолетних по-
левых исследований в глинах 
черлакской свиты и более 
древних породах, слагающих 
равнину, нигде не было 9 встречено раковин пресно
водных моллюсков. Нет на-

Рис. 18. Строение разреза приустьевой части ов
рага на северной окраине г.  Петропавловска. 

А - суглинок и супесь озерного, возможно отчасти суб 
аэрал ьного генезиса позднечетвертичного и раннего го
лоцена; Б - поздпеплиоцеповые галечник , гравий и 

песок с раковинами пресповодных моллюсков битектейс
кого комплекса; В - глина с мергельными конкреци
ями (черлакская свита) ;  Г - суглинок и алеврит с мер-
гельными и железисто-марганцовистыми �;он�;рециями 
(низы черла�;с�;ой свиты); д - тонкозернистый песо�; и 

алеврит (ишимская свита) ; Е - тонкослоистый алеврит 
и суглинок, отделенные от более молодых отложений 

погребеиной почвой (бещеульская свита) .  

дежных указаний на тюше 
находки и в литературе. По 
всей вероятности, во время 
накопления этих отложений 
условия были неблагоприят
ными для широкого расселе
ния пресноводных моллюс
ков. 

Свиты, описанные В .  А. 
Николаевым, в районе 
Ишимской степи широко 
распространены. Эти же сви-
ты прослеживаются и на 

Обь-Иртышском междуречье. Спорово-пыльцевые спектры из верхней 
части толщи горизонтальнослоистых алевритов бещеульсrшй свиты ука
<Jывают на то, что накопление этой свиты завершилось, по-видимому, 
в самом начале неогена. 
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О с ы п ь  

Р ис. 19.  И зменение строения бещеульской свиты в обнажении правого 
берега Ишима выше насосной станции г. Петропавловска. Появляются 
щюrлои линзы песка с гравием и галькой, горизонтальная слоИ<;тость 

сменяется слабо наклонной. 
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Рис. 20. Скважины и разрезы, вскрывшr1е в пределах Ишимской степи (оконтурена 
пунктиром) глины с мертельными конкрецилми (черлакскал свита Ni - N�) . Чи·  

ела - высотное положение поверхности глин (.м.) .  

Представления других исследователей о расчленении толщи конти
нентальных палеагеновых и неогеновых пород Приишимья существенно 
не отличаются от расчленения В .  А. Николаева (Лавров, 1948, 1959 ;  
Антыпко, 1962 и др. ) .  Различия касаются главным образом датировки 
формирования тех или иных свит, а также сопоставления подразделений 
местных стратиграфических схем. 

Наиболее сложен вопрос о сопоставлении довольно сходных по внеш
нему виду и составу серых, зеленовато-серых, иногда буровато-серых глин, 
слагающих верхнюю часть разреза в северной части Тургайстшй равнины, 
известных под именем аральской свиты (Яншин, 1940, 1953 ; Лавров, 1949 , 
1 959 и др. ) ,  и глин, залегающих неглубоко от поверхности на И шим-То
больском и Ишим-Иртышском междуречьях. 

Исследовате.ли Тургайекай равнины (Яншин, 1953 ; Лавров, 1959 ; 
:Кошелев ,  1959, 1960 и др. ; Антыпко, 1962; Бобоедова, Илларионов, 1964) 
полагают, что глины серые, зеленовато-серые, иногда буровато-серые с 
мергельными и известковистыми конкрециями, известные в Тургайекай 
равнине под именем аральской свиты, распространены и в южной части 
Западно-Сибирской низменности, в частности в Петрапавловском Прииши
мье . Исследователи,  работающие в :К улундинской степи и Павлода рек ом При
иртышье (Зальцман, 1965; Мартынов, 1965) вслед за В .А.  Нико
лаевым ( 1947, 1949, 1963 и др . ) ,  считают, что глины с карбонатными кон
крециями, слагающие верхнюю часть разрезов Ишима у Петропавловска, 
ЯВЛЯЮТСЯ аналоГОМ павлодарСКОЙ СВИТЫ, НИЗЫ КОТОрОЙ охарактеризованы 
гиппарионоnой фауной, и имеют раннеплиоценовый возраст (Никифорова, 
1 953) . Эти глины, таким образом, значительно моложе глин таволжанской 
свиты, сопоставляемой ими с аральской. 
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Во время наших полевых исследований шаг за шагом было проеле
жена распространение единого слоя глин с мергельными конкрециями 
от Ишим-Тобольского междуречья на восток вплоть до долины Иртыша 
и вдоль правого берега И ртыша от Омска до Павлодара. На всем огромно::-1 
пространстве эти глины и:меют одинаковый облtш и слагают верхнюю часть 
разрезов склонов ,  залегая неглубоно от поверхности равнины. Они, не
сомненно, являются единой в возрастном и генетическом отношении тол
щей отложений. 

В районе Ишимской степи до настоящего времени не найдено остат
I{ОВ фауны и флоры, которые позволили бы опреюшить возраст глин. Р 
Павлодарсно111 Прииртышье возраст этих глин определен ню.; r.;онец ыио
цена - ранний плиоцеп (чернлансrшя или павлодарская свита) . 

Следовательно , в разрезах Ишимсной степи нет аналогов светлых 
серых и зеленовато-серых глин с мергельными ноннрециями, прослоюш 
рыхлого известю=ша и друзами гипса, залегающих в основюrии береговых 
разрезов Иртыша в районе г .  Павлодара. Н ет здесь и соответствующих 1-ш 
по возрасту ГJIИН,  залегающих в верхней части разрезов в северо-восто'I
ной части Тургайекай равниньт . Для решения СJrожного , r�алеЕо выхо.l,Я
щего за рамки настоящей работы вопроса о соотношении глин apa:тьcr<o i'r 
и черлансноfr (павлодарсr<ой) свит понадобятся специальные геологи'Iеские 
и геоморфологические исследования. Мы позволим себе высказать по это
му вопросу лишь предварительное предположение, основываясь на резуль
татах наших полевых исследований и литературных данных. 

В северо-восточной части Тургайсr<ой равнины, представлявшей собой 
в найнозое область очень слабого тектоничеСI{ОГО прогибания: , серые н 
пестроцветные тою<одисперсные нижне-среднемиоценовые глины араль
еной свиты слагают верхнюю часть разреза и залегают на абсолютных от
метках 200-300 м, а иногда выше 350 .м .  Южнее, в Северном Приаралье , 
аральская свита сохранилась далеко не повсеместно. Она распростр анена 
главным образом в районах синклинальных структур (Яншин, 1 953) .  
В районе ж е  Павлодарского Прииртышья, испытавшем в I<айнозое более 
активное тектоническое прогибание, серые глины таволжанской свиты 
(возрастной аналог аральской свиты) залегают близ меженного уровня 
И ртыша ,  т. е. на абсолютных отметках 90-100 .м .  Эти глины и верх няя 
часть аральеной свиты Тургая весьма сходны в фациальном отношении. 
Очевидно, они отлагались в одном бассейне и на одном высотном уровне . 
Позже их высотное положение существенно изменилось вследствие но
вейших теrпонических движений. В Тургае и Северном ПриараJrье про
изошли поднятия и установился денудационный режим. В Павлодарсr,ом 
Прииртышье осадканакопление возобновлялось :{r позже, в результате 
этого глины оказались переr<рытыми значите:rьноЙ\толщей более молодых 
отложений. 

Район Ишимской степи занимает по режиму теr.;тонических движений 
найнозоя промежуточное положение между двумя указанными региона:ми. 
В раннем плиоцепе здесь ,  по-видимому, происходила абразия берегов ,  
сложенных с поверхности в значительной степени глинами аральской сви
ты и подстилающими их отложениями более легкого состава. Верхняя 
часть этих и более древних отложений на значительных пространствах 
оказалась срезанной, а поверхность размыва - перекрытой толщей осад
ков,  сформировавшихся в основном за счет материала размывавшихся по
бережий. 

Итак,  сходные по внешнему виду и составу глины Тургая и И шим
с ной степи имеют разный возраст. Первые отлагались в бурдигальсr<ий 
и отчасти гельветекий век (Яншин, 1953) , а вторые - в понтический (Ни
кифорова, 1953 ; Зальцман, 1965 и др. )  или еще позже. Глины черлаксной 
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Р ис. 21.  Условпл ;щлегаюrл позднеплноценовоrо аллювия (битеь:ейские 
слои N� Ьt) на Ишим-Тобольском междуречье. 

l - в 8 "'" к запад-северо-западу от noc . Нtшолаеnна, 1 l - в 2,5 "'" н западу от 
того ше посешш, 111 - в 15 "·" н северу от noc . А рхангельское, 1 V - на западном 

берегу оз . Медвешье (севернее ст . Петухов о) . 

свиты южной окраины Западно-Сибирской низменности по сравнению с 
более древними глинами аральской и таволжанской свит дефо рмированы 
тектоническими движениями слабее. Современные уi{ЛОНЫ залегания их ,  
по-видимому, являются в основном первичными уклонами дна бассейна, 
в котором они отлагались. 

Более молодые породы дочетвертичного возраста в Ишимской степи 
и на равнине южной окраины Западно-СибирСI{ОЙ низменности в целом 
залегают с резким размывом в основании и не образуют сплошного слоя.  
Они представлены грубозернистыми отложениями руслового типа.  Это 
косослоистые пески с глиняными о катышами, перемытыми и сортирован
ными :мергельн ыми конкрециями. Глиняные он:атыши передко в процессе 
диагенеза отrrасти утратили свою первичную форму и превратились в ком
коватую глину, часто близкую по облику нижележащей глине черлаi{СКОЙ 
свиты. В аллювии содержатся раковины п ресноводных моллюсков бите-
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кейского типа. Приведем некоторые разрезы этого аллювия района Ишим
ской степи. 

Как известно, А. Г. Бер (1938) описывает находку богатого комп
лекса раковин пресноводных моллюсков в верхней части слоя глин с 
мергельными конкрециями, слагающих верхнюю часть склонов Ишима в. 
районе Петропавловска. По описанию А .  Г. Бер ,  эти раковины найдены 
не в самой глине, а в залегающей в самой верхней части ее линзе суглинка, 
переполвенного мергельными конкрециями. Результаты наших исследо
ваний дают основание считать, что раковины были найдены не в черлак 
ской свите, а в грубозернистом аллювии, образовавшемся з а  счет ее пере
мыва.  Во всех разрезах района Петрапавловска в ненарушенных глинах 
черлакской свиты ни одной раковины встречено не было.  Наоборот, зале
гающий на этих глинах аллювий почти повсюду содержит раковины прес
новодных моллюсков, большинство которых, к сожалению, разрушено до· 
состояния трухи. 

В 1 , 5 K.!lt к югу от кирпичного завода г.  Петрапавловска в верхвей час
ти правого склона приустьевой части балки, в 2-3 м ниже поверхности 
равнины междуречья , где в других разрезах обнажаются русловые от
ложения, нами встречены россыпи раковин, среди которых определены 
иnio К utschum Bog. , и. pronus Mю·tens, и. perdeclivis Lindh. , и. cf. 
indifferens Lindh. , и. cf. exqisitus Lindh. ,  Viviparus polytrop is Lindh. 

Переполвенные мергельными ковкрециями русловые пески ,  суглин
ки и галечники, состоящие из глиняных окатышей и мергеля, широко рас
пространены не только в окраинных частях междуречий, во и вдалеке· 
от долин. Приведем некоторые разрезы этих своеобразных отложений .  

В 8 K.!lt к Запад-северо-западу от  пос. Николаевка, западнее долины 
Ишима на дне неглубокого ложбинаобразного пониженил скважина руч
ного бурения вскрыла следующие слои (рис. 21 , /) : 

А. Суглинок песчанистый желтовато-бурый. Основание слоя резкое . . . . 2 ,8  .м .  
Б .  Суглинок комковатый, песчанистый, буровато-серый и серый, переполненный мер

гельными конкрециями. Много окатышей серой глины, особенно в нижней части 
слоя. Встречаются раковины пресноводных моллюсков (Valvata sp. ,  P lanorЬis sp. ) .  
Общий облик осадка - русловые, а в верхней части, возможно, старичные фации. 
В основании - размыв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,2 м. 

В. Глина плотная, серая, местами с пятна111И ожелезнения. Изредка встречаются 
мергельные конкреции величиной до 3 см . . . . . . . . . . . . . . 0 ,5  .м. 

Восточнее,  в 2 ,5  км к западу от пос. Николаевrш в относительно по
ниженной краевой части междуречья тремя скважинами вскрыт однотип
ный разрез (рис. 21 , 1 1) : 

А. Желтовато-бурый лессавидный суглинок. Основание резкое . . . . . . . . 2 м .  
Б .  Гравий, гальна (преимущественно из мергельных конкреций) . Много раковин 

пресноводных моллюсков (Valvata sp. , B i thynia sp.)  В основании - размыв . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,5-0,7 м 

В .  Глина серая, с мергельными коннрециями . . . . . . . . . . . . . . . 1 м .  

В 2,3 х:м к западу от пос. Николаевка,  у самой бровки склона долины 
Ишима в трех буровых скважинах под покровными лессавидными отло
жениями на глубине около 2 .!lt встречены галечник из сортированных мер
гельных конкреций, неоднородный серый и бурый комковатый суглинок ,  
переполвенный мергельными конкрециями. 

Приведеиные выше и ряд других разрезов свидетельствуют о том, что 
близ долины Ишима верхняя часть глин с мергельными конкрециями не
равномерно размыта и местами перекрыта маломощным слоем грубозер
нистото аллювия с раковинами пресноводных моллюсков.  Этот аллювий 
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встречается и вдалеке от долины Ишима. Он вскрыт многими скважинами: 
ручного бурения близ древних долин, позже переработавных и отчасти 
погребенных. Так, в 1 5  км к северу от пос. Архангельское близ одной ИЗ
таких долин от высоты 1 47 .м вскрыты следующие слои (рис. 21 , I I I) : 

А. Суглинок желтовато-бурый, лессовидный, внизу песчанистый, основание рез-
кое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 м .. 

Б .  Суглинок бурый и серый, комковатый, с глиняной rалыюй и окатаиными мер
тельными конкрециями. Много раковин, часть из них крупные .  Здесь встречены 
Valvata cf. piscinalis (Miill . ) ,  возможно, Viv iparus sp. ind. В основании - раз-
мыв о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 1 ,5 м .  

В Глина тонкодисперсная, пестрая, главным образом розовато-серая. Встречаются 
мелкие конкреции мергеля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 5  .м 

Разрезы, вскрытые многочисленными скважинами ручного бурения,. 
свидетельствуют о том, что в южной части Ишим-Тобольского междуречья 
на относительно приподнятых участках рельефа и склонах древних до
лин неглубоко залегают плиоденовые серые и пестроокрашенные тонко
дисперсные глины с мергельными конкрециями, не содержащие раковин 
пресноводных моллюсков .  Верхняя часть глин неравномерно размыта.  
За счет перемыва их сформировались грубозернистые аллювиальные от
ложения, в которых очень часто встречаются раковины пресповодпых мол-· ЛJO CI{OB своеобразного видового состава. Этот аллювий распространен не
повсеместно и чаще всего залегает в относительно попижеиных участках 
nоверхности более древних nород или в областях склонов древних долин. 

В более северных районах Ишим-Тобольского междуречья указанный 
аллювий встречен не только в относительно повышенных частях равнины,. 
но и на дне древних долин. Особенпо интересна группа разрезов района оз.  
Медвежье к северу от ст.  Петухово . Анализ строения рельефа и данные· 
ручного бурения показали, что оз. Медвежье расположено па дне сильно 
измененпой nоследующими процессами древней речной долины, nротя
гивающейся с юга па север. Западный и восточный склоны озерной кот
ловины выработаны в глинах черлакСI{ОЙ свиты и более древних породах, 
а северный и южный - в отложениях, выполняющих долину. Пологие 
склоны котловины оз. Медвежье не имеют четко выраженных террас и 
отграничены от берега озера крутым абразионным устуnом высотой 5-
8 .м . Уровень озера имеет абсолютную отметку 1 13 .м , а равнина рядом е 
котловипой - 135-140 .м, а значит, общий врез древпей долины, в ко
торой расположено озеро, превышает 25 .м. 

Выше бровки абразионного уступа в пределах самой нижней части 
склона котловины расnоложен карьер, стенки и дно которого выработаны 
в грубозернистом аллювии (рис. 21 , I V) .  Здесь от высоты 5 .м над межен
ным уровнем озера (абсолютная отметка 1 18 .м) обнажены: 

А.  Суглинок желто-бурый с конкрециями извести. Основание резкое 0,5 .м . 
Б .  Песок разнозервистый, гравий с линзами и прослойками суглинка, алеврита и 

гальки. Среди гальки преобладает кварц. Материал хорошо сортировав. Местами 
пески сильно ожелезневы до состояния рыхлого песчанина. Слоистость крупная. 
носая. Наиболее круто наклонные прослойки падают на север, что указывает О· 
стоке с юга на север. В нижней части разреза песни воданасыщены 3 .м. 

В закопушках, вырытых в верхней части абразионного уступа в 
1 , 5 п.м южнее карьера, в косослоистых песках и гравии найдены много
численные раковины пресноводных моллюсков. Определены следующие 
виды: Viviparus (viviparus) tenuisculptus (V. Martens. ) , Bithynia ( Tylopo
ma) kirgisorum Lindh. , Unio cf. athleta Lindh. , U. cf. exquisitus Lindh. ,  
Goniochilus bogatchevi Lindh . ,  Lithoglyphus sp. indet, Valvata cf. p iscinalis 
Mi.ill. 
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Р ис .  22. Услов11я залеганпя поз;�,нешшоценового аллювия (бпте

кейсюrе слои Niь t) на Ишим-И ртышском междуречье. 1 - в 10 "'-" !(западу от ст . Ниялы, 11 - в районе ст . Булаево, 111 - па 
юго-восточпом берегу оз. Намышловское близ нос. Ганьюшо . Пояснепия в 

тексте . 

Таким образом, в районе котловины оз .  Медвежье грубозернистый 
<:�ллювий, содержащий раковины пресноводных моллюсков, встречен на 
дне сравнительно глубоко врезанной древней долины, сток по которой про
исходил с юга на север.  

Аналогичны состав и условия залегания охарактеризованного аллю
вия и на Ишим-Иртыmском междуречье . Приведем несколько характер
ных разрезов этого района . 

Западнее оз. Шаглы-Тенгиз в 10  п:м к западу от ст. Rиялы И .  И .  3ад
кова описала следующий разрез. На  плосiШЙ равнине, имеющей высот
ные отметiш поверхности 1 40 - 1 45 :м, в стенках канавы обнажены слои 
(рис. 22, I) : 

А . Суглинок желто-бурый, лессовидный. Основание резкое . Наблюдаются трещины 
в нижележащие отложения, выполненные материалом:, тождественным составу 
нижней части слоя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .м . 

Б .  Грубозернистый аллювий. Распространен неповсем:естно, залегает в погребеиных 
эрозионных понюкениях поверхности нижележащих пород относительной глу
биной 1 - 1 , 5  ·'' · Преобладает косослоистый гале�иnш, состоящий из глиняных 
ОI<атышей и мергельных конкреций, с прослойи-ашr суглинка . Аллювпй содержит 
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раr<овины пресноводных моллюсков Unio sp. ind . ,  Valvata (Cincinna) piscinalis 
Miill . ,  V. (Boristhenia) pronaticina Lindh . ,  Pisidium cf. amnicum (Miill . ) ,  1 - 1 ,5 .м. 

В. Глины темно-серые, тонкодисперсные, в сухом состоннии комковатые. Много мер
гельных конкреций, особенно в верхней части слон. Раковин моллюсков нет 

• • . . . • . . • • • • • • . • • • • . . • . • • • • • ДО 1 .м. 

В районе ст. Булаево на плоской равнине, имеющей абсолютные от
метки поверхности 1 30-135 м, по данным многочисленных буровых 
скважин, пройденных севернее и южнее Камышловекого лога на глубине 
2-4 м, ниже покровных лессавидных отложений на глине с мергельными 
конкрециями местами залегают галька и гравий, состоящие из глиняных 
окатышей и перемытых сортированных мергельпых копкреций. Если пре
обладают окатыши, порода передко имеет вид комковатого суглинка. Га
лечник залегает с резким размывом в попижепиях поверхности более 
древних пород. 

В восточной части ст. Булаево па поверхности равнины междуречья 
расположена лощина глубипой 1 -1 , 5  м при ширине песJщлько десятков 
метров. Она соединяется с Камышловеким логом, исчезая в верхпей части 
его склона. Дно и склоны этого попижепил вскрыты карьерами. В одном 
из таких карьеров, имеющем глубину 4 .м, разрез был дополнен буровой 
скважиной до глубины 6 м. Здесь вскрыты следующие слои (рис. 22, JJ) : 

А. Суглинок желто-бурый, лессовидный, со следами корней. Основание резкое . . . . 2 .м. 
В верхнюю часть нижележащих nород внедряютсн ветвнщиеся трещины, выпол
ненные материалом нижней части слон. Слой А и трещины будут охарактеризо
ваны ниже, при описании покровных лессавидных отложений. 

Б .  Галечник с nодчиненными прослойка11m гравия и суглинка. Галька состоит из 
мергельных конкреций и глиннных окатышей. Слоистость косая, руслового типа. 
Галечник не образует сплошного горизонта, а выполняет понижелия поверхно
сти нижележащих пород. В нем много раковин пресноводных моллюсков. Л. С. Ве
ликжаниной (ВНИГРИ ) определены: Viviparus polytropis Lindh. , Valvata piscinalis 
Miill . ,  B ithynia kirgisorum Lindh . ,  обломки Unio sp. Нижння граница слоя рез-
ная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 .м. 

В. Ниже русловых галечников , а там, где их нет, ниже лессавидных отложений за
легает глина темно-серая, с б ольшим количеством мергельных, реже известново
гипсовых конкреций размером до 15 с.м. Вниз по разрезу акрасна глин постепенно 
переходит в светло-серую и пеструю. Появляются железисто-марганцовистые 
примазки до 1 с.м в поперечнике . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .u. 

Аналогичен разрез и других карьеров, расположенных в лощине. 
·Аллювий, содержащий сходный комплекс раковин пресповодпых мол

люсков,  встречен нами также на дне Камышловекого лога. На юга-вос
точном берегу круппого горько-соленого оз. Камышловекое близ пос. 
Галькино в карьере, вскрывающем разрез певысокой террасавидпой по
верхности, от высоты 5 м над озером вскрыты следующие слои (рис. 22, 
JJJ) : 
А. Хорошо сортираваиные косослоистые пески с линзами гравия и намывного торфа, 

содержащего раковины пресноводных моллюсков: Limnaea stagnalis L . ,  Planorbls 
planorbls L. и др. Слой А является осаднами прибрежья оз. Rамышловское, имев
шего в прошлом более высокий уровень. Основание слоя резкое . . . . 0,5 .u .  

Б .  Погребенный почвенный слой мощностью 0 ,5 лt, ниже которого обнажены светло
серый песок, гравий с прослойками суглинка и мелкой гальки. Встречены мно
гочисленные обломки и створки Unio sp. ,  а также B ithynia kirgisorum Lindh. ,  
Viviparus polytropis Lindh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,5 м . 
Ряд указаний о находках грубозернистого аллювия, содержащего свое

образный комплекс раковин пресноводных моллюсi{ОВ, имеется в работах 
раннего периода исследований Западной Сибири. Например, А. А. Крас
нопольским (1894) в районе Петропавловск� найдены раковины Unio pro
nus, И. sp. и Paludina tenuisculpta в поверхlностпом слое, образовавшемся 1 в результате перемыва залегающих ниже лин с конкрециями мергеля. 
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В самих глинах раковин не обнаружено. С. С. Неуструев (1925) краевую 
часть междуречий, в пределах которой особенно часто встречается описан
ный аллювий, выделил как верхнюю, древнейшую, террасу, рек южной 
части Западно-Сибирской низменности. R. П. Горшенин (1927) указывает , 
что вдоль Ишима и других рек местами обнажены третичные пески, обра
зовавшиеся в результате размыва более древних пород. Мы полагаем, что 
именно этот аллювий, содержащий раковины Unio pronus Mart. и И. bi
tubaculosus М:art,  в парных створках, описан П. Л. Дравертом ( 1928 ) 
в районе Омсr{а на абсолютных отметках ,  близrшх к 100 м .  Аналогичные 
сведения есть и у других исследователей. 

Более определенные данные содержат работы последних лет. Т. М .  Ми
кулина и Е .  В .  Шанцер, проводившие геологическую съемку в Приишимье, 
указывают на широкое распространение аллювия битекейского типа не 
только вдоль долин, но и во всем правобережном П риишимье, причем мощ
ность этого аллювия местами достигает 16-18 �t. А. П .  Сигов (1954) широко 
распространенные аллiовиальные отложения I{раевых приречных частей 
междуречий выделяет под именем кустанайской свиты. R .  В .  Никифо
рова (1953) отмечает присутствие песков с глиняными окатышами и мер
гельными конкрециями, вымытыми из неогеновых глин, на равнине право
бережья Иртыша между Омском и Павлодаром. Эти отложения, по-види
мому, не связаны с долиной Иртыша и выполняют древние ложбины стока. 
Это осадки дренних потоков и озер . В. В. Лавров (1959) отмечает, что в 
северной части Тургайекай равнины и Приишимье широко развиты аллю
виальные отложения с раковинами массивных пресноводных унионид и ,  
в меньшем количестве, гастропод. Эти отложения имеют различный со
став. Преобладают пески, реже галечники. Выделяются русловая и пой
менная фации. Общая мощность аллювия до 10 - 1 5 м. В .  В .  Л авров 
подчеркивает, что А.  П. Сигов недостаточно ясно описал те породы, ко
торые им объединяются под именем кустанайской свиты, вследствие этого 
от выделения особой кустанайской свиты следует пока воздержаться и 
вслед за Ю .  А .  Орловым (1930) , впервые описавшим толщу аллювия в 
районе руч. Б итекей, именовать этот аллювий битекейскими слоями. Ши
рокое развитие дочетвертичного аллювия, отлагавшегося за счет перемыва 
плиоценовых глин и более древних пород, В .  В .  Лавров отмечает также и в 
других южных районах Западно-Сибирской низменности - Омско-Пав
лодарском Прииртышье и Rулундинской степи. Эти отложения, имеющие 
различный состав ,  являются самыми молодыми третичными породами юга 
Прииртышской впадины. Они условно сопоставлены с битекейскими слоя
ми Приишимья, хотя В .  В .  Лавров допускает, что аллювий Иртышского 
района может оказаться несколько моложе битекейского. 

В последнее время группа геологов под руководством Е. В .  Шанце
ра (Лаврушин, 1964; Шанцер, Лаврушин, Микулина, 1965) вновь всесто
ронне изучила вопрос о стратиграфическом положении битекейских слоев 
и пришла к заключению, что в районе руч. Битекей залегает аллювий круп
ной реки, перекрытый грубозернистыми отложениями мелкой степной реч
ки (собственно битекейские слои) . Этот грубозернистый аллювий, содер
жащий своеобразный комплекс раковин пресноводных моллюсков, по 
общему стратиграфическому положению и органическим остаткам, обна
руженным в нем, сопоставляется по возрасту с разрезом Домашкивы вер
шины Заволжья и верхнепоратскими отложениями Молдавии. Таким об
разом, возраст битекейсrшх слоев определяется как позднеплиоценовый. 

В недавно завершенных обобщающих :монографиях по третичным и 
четвертичным отложениям южной части Западно-Сибирской низменности 
сибирские геологи И .  Г. Зальцман (СНИИГГиМС) и В .  А. Мартынов 
(НТГУ) , отдавшие многие годы упорного труда изучению кайнозоя За-
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ладной Сибири, уделяют значительное внимание оnисанию nозднеплио
ценовых отложений. Оба исследователя (Зальцман, 1965; М артынов,  1965) 
выделяют возрастные аналоги битекейеких слоев и кустанайской свиты 
Ишимекой степи в К улунде и Б арабе и определяют возраст этих аналогов 
как позднеплиоценовый. 

Данные, полученные нами во время полевых исследований, допол
ненные сведениями, имеющимиен в литературе, позволяют сформулиро
вать некоторые выводы относительно основных особенностей формирова
ния битекейского аллювия и его аналогов на юге Западной Сибири и в при
лежащих возвышенных странах .  

1 .  На юге Западно-Сибирской низменности в конце третичного nерио
да повееместпая аю{умуляция материала сменилась активной денудацией. 

2 .  Размыв древних пород происходил неравномерно. Он был обуслов
лен тем, что на первоначально исключительно плоской равнине, сущеет
вовавшей позже завершения аккумуляции глин черлакекой (павлодар
ской) свиты, появилась густая и раечлененная гидрографическая 
сеть. Потоки имели постоянное течение, о чем свидетельствует состав 
моллюсков. 

3. В рез верховьев мелких местных потоков был незначительным, но 
уклоны дна их быстро возраетали вниз по течению. На это указывает гру
бозернистый состав аллювия и характер его слоистости. 

4. Наряду е многочисленными местными потоками во время формиро
вания битекейского аллювия существовали крупные глубоко врезанные 
долины. Об этом свидетельствуют наши находки грубозернистого аллю
вия е битекейеким комплексом раковин моллюсков на дне древней долины 
к западу от р. Ишим и на дне Камышловекого лога на гипсометрических 
отметках, значительно более низких, чем отметки поверхности черлакекой 
свиты за пределами указанных долин. 

5.  Единая разветвленная сеть долин, состоявшая из местных и круп
ных транзитных долин, имела общее направление, блиЗJ{Ое к направлению 
современных потоков . Основные долины протягивались е юга на север. 

6. План строения гидроеети был близок к современному. На это ука
зывает прямая связь мелких ложбин, выполненных аллювием, е современ
ными долинами. Сток по основным долинам происходил в северном на
правлении, о чем свидетельствует направление падения елоистости алшо-· 
вия. Глубина 'вреза основных долин быстро возраетала по мере удаления от 
района Кокчетавс,I{ОЙ возвышенности. Ч асть крупных долин позже 
была погребена, а часть унаследована четвертичными и современными 
потоками . 

7 .  Климат во время формирования аллювин был влажнее и теплее 
современного. Равнины Ишимекой степи, Барабы и Кулунды, ныне бес
сточные, в битекейское время были изборождены множеством мелких лож
бин, на дне которых раеполагалиеь поетоннно текущие ручьи и речки, 
имевшие местное питание. Эти пото1ш впадали в долины более крупных 
рек, текущих е юга на север. В потоках обитали прееноводные моллюски, 
в том числе весьма теплолюбивые виды, живущие ныне лишь в самых юж
ных районах нашей страны. 

8 .  Основные водные артерии в битекейское времн текли е юга на се
вер, т .  е .  из районов более сухих в более влажные, и в северном направ
лении глубина долин основных рек быстро возрастала .  Поэтому глубина 
размыва верхней части толщи третичных пород также возрастала в ее
верном направлении - от северного кран Тургайекай равнины и Кокче
тавской возвышенности к району широтного отрезка долины Иртыша.  Это 
возрастание глубины размыва третичных пород в области активного тек
тонического прогибанин внутренних районов Западно-Сибирской низмен-
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ности не было связано с временной сменой тектонического прогибания этой 
территории поднятием и, как будет показано, имело совершенно иную при
роду. Позднеплиоценовый размыв верхней части толщи третичных пород 
во многом предопределил характер аккумуляции более молодых, четвер
тичных, отложений этой части Западной Сибири. 

Мы разделяем мнение исследователей, определяющих возраст бите
кейского аллювия и его аналогов как позднеплиоценовый. Формирование 
этого аллювия, по нашим представлениям,-- Jrишь частное проявле
ние своеобразных геологических процессов ,  охвативших в конце плиоцепа 
огромные участки суши, в частности Казахстан и Западную Сибирь. 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЛ И РЕЛ ЬЕФ 

Равнина Ишимской степи остается плохо изученной в отношении стро
ения четвертичных отложений. Эти исключительно слабо расчлененные 
равнинные пространства лишены обнажений, ВСI{рывающих толщу четвер
тичных отложений, поэтому и сведения о последних крайне ограничены. 
Обоснованной схемы расчленения толщи четвертичных отложений между
реЧной равнины И шимской степи пока не существует. Для ее составления, 
по нашим представлениям, необходимы значительные специальные гео
морфологические и геологические исследования. Несколько полнее сведе
ния о строении четвертичных отложений долин, однако и здесь многие 
вопросы еще ждут своего решения. Во время наших исследований основ
ные условия были направлены на изучение покровных лессавидных отло
жений. Задача расчленения четвертичных отложений Ишимсrщй степи в 
настоящей работе решена лишь отчасти. В пределах указанной террито
рии встречаются четвертичные отложения различного возраста и генези
са. У словил залегания их весьма разнообразны, а фациальный состав от
личается крайней пестротой. Все это очень затрудняет выделение в пределах 
указанной территории каких-либо определенных по составу и возрасту 
горизонтов, имеющих региональное распространение. 

Ишим-Тобольское мещдуречье 

Равнина Ишим-Тобольского междуречья в пределах Ишимской сте · 
пи при общей слабой расчлененности имеет сложное строение поверхности, 
отражающее разнообразные события четвертичного периода. Здесь четко 
видна тесная зависимость условий залегания четвертичных отложений 
от рельефа, характерная и для Казахстана (Доскач, Кушев, Федорович, 
1961 ) .  Геоморфологические наблюдения являются эффективным методом 
изучения этих отложений. На Ишим-Тобольском междуречье широко 
распространены аллювиальные, озерные и субаэральные четвертичные 
осадки. 

Данные о наличии здесь многочисленных следов речной деятельности 
имеются у многих исследователей. Подробнее и обстоятельнее других 
район междуречья описал В .  В .  Лавров (1948) , который нарисовал слож
ную картину развития юга-западной части Западной Сибири в плиоцене и четвертичном периоде. В .  В. Лавров отмечает широкое распространение 
на междуречье аллювиальных отложений с пресноводными раковинами и 
карбонатных пористых покровных лессавидных отложений, которые, по 
его мнению, также накапливались в текучей воде . С речной деятельностью 
В .  В .  Л авров связывает и широко развитые в пределах Ишим-Тобольского 
междуречья однообразно ориентированные гряды (гривы) . Он полагает, 
что преобладающее простирание грив с северо-востока на юга-запад сов� 
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падает с направлением былого стока текучих вод. В связи с этим на при
лагаемой к его работе карте на Ишим-Тобольском междуречье изображены 
ложбины стока юго-западного направления. 

В згляды В .  В .  Лаврова отражают неоднократно высказывавшуюся 
и другими исследователями (Крашенинников, 1925; Личков, 1930; Су
качев, 1933; Герасимов, Марков, 1939 ; Кассии, 1947, и др. )  идею о стоке 
вод ледников Западной Сибири на юг, в сторону Арала. Эти представления 
отражены на многих обзорных геологических и геоморфологических кар
тах, например на Геологической карте СССР (гл. ред. Д .  В .  Н аливкин, 

150 ссз ююв 
130 
110 
90 
70 60 190 150 150 ссз 100 50 ююв .о 

IJO Богато во 110 Макушин о 
90 во 155 100 50 о 

Р ис. 23 .  Совмещенные продольные профили дна древних долин Ишим-ТобольсRоrо 
междуречья и русел прорезающих их современных реи. Верхняя линия - поверх
ность равнины междуречья в районе древней долины, нижняя - поверхность дна 

древней долины и прорезающего ее русла современной рени . 

1956) . Н а  этой карте на Ишим-Тобольском междуречье изображена ши
рокая полоса раине- и среднечетвертичного аллювия, пересекающая сов
ременную долину Ишима между городами Петропавловс1щм и Ишимом и 
следующая на юго-запад через район с т. Петухо во по направЛению к ме
ридиональной Тобол-"Убаганской долине. Такая же древняя лож
бина изображена на геоморфологической карте, приложенной к работе 
3. А. Сваричевской (1958) . · 

Строение рельефа равнины Ишим-Тобольского междуречья крайне 
своеобразно. Четко выступают две главнейшие особенности - однообраз
ная ориентировка многочисленных грив и обилие озер, занимающих бес
сточные котловины. Этот своеобразный рельеф удачно назван К .  П. Гор
шениным (1927) , а затем В .  В .  Лавровым (1948) гривно-котловинной рав
ниной. Такой рельеф занимает не всю поверхность междуречья. "Участки 
гривнаго рельефа чередуются с плоской равниной с озерами и болотами, 
в пределах которой гривы отсутствуют. 

Большинство озер и болотистых понижений Ишим-Тобольского меж
дуречья не разбросано в беспорядке, а вытянуто в цепочки, протягиваю
щиеся в северо-северо-западном и меридиональном направлениях в соот
ветствии с общим уклоном равнины. Н ами было установлено, что цепочки 
озер располагаются на дне древних ложбин, врезанных в породы, слагаю
щие равнину, и расчлененных гривами на отдельные бессточные котлови
ны (Волков, 1961 , 1962, 1964; Волков и Волкова, 1964) .  
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В южной части между
речья, близ долины Ишима, 0 
древние ложбины имеют шири- ������ 
ну в среднем 1 -5 x:�t и образу-
ют густую сеть . Проследить 
каждую отдельную ложбину не 
всегда возможно, однако в це- 2 
лом высотные отметки дна этих 
древних понижений повсюду 
весьма закономерно снижаются 3 
от 150-160 м в южной части 
междуречья до 130-135 .ilt в 
50-70 х:м севернее. Сеть более 4 
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крупных древних ложбин рас- J����� положена в средней и север- 5 
v �в � N3, -N� chrt пои частях междуречья, в райо- ====::=2 --=-не железной дороги Петропав- _g����� ловск-Rурган и севернее. На- 6 

II 

иболее значительными из них 
являются ложбины, переходя
щие на севере в современные 
долины правых притоков Тобо
ла и Вагая. Одна из таких 
ложбин прослеживается непре
рывно на расстоянии свыше 
100 х:м от района пос. Пресновка 
(60 х:м южнее дороги) до истоков 

Рис. 24. Строение верхней части разреза на 
Ишим-Тобольском междуречье. I - в 15 "''" к северо-северо-западу от оз. Алпаш, II - в 15 nA< к юга-востоку от пос . Лопатки, III -в 5 7  "А' н юга-юго-востону от пос . Пресногорьковка, I V - в 40 ""'" н западу от пос . Нюшлаевка, V - в 

3 "'''' н северу от пос . Арханrсльснос, VI - в 12 "'" н 
югу от пос . Николаевна . Пояснения в тсi<Сте .  

р.  Суерь. Она  имеет ширину около 10 х:м, а высотные отметки ее  дна пос
тепенно снижаются на север от 130 до 1 10 м. В 20-30 х:м восточнее этой 
ложбины проходит другая, прослеживающаяся на расстоянии свыше 80 X:.ilt 
к югу от истоков р. Rизак. В 30-50 X:.ilt восточнее расположена еще одна 
очень крупная ложбина, ширина которой достигает 15-20 X:.ilt . Она про
ходит меридиовально от железной дороги до района истоков р .  Емец (ира
вый приток В агая) . Дно ее местами осложнено глубокими замкнутыми бес
сточными котловинами. Вне пределов этих котловин (без сомнения, вто
ричных) плоское днище ложбины слабо наклонно на север, понижаясь 
от 140 до 130 м. 

Одной из вторичных котловин, осложняющих указанную ложбину, 
является котловина оз. Медвежьего, на дне которой нами найден бите
кейский аллювий (см. выше) . Глубина вреза крупных ложбин посте
пенно возрастает в северном направлении (рис. 23) . На равнине Ишим
Тобольского :междуречья :много и более :мелких ложбин, имеющих ширину 
2-5 X:.ilt. Они также хорошо выдерживают общее, близкое к меридиональ
ному, направление. В рез их небольшой.  

Итак,  Иши:м-Тобольское :междуречье изборождено сетью древних лож
бин, по которым происходил сток в северном направлении. Дно их обра
зует нижнюю, а пространство между ними - верхнюю ступень рельефа. 
Разница высот обеих ступеней в северном направлении постепенно воз
растает до 30-35 м. У казанные ступени четко разграничиваются на круп
номасштабных картах и на :местности. Они различны не только по высоте, 
но и по строению разреза. Приведем несколько разрезов скважин, прой
денных нами на относительно приподнятых участках равнины Иши:м-То
больского :междуречья. 

На крайнем юге междуречья , в 15 х:м к северо-северо-западу от север
ного берега оз. Алпаш (в 3 X:.ilt к западу от совхоза <<Докучаевский>>) 
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на плоской равнине, имеющей отметки около 1 70 .м, скважина вскрыла 
следующие слои (рис. 24, /) : 
А. Суглинок желтовато-бурый, светлый, нарбонатный, тяжелый, слабопесчанистый. 

Близ основания слоя прослоен более опесчанеиного суглинна с бурыми пятнами. 
Нижняя граница нелепая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .м. Б .  Суглинон, сходный со слоем А, но более плотный, почти .ne опесчаненный и вяз
ний. Основание слоя резное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,5 м . 

В .  Глина тоннодисперсная, плотная, преимущественно желтая. Много рыхлых мер
гельных ноннреций, особенно близ поверхности слоя . . . . . . . . . 1 ,5 м. 

В центральной части междуречья, в 30 км к восток-северо-востоку {)Т пос. Пресновка на плоской относительно возвышенной поверхности, 
имеющей абсолютные отметки, близкие к 1 40 .м , буровая скважина вскрыла 
на глубине около 1 .м тонкодисперсную глину, неоднородно окрашенную, 
преимущественно буровато- и зеленовато-серую, с мергельными конкре
циями. Несколько западнее, в 15 км к юго-востоку от пос. Лопатки в 
районе бровки западного склона древней долины буровой скважиной от 
абсолютной высоты 145 .м вскрыты следующие слои (рис. 24, //) : 
А. Суглинон желто-бурый, лессовидный. Основание резное . . . . . . . 1 ,5 .м .  
Б. Глина тоннодисперсная, серая и буровато-серая, с мергельными ноннрецилми, 

ноторых особенно много близ поверхности слоя . . . . . . . . . . . 1 ,5 .м. 

Другие скважины, пройденные западнее , на относительно приподнятой 
равнине, имеющей абсолютные отметки поверхности , близкие к 1 50 м, 

также вскрыли на глубине 2-4 м глины с мергельными конкрециями. 
В северной части междуречья глины с мергельными J{онкрециями за 

пределами долин и котловин пользуются сплошным распространением, 
залегая неглубоко от поверхности на абсолютных отметках 1 1 5- 1 25 м. 

Лишь в наиболее �озвышенной северо-западной части междуречья , имею
щей отметки 1 50-155 м, эти глины перекрыты слоем более молодых осад
ков МОЩНОСТЫО ДО 25 At .  
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Рис. 25 . Спорово-пыльцевая диаграмма четвертичных 1 - суглинок песчанистый, 2 - супесь, 3 - суглинок с кристаллами гипса, 4 - суглинок песча 
держание спикул губок, радиолярий и водорослей, 7 - сумма пыльцы древесных 

Итак, плиоденовые глины с мергельными конкрециями на большей 
части междуречья залегают неглубоко от поверхности равнины. В южной 
части междуречья поверхность глин расположена на отметках 150-160 м, 

в центральной - на 135-145 м, а в северной - на 1 15-125 м. Во мно
гих местах верхняя часть глин размыта, и тогда их поверхность распола
гается ниже. Почти повсеместно глины перекрыты позднеплиоценовыми 
и четвертичными отложениями изменчивого состава и мощности: Эти 
отложения в основном выполняют древние ложбилообразные понижения. 
Наиболее значителен размыв верхней части глин вдоль древних и совре
менных долин, а также в северной части междуречья. 

Большинство скважин, пробурепных нами на дне древних долин 
междуречья, поверхности до четвертичных пород не достигли. Под покровом 
лессовидных отложений изменчивой мощности они встретили разнообраз
ные по составу четвертичные отложения. Приведем несколько разрезов 
буровых скважин, пройденных нами на дне древних долин. 

В южной части междуречья, в 57 км к юго-юго-востоку от пос. Прес
ногорьковка (в 3 км к югу от совхоза «Бауманский>>) в пониженной части 
межгривнога понижения, имеющей абсолютные отметки около 162  м, в. 
стенках канавы и скважине, пробуренной на ее дне, вскрыты следующие
слои (рис. 24, 11 1) : 

А. Светлый желтовато-бурый сильно опесчаненный суглинок и глинистый песок, кар
бонатный, пористый, внизу видна мелкая перемежающаяся слоистость. Близ. 
основания слоя встречаются тонкие прослойки крупнозернистого песка и гравия. 
Основание резкое . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,3  .м . 
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нистый с редними гнездами гипса, 5 � глина с нарбонатными ноннрециями, 6 - процентное со
пород, 8 - сумма пыльцы травянисто-нустарничновы.х растений, 9 - сумма спор . 

В верхней части нижележащих пород - клинья и трещины, выполненные мате
риалом, тождественным составу нижней части слоя А .  Б .  Суглинок тяжелый, слабопесчанистый, вверху зеленовато-, внизу серовато-бурый" 
пронизанный следами корней травянистых растений. Встречаются скопления 
гипса. Последних особенно много близ поверхности слоя. Основание слоя не-
ясное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 2  м 

В .  Суглинок, сходный по облику с нижней частью слоя Б ,  плотный, без гипса. Осно� 
ванне резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .At. 

Г. Глина тонкодисперсная, белесовато-желтая, с рыхлыми мертельными конкреция_ 
ми . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 м. 
В. С. Волковой выполнен спорово-пыльцевой анализ отложений из при

ведеиного выше разреза (рис . 25). В глинах слоя Г встречены лишь единич
ные пыльцевые зерна. Среди них присутствует пыльца березы, ольхи, сосны 
и трав. Залегающие выше суглинки (слои Б и В) охарактеризованы споро
во-пыльцевыми спектрами различного состава. Достаточно определен
но выделяются три типа спектров, характерных для нижней части слоя В ,  
верхней части этого слоя и слоя Б .  

Отложения нижней части слоя В в интервале 5 - 7  ,5м содержат боль
шое количество пыльцы и спор . В основании толщи (6-7 ,5 м) преоблада
ют споры (48-58% ) .  Содержание трав колеблется от 29 до 40% .  Пыльцы 
древесных (сосны, ольхи, березы, ели и ивы) немного (10-20% ) . На глу
бине 7 м встречено одно зерно лиственницы. Среди трав много злаков. 
(20-30% ) ,  осок (10-20 % )  и бобовых (10-15% ) . Ксерофитов не более 1 0 % . 
Среди разнотравья преобладает пыльца сем. Pramineae, Polemoniaceae и 
A lismataceae. Споры принадлежат в основном .nапоротникам (12-60 % )  и 
сфагновым мхам (18-55% ) .  Зеленые мхи присутствуют не во всех образ-
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щах . :Количество их не превышает 20-30% . Следует отметить, что для этой 
части разреза характерно довольно большое количество спор грибов. Все 
-споры довольно крупные, с толстыми оболочками. 

Соотношение основных компонентов спектров меняется в средней час
ти толщи (4-5 �t) . Здесь больше всего пыльцы трав (60-70% ) ,  Jненьше 
·Спор (26-40% ) ;  содержание пыльцы древесных растений (сосны, березы, 
-сибирского кедра,  ели , ольхи и ивы) не превышает 10-13 % ,  в отдельных 
образцах 2-4 % . Поэтому процентвое содержание пыльцы отдельных ви
дов нами не высчитывалось. Среди трав преобладает пыльца ксерофитов , 
принадлежащая маревЫм (25-35 % ) ,  полыни (до 4 % ) ,  сложноцветным 
(род A ster - 4-6 % )  и гвоздичным. Есть также пыльца осок (до 20 % ) ,  
злаков (5-10% )  и бобовых. В малых количествах встречена пыльца вод
ных и прибрежно-водных растений. Среди спор много папоротников (20-
50% ), меньше зеленых (до 20% ) и очень мало сфагновых мхов. Присутствуют 
таi)Же споры Lycopodium clavatum L . , Equisetum sp . ,  Salvinia sp . ,  Selaginella 
sp . и Osmunda sp. 

В верхней части толщи суглинков (интервал 3 ,5-4 м) вновь преобла
дают споры (50-70 % ) ,  меньше пыльцы трав (26-55 % )  и еще меньше 
(2-4% )  древесных пород (березы, сосны и ольхи) . Состав пыльцы трав 
разнообразен. Преобладают злаки (40-60 % ), осоки (до 20% )  и бобовые 
{до 10% ). :Ксерофиты представлены пыльцой маревых (5 - 10% ), сложно
цветных, полыней. Много пыльцы разнообразных водных и прибрежно-вод
ных растений. В этой группе преобладает пыльца частуховых, рогозовых и 
рдестов. Пыльца разнотравья принадлежит Ranunculaceae, Polygonaceae, 
L iliaceae, Geraniaceae и др. В группе спор особенно много зеленых мхов 
(от 20 до 95% ). Очень мало спор папоротников и сфагновых мхов. Есть 
также споры Lycopodium clavatum и грибов. Встречаются как крупные 
·Споры грибов с толстыми оболочками, так и мелкие. 

Для всей толщи суглинков характерно присутствие пыльцы экзотов , 
принадлежащей широколиственным и хвойным древесным породам, обыч
но входящим в состав спорово-пыльцевых спектров пород среднего,  верх
.него олигоцена и неогена. Спорово-пыльцевые спектры указывают, что 
·суглИНI{И лакапливались в различных климатических условиях. Нижняя 
часть суглинков отлагалась в условиях влажного и несколько прохладного 
климата . Средняя часть, напротив, формировалась в условиях значитель
но более сухого и ,  по всей вероятности, более теплого климата. Спорово
пыльцевые спектры верхней части толщи (слой Б) отражают новое изме
нение климата в сторону его увлажнения. Общий состав спорово-пыльце
вых спектров , характер флоры (присутствие спор Salvinia sp . ,  Osmunda sp.  
и пыльцы Potamogeton sp . ) ,  а также общее положение толщи суглинков в 
разрезе позволяют считать возраст этих отложений не моложе среднечет
вертичного. Пыльцу и споры содержит также слой А (спорово-пыльцевая 
характеристика его приведела в I II  главе) . 

На юго-востоке междуречья, в 3 J>�t к западу от пос. Балуан (в 40 пм к 
западу от пос . Николаевка на р .  Ишим) в относительно пониженной части 
межгривнога пониженил на плоской поверхности, имеющей абсолютные 
Qт:метки около 155 м, скважина вскрыла следующие слои (см. рис . 24,1 I !) : 

А. Суглинок желтовато-бурый, светлый, карбонатный, комковатый, со следами кор
ней травянистых растений. Основание резкое . . . . . . . . . . . . . 1 ,5 .м .  

Б .  Суглинок серый, буровато-серый и голубовато-серый, местами переходящий в су
песь. Много слюды и песчаных частиц. Вверху встречаются просJrойки глинистого 
nеска с окатышами глин, фрагментами мергельных конкреций, раковинами валь
ват и планорбид. В средней части CJIOЯ песка мало. Местами в керне видна тонкая 
слоистость . В нижней части слоя много прослоен, обогащенных глиняными окаты
шами и мелной галькой из мергельных конкреций. На глубине 6 .м от поверхно-
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F. сти слоя Б опесчане ·rность вновь сильно уменьшается,  и суглинок становител одни
родным, пластичным. Здесь встречаютел мелкие раковины пресноводных моллю-
сков о о о о о о о • • • • • • • • • о • о • • о о • о • • о • о о о о 6,5 .м;, 

Около десятка других буровых скважин, пройденных в районе при
ведениого выше разреза, под покровными лессовидным:и отложениями так
же встретили неоднородно опесчаненные суглинки с раковинами пресновод
ных .моллюсков, среди которых удалось определить Valvata piscinalis Miill . ,  
Planorbls planorЬis L . ,  Limnaea sp . Толща суглинков , вскрытая под лес
·совидными отложениями, несомненно, является русловым и старичным ал
.лювием, формировавшимел отчасти за счет размыва плиоцепоных глин с 
мергельными конкрециями. 

Несколько севернее, в 3 пм к северу от пос. Архангельское в попиже нии 
между гривами на северном берегу одного из озер, расположенных на мес
те древней ложбины стока, скважина встретила следующие слои (см. рис. 
24, V): 
А. Суглинок желтовато-бурый, слабо песчанистый, лессовидный, со следами корней. 

Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .м;. Б .  Суглинок буровато-серый, серый и голубовато-серый,  слюдистый. Встречаются 
прослойки, обогащенные песком и содержащие раковины nресноводных моллю
сков (чаще вверху) . Местами в керне видны тоюше прослойки алеврита .  Основа-
ние резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .м. 

В. Бурый, сильно песчанистый суглинок с большим количеством гшшявых окатышей 
и галькой из конкреций мергеля. Много обломков мелких раковин пресноводных 
моллюсков . . . . . . . . . . . . . . .  о о о • • • •  о о • • 0 ,7 ""· 

Суглинок слон Б распространен лишь в пределах древней ложбины. 
Другая скважина , пройденная восточнее ложбины, таких отложений не 
встретила. Суглинок является, по-видимому, русловым и старичным ал
лювием. Слой В образовался за счет непосредственного перемыва глин 
черлю<ской свиты и представляет собой, вероятно, позднеплиоценовый 
{битекейский) аллювий. 

В центральной части междуречья, в 12 пм к югу от пос. Пресновка на 
дне широкой древней долины, протягивающейся меридионально, между дву
мя озерами буровая скважина встретила следующие слои (см. рис. 24, V I)a 
А .  Суглинок светлый, желтовато-бурый, тяжелый, слабо опесчаненный,  лессовидный. 

Тонкие (2-3 с.и) гумуспрованные прослойки. Основание резкое . . . . 3 ,8  Jlt .  
Б .  Суглинок тяжелый, буровато-серый и серый, комковатый, в средней части слоя 

опесчаненный. В основании прослоек (0,3 лt) глиняных окатышей. Основание рез-
кое . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 2  .и. 

Суглинок легкий, серый и голубовато-серый, слюдистый, с запахом тленья, излом 
В. раковистый. Встречаются ярко-бурые прослоЙI>И толщиной 5 слt . . . . . . 2 м. 

Отложения, залегающие ниже лакровных лессавидных суглинков, рас
пространены лишь в пределах древней долины и не встречены буровой, 
пройденной к востоку от нее. Слой Б отлагался, по всей вероятности, в 
русле, а слой В - в старице. Оба cJioя - часть отJiожений, выполняющих 

долину. 
Севернее пос. Пресновка, в 3 пм к северу от оз. Филатоно в восточной 

части широкой древней долины на месте русла, сохранившегася в виде 
цепочки озер, на перешейке между двумя озерами (рис. 26) скважина 
вскрыла следующие слои (рис. 26 , J) : 
А .  Суглинок песчанистый, желтовато-бурый, лессовидный. О снование резкое . . . 4 , 5 л с  
Б. Суглинок тяжелый, желтовато-серый, неоднородно оnесчаненный,  в нижней ча 

сти - прослойки ярко-бурого цвета. На глубине 7 , 5  м - nрослоен гравия. Ос  
нование резное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 лt .  

В .  Суглинок серый и зеленовато-серый, с глиняными Оiштыmами- 0,5  м .  

Слой Б является, вероятно, пойменным, а cJioй В - русловым аJIJiювием. 
Буровая скважина, пройденная в 100 .м к севера-западу, устье которой 

распоJiожено на 3,5 м ниже, вскрыла сJiедующий разрез (рис. 26, 1 J):  
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А. Желтый и бурый полосчатый суглинок озерного типа. Il основании - прослоек 
гравия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 5  .lt . 

Б .  Суглинок буровато-желтый и буровато-серый, лессовидный, сильно измененный .  
Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,  7 .н . 

В .  Песок разнозернистый, серый, с прослойками суглинка. Ниже - прослойки гли
няных окатышей и гальки из конкреций мергеля. На глубине 5 ,5  .« встречен такой 
прослоек толщиной 0 ,7  .м .  Ниже - до забоя - алеврит голубовато-серый, с тон
кими (до 1 ,5 см) прослойками глиняных окатышей и гальки конкре1шй мерге-
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Рис. 26. Расположение и разрезы скважин, пройденных на дне древ
ней долины севернее оз .  Филатова. 1 - дно древней долины с озерами, 2 - склон древней долины, 3 - относительно 

приnоднRтаR 
·
равнина древнего междуречья . I и II - в 3 ?<.Лt к северу от оз. Фила

това, III - в 2 ?<.�< к  западу от пос . МенПIИRово .  Доясненин в тексте . 



Слой Б обеих скважин является, по всей вероятностиJ русловым аллю
JJием. 

В северной части Ипшм-Тобольского междуречья, где крупные древ
ние долины глубоко врезаны, буровые скважины, пройденные нами на 
дне их, также встретили отложения пойменного и руслового типа. Так, в 2 rом 
к западу от пос. Меншикова в восточной части руслообразного понижения, 
-осложняющего дно долины, вскрыты следующие слои (рис. 26, I I !) :  
А. Суглинок слабо nесчанистый, лессовидный, желтовато-бурый, nластичный. Вни

зу - nрослоек глинистого nеска. Основание резкое . . . . . . . . . . . 2,3 м. Б. Бесnорядочное чередование nрослоек глинистого nеска и алеврита. Вверху цвет 
ржаво-бурый, ниже - зеленовато-серый и серый. Встречаются остатки стеблей 
осок, камыша и других водных растений . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 .м .  

По-видимому, слой Б является верхней частью руслового и старичного 
дллювия древней долины. 

В целом бурение на дне древних долин показала ,  что здесь развиты рус
ловые, старичные, пойменные и озерные отложения изменчивого состава. 
Русловые отложения в северном направлении постепенно становятся все 
более мелкозернистыми. Общая мощность отложений, выполняющих древ
нюю долину в 25 к.м к северу от пос. Пресновка, во всяком случае ире
восходит 20 м (Городецкая, 1962) . Максимальная мощность их , вероятно , еще 
больше. Поперечный профиль долины освещен лишь четырьмя скважи
нами, что при ширине ее около 15 к.м недостаточно для уверенного опреде
ления максимального вреза. Органические остатки, извлеченные из отло
жений древних долин, немногочисленны. Они показывают, что среди этих 
-от ложений присутствуют позднеплиоценовые и раннечетвертичные. Rак 
будет пок азано, стоi< по долинам, несомненно, происхоДил и в более позд
нее время . В связи с этим в долинах есть также аллювий средне- и позднечет
вертичного возраста. 

Итак , плоская равнина Ипшм-Тобольского междуречья, перваначаль
н о повсеместно сложенная с поверхности неогеновыми (раннеплиоценовы
ми) отложениями существенно глинистого состава, позже была неравномер
но размыта теi<учими водами. Образовалась густая и разветвленная сеть 
долин общего северного направления, которая позже в значительной сте
пени была выполнена аллювием и иными осадками. Еще позже сток по до
линам прекратился, и они превратились в цепочки разобщенных котловин, 
ныне отчасти занятых озерами и болотами. Подробно этот последний этап 
sволюции рельефа Ипшм-Тобольского междуречья описан в III  главе. 

П рикокчотавсiщя часть Ишим-Иртышского междуречья 

R югу от Петропавловска, восточнее долины Ишима вплоть до долины 
Иртыша простирается равнина, ограниченная с юга склоном Rокчетав
СI{ОЙ возвышенности, а с севера-средним и нижним участками Камышловс
кого лога. Эта часть равнины юга Западно-Сибирской низменности отлича
�тся ничтожными колебаниями высотных отметок. Она слабо расчленена 
и имеет удивительно однообразную поверхность, I{Оторая часто близка к 
идеальной плоскости. 

Наиболее возвышена полоса равнины, протягивающаяся вдоль северного 
склона Кокчетавской возвышенности (около 150 .м) и восточного склона до
лины Ишима (140-145 м абс. вые . ) .  Примыкающая к склону возвышен
ности часть равнины наиболее расчленена. Здесь расположено несколыш 
значительных по площади замкнутых котловин. Они заняты озерами, в 
которые впадают временные и постоянные потоки, стекающие с возвышен
ности. Некоторые из указанных котловин очень неглубакие (озера Таран
гул, Rумдыколь, Шаглытенгиз) , врез других более значителен (оз . Ra-
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расор - 15  м, оз.  Калибек - 55 м) . Слабо врезанные котловины озер 
Тарангул и Шаглытенгиз в северной части переходят в древние долины 
(соответственно Камышловекий лог и нижняя часть долины р. Чаглинка) . 
Равнина правобережья Ишима, напротив, весьма слабо расчленена. Здесь 
крупных неровностей почти нет и относительные колебания отметок не пре
восходят первых единиц метров. В целом равнина междуречья имеет слабый 
уклон на северо-восток, к Иртышу. В ее центральной части господствуют· 
высотные отметки 130-145 м, а в. восточной - 120-125 м. 
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Р ис. 27 .  Строение четвертичных отложений на равнине Ишим-Иртышскоrо· 

междуречья. 

I - в 20 "·" к юга-юго-востоку от ст. Булаево ,  II - в 23 "л' к юга-востоку от ст. Булае
во,'.III - в 20 "л' к юга-юго-востоку от г .  Ишима, IV - в 35 клt к восток-юго-востоку 
от пос. Винулово,  V -в 1 "'" н югу от оз . Домашнее (район пос. _Смыково) . Пояспения в 

тексте . 

Строение отложений южной части Ишим-Иртышского междуречья изучено· 
слабо. В южной части равнины неглубоко от поверхности залегают третич
ные породы, представленные вверху раннеплиоценовыми серыми и бурыми 
глинами с мергельными конкрециями (черлю<ская свита), местами прикрыты 
грубозернистым позднеплиоценовым (битекейским) аллювием. Сходное строе
ние Имеют разрезы правобережья Ишима и района Камышловекого лога. Этот 
господствующий тип разреза не является единственным. Встречено много 
разрезов , где под покровом лессовидных отложений залегают различные 
по составу отложения четвертичного возраста . Ниже мы приведем несколь
ко таких разрезов. 

В 20 км к юго-юго-востоку от ст. Булаево буровая, пройденная нами 
на склоне неглубокой округлой котловины (рис . 27 ,  !) , ниже лессавидных 
отложений вскрыла разнозернистый песок и сильно песчанистый суглинок 
мо..:цностыо 0,5 .м, с остатками ocoi< и камыша. В нижней части встречаются 
г.тrиняные окатыши и галька из мергельных конкреций. В слое обнаружены· 
раковины пресноводных моллюсков Valvata cf. piscinalis (Miill . ) , Limnaea 
cf. stagnalis L . ,  PlanorЬis cf. planorЬis, обломки Unio sp. ind .  Песок зале
гает с размывом на серых и бурых раннеплиоценовых глинах с мергельны-· 
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ми конкрециями. Вероятно, это прибрежно-о3ерные отложения позднечет
вертичного возраста . 

В 23 км к юга-востоку от ст. Булаево (3 км к западу от пос. Шакан) в 
пределах обширного пониженил относительной глубиной ОJ{ОЛО 1 м, занятого 
лесом, скважина ручного бурения вскрыл а следующие слои (рис . 27,  1 1) : 

А .  Суглинок песчанистый, желто-бурый, лессовидный, со следами корней трав. Осно
вание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .лt. 

Б. Суглинок пластичный, зеленовато-бурый. Встречаются темно-бурые пятна. Много 
остатков камьппа и осок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,5 м. 

Слой Б не встречен многими буровыми, пройденными в нескольких ки
лометрах южнее и западнее. Он заполняет погребеиное понижение,  выра
ботанное в раннеплиоценовой глине. Вероятно, это прибрежные озерные 
средне- или позднечетвертичные отложения . 

В восточной части равнины по мере приближения к долине Иртыша 
третичные породы все чаще скрываются под различными по составу четвер
тичньп.m отложениями. Под покровными лессавидными отложениями здесь 
развиты желтовато-бурые, зеленовато-бурые и серые субаквальные суглин
J{И, алевриты и глинистые пески, мощность которых вблизи пологого за
падного склона долины Иртыша значительна. 

Притюкалинекая равнина 

(Севериая часmъ Ншиж -Нрmышсиого .:ftеждуречъя) 

Северная часть Ишим-Иртышского междуречья, ограниченная на юге 
Камышловеким логом, а на севере - южным склоном широтного отрезка 
долины Иртыша, также слабо натшонна. Наиболее возвышено правобережье- · 
Ишима, где господствуют отметки 135-140 м. Восточнее равнина сниж:=tет
ся до 125-130 м в центральной части и до 90-100 м близ Иртыша . 
Н а  севере равнина ограничена уступом относительной высотой 20-30 ж. 

Восточнее г .  Ишима намечается широкое понижение, вытянутое с за
пада на восток . На западе его дно имеет отметки 110-120 м ,  а в районе
Тюкалинекой группы озер - 90-110  м. В целом Притюкалинекая рав
нина изобилует неглубокими, но передко обширными понижениями, заня
тыми озерами и болотами. Котловины озер обычно округлы, в поперечнике 
не более нескольких километров . Склоны их низкие (редко выше 5 м), 
но довольно крутые. Попижепия болот (займищ) , напротив , обширны и 
передко слабо очерчены. Некоторые пониженил ограничены древними бе
реговыми линиями, показывающими, что здесь были обширные озера . В 
северной и северо-восточной частях равнины появляются мелкие речки с 
зачаточными долинами. Здесь встречаются также плохо сохранивши
еся мелкие древние долины общего восточного и северо-восточного на
правления. 

Несколько возвышенная западная часть Притюкалинекой равнины 
сложена в основном неогеновыми породами, перекрытыми плащом более 
молодых осадков , мощность которого возрастает в восточном направлении 
за счет пониженил поверхности размыва третичных пород. Приведем не
I{Оторые разрезы северной части Ишим-Иртышского междуречья. 

В 20 км к юго-юго-востоку от г. Ишима, в ложбине верховьев руч. 
Дятел, правого притока Ишима, на отметках около 140 м буровой ВСI{рыты 
следующие слои (рис . 27, 111 : 
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А. Суглинок желто-бурый, светлый, тяжелый, со следа�ш корней, внизу опесчанен
ный. Основание резкое. В залегающих ниже породах видны трещины, выполнен
ные материалом, тождественным составу нижней части слоя А . . . . . . 5 ,5 .м .  

Б. Суглинок неоднородно опесчаненный, слоистый, вверху буровато-серый, внизу се
рый. Е сть ржавые пятна и прожилюr. Близ основания чередуются прослойки 
сильно глинистого песка и глины комковатой (вероятно, глиняных окатышей) . 
Основание слоя резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 м . 

В .  Глина те�шо-серая, плотная, с мергельными конкрециями . . . . . . 1 .м. 

Несколько других скважин, пройденных в районе ложбины, вскрыли 
аналогичный разрез. Слой Б является озерными, внизу, возможно, русло
выми отложениями четвертичного возраста. Глины слоя В - третичные. 

Севернее, в 35 пм к восток-юго-востоку от пос. Викулова у северного 
края равнины Ишим-Иртышского междуречья на отметках, близких к 120 �t, 
скважина вскрыла следующие слои (рис. 27, IV): 
А. Суглинок тяжелый, слабо песчанистый, желтовато-бурый, карбонатный. Внизу 

опесчаненность больше. Основание резкое. В нижележащих породах - погребеи
ные трещины, выполненные материалом, тождественным нижней части слоя А 
. . . . • . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 .м . 

Б .  Суглинок тяжелый, неоднородного состава .  Вверху цвет бурый, желтовато-бурый, 
внизу - зеленовато-серый и серый. Е сть черные пятна и скопления извести на 
месте корней. Последних много в верхней части слоя. Близ основания слоя ржа
вые пятна и прослои глинистого песка. На глубине около 1 1 , 1  .ч - постепенный 
переход в серые со ржавыми пятнами пески . . . . . . . . . . . . . . . 7 м. 

Ниже слоя покровных лессавидных отложений в данном разрезе за
легают осадки прибрежно-озерного типа (слой Б) ,  резко отличные от 
плиоценовых. Но на севере Ишимской степи на отметках, близких к 1 15-
120 м, обычно обнажаются плиоденовые глины с мергельными конкре
циями. В районе скважины эти глины, вероятно, размыты на значитель
ную глубину. Общее положение слоя Б заставляет считать его возраст 
среднечетвертичным. 

В восточной части междуречья в месте перехода его в пологий запад
ный склон долины Иртыша Старосолдатской ГСП Омской экспедиции бы
ла пройдена скважина. Материалы по этой и нескольким другим скважинам 
были любезно предоставлены в наше распоряжение руководителем указан
ной партии Я .  С. Тарасенко, с разрешения которого мы и помещаем их 
в настоящей работе. 

Буровая скважина 18 расположена в 1 км к югу от оз. Домашнее 
( район пос. Смыково) на слабо наклонной на северо-восток равнине, име
юЩей абсолютную отметку поверхности 1 1 6  м. Она вскрыла следующий 
разрез (рис. 27, V) : 
А. Суглинок бурый, средний, карбонатный . . . . . .  . 
Б .  Суглинок светло-бурый, тяжелый, карбонатный. . . 

В .  Суглинок серый, средний до тяжелого, карбонатный . . . . . . . . . . 
Г .  Суглинок зеленовато-серый, тяжелый, карбонатный, с гнезда�ш синеватой 

глины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Д. Суглинок светлый, зеленовато-серый, с растительными остатками . . . . 
Е .  Глина серая, очень плотная, с мелкими известковистыми конкрециями . . 
Ж .  Глина буро-серая, песчаная, участками вязкая, плотная . . . . . . . . 3 .  Песок серый и коричневато-серый, тонкозернистый, карбонатный, с расти-

1 .м .  
3 , 2  .м. 
1 ,6 м .  

4,1  .м. 
1 , 4  м .  
1 ,2 .лt .  
4,2 .Л!. 

тельными остатками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .м . 
И. Глина синевато-серая, песчаная, карбонатная, с растительными остатками 

и раковинами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 , 4 м .  
R .  Суглинок коричневато-серый, облессованный, комковатый . . . . . . . 1 1 ,7 м .  
Л. Песок коричневато-серый, алевритовый, слабо глинистый . . . . . . 4, 7 .м . 
М. Глина алевритовая, коричневато-серая. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 1  .и .  

Минеральный состав отложений охарактеризованной скважины, по дан
ным И .  И. Rадковой, весьма разнообразен. В интервале отложений 29,8-
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45,5  .м отмечается высокое содержание полевых шпатов (30 % )  среди основ
ных породообразующих минералов . Значительную роль играют плагио
нл азы ряда альбит-олигонлаз (8-14 % ) .  Кварца не более 52 % .  В шлифах 
наблюдаются интересные морфологические особенности минеральных зе
рен. Зерна кварца имеют причудливую неправильную или тонколинзо
видную форму. Полевые шпаты свежие. Обычно совершенно не разложены 
пачки листочков зеленой слюды, резко выделяющиеся по размеру среди дру
гих обломков .  В отложениях много зерен глауконита, которь�е имеют трещи
ны синерезпса и неровные нрая . Зерна мелкие ,  грязно-зеленого цвета. 
Среди глинисто-слюдистой части много обрывков растительных тнаней, 
обломков спикул губон , диатомовых и других органических остатков. 
Порода имеет плотную неясно паралJiельно-слоистую текстуру. 

Тяжелая фракция составляет 2 ,3-3,2 Vo .  Резко превалирует эли
дот (50 % фракции) . Много амфиболов (в сумме ...__ 28 % ) .  Комплекс устой
чивых к химическому выветриванию минералов находится в резко подчи
ненном положении. Лишь в верхней части разреза несколько повышается 
содержание турмалина (до 3,5 % )  и минераJrов метаморфических пород -
ставролита и дистена . Постоянно присутствует апатит. Из аутигеиных 
минераJiов в глинистых породах разреза наблюдаются пирит и марказит 
чаще всего ассоциирующие с органи<JеСJ{ИМИ остатками. Рентгенострук
турный анализ показал, что среди глинистых минералов преобладает као
линит и лишь на глубине 38 .м увеличивается количество гидрослюды, 
а содержание каолинита и монтмориллонита снижается до подчиненных 
значений. Глинистые чешуйки в этой части разреза имеют оптическую 
ориентировку, близкую н решетчатой. 

В образцах из глин интервала 22 ,7-29 ,1  .м коллоидно-дисперснан 
часть составляет 90% (дисперсная подготовна образцов н анализу) . Аг
регатный и микроагрегатный анализы поназывают выеоную агрегирован
ность породы. В тонких шлифах иногда можно набJiюдать в породе массу 
мелких угловатых обломочков глины. Эти глинистые обломни играют ос
новную роль в составе легной фракции (36- 71 % )  при подчиненном нолячест
ве зерен кварца и полевых шпатов . 

Содержание тюнелой франции возросло по сравнению с подстилающим 
горизонтом (2,4-6,6 % ) ,  по-видимому, за счет аутигеиного пирита, псев
доморфозы ноторого и иннрустации по растительным остаткам здесь не
редно встречаются . Заметно повысилось ноличество черных рудных мине
ралов (до 24 % ) ,  цир i{ОНа (до 1 О % ) ,  турмалина (до 9 % ) ,  ноличество неустой 
чивых минералов резно снизилось. 

Коллоидно-дисперсная часть породы имеет сложный состав и пред
ставлена смесью сильно разбухающих смешанпо-слойных минералов монт
мориллонитового состава, гидрослюды, наолинита и хлорита. Основная 
масса плотных разностей глин состоит из агрегата глинисто-слюдистых 
частиц. ЛистоЧI{И слюды не разложены, имеют свежий вид и довольно 
ясную решетчатую текстуру. Среди грязно-зеленой основной массы -
нусочни и обрывки лигнитизированной растительной тнани. Нинаних 
значительных изменений вонруг растительных остатнов не наблюдается. 
Днагенетические образования в породе представлены стяжениями пирита 
и ТОНI{Окристаллического карбоната. 

Отложения, залегающие выше (интервал 1 6 ,7-22 , 7  .м) , значительно 
отличаются I{ак по гранулометрическому, так и минералогическому сос
таву. В гранулометрическом спектре породы при шобом способе подготов
ки образJ(ОВ к анализу резко преобладают частицы 0,1 -0,05 .м.м (43-80 % ) .  
Медианвый диаметр зерен равен 0,05 .м.Аt . 

Минеральный состав франции 0 , 1 -0,05 .м.м по сравнению с таковым 
нижележащих горизонтов отличается повышенным содержанием устойчи-
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вых компонентов в легкой и тяжелой фракциях. Среди легких минералuн 
стало больше кварца (50-70 % ) .  Однако содержание полевых шпатов 
обычно выше 25 % .  Есть слюда, переотложенные зерна глаукрнита. Вы
ход тяжелой фракции невелик - 1 -2 % .  Элидот по-прежнему лвллетсл 
здесь главенствующим минералом (50-60 % ) .  Черные рудные составляют 
заметную часть фракции (до 25 % ) .  Повысилось содержание циркона (до 
8,6 % )  и турмалина (до 3 ,3 % ) .  Количество роговой обманки уменьшилось 
(до 1 0 % ) .  Прочих компонентов в сумме всегда меньше 1 0 % . 

Выход глинистой фракции в породе не превышает 30 % .  Рентгено
структурный анализ образцов фракции меньше 0,001 .мм показал довольно 
четкие базальные рефлексы монтмориллонита и каолинита. Роль гидро
слюды чрезвычайно мала. БоJrьшой интер�с представляют петрографичес
кие особенности пород этого горизонта . Минеральные зерна наряду с 
изометричными часто имеют причудливую палочковидную, клиновидную и 
удлиненно-изогнутую форму. Иногда они резко выделлютел по своему 
размеру из общей массы. Листочки слюды совершенно не разложены . Це
ментирующая глинистая масса пелитоморфна, имеет точечную поляриза
цию и содержит массу тонкорассеянного карбоната. Более крупные зер
нышки карбоната несут следы окатанности. Известно, что взвешенная муть 
рек а ридной зоны обычно содержит в своем составе массу карбонатных час
тиц. Вверх по разрезу этого горизонта карбонаты постепенно из породы 
исчезают. В кровле толщи цемент глинисто-слюдистый. Листочки слюды 
имеют бурый цвет и ,  I{ак правило , несут следы разложения. 

Отложенил в интервале 1 1 ,3-16 ,7  .М по гранулометрическому составу, 
согласно данным дисперсного анализа образцов пород из этой толщи, отно
сятел к алевритистым пелитам. 

Тонкодисперсная фрющил, составляющая основную массу породы , име
ет сложный состав . В основании толщи преобладает гидрослюда, вверх 
по разрезу возрастает I{QЛичество монтмориллонита. Чешуйки гидраслюды 
имеют ориентировку, близкую к перпендикуллрной. Местами она близка к 
параллельной. В верху толщи глинистые минералы изменены вторичными 
процессами. В глинистой части наблюдается флюидная текстура , сгустки 
глинистой массы, колломорфные пленочки вокруг минеральных зерен. 

В интервале 1 1 ,3-12,5 �t глинистая масса имеет интенсивно бурый 
цвет, несет следы разложения . Породообразующим глинистым минералом 
лвллетсл монтмориллонит. Присутствуют каолинит, гидрослюда и хлорит. 

Длл минерального состава фракции 0 , 1 -0,05 .м�t характерно уве
личение количества устойчивых минералов снизу вверх по разрезу. Так , 
в подошве кварц составляет 55 % ,  а выше - 66-71 % .  Напротив, количест
во полевых шпатов максимальное (38 % )  в нижнем горизонте толщи, а вверх 
по разрезу снижается (24-26 % ) .  Встречаютел также измененные листочки 
слюды, обломки кремнистых пород, разложенные зерна глауконита и т.д. 

Выход тяжелых минералов невелик (1-2 % ) .  В верхних горизонтах 
их несколько больше (до 3,8 % ) ,  по-видимому, за счет пирита ( ?) .  По-преж
нему среди них превалируют элидот (48-65 % ) ,  черные рудные (13 ,33 % ) . 
Амфиболы в сумме составляют не более 1 0 % . 

Из  днагенетических образований встречены хорошо оформленные ок
руглые стяжения снрытокристалли<Jеского карбоната, мононристаллы наль
цита, стяжения полуторных онислов Fe . В толще встречаютел танже ном
ч:оватые разности глин. 

Пачrш глин и суглинков в интервале 1 1 ,3-5,8 м по гранулометричес
кому составу являютел тонкоалевролитовыми. Содержание фракции 0 ,01 -
0,05 мм при дисперсной подготовке образца составляет до 31 ,2 % ;  при 
микроагрегатной - 42-60 % . Пелитовых чэ.стиц - 66- 75 % .  Тоннодис
.перснал часть породы состоит из смеси разбухающего минерала из группы 
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монтмориллонита , смешанпо-слойного минерала и Rаолинита. В породах 
нередi{О наблюдаются участки с оптически ориентированными листочка
ми гидраслюды (ориентировка, бJшзкая к перпендикулярной, размеры яче
ек 0,03 х 0,03) . Интересно, что в ячейки обычно захватываютел и зерна 
терригеиных минералов - кварца , полевых шпатов и др . ЛистоЧI{И гидро
слюд при этом имеют свежий вид. Это, по всей вероятности, свидетеJrьству
ет о существовании довольно холодного климата во время образования 
этих пород. Прослеживаются начальные стадии образования Rолломорфной 
и агрегатной структуры глинистой массы, являющиеся, по-видимому, на
ложенным процессом, говорящим о последующем изменении режима тепла и 
влаги области седиментации в сторону сухости. 

Минеральный состав терригеиной части пород отличается полимик
товостью в низах толщи (кварц 50 % ,  полевые шпаты 34-39 % ,  слюды 3 % , 
прочие компоненты 1 3 % ) .  В тяжелой фракции резко увеличилось количест
во роговой обманки - 34 % .  В верхах разреза снова повышается ро.дь 
устойчивых минералов. Наблюдаются мелкие мергелистые конRреции. 

Органичесi{Ое вещество, встречающееся в виде мелRих комочков, 
почти не разложено, не аi{тивно, что свидетельствует о недостатке влаги 
(Ренгартен, 1 965) . 

Разрез CRB . 18  (интервал 0,8-6,8 м) заRанчивается ПОI{ровными отло
жениями, Rоторые по гранулометричесRому спектру можно отнести к алев
ритистым пелитам (дисперсная подготою{а образца J{ анализу) . Микроаг
регатный анализ показывает высокое содержание лессовой фрющии (0,01 -
0,05 .м.м) , что отвечает составу типичных лессов (39-55 % ) .  

Среди глинистых минералов здесь преобладает монтмориллонитовый 
сильно разбухающий минерал . Во всех образцах отмечается дионтаэдричес
кая гидрослюда, в середине разреза толщи она преобладает. В верхней 
части разреза на глубине 0,8 .м возрастает содержание наолинита . Органи
ческого вещества в породе обычно очень мало (0,20-0,35 % ) .  В составе нлас
тических минералов повышено ноличестно неустойчивых минеральных ном
понентов. Среди легких минералов фраRции 0,1 -0,05 .мм велико содержа
ние полевых шпатов (до 42 % ) .  Повышено содержание глинисто-слюдистых 
обломков (по-видимому, за счет агрегатов) . И .  И. ЗадRова допусRает воз
можность заноса глинистых агрегатов воздушным путем. 

Увеличился выход тяжелой фраRции (до 5,0 % ) .  Наряду с эпидотом 
(50-61 % )  и черными рудными (10-21 % )  постоянно присутствует в повы
шенных Rоличествах роговая обманRа. Устойчивые минералы (цирi{ОН, турма
лин) в сумме составляют всегда --.... 10 ':Vo . 

Из аутигеиных образований значительную роль играют маловодные 
оRислы железа в виде микроснопичеСI{ИХ сгустRов, буро-оранжевых в от
раженном свете, и бесформенные стяжения тонкокристаллического карбона
та (мергель) . 

Новообразования тонкокристаллического карбоната образуют стяже
ния в виде бордюров воRруг пор, что ха рантерна для степных почв (Kubiena , 
1956, Парфенава и Ярилова, 1962) . 

Интервалы осадков, установленные по гранулометричесRому и ли
тологичесному составу, в общих чертах совпадают со стратиграфичес
Rими границами четвертичных образований ТобольсRого материка. 

Имея представление о типичном строении разрезов , расположенных 
севернее равнины Ишимской степи, мы позволим· себе сделать дополнения 
и высназать неноторые предположения относительно приведеиного выше 
разреза . Слои А и Б, вероятнее всего, представляют собой единый слой 
поRровных лессавидных суглинков, отделенных от нижележащих пород 
резной границей. Это предположение хорошо согласуется с материалами 
И .  И .  Задновой. Залегающий ниже серый суглинон широRо распространен 
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во многих разрезах и описывается обычно как погребеиная почва, связан
ная с нижележащими отложениями постепенным переходом. Остатком 
погребеиной почвы является, по всей вероятности, и глина слоя Е .  По
гребенная почва (слой Е) ,  возможно, фиксирует перерыв в осадканакопле
нии между озерными отложениями самаровекай и тазовекай эпох, а поч
ва В - между осадками тазавекого времени и покровными образованиями. 
Песок (слой Л) по литологическому составу и ряду текстурных признаков 
сходен с тобольской свитой. 

Глина слоя И, из которой нами извлекались и определялись раковины 
пресноводных моллюсков, содержит тонкие прослойки растительного дет- . 
рита. Здесь определены следующие виды: Limnaea cf. stagnalis (L . ) ,  Va l
vata (Cincinna) cf. piscinalis Miil l . ,  Bithynia sp . ind. (крышечни) , Pisidium 
(Eupisidium) cf. amnicum Miill . ,  Р .  (Е .)  cf. pusillum (Gmelin) Enyns. От
ложение осадка, судя по его облику, а танже видовому состr ву моллюсков, 
происходило в застойной обстановке зарастающего мелкоr:одного водоема 
вблизи берега. В суглинне много нрышечек вальват и битпний, свидетель
ствующих о том, что моллюски временно обсыхали.  Хотг видовой состав 
не позволяет дать определенного заключения о возрасте осадков , содер
жащих раковины, присутствие Limnaea stagnalis (J_" . )  и Pisidium amni
cum (Miil l . ) ,  по мнению В .  А .  Николаева (1963) , указывает на возраст не 
древнее позднего плиоцепа (эоплейстоцена) . 

Слои Л ,  М ,  а возможно, и суглинок слоя К имеют, по данным палино
логов НТГУ, позднеолигоценовый возраст. 

В охарактеризованной скважине основание толщи пород, имеющих 
возраст не цревнее позднего плиоцена, а возможно, и более молодой, рас
положено на глубине, во всяком случае превышающей 29 м., или на аб
солютных отметках, более низких чем 87 м.. Эти отложения лежат прямо 
на олигоцене. Верхняя часть третичных пород здесь глубоко размыта и 
перенрыта толщей позднеплиоценовых и четвертичных отложений значи
тельной мощности. Верхняя часть разреза скважин сходна с разрезами 
левобережья широтного отрезка Иртыша и западной части Объ-Иртыш
ского междуречья. 

Итак , юга-западная часть Ишим-Иртышского междуречья сложена в 
основном породами третичного возраста , а северо-восточная имеет иное 
строение.  Здесь, вблизи Иртыша , раннеплиоценовые, а отчасти и более 
древние породы глубоко размыты и перенрыты толщей более молодых 
отложений значительной мощности. Выводы об условиях формирования 
рассмотренных отложений на основании изучения состава пород даны 
в IV и V главах. 

Ишим-Иртышсное междуречье расчленено неснолькими древними до
линами. Одна из них прослеживается на расстоянии свыше 80 r.;м, севернее и 
северо-восточнее оз. Шаглы-Тенгиз и исчезает в 150 r.;м, западнее Иртыша на 
абсолютных отметках 1 20 м.. На дне долины местами ясно видно русло ,  
по  которому еще недавно происходил сток избытка вод из  озера .  Здесь 
много танже соленых озер , некоторые из них соединены ныне высохшиv,и 
древними потоками. По этой древней долине ранее протенала р .  Чаглин
I{а. Воды ее в заключительные этапы стона не достигали района современ
ной долины Иртыша. Предположение о связи долины Чаглипки с Камыш
ловским логом (Москвитин, 1940) ошибочно. В целом история долины Чаг
липки сложная . В пределах Кокчетавеной возвышенности эта долина очень 
древняя. В ней залегают серые глины с мергельными нонкрециями, имею
щие возраст раннеплиоценовый или более древний. Значит, в то время 
долина уже существовала.  Участоr{ долины I{ северу от возвышенности 
моложе. Он выработан в раннеплиоценовых глинах. По-видимому, этот 
участок · долины, нот л овина озера и ложбина к северу от него приурочены 
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:к первоначально единой позднеплиоценовой-раннечетвертичной долине, 
позже сильно измененной. 

Другой древней долиной является Камышловс:кий лог. Он имеет ши
рину 2-5 п.м при относительной глубине 10-20 .м и прослеживается на 
расстоянии свыше 450 п.м от района ,  расположенного в 10- 1 5  п.м :к вос
то:ку от долины Ишима, до долины Иртыша близ г. ОмсJ{а .  Мы полагаем 
(Вол:ков и Берез:кина, 1957; Вош{ОВ , 1960) , что Камышловсiшй лог являет
ся долиной, по :которой сто:к происходил с запада на восто:к .Он образовался 
в позднем плиоцене , на что у:казывают паходни грубозернистого поздне
плиоценового аллювия на силопах и дне лога .  

В ранне- и среднечетвертичное время долина была в значительной сте
пени выполнена аллювиальными , озерными , отчасти делювиальными и 
субаэральными отложениями. Сто!{ по долине в то время был главным обра
зом транзитным. В лог впадал лишь один сравнительно нрупный притон. 
Он дренировал северо-западную часть равнины Ишим-Иртышсного между
речья. Стон по долине Камышловсного лога возобновJiялся и в позднечет
вертичное время. Тогда пpo�зomJio новое врезание , образоваJiась наиболее 
пониженпал часть дна лога , где видны следы деятеJJ ьности потона , ширина 
ноторого в среднем участi{е долины превышала 100 .м. Этот потОI{ танже был 
'l'рапзитным. Оп nитался водами Ко:кчетавской возвышенности . В новейшее 
время стон по долине пренратился, а наиболее пониженпая часть 
дна лога превроатилась в цепь замкнутых бессточных нотловин, запятых 
озерами. 

В северной части Ишим-Иртышсного междуречья от района г. Ишима 
J{ долине Иртыша протягивается в широтном направлении тироное лож
бинаобразное понижение, имеющее относительную глубину 15-20 .м 

при ширине 30-50 п.м. Склоны этой ложбины резно асимметричны. Юж
ный снлон довольно нрутой, а северный - весьма пологий и неясно очер
ченный . Дно ложбины в целом слабо пюшонно на воетон и постепенно пе
реходит в верхнюю часть пологого западного силона долины Иртыша в рай
оне верхнего и среднего течения р .  Оша . Н аиболее nонижена южная часть 
дна ,  расположенпая у подножия ирутого южного снJiона ложбины. Здесь 
находятся нруппые озера Ин,  Салтаим и Тенис и верховья р .  Oma. Часть 
берегов озер , несомненно , является остатна!IIИ яров , подмывавшихсл тиро
ним речным руслом. Весьма отчетливые следы этого русла,  образующего 
неснольно правильных излучин, совершенно ясно видны с самолета па дне 
озер . Ширина этого pycJia составляла около 700-800 .м , а радиус его излу
чин был близон н 3 п.м . 

Совершенно очевидно, что озера Ин, Салтаим и Тенис образавались на 
месте поймы и русла древпей рени, по которой п роисходил сток с запада 
па востоiс Эта рена бы.тш настольно многоводной, что едва ли могла питать
ел тольно местными водами. Вероятнее всего , это были низовья Ишима, 
лвлявшиеся прямым продолжением на воетон широтного отрезна долины 
Ишима, расположенного в районе г. Ишима. Дно этой древней ;з;олипы рас
положено на абсолютных отметнах,  близних н 1 1 0- 1 1 5  .м, и возвышается 
над современным руслом Ишима более чем па 40 .м . Русло, ясные следы но
торого наблюдаютел на дне озер, образовалось в средне- или позднечетвер
тичное время, иначе оно бы не сохраниJiось . Следовательно, врез долины 
Ишима во время стона по древней долине, т. е. в наной-то момент средне
или позднечетвертичного времени, был, по нрайней мере,  на 40-45 .м 

меньше, чем теперь. Следы русла ,  сохранившиесл на дне озер , свидетель
ствуют о том, что протенавший здесr- потон был более чем в 1 0  раз много
воднее современного Ишима . 
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Современные доJiиuы Иши:мс:кой степи 

Сеть современных долин Ишимс:кой степи резко подразделяется на 
местную и транзитную. Местные долины имеются лишь в северной части 
ее. Транзитные долины Т обола, Ишима и Иртыша иерееекают равнину в 
меридиональном направлении, почти не принимая прито:ков. Большинство 
мелких речек и ручьев северной части Ишимской степи располагается на 
дне древних долин и иных понижений древнего рельефа. Речки Суерь,  
Кизак и Емец берут начало и протекают по дну древних ложбин стока,  
р .  Емуртла,  верховья Вагая, его левые притоки Наш и Суетяк,  левые при
токи Ишима Карасуль, ИI{ и некоторые другие заложились на дне меж
грявных понижений, ТЮ{ как направление указанных речек совпадает с 
преобладающей ориентирОВI{ОЙ грив. Тюкалка стекает с южного склона 
древней ложбины и далее проходит по ее дну. Правый приток Ишима Ир,  
мелкие речки района озер Салтаим и Тенис, левые притоки Иртыша Бы
зовка,  Нюхаловка, Оша и др . также текут в понижениях между гривами. 
Местные реки Ишимской степи весьма молоды. Они имеют лишь одну 
террасу (первую надпойменную) и еще не успели переработать понижения, 
по которым проходят. 

Транзитные долины Тобола ,  Ишима и Иртыша имеют сложное строе
ние. Отложения и рельеф долин отражают изменения природной обстановки 
той территории, которая входила и входит в их водосборные бассейны. 

Ширина долины Тобола на участке от устья "Убагана до района г .  
Ялуторовека протяженностью около 200 к.м составляет около 25 к.м и мало 
меняется . На указанном участке Тобол имеет почти симметричную долину 

довольно крутыми высокими склонами и сравнительно плоским дном. 
В районе устья "Убагана днище долины расположено на отметках,  близ
:ких к 90-95 .м . В северном направлении оно постепенно снижается до 60-
65 .м близ северного края равнины Ишимской степи. Врез долины на юге 
близок к 80 .м ,  а на севере - к 70 .м . Склоны долины расчленены много
численными долинами ручьев и балками. Их больше к западу от долины. 
Мел:кие потоки восточного склона не проникают верховьями в глубь рав
нины Ишимской степи,  дренируя окраинную полосу ее шириной 30-40 
к.м. Л ишь на севере иравые притоки Тобола более значительны (Кизак, 
Суерь,  Емуртла и др . ) .  Наиболее понижена восточная часть долины, где 
проходит русло со старицами, поймой и первой террасой. В пределах от
носительно повышенной западной части много неглубоких котловин, за
нятых солеными озерами, солончаками и низовыми болотами. Эту повы
шенную часть дна долины следует рассматривать как вторую надпоймен
ную террасу. Участки этой террасы иногДа встречаются и в восточной части 
долины. 

А. П .  Сигов (1954) и П. Я .  Ношелев (1959) выделяют в пределах до
лины Тобола еще одну, третью, надпойменную террасу, очень высокую, 
неясно отграниченную от равнины междуречья , имеющую позднеплиоце
новый возраст. Мы полагаем, что эта краевая часть равнины междуречья 
имеет сложное строение. Здесь присутствуют как отложения самого древ
него потока ,  располагавшегося на месте современной долины Тобола ,  
так и многочисленных мелких притоков , впадающих в этот поток.  В 
связи с этим указанную поверхность нельзя считать обычной речной 
террасой. 

Строение второй надпойменной террасы своеобразно . Особенно широко 
развита эта терраса в южной части описываемого участка долины Тобола, 
западные районы которого несколько возвышены и располагаются на аб
солютных отметках 93-98 .м , а у основания западного склона близRи к 
100 .м. Поверхность террасы резко переходит в довольно нрутой снлон 
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долины. В некоторых местах здесь, так же как и ниже по течению, от ниж
ней части склона отходят постепенно снижающиеся валаобразные повы
шения северо-восточного простирания, имеющие ширину нескоJrько сотен 
метров при относительной высоте несколько метров . Терраса, имеющая 
приблизительно такие же высотные отметки,  расположена у основания скло
нов эрозионного останца южнее устья р. Куртамыш. Эта же терраса прос
леживается и севернее. Обширный участок ее расположен севернее Курга
на (восточнее устья р .  Ик) . Здесь перовпал поверхность террасы в виде 

Рис. 28. Разрез второй надпойменной террасы и нижней части восточного склона до
лины Тобола в 5 к.м к востоку от г. Кургана.  Пояснения в теисте. 

широкой полосы перегораживает поперек всю западную часть долины. 
Ширина террасы в этом месте около 15 км . В районе причленения террасы 
к западному склону долины ее поверхность имеет высотные отметки, близкие 
к 100-1 1 0  .м, а по мере удаления на восток снижаются до 80-70 м .  Русло р .  
Ик в районе выхода его на  террасу разбивается на ряд рукавов, которые 
в пределах дна долины вновь соединяются в единое русло.  ТОго-восточнее 
пос. Меншикова терраса протягивается в нижней части восточного склона 
долины в виде полосы шириной 4-6 км. Поверхность террасы довольно 
определенно наклонна к осевой части долины и имеет в месте причленения 
ее к крутой средней части склона долины высотные отметки ,  близкие к 
100-1 1 0  м, а близ уступа,  отделяющего ее от первой террасы, 75-80 At .  

Отложения второй надпойменной террасы неоднородны по составу. 
В целом преобладают осадки существенно алевритового и песчаного соста
ва .  Довольно определенно выдерживается постепенный переход к более 
крупнозернистым осадкам по мере приближения к склонам долины. При
ведем краткое описание отложений второй надпойменной террасы Тобола .  

В 5 км к востоку от  г .  Кургана по дороге в г .  Петрапавловск в неглу
боком карьере, вскрывающем место причленения второй надпойменной 
террасы к восточному склону долины, вскрыт сЛедующий разрез (рис. 28) : 

А. Песон сортированный, светло-серый, среднезернистый, затронут почвенными nро
цессами. Слоистость косая, nеремежающаяся, плохо выражена.  Слой переходит 
с террасы на склон долины. Основание всюду резное . . . . . . . . . . 2 м. 

Б. Пе сон желтовато-серый, с прослоями алеврита. Степень сортировив материала вы
С()ная. Прослои материала различной крупности хорошо выдерживаются и имеют 
толщину 20-50 с.м . Каждый nрослой постепенно увеличивается в мощности по ме
ре приближения к склону долины. В пределах наждого прослоя материал в том 
же направлении становится все более и более крупнозернистым. Близ основания 
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силона долины встречаются прослои нрупно- и грубозернистых песнов, а местами 
н гравия. В основании слоя в месте причленения его н нижней частн снлона доли
ны наблюдаются нрупные обломки и глыбы черного п бурого песчаннка. Часть 
обломков заметно онатана. Мансимальная мощность слоя . . . . . . . . 8 .lt . 

В. Глины липкие, тонr<одисиерсные, темно-серые и буровато-черные, с тонюпюr гори
зонтальными прослойна�ш серого мелкозернистого иесна и алеврита , местами 
сцементированными до состояшrя рыхлого песчанина .  В промоиие выше места 
причленения террасы встречена плита песчанина с ядрами н раиовинами нрупиых 
гастропод палеогеиового облина. Глыбы в основании слоя Б нанопнлпсь в резуль
тате размыва слоя В. Венрытая мощиость глин . . . . . . . . . . . 15 .м .  

Слой Б не может рассматриваться как отложения потока.  Состав, 
характер слоистости песков , изменение состава осадка по мере удаления 
от края террасы, а также характер границы слоя с нижележащими древни
ми породами склона долины свидетельствуют о том, что начальные этапы 
формирования слоя сопровождались абразией нижней части склона, а 
накопление самих песков и алевритов протекало в прибрежной части об
ширного водоема. Небольшие обнажения отложений террасы в области 
восточного склона долины ваблюдались нами вдоль дороги из Кургана в 
Ялуторовск. Эти отложения представлены хорошо сортированными пес
ками прибрежно-озерного типа. 

В целом наши наблюдения показали, что вторая надпойменная тер
раса в пределах участка долины Тобола от устья Убагана до г. Ялуторов
�ка имеет следующие основные особенности строения : 

1 .  Тыловой шов террасы не снижается вниз по долине, а всюду распо
лагается па абсолютных отметках 100- 1 1 0  .м. 

2. У тылового шва площадки террасы не наблюдается террасового 
попижепил - остатков древнего русла.  Напротив , поверхность террасы 
близ склонов долины заметно повышается. 

3 .  На поверхности террасы, значительно переработавной последующи
ми процессами, местами сохранились древние формы рельефа побережий 
(бухты, мысы , береговые и прибрежпые валы и т .  д . ) .  Они видны на I<руп
помасштабпых картах и на местности. 

4. Для песчаных отложений террасы не характерна косая слоистость 
аллювиального тиР� с наклоном пачек слойков вниз по долине. Облик 
осадков указывает на формирование их в условиях абразии и волновых 
процессов прибрежной части крупного озерного водоема. 

Хорошо сортированные отложения преимущественно песчаного сос
тава распространены в нижней и средпей частях склонов долины Тобола ,  
по-видимому, до  более высоких абсолютных отметок , чем 100-110 .м. 
Желтовато-серые и желтовато-бурые песчаные и супесчаные преимущест
венно горизоптальпослоистые, отложения ваблюдались нами в верхних 
частях склонов оврагов, расчленяющих склоны долины Тобола ,  до от
меток, близких к 120-125 .м. 

Севернее г. Кургана появляется еще одна террасавидная поверхность, 
которую мы в дальнейшем будем называть промежуточной. Тыловой шов 
ее всюду близок к 70 .м . Вначале эта поверхность мало отличается по высо
те от первой надпойменной террасы, по в северном направлении относитель
ная высота ее постепенно возрастает, и она обособляется все более опреде
ленно. Полоса такой террасавидпой поверхности хорошо прослеживает
ся в западной части долины Тобола западнее и севернее пос . Ментиково, 
где первая надпойменная терраса имеет отметки 60-62 .м , а промежуточ
ная терраса 65-70 .м . Близ тылового шва промежуточной террасавидпой 
поверхности часто наблюдаются изогнутые в плане дугообразно пешпро
кие слабо наклонные к осевой части долины площадки, ограниченные на 
севере невысокими валаобразными мысами, обращенными своими оконча
ниями нэ северо-восток у западного и северо-запад у восточного склонов 
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долины . Rомплекс этих форм рельефа образовался при сочетании слабог�· 

течения в северном направлении и волновых процессов в прибрежнои 

зоне сравнительно мелководного водоема зетуарного типа (<<губы>>) . Одна 

из таких береговых форм изображена на рис. 29 . Отложепия промежуточ

ной террасавидной поверхности чаще всего представлены хорошо сорти

рованными песками прибрежно-озерного типа .  СJrедовательно , она , так же 

как и вторая надпойменная терраса Тобола ниже соединения его с "Убага

ном ,  не является обычной речной террасой, а образовалась в прибреж

но-озерных условиях. Rак 
будет показано, это предпо- о б 
ложение подтверждается 
многими особенностями стро
ения рельефа и отложений 
других до:rин бассейна ни
зовьев Иртыша . 

Первая надпойменная 
терраса имеет довольно плос
кую поверхность и почти 
повсюду достаточно опреде
ленно отграничена от более 
древней части дна долины 
ясным эрозионным уступом. 
Граница террасы с поймой , 
над которой она слабо воз
выш ается, наоборот, весьма 
нече ткал. Часто никакого 
заметного уступа между обе
ими поверхностями нет. Они 
фактически образуют единую 
наиболее пониженную по
верхность дна ,  протягиваю
щуюся в виде полосы, почти 
повсеместно прижатой к вос
точному (правому) склону 
долины. 

Хотя по общему высотно
му положению первая над
пойменная терраса слабо от
личается от поймы, многие де
тали строения указывают на 

Рис. 29. Древние о3ерные береговые коеы у 
оенования верхних уетупов первых надпоймен

ных террае в долинах Тобола и Ишима. а - долина Тобола в 15 »л• :к северо-северо-вастоку от 
пас . мснши:ково, б - долина Ишима в 30 »л• :к северо
востоку от пас . Абатс:кое . 1 - пойма и первая падпой-
менная терраса , 2 - промежуточная террасавидная 
поверхность, 3 - вторая надпойменная терраса и меж
дуречье. Поверхность береговых :кос расположена на• 

абсолютных отметках, близних н 70 л,. 

то,  что она формировалась в природных условиях, резко отличных от сов
ременных. На поверхности первой террасы встречаются вытянутые пони
женил. Часто они располагаются вблизи основания верхнего склона тер
расы и изгибаются в плане дугообразно подобно речным излучинам. Ука
занные понижения , несомненно, являются остатками русла,  блуждавше
го по дну долины во время формирования первой террасы. Во многих 
местах сами пониженил на месте древнего русла не сохранились, но верх
ний уступ террасы, основанием которого служит тыловой шов ее поверх
ности, изогнут в плане в виде правильных дуг. Такие участr<и верхнего 
склона террасы были ярами, подмываемыми древним руслом. 

Отчетливые следы потока времени формирования первой надпоймен
ной террасы проележены нами на меридиональном участке долины Тобо
ла в следующих местах: непосредственно ниже устья Убагана непрерывно· 
на протяжении около 70 к�t (рис . 30) , к юго-востоку от пос. Утятское, к 
северу от г .  Rургана, в 15-20 км южнее устья р .  Суерь, в 20 км к югу от 
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Р ис. 30 .  Следы широ.кого древнего 
руела на первой надпойменной тер 

раее Тобола и Ишима. 
П - пойма, 1 - первая надпойменная 
терраса , 2 - более высо:кие террасы и 
междуречья. I - Тобол в ! районе устьл 
р .  Убаган , II - Тобол в районе устьл 
р .  Алабуга, 1 1 1 - Р .  Ишим ю;кнее пос . Бо-

голюбова . 

г . Ялуторовека и во многих других местах. Повсюду ширина древнего 
])уела приблизительно одинакова - от 400 до 600 м ,  а радиус свободных 
излучин его близок к 2 ,5-4 к�t . Ширина современного русла Тобола -
от 50 до 100 м, а радиус свободных излучин - от 300 до 500 .м .  Следова
тельно, во время формирования первой надпойменной террасы ПО)l;нудолины 
·блуждало русло ,  ширина которого в 5-7 раз иревосходила ширину сов
ременного Тобола .  

Пойма Тобола возвышается над меженью реки на 3-6 м. Поверхность 
·ее изобилует старицами и болотистыми понижениями. Ширина стариц 
более или менее соответствует ширине современного русла,  что указыва
ет на формирование поймы в условиях стока ,  близкого к современному. 
Ширина поймы изменчива. Она имеет наибольшую ширину в следующих 
районах : устье р .  Убаган (около 6 км) , в 10-20 км севернее пос. 3вери
ноголовс:кое (до 7 км) , в 10-20 км южнее г .  Кургана (до 15  км) , устье 
р .  Суерь и севернее (свыше 1 5  км) . Главнейшие сужения поймы сле
дующие: район пос. Звериноголовекое и 5 км к северу от него (около 
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1 ,.�t) , район пос . "Утятское, где поперек долины проходит определенно 
очерченный вал с пологими склонами (местами менее 500 �t) , севернее г .  
Кургана (2-3 ,.м) . Во многих местах видно, что пойма формируется от
части за счет постепенного подтопления первой надпойменной террасы. 
Например, многие пониженил древнего широкого русла первой террасы 
в настоящее время в половодье заливаются и входят, таrшм образом, 
в пределы поймы. 

Итак , долина Тобола севернее впадения в него Убагана имеет три над
пойменные террасы: вторую надпойменную террасу, промежуточную тер
расавидную поверхность и первую надпойменную террасу (рис. 31 ) .  
Первая из  указанных террас имеет сложное строение и генезис. Это речная 
терраса, формировавшалея в условиях стока ,  значительно более обиль
ного, чем теперь , и испытавшая в поздние этапы формирования подтоп
ление озерными водами. Тыловым швом террасы являются остатки 
форм рельефа берегов (абразионных уступов , пляжей, кос, береговых 
валов и т.  д . ) .  Абсолютные отметки тылового шва этой террасы не снижают
ся в направлении течения реки, а сохраняют одинаковую высоту, близкую 
к 105 м .  Следует ожидать, что в районе оз. Rушмурун, где дно долины 
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Р ис. 31 . Террасы низовьев долины Тобола. 

ю 

I - поперечный профиль через долину южнее г .  Кургана, II - то же, близ устья 
р .  Сусрь, JII - совмещенвый продольный профиль террас Тобола и nоверхности 
Ишим-Тобольского междуречья: 1 - современное русло,  2 - поверхпасть поймы, 
3 - поверхность nервой надпойыснной террасы, 4 - тыловой шов проыежуточной 
террасавидпой nоверхности, б - тыловой шов второй падпойыеппой террасы, б 
верхняя граница расnространения песков на склонах долины, 7 - nоверхность равнины Ишим-Тобольского междуречьи . 

91 



Убагана расположено приблизительно на таких же отметках, озерная тер
раса переходит в дельтовую и речную. Промежуточная террасавидная по
верхность , которая появляется севернее Кургана ,  повсюду имеет отметi<и 
тылового шва, близкие к 70 �t, и также образовалась в результате озер
ной деятельности. Первая надпойменная терраса является речной, 
формировавшейся в условиях стока, в несколько раз более обильного, 
чем теперь .  Пойма формировалась при стоке, близком к современному. 

История формирования долины Тобола к северу от устья Убагана , по 
нашим представлениям, длительная и сложная . Эта долина появилась , 
вероятно, в позднем плиоцене. Грубозернистый аллювий, широко распро
страненный близ долины Тобола ,  выделенный А. П .  Сиговым (1954) в 
особую (кустанайскую) свиту, отлагался главным образом в мелi<их мест
ных потоках, имевших значительные уклоны и высоi<ие скорости течения . 
По-видимому, эти потоки впадали в значительно врезанную долину . В 
самом конце плиоцепа или в начале четвертичного периода ее врез увели
чился. П .  Я .  Кошелев (1959, 1960) неправ, считая мощность отложений 
долины Тобола незначительной. 

Исследования геологов Северо-Казахстанекого геологического управ
ления (Бобоедова, Илларионов , 1964) подтвердили правильиость пред
ставлений А. П .  Сигава (1958) о существовании значительного переуглуб
Jrения этой долины, выполненного толщей четвертичных отложений. 
Оставляя пока в стороне вопрос о природе Убаган-Тургайской сквозной 
долины к югу от устья Убагана, мы полагаем, что позднеплиоценовая и 
раппечетвертичная река ,  существовавшая на месте меридионального от
резка Тобола ,  текла ,  каi< и современный Тобол , с юга на север . Она пита
лась водами районов Южного Зауралья и северной части Турга:ЙСI{ОЙ рав
нины. Об этом свидетельствует план строения долин указанных районов и 
южной части Западно-Сибирской низменности. 

В среднечетвертичное время на месте узкой и глубоко врезанной до
лины сформировалась значительно более широi<ая и мелкая. При этом 
верхняя часть склонов и отложений древней долины была срезана боко
вой эрозией потока .  Этот поток, подобно раппечетвертичному, тек в 
северном направлении. Остатi<и древней узкой долины, выполненной от
ложениями, часть которых , несомненно, наi<апливалась в субаэральной 
обстановке в условиях слабого развития процессов стока (Бобоедова, Ил
ларионов , 1964) , оказались погребеиными под толщей аллювия где-то в 
левой (западной) части новой широкой и менее врезанной долины. В это 
время потоки,  блуждающие по дну долин системы Тобола,  были весьма 
многоводны. Только очень многоводные потоi<и могли выполнить гран
диозную работу по размыву и выносу огромного объема материала, слагав
шего равнину, по которой проходят долины системы Т обола.  

Вторая половина среднечетвертичного времени ознаменовалась втор
жением в долину Тобола с севера озерных вод .  Меридиональная часть 
долины Тобола и долина Убагана оказались затопленными и превра
тились в эстуарий (1•губу>>) . В этот залив впадали потоки верховьев 
долин системы Тобола .  Дальнейшие исследования должны nоказать, I<ак 
высоко поднимались озерные воды в маi<симальную стадию озерной транс
грессии. Нам представляется , что пески прибрежного типа распростране
ны на склонах долины Тобола до отметок, близких к современной высоте 
внутридолинного Арало-Иртышского водораздела (126 м) . Не исключено, 
что в то время уже существовала сквозная Убаган-Тургайская долина и 
по ней происходил сток в южном направлении. 

Более ясные следы деятельности озерных вод,относящиеся , по-видимому, 
к концу средне- и началу позднечетвертичного времени, сохранились в доли-
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не Тобола на абсолютных отметках , более низких чем 1 10 Jlt .  Цно 
долины Тобола и низовьев Убагана в то время представляло собой залив 
(эстуарий) . Абразионная деятельность , возможно, отчасти сочетавшалея 
со слабым течением на север , несколько срезала склоны долины и оставила 
в нижней части их комплекс прибрежно-озерных и береговых форм рель
ефа . Вторая надпойменная терраса, первоначально речная , была перера
батапа в условиях эстуарил. После исчезновения озера ее поверхность 
была перерабатапа танже субаэральными процессами. 

Во второй половине позднечетвертичного времени шло формирование 
промежуточной террасавидной поверхности и первой надпойменной тер
расы . Формирование наиболее низкой части дна Долины Тобола и его при
токов на ранних этапах проходило в условиях постепенного увеличения 
речного стона. В его максимум по дну долин блуждали потони, ширина ко
торых в вескольна раз превосходил а ширину современных русел . Боковой 
эрозией оказались затронуты лишь вторая надпойменная терраса и места
ми самая нижняя часть правого (восточного) силона долины, что указы
вает на кратновременность обильного стона. На юге, где дно долины рас
полагалось на абсолютных отметнах, иревосходящих 70 м, образовалась 
единан ступень первой надпойменной террасы. Севернее г. :Кургана фор
мирование речной первой надпойменной террасы было ирервано озерной ин
грессией, оставившей абразионно-аккумуллтивную поверхность, ограни
ченную на абсолютных отметнах,  близних к 70 м, береговой линией, комп
ленсом прибрежных и береговых форм рельефа . Озерная трансгреесил бы
ла кратновременной, поэтому основные неровности поверхности дна доли
ны в сглаженном виде сохранились . После исчезновения озера обильный 
стон по долине некоторое время продолжался .  

Формирование поймы охватывает голоцен. Оно происходило и про
исходит не только за счет бонавой эрозии Тобола,  но и вследствие подтоп
ления половодьями древних участков дна долины, в частности первой 
надпойменной террасы. По-видимому, в ранние этапы формирования пой
мы рени были менее многоводными, чем теперь, а их половодья были ниже. 

Долина Ишима , Iшк и большинства других рен Западно-Сибирской 
низменности, асимметрична. Почти повсюду ее левый (западный) склон по
логий, а правый (восточный) - более нрутой. Ширина долины изменчива, 
но в целом она постепенно возрастает вю:з по течению от 5-10 KJit в рай
оне северного нрал Ноi{четавсной возвышенности до 10- 1 5  KJit , а местами 
и 20 км в районе г. Ишима.  На всем более чем 300-нилометровом протяже
нии (от устья р .  Иман-Бурлун до района г. Ишима) р .  Ишим не принима
ет значительных притонов. Отдельные овраги, бални и мелнив ДОJIИНЫ появ
ляются севернее Петропавловсна ,  но они дренируют лишь узную при
речную полосу равнины . 

Н северу от Нокчетавсной возвышенности н долине Ишима примы
кает сниженная часть междуречья, которая часто описывается Kai{ самая 
верхняя терраса . Эта поверхность не имеет ясно выраженного тылового 
шва. Переход ее к междуречью постепенный,  хотя близ склонов долины она 
на 10-15  .м ниже, чем равнина вдалеке от долины . Под маломощным пла
щом лессавидных отложений здесь обычно залегают раннеплиоценовые 
rлины с мергельными I{Оннрецилми, местами с размывом перенрытые тонIШМ слоем грубозернистого руслового позднеплиоценового (битенейсно
Fо) аллювия . Последний иногда вверх по разрезу постепенно переходит 
в горизонтально-слоистые алевриты и суглинки зеленовато- и буровато-се
рого цвета , формировавшиесл в старичной, озерной или пойменной обста
новке . В других местах эта верхняя ч асть аллювия не сохранилась. 
Охарюперизованнал поверхность , так же Kai{ и в районе долины Тобола, 
.образовалась, вероятно , главным образом в результате делтельности ме-
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стных мелких потоков , впадавших в основной, транзитный, и не является 
обычной речной террасой. 

Долина Ишима почти повсеместно отделена от придолинного пониже
нил довольно крутыми высокими склонами. Наиболее пониженпая часть 
дна долины повсюду прижата к правому склону, который обычно круче 
левого. Кроме придолинного пониженил можно выделить две над
пойменные террасы и пойму. 

Вторая надпойменная терраса обычно протягивается в западной ча-
·сти долины в виде полосы, ширина которой в целом постепенно возрастает 

n 

3 

Рис .  32. Террасы Ишима к югу от г. Пет · 
роnавловска. 

П - пойма, старицы и русло, 1 - первал над -
пойменлал терраса, 2 - вторая надпойменная 
терраса, 3- равнина Ишим-Иртышсi<ого менщу -

речьл .  

вниз по  течению реки, но  участки 
террасы встречаются и в восточной 
части долины. Склоны долины, 
примьшающие к тыловому шву 
второй террасы, часто образуют 
в плане правильные дугообраз
ные изгибы, обращенные вьшу
Iшостью в сторону междуречья . 
Иногда соседние дуги верхнего ус
тупа террасы, которые в дальней
шем мы будем называть амфитеат
рами, оконтуривают далеко вдаю
щиеся в пределы долины выступы 
междуречной равнины. Ясные ам
фитеатры верхних склонов террасы 
встречаются в южной части доли
ны, к югу от г. Петропавловска.  
Один из них расположен северо
восточнее пос. Николаевка.  Ра
диус дуги, которую он образует 
в плане, близок к 5-7 пм. Неров
ная поверхность второй террасы 
у основания уступа имеет отмет
ки поверхности 1 20-135 м .  Дру
гой амфитеатр радиусом около 
9-10  пм образует восточный 
склон долины к северо-востоку 
от пос. Явленка .  Терраса у осно
вания уступа здесь наклонна в 
сторону русла и имеет отметки 
1 15-125 м. Два сближенных друг 

с другом амфитеатра верхнего уступа второй террасы образуют восточный 
склон долины Ишима непосредственно южнее г. Петропавловска (рис. 32) . 
Южный амфитеатр имеет радиус 7-8 пм , а северный (к северу от него 
расположен город) - 5-6 пм . Поверхность террасы с озерными котло
винами имеет здесь отметки 95-1 1 5  м. Несколько амфитеатров обра
зуют верхние уступы второй надпойменной террасы и к северу от г .  Пет
ропавловска.  Плохо сохранившийся амфитеатр западного склона долины 
расположен в 25 K.ilt севернее Петропавловсна ,  где отметки второй тер
расы близки к 90- 1 1 5  м. Четкие правильные дугообразные в план е из
гибы левого и правого верхних уступов второй террасы расположены в 
районе поселков ИльинСI{Ое и Я ровекая (соответственно в 60 и 7 5 пм 

н северу от г. Петропавловска) . В указанном районе амфитеатры вер
хнего уступа второй террасы располагаются и западнее и восточнее 
современного pycJia Ишима . Радиус кривизны их бJiизок I{ 8 - 10 K.ilt . 

Правильная (в плане) дугообразная форма амфитеатра верхних усту-
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лов второй надпойменной террасы Ишима свидетельствует о том, что они, 
подобно таковым первой надпойменной террасы Тобола ,  образавались в 
результате бокового врезания реки. Во  время формирования террасы каж
дый амфитеатр был подмываемым яром, возвын ающимся над излучиной 
русла, глубоко вдававшейся в пределы междуречной равнины. Вследствие 
того, что кривизна свободных излучин потока находится в определенной 
зависимости от его многоводности и ширины, имеется возможность дать 
приблизительную оценку ширины, а значит, и многоводности потока, 
существовавшего во время формирования второй надпойменной террасы. 

Радиус кривизны амфитеатров , измерявшийся по их бровкам, по-ви
димому, несколько преувеличен. В процессе последующей денудации 
склоны становились положе, а бровки их несколько смещались в сторону 
междуречья. Величина такого сметения не превышает 1 к.м, так I{aK на 
этом расстоянии от бровки склона обычно располагается его основание, 
и делювий сменяется отложениями террасы . Значит, радиус кривизны сво
бодных излучин русла ,  образовавшего амфитеатры, был близок J{ 7 к�t , 
а само русло имело ширину 1 -2 к.м, т .  е. иревосходило ширину современ
ного Ишима в 20-40 раз (Волков, 1962, 1963 и др . ) .  Ширина пояса меан
дрирования (удвоенный радиус кривизны свободной излучины) этого русШJ была около 1 5  к.м, т. е. почти соответствовала ширине современной 
долины Ишима. По-видимому, именно в то время образовалось широкое 
nлоеное днище долины, сохранившееся ныне отчасти в виде второй терра
сы . Поток этот фуннционировал , по всей вероятности, непродолжитель
ное время , иначе он создал бы еще более широкую долину. 

Поверхность второй надпойменной террасы Ишима неровная и посте
пенно снижается вниз по течению реки от 125-135 �t близ северного скло
на .Кокчетавской возвышенности до 75-85 .м близ долины Иртыша. Харан
терпо, что по ОI{раинам долины поверхность террасы обычно более высокая, 
чем в ее внутренних частях. По-видимому, в занлючительные этапы фор
мирования террасы произошJIО понижение базиса эрозии и пекоторое 
врезание русла.  Терраса осложнена различными вторичными формами 
рельефа . Особенно интересны замкнутые котловины, запятые солеными 
озерами, болотами и солончаками . Таних нотлавин особенно много I{ се
веру от г. Петропавловсна ,  где они образуют един.ую цепочку шириной около 
2-<:\ к�t, протягивающуюся в западной части долины паралJJельно ее общему 
направлению. Цепочна нотJrовин образовалась, вероятно , на месте древ
ней переуглубленной долины, отложения которой уже после формирования 
поверхности второй террасы претерпеJш некоторое уплотнение. 

Севернее г. Петрапавловсна близ сrшонов долины встречаются наклон
ные площадки, постепенно сливающиеся с поверхностью второй террасы 
(западнее пос . Яровсная, юга-восточнее пос. Rопотилово и в других 
местах) . Линия причленения этих плащадон к склонам долины (тыловой 
шов) располагается на отметнах, близких к 105-1 1 0  .м . Севернее г .  Иши
ма эти приподнятые нрая второй террасы постепенно переходят в поло
су наклонной равнины, ноторал ограничивает с севера равнину Ишим
ской степи. 

Вторая надпойменная терраса Ишима севернее Rокчетавской возвы
шенности сложена различными в гепетичесr{ОМ и возрастном отношении: 
отложениями разнообразного состава (от песков до тяжелых суглиннов и 
глин) . Верхняя часть аллювия террасы почти: всюду срезана денудацией, 
а поверхность отложений террасы перенрыта отложениями, генетически 
не связанными с деятельностью потона. П риведем неноторые разрезы от
ложений второй надпойменной террасы Ишима . 

Близ северных склонов Rончетавской возвышенности, в 5 к�t н вастон
севера-востону от пос. Николаевна в относительно приподнятой краевой 
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Рис. 33. Разрезы второй надпойменной террасы Ишиыа . 
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I - в 5 '"' к восток-северо-востону от пос . Николаевна, II - в 20 "·" к югу от г .  Петра
павловска, III - в 7 "·" к северу от г .  Петропавлоnска, I V - в 15 "·'" к  югу от г. Ишима. 

ч асти второй террасы, имеющей отметку, близкую к 125 At , скважина 
вскрыла следующие слои (рис. 33 , /) : 

А .  Прrшрытый почвой суrлпноr\, светлый, желто-бурый, слабо опесчаненный. На глу
бине 1 -1 , 5  .м встречаются СI\Опления извести (белоглазка) . Внизу - прослоы' 
сильно глинпетого песна толщиной 0,2  .м . Основание резюJе . . . . . . . 2 ,3  - ' t .  
(с почвой). 

Б. Суглинок тяжелый, желтовато-серый, неоднородный. Ч ередуются прослойшr б о 
лее легного и тяжелого супшнка. Встречаются ржавые пятна, а с глубпны 5 ·" 
песчано-карбонатные конкреции до 3 см в поперечнике. На глубине 6 и 7 .м. от устья 
скважины - прослойюr глпнИстого песка. С глубины 7 , 5  м опесчаненность ел а
бая. Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .н . 

В .  Песок серый и желтовато-серый, со ржавыми пятнами н прослойка�ш буровато
серого тяжелого суглпика. В средней и нпжней частях слон цвет песков становится 
голубовато-серым. В основании - размыв . . . . . . . . . . . . . 1 ,3 .н . 

Г. Суглинок тяжелый, пластичный, голубовато-серый, однородного состава, с черны:�<ш 
пятнаыи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,8 ·"' · 

Слой А представляет собой субаэральные отложения. Слой Б форми
ровался, по-видимому, в озерных или стариqных условиях. Слой В -

русловый аллювий. Суглинки слоя Г встреqены в неi{Оторых других раз-
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резах и сrшажинах , пройденных на дне долины, и являются, по-видимому , 
озерными или старичными отло:шениями, выполняющими долину, су
ществовавшую ранее формирования второй террасы. 

В 15 х:.м I{ югу от г. Петрапавловска вторая терраса осложнена попе
речным по отношению к направлению долины валом, поверхность J{О
торого располагается на абсолютных отметках 105-115  .м . Наиболее по
ниженная часть дна долины, занятая руслом Ишима , поймой и первой 
надпойменной террасой, сужается здесь до 1 , 5 х:.м . Несr{ОЛЫ{О севернее 
сужения русло подмывает вторую надпойменную террасу. Здесь в сред
ней и нижней частях обрыва высотой ОI{ОЛО 20 .м обнажены следующие 
слои (рис. 33, JI) : 

А .  В интервале 7 - 1 5  .м над меженным уровнем воды в русле (ОI{ОЛО 1 10 .м) обнажен су
глинок темный, буровато-серый, с частьвш тоюшма горнзонтальнымп прослой
нами светлого желтовато-серого алеврrпа . По-видимому, �тн СJ!онстые осад1ш сла
гают большую часть склона террасы, так наi> ниже, в осышr, несчаного матерпала 
нет. 

Б .  На высоте 0 ,5  ,,t над меженным урезом воды н на дне русла обнажен nлотный.негJ{ИЙ 
суглннон, неслопстый, темно-серый, с рановrтстым нзломом, в русле дает вертн 
нальные обрывы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 5  м .  

Слой А является озерными, эстуарными или авандельтными отло
жениями, формировавшимися в споr,ойных условиях. Слой Б сходен 
с палеагеновыми породами оснований разрезов района г. Петропавловска .  
Это  породы цоr,оля второй террасы. Таним образом, в данном разрезе 
отложения террасы имеют мощность около 20 .м, причем в основном это 
озерные или эстуарно-дельтовые осадни. 

В 7 х:.м н северу от северной окраины г.  Петрапавл овсна (в 1 х:.м н 
югу от пос. Новопавловский) в снлоню:: коротного, но глубоно врезан
ного оврага и русла Ишима венрыты отложения, слагающие онраину меж
дуречья и вторую надпойменную террасу. Здесь вскрыт и район причле
нения террасы к склону долины. Полого нанлонный край междуречья 
ограничен уступом относительной высотой 10-15 .м. У его основания на 
абсолютных отметнах, близних J{ 105 . м ,  располагается тыловой шов вто
рой террасы. Поверхность ее снижается к осевой части долины от 22-25 
до 12-14 .м. Она отделена от первой надпойменной террасы уступом вы
сотой 3-5 .м . 

В разрезе ясно видно, что третичные породы междуречья в месте при
членения террасы к сrшону долины сильно размыты. Продолжением снло
на долины вниз является нанлоненная под углом до 30� поверхность раз
мыва,  снрывающаяся под толщей отложений террасы. 

В обрыве русла,  всr{рывающего отложения террасы, сверху вниз об
нажены следующие слои (рис. 33 , 111) : 

А. Песок рыхлый, желтовато-серый, разнозернистый, мелi>О- и тоннозерннстый:, с тон
юшп прослойками гумуса. Мощность слоя неравномерная за счет неровностей по
верхностп террасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 0 , 7  .м. 

Б. Почвенный горизонт (чернозем) супес<щного состава с резi>ОЙ поверхностью и по
степенным переходом в нпжележащпе отложения . . . . . . . . . . . 0 , 5  м .  

В .  Песок неслопстый, глинистый, I>арбонатный, желто-бурый, порнстый, со следами 
норней. Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 5  .м .  
Слой непрерывно переходит с террасы на  междуречье. 

Г. Песок глинистый, желто-серый. Слоистость в верхней части слоя более или менее 
параллельна наклонной поверхности террасы, а в нижней бшшi>а к горизонталь
ной. Мелюrе пачi>и слойi>ов имеют толщrшу IIеСI>олько сантиметров, реже первые 
десяткп сантиметров. В нижней части паЧI>И материал грубее, видны знаки ряби, 
в верхней - более мелкий (обычно глпнистый: аJiеврит) .  Вверху - часто прослоен 
сугшrнка несколько миллиметров толщиной. Таюrе пачтш, р1 1тмично чередуясь 
друг с другом, прекрасно выдерживаются по простиранию разреза. В целом ма
териал вниз по разрезу, а также по мере приближения к тыловому шву террасы 

7 И .  А. Волков, В. С. Волкова, И. И. Задкона 97 



постеnенно становител более нруnнозернистым, nричем нашдал nачна слойнов nо
стеnенно увеличивается в мощности. Блнз основания слоя - равномерный пере-
ход н мелно-носослоистым песнам с прослойнами алеврита. В основании слоя -
размыв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . в  среднем 12 .м. 

Д .  Песон грубозернистый, носослоистый, пренрасно сортированный. Встречаются· 
nрослойни гравия, глиняных онатышей, гальюr нристалличесних и осадочных 
nород до 3 с.м в nоnеречнине. В песнах встречаются рановины пресноводных мол
люснов, большая часть ноторых nоломана и онатана.  Среди этих рановин нами 
оnределен�r: Vi_viparz:s politrop!s �indh . ,  Bitl2ynia � Tylopoma)

_ 
kirgiso1·um Lindh . ,  

В . cf. aemgmatzca Lшdh. , Gonzochz lus bogatshe v i  Lшdh . ,  Unzo p ronusv. Martens, И. cf. p rotractus Lindh. Кроме того, nрисутствуют тонностеиные створни Pisi-
dium cf. amnicum (Mtill . ) ,  P isidium sp. ind . ,  Sphae rium sp. ind. и paнoвины .Valvata

piscinalis Mtill. (в массе) , Gyraulus gredleгi (Bielz . ) ,  Radix (sp. ind . ,  Р lanoгЬis sp. ind. 
Эти мелние тонностенные рановины наиболее харантерны для четвертичных отло-
жений, хотя видовой состав их не дает возможности оnределить более точно воз-
раст вмещающих их nород. В основании слоя - размыв . . . . . . . . 3 ,5  ,,t . 

Е .  Горизонтально- и струйчато-слоистые серые суглинни, слагающие нижнюю часть. 
всех разрезов в районе г. Петропавловсна. Суглинни слагают и дно русла . . 2 .м. 

Слои А, Б и В накапливались в субаэральной обстановке позже
формирования отложений террасы. Все особенности строепил террасы и• 
уеловил залегания слоя Г свидетельствуют о том, что накопление его про
исходило в озерных или эстуарных условиях. Грубозернистые пески с 
гравием и галькой, залегающие ниже (слой Д) , являютел русловым ал
лювием реки с быстрым течением. В момент накопления песков урез воды 
в русле был выше, чем теперь. Не только самый аллювий, но и подошва 
его располагаютел выше меженного уреза воды современного Ишима. 
Русловые пески (слой Д) протягиваютел до наклонной поверхности раз
мыва, лвллющейсл продолжением вниз склона долины. Значит, образо
вание склона долины в основном синхронно слою Д. Накопление же
вышележащих глинистых песков, прислонлющихсл к этой поверхности 
размыва ,  происходило уже позже формирования склона и не сопровожда
лось его существенным разрушением. 

В районе пос. Яровекая западный склон долины образует в плане
обширную дугу, благодаря чему долина вдается глубоко в пределы рав
нины междуречья. Поверхность второй надпойменной террасы эдесь нак
лонна к осевой части долины и неровнал. Близ основания склона она име
ет отметки 1 10-1 10 .м, а восточнее близ уступа, отделяющего ее от первой 
надпойменной террасы,- 90-95 .м. Скважины, пройденные на террасе
близ основания склона долины, вскрыли на глубине до 6 .м от поверхности 
почвы глинистые пески, опесчаненные алевриты и легкие буровато-серые
суглинки, вередко имеющие тонкую, по-видимому горизонтальную, сло
истость. Восточнее, поодаль от уступа, до такой же глубины вскрыты сла
бо опесчаненные зеленовато-бурые и желтовато-серые суглинки. R во
сток-юго-востоку от пос. Яровскал к восточному склону долины также
приеловена наклонная поверхность второй террасы. В склонах оврага и 
нескольких буровых скважинах недалеко от склона долины вскрыты жел- . 
товато-серые слабо глинистые пески, местами имеющие неясную сло
истость, близкую к горизонтальной. Мы полагаем, что верхняя часть. 
отложений второй террасы в районе пос. Яровскал представлена осадка
ми озерного ингрессионного залива,  некогда занимавшего низовья до
лины Ишима. 

В 8 х:.м к восток-северо-востоку от пос. Новотравное (в 1 5  x:.;,t к югу от 
г. Иmима) на сильно неронной поверхности второй надпойменной террасы 
Ишима на дне пониженил, слабо вытянутого вдоль простирания до.лины� 
скважина ручного бурения вскрыла следующие слои (рис. 33, IV) : 
А. Суглинон nесчанистый, светлый, неслоистый, желтовато-бурый, с нарбонатными 

ноннрециями и ржаво-бурыми nятнами. Нижняя часть слоя водонасыщена. О с
нование резное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .м . 
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Б .  Суглинок бурый, песчанистый, с прослойнами алеврита и разнозернистого желто
серого и серого песна. Основание слоя резное . . . . . . . . . . . . . 1 , 5  .м .  

В. Суглинок легкий, буровато-серый, монолитный, слюдистый, с р аковистым изло
мом. Венрытая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 , 5  .м. 

Слой А является субаэральными осадками, перюхрывающими нерав
номерно денудированную поверхность отложений террасы. Слой Б, не
сомненно, русловый аллювий террасы . Суглинок слоя В встречен дРУ· 
гими скважинами и является, вероятно, отложениями древней долины 
Ишима, образующими цоколь террасы. Таким образом, в данном месте 
сохранилась лишь самая нижняя часть отложений террасы. Полученные 
нами материалы показывают, что вторая надпойменная терраса Ишима 
имеет сложное строение. На юге это речная терраса, сформированная по
током, в десятки раз более широким и многоводным, чем современный 
Ишим. Севернее тыловой шов террасы перестает снижаться и повсюду 
сохраняет отметку, близкую к 105 .м. Rраевая часть поверхности террасы 
наклонна к осевой части долины и сложена в верхней части разреза 
озерными, эстуарными, возможно отчасти дельтовыми, отложениями. 
Невысокий поперечный вал на поверхности второй террасы в 15-20 1-Мt 
к югу от г. Петропавловска , н нотарому приручено сильное сужение 
поймы и первой террасы , является остатками древнего бара или дельты. 
По-видимому , таную же природу имеют и некоторые другие образования 
подобного рода. 

Первал надпойменная терраса Ишима там, где его долина пересенает 
равнину Ишимской степи, вместе с поймой и современным руслом реки 
образует ясно обособленную наиболее попижеиную часть дна долины. 
Эта часть ограничена от более древней части дна ясно выраженными верх
ними эрозионными уступами первой террасы, что указывает на активное 
проявление эрозии во время формирования указанной террасы. От пой
мы первал терраса, напротив, почти повсюду отграничена весьма слабо. 

На юге, близ Кончетавеной возвышенности ширина первой надпой
менной террасы редко иревосходит 1-2 к.м.  Местами верхние уступы тер
расы тянутел строго параллельна друг другу (район пос. Марьевна, в 
2 к�t н востоку от пос. Николаевна , ·в 3 к.м н юго-западу от пос. Поировна 
и в неноторых других местах) , а ширина террасы оназывается повсюду 
близrхой н 400-500 .м. Указанные участии террасы, несомненно, являются 
астатнами тироного древнего русла, берега которого сохранились в виде 
верхних уступов этой террасы. 

Севернее первая терраса имеет различную ширину. От по с.  Явленна 
до пос. Соколовна (в 40 к.м к северу от г.  Петропавловсна) ширина терра
сы в среднем составляет 3-5 к.м . Резное сужение нижней ступени дна 
долины (до 1 ,5 х.м) расположено лишь в 15-20 к.м к югу от г. Петропав
ловска . В районе пос. Соколовна попереrх долины почти вплоть до ее восточ
ного силона протягивается пологий вал , осложняющий вторую надпоймен
ную террасу. Здесь пойма исчезает, а первал надпойменная терраса су
жается до 700-900 .м. В 20 к.м ниже по течению от этого сужения, в 5 к.м 
северо-восточнее пос. Rустовое расположено еще одно. Здесь ширина пер
вой террасы вместе с поймой и руслом не превышает 600-700 .м . Ниже 
по течению терраса сильно расширяется . Участии ее во многих местах 
разбросаны среди пойм в виде островов неправильной нонфигурации. 
Общая ширина террасы вместе с поймой здесь во многих местах дости
гает 1 0  к.м. 

Первая терраса слабо отличается по высоте от поймы, но резко отлич
на от нее по строению поверхности. Местами на поверхности первой тер
расы ясно видны остатки древнего русла,  которое ее сформировало. Это 
вытянутые понижения, занятые озерами, болотами и мокрыми лугами. 



Хорошо сохранившийся участок русла расположен в районе пос. Бого
любоно (см. рис. 1 6) и южнее пос .  Нопотилово (Волнов , 1962, 1963) . 
В других местах само русло не сохранилось, зато совершенно отчетли
во видны следы еГо бонового врезания в область более древних участнов 
долины и междуречья в виде правильных дугообразных в плане изгибов 
верхнего уступа террасы. Таr{ие амфитеатры верхнего уступа встречают
ся на всем рассматриваемом участие долины Ишима. Они, несомненно, 
являются астатнами яров, подмывавшихся руслом во время формиро
вания террасы. 

Остатни древнего русла на первой надпойменной террасе повсюду 
имеют приблизительно одинановую ширину, близную н 300-400 м. 

Радиус нривизны излучин этого русла и астатнов древних яров (в плане) 
также повсюду одинаков . Он близок н 2-3 пм. Совершенно очевидно , что 
во время формирования первой террасы по дну долины Ишима в районе 
Ишимсной степи проходило русло шириной 300-400 .м . Современный 
Ишим имеет ширину 50-80 м, а радиус нривизны его свободных излучин 
в среднем близон н 300-500 м. Следовательно, ширина этого древнего 
русла первой террасы превосходила ширину современного Ишима в 5-
7 раз.  

Отложения первой террасы отличаются от аллювия поймы Ишима вы
сокой степенью сортировни материала и хорошей выдержанностью по 
простиранию отдельных слоев . Все эти особенности уназывают на то, что 
осадi{И первой террасы отлагались более многоводным по сравнению с 
современным потоном, в I{Отором однообразие условий седиментации со
хранллось на сравнительно обширных участках дна .  

В северной части рассматриваемого участка долины Ишима на по
верхности первой террасы до абсолютных отметОI{ , близних к 70 м ,  ясно 
видны следы озерной ингреесии в виде разнообразных прибрежных и 
береговых форм рельефа, сложенных прибрюкно-озерными отложениями. 
Близ верхних уступов первой террасы во многих местах наблюдаются на
клонные к осевой части долины площадки, сложенные хорошо сортиро
ванными песками. Эти приподнятые края террасы, несомненно, являются 
остатками древних пляжей. Ч аще всего поверхность таких площадок 
позже была переработала ветром и превратилась в мелкобугристый рель
еф, занятый теперь сосновыми борами. Встречаются также косы с мыса
ми, вытянутыми вниз по долине (см . рис. 15) .  Эти формы образавались 
в результате совместного воздействия слабого течения и волновы х 
процессов . 

Другой особенностью строения первой террасы является то , что верх
няя часть ее осадков несет ясные следы .субаэрального режима в обстанов
ке теплого - и сухого климата. Верхняя часть отложений террасы, обычно 
представленная песками и алевритами, имеет желтовато-бурый цвет, 
обогащена скоплениями карбонатов и окислов железа в виде конкреций на 
месте норней и слабого цемента в некоторых слойках. Практичесi{И всюду 
осадки первой террасы венчаются хорошо развитой дифференцированной 
на отдельные горизонты гумусираванной почвой черноземного типа мощ
ностью до 1 �t (обычно 0,4-0,5 м) . В северной части рассматриваемого 
участка долины (район г.  Ишима и севернее его) эта почва местами на
стольно обогащена растительными астатнами травянистых растений, что 
в сухом состоянии горит подобно торфу. Наличие почвы позволяет 
уверенно отличать первую террасу от поймы, где хорошо развитой почвы 
нет. Таким образом, разграничительный признак, указанный для uойм 
и первых надпойменных террас Н. Н. Соколовым (1958) , оказался весьма 
эффектным при изучении долины Ишима, и, как будет показано, других 
дол'ин юга Западно-Сибирской низменности. 
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Пойма Ишима возвышается над меженным урезом реки на 3-6 . .и. .  
Ее поверхность, IШК уже уi{азывалось, обычно слабо отграничена от 
первой террасы. Ч аще всего ясно выраженного уступа между обеими 
поверхностями нет. На пойме много стариц, ширина которых не превы
шает ширины современного русла, что уi{азывает на образование поймы 
при стоке, близком к современному. 

Аллювий поймы пестрый по составу. Преобладают супеси и суглинки. 
Слои имеют обычно небольтую мощность и быстро выклиниваются. Не
редко встречаются прослои, обогащенные гумусом, изредi{а - почвенные 
горизонты болотного типа . Все эти прослойки резко отличаются по мощ
ности и облику от единого почвенного покрова первой надпойменной тер
расы. 

В местах причленения поймы к первой террасе нами неоднократно 
наблюдалось перекрытие отложений и почвенного горизонта первой тер
расы аллювием поймы. Приведем один из таких разрезов , расположен
ный в 1 1  l'i.М к северу от г. Петрапавловска (рис. 34) . Здесь в обрыве лево-

Межень Ишима 

Рис. 34. Характер причленения поймы J{ первой надпойменной 
террасе: 

1 - в 1 1  ,.,А, к северу от г .  Петрапавловска на р .  Ишиме, J I - на правом бе
регу Тобола в 4 "'" выше пас . Асланы. Почвенный горизонт с размывом ухо

дит под осадкп nоймы (фото И. А .  Волкова) . 
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го берега Ишима вскрыт разрез первой надпойменной террасы и обширно
го пониженил на ней. Хорошо отсортированный, почти горизонтально
слоистый желтовато-серый аллювий террасы (А) в районе пониженил ос
ложнен глубоким врезом, отчасти выполненным русловым аллювием 
(Б) . Отложения террасы и пониженил прикрыты хорошо развитой богато 
гумусираванной почвой черноземного типа.  За пределами пониженил она 
залегает на поверхности и имеет мощность около 0,5 м. В попижении 
мощность почвы несколько больше (0,6-0,7 м) , а ее поверхность распо
ложена на 2,5-3 м ниже. На склоне пониженил почва превращается в 
погребенную, так как на ней залегают серые алевриты и суглию'и совре
менной поймы (В) . У края пониженил они имеют мощность несколько де
сятков сантиметров, а в центральной части пониженил - около 2 м .  

Почвенный горизонт древнее перекрывающих его осадков поймы. Он 
формировался, несомненно, в субаэральных условиях, вне зоны подтопле
ния полыми водами. Следовательно, во время образования почвы уро
вень половодий был, по крайней мере, на 2-2,5 м ниже современного. 
Позже уровень половодий повысился и стали накапливаться осадки пой
мы. Накопление пойменного аллювия происходило здесь за счет последо
вательного затопления половодьями относительно понижениого участка 
первой террасы, ранее не заливавшегося. 

Перекрытие хорошо развитого почвенного слоя первой террасы осад
ками современной поймы наблюдалось неоднократно. Оно показывает, 
что сток ранее начала формирования пойменного аллювия был менее ин
тенсивным, чем в настоящее время, а половодья были менее высокими. 

Приведеиное выше краткое описание строения рельефа и отложений 
современных транзитных речных долин, иерееекающих меридиовально 
равнину Ишимской степи, свидетельствует о единстве основных эта
пов формирования этих речных систем, дренирующих огромные простран-
ства Южного Урала, 3ауралья и Казахстана . 

· 

Наиболее четко в морфологии долин и строении развитых в них от
ложений отражены события второй половины четвертичного периода . 
Образование современных широких ящикаобразных долин Тобола и Иши
ма, несомненно, связано с этапом исключительно обильного стока .  
Широкие, в десятки раз более многоводные по  сравнению с современны
ми потоки выполнили огромную работу по размыву пород, слагающих 
равнину междуречья, выносу материала и созданию широких днищ со
временных долин, ограниченных верхними уступами вторых надпоймен
ных террас. Позже дно долин было изменено эоловыми процессами. Фор
мирование первых надпойменных террас было связано с этапом нового 
обильно;го поверхностного стока. Это усиление стока было менее интенсив
ным, чем предыдущее . Все же ширина потоков того времени иревосходила 
современную в несколько раз. Позже формирования первых надпоймен
ных террас произошло Неi{Оторое замирание стока и широкое развитие 
получили почвообразовательные процессы. Формирование пойм сопровож
далось новым оживлением процессов стока и повышением уровней поло
водий, в, результате чего наиболее попижеиные участки первой террасы стали 
заливатЬся в половодья и на них начал накапливаться пойменный 
аллювий. 

Другой важной особенностью строения долин Тобола и Ишима явля
ются несомненные признаки неоднократного вторжения в них с севера 
озерных вод .  Эти вторжения более или менее совпадали во времени с перио
дами обильного стока или следовали непосредственно за ними. 

Едва ли приходится сомневаться в том, что резкие колебания интен
сивности стока, сопровождавшиеся в долинах Тобола и Ишима выработ-
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1\ОЙ определенных форм рельефа и геологиqеских тел ,  происходили в 
�беих долинах одновременно и являлись следствием глубоких изменений 
,климата. Необходимо подqеркнуть, qто во время оживления процессов 
поверхностного стока ДОЛУНЫ Тобола и Ишима в пределах Ишимской сте
·пи не утраqивали характера транзитных долин и в них не �брасывались 
воды с центральных участков низменных равнин Ишимской степи. Основ-
1!Ые источники питания потоков располагались, как и теперь, в преде
лах возвышенностей верховьев бассейнов этих рек . Для Тобола это были 
"1'ургай и Южный Урал , а для Ишима - RазахСI\ая складqатая стра
на. Обоснование времени основных этапов формирования обеих долин 
приведело ниже, после описания строения остальных ступеней рельефа ;и долины Иртыиа. 

О ПРИРОДЕ СЕВЕРНОГО КРАЯ 
ПЛИОЦЕ НОВОй ПЛАСТОВОй РАВНИНЫ ИШИМСКОй СТЕПИ 

С севера равнина Ишимской степи ограниqена уступом , имеющим вы
-соту 25-30 .м. Местами он настолько пологий, что превращается в широ
кую полосу наклонной равнины. У ступ протягивается от долины Т обола 
13 районе г. Заводо-Петровского на восток qерез районы пос. Арамашева 
:на Вагае и пос. Викулова на Ишиме. Далее он проходит по левобережью 
правого притока Ишима р. Б арсук и переходит на востоке в западный 
.склон долины Иртыша . 

В западной части Тобол-Вагайского междуречья в районе г .  Заводо
Петровского и пос. Лесной уступ местами имеет крутизну несколько граду
·сов . Подножие уступа располагается на отметках, близких к 105-110 .м , 
.а далее простирается плоская заболоченная равнина, слабо наклон
ная к северу. У ступ в виде заливов заходит в долины мелких реqек и ручь
ев , расчленяющих край относительно возвышенной равнины Ишимской 
·степи. На западе уступ и равнина у его основания переходят соответствен
но в склон и вторую надпойменную террасу Тобола.  Вдоль нижней части 
уступа на абсолютных отметках, близких к 1 00-1 1 0  .м, во многих мелких 
долинах и между ними прямо на поверхности или неглубоко от нее залега
Ют разнозернистые пески, лередко содержащие гравий и гальку. Дно мно
гих ручьев песчаное, а местами гравийное и галеqное. В 4 х:.лt к северу от noc. Каменка у основания склона на абсолютных отметках, близких к 
1 05 .м , расположен пологий вал, имеющий относительную высоту 2-3 .м 
nри ширине 0,8-1 х:.м и протягивающийся в восток-северо-востоqном на
правлении. Шурфы и скважины руqного бурения вскрыли в районе вала 
разнозернистые хорошо сортированные светло-серые и желтовато-серые 
пески. Хорошо сортированные косослоистые пески с гравием и мелкой 
талькой встречены в шурфах на абсолютных отметках, близких к 1 1 0  М ;  
также близ пос. Лебедевка и во многих других местах. Хотя нам не удалось 
ваблюдать непосредственного налегания этих сравнительно грубозерни
·стых отложений на третичные породы, есть все основания полагать, что 
<>ни с размывом прислонены к нижней qасти уступа, сложенной этими по
родами. Во всяком слуqае, грубозернистые толщи в разрезах пластовой 
равнины Ишимской степи поqти не встречаются. 

В восточной qасти Тобол-Вагайского междуреqья уступ теряет свою 
крутизну и обращается в полосу наклонной равнины, абсолютные высот
ные отметки которой уменьшаются в северном направлении от 130-140 
.до 95-105 .лt. На отметках, близких к 1 00-105 .лt, расположено несколь
ко вытянутых в северо-восточном направлении пологих валаобразных 
возвышений, разделенных обширными неглубоi\ИМИ понижениями, так 
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что изогипсы здесь имеют харю{терную асимметрично волнистую конфигу
рацию (см. рис. 47) . 

Между долинами Вагая и Ишима, севернее равнины Ишимской степи 
также проходит полоса наклонной равнины . На абсолютных отметках, 
близких к 100- 105 .м, здесь расположены очень пологие и широкие ва
лообразные возвышения, вытянутые и постепенно снижающиеся в северо
восточном направлении. Изогипса (100 .м) HaJ{ бы ононтуривает две об
ширные <<бухты>>, наждая из которых в восточной части оканчивается ши
роким тупым <<мысом>>. Унлоны поверхности последних с севера местами 
достигают 2 .м на 1 к.м . Севернее основания нанлонной равнины Ва
гай-Ишимского междуречья расположена заболоченная равнина , поверх
ность I{оторой постепенно снижается на север , в сторону Иртыша . Эта 
равнина простирается и н востоку от долины Ишима, где ее выровнен
пасть настолько совершенна, что нолебанил высотных отметок обычно 
составляют всего 3-5 .м. 

Нет сомнения в том, что в пределах Тобол-Вагайского и Вагай-Ишим
ского междуречий у основания уступа и наклонной равнины расположены 
остатни единой береговой линии нрупного озерного водоема, уровень 
которого более или менее длительное время сохранялся на абсолютных 
отметках , близких к 100-105 .м. Непосредственно к востоку от долины 
Тобола берег был сравнительно приглубый, ограниченный абразионным 
уступом. Восточнее протягивался отмелый берег бухтового типа. Ори
ентировка мысов, разделяющих бухты, и конфигурация самих бухт 
свидетельствуют о том, что преобладали западные ветры, при ноторых вол
ны подходили к берегу с северо-запада и основное направление берегово
го потока наноса было с запада на восток.  

Ясные следы озерной деятельности видны в пределах Ишим-Иртыш
ского междуречья. Севернее долинаобразного понижения, протягивающе
гося к Иртышу (см. выше) , против пос. Викулова расположен вытянутый 
широтно останец плиоцепавой пластовой равнины, верхняя часть кото
рого имеет абсолютные высотные отметки, близкие к 130-1 35 .м. С се
вера этот участок равнины ограничен высоким и сравнительно . крутым 
уступом, протягивающимся южнее правого притона Ишима р. Б арсук. 
Этот уступ начинается непосредственно от долины Ишима и протяги
вается прямолинейно на восток в широтном направлении, прослеживаясь 
непрерывно на протяжении около 60 к.м, причем его основание повсюду 
располагается на абсолютных отметках, близких н 105 .м . На востоке ус
туп постепенно снижается и переходит в полосу наклонной на север и се
вера-восток равнины. Последняя соединяется с пологим левым (запад
ным) склоном меридионального отрезка долины Иртыша, образуя с ним 
единую поверхность. Плоская равнина севернее основания уступа ослож
нена валами, имеющими относительную высоту несколько метров при 
ширине несколько сотен метров . Валы отходят от основания уступа под 
небольшими углами и имеют в плане закономерную дугообразную гидро
динамически обусловленную форму. Совершенно очевидно, что уступ 
и валы являются следами береговой линии. Эта линия представляет собой 
прямое продолжение на восток береговой линии Тобол-Вагайского и Вагай
Ишимского междуречья. 

Итак, от Тобола на восток до меридионального отрезка Иртыша 
вдоль всего северного края равнины Ишимской степи протягивается по
лоса прибрежных и береговых форм рельефа, приуроченных к единой бе
реговой линии, оставленной обширным озером, имевшим уровень, близ
кий к 105 .м. Следы деятельности озерных вод на таких же отметках до
статочно ясно видны и в самих долинах Ишима и Тобола (см. выше) . 
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Следовательно , в свое время в низовьях Иртыша располагался обширный 
озерный бассейн и равнина, простирающаяся севернее следов береговой 
линии является древней абразионно-аю;умулятивной озерной равниной. 

П�лоса наклонной равнины, по-видимому, в значительной степени 
также имеет абразионно-аккумулятивную природу. На это УI'азывает не 
только само пограничное положение этой равнины, но и переходы ее u o 
простиранию в древние абразионные уступы, плавное снижение по
верхности в сторону центральной части дна бывшего водоема, наличие на 
ней форм рельефа, напоминающих береговые ваJIЫ .  Такие невысокие с 
пологими склонами гряды, сложенные глинистыми uескам1 1 ,  обнаружены на
ми в восточной периферии останца пластовой равнины восточнее Ишима. 
Здесь (район пос. Цветкова и I{ северу от него) одна гряда при,шеняется к 
северному, а другая к южно
му склонам останца, являясь 
как бы прямым продолжени-
ем их на восток , в сторону 

{'"'""'" предполагаемого направле-
ния движения берегового 
потока наносов (рис. 35) . 
Верхняя часть гряд располо
жена на абсолютной высоте, 
близкой к 126 .м. Значит, 
береговая линия на отметках, 
близких к 105 м, вероятно, 
не была максимальной. В мак
симум трансгрессии уро
вень озера достигал отметок 
1 25-130 .м ,  т. е. был близок 
к современному высотному 
положению Арало-Иртыш
ского водораздела ( 126 м), 
расположенного на дне сквоз
ной "Убаган-Тургайекай доли
ны южнее оз . Аксуат (Доскач, 
Левина , 1959 ; Кошелев, 1960) . 

Рис. 35. Древние озерные береговые валы близ 
noc. Цветиово на абсолютных отметках около 

1 26 - 1 27 ,1{ . 

По-видимому, в максимум тр э.нсгрессии озерные воды сбрасывались на юг, 
в бассейн Тургая и Арала.  Новейшие исследования в районе Тургай-Уба
ганской долины подтверждают такое предположение (Бобоедова,  Илла
рионов , 1964 ; Бобоедова, 1966) . На это также указывает строение древ
них ложбин стока Ишим-Тобольского междуречья . Большинство этих 
ложбин прослеживается лишь на абсолютных отметках, превышающих 
130 м. По-видимому, во время формирования ложбин базис эрозии был 
очень высоким. Позже, когда он понизился, сток по ложбинам уже пре
кратился , и они распались на серии бессточных котловин. 

Как уже указывалось , в отличие от Ишимской степи наклонная 
равнина к северу от нее сложена с поверхности значительной по мощно
сти толщей четвертичных отложений. Скважины, пройденные нами в 
пределах наклонной равнины на Ишим-Тобольсr{ОМ и Ишим-Иртышском 
междуречьях, под незначительным покровом лессавидных отложений по
всюду встретили преимущественно суглинистые субаквальные отложе
ния (зеленовато-бурые и серые неравномерно песчанистые суглинки, со
держащие остатки прибрежно-водных растений) . Характер этих осадков 
также указывает на важную роль озерных процессов в формировании 
наклонной равнины, имеющей отметки от 105-1 1 0  до 125-130 �t. 
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ЛЕВОБЕ РЕЖЬЕ ШИРОТНОГО ОТРЕЗКА ИРТЫША 
И ЗАПАДПАЛ ЧАСТЬ ОБЬ -ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧ ЬЛ 

Севернее древней озерной береговой линии, осложняющей край плио
ценовой пластовой равнины Ишимской степи на абсолютных отметках, 
близких к 105-110 .:�t, до наиболее пониженной части дна долины Иртыша 
протягивается плоская равнина, имеющая абсолютные отметки поверхности 
80-100 м. Сходная по высотному положению и строению равнина занимает 
также всю западную часть Обь-Иртышского междуречья, известную в литера
туре под именем Тобольского материка. Ограниченные по площади остан
цы, верхняя часть которых расположена на абсолютных отметках 75-
95 м, встречаются и в самой пониженной части долины Иртыша. В целом 
указанная равнина образует обширную единую высотную ступень района 
наших исследований, характеризующуюся глубоким неравномерным раз
мывом третичных пород и повсеместным распространением четвертичных 
·отложений значительной мощности. Естественно выделяются три неоди
:наковых по площади района: равнина левобережья широтного отрезка 
Иртыша, останцы в пределах долины Иртыша и западная часть Обь
Иртышского междуречья (Тобольский материк) . Третичные породы бу
дут описаны сразу для всей равнины, таr{ как разрезы их постоянны. 
Описание рельефа и четвертичных 

'
отложений будет дано отдельно по 

каждому из выделенных районов . Четвертичные отложения охарактери
�уем кратко, так как этому вопросу уже посвящена специальная моно
.графия (Волкова, 1966) . 

ТРЕТИЧНЫЕ ПОРОДЫ 

t Третичные породы в пределах равнины левобережья широтного от 
резка Иртыша почти не обнажены. Они выходят на поверхность в пек о 
торых останцах внутри долины Иртыша и в разрезах Тобольского ма те 
рика . Немногочисленные разрезы к югу от Иртыша особенно интересны, 
так как они помогают увязать строение третичных пород Обь-Иртышско
го междуречья и Ишимской степи. На левобережье широтного отрезка 
Иртыша и Тобольском материке нижние, а иногда и средние части обна
жений сложены породами верхнего (отчасти, возможно, среднего) оли
f'оцена и миоцена . Поверхность их повсюду сильно размыта и располо
жена в юго-восточной части материка на абсолютных отметках, близких 
к 80 м, на юго-западе - около 60-75 м, на меридиональном участке 
Иртыша (район поселков Надцы и Горная Суббота) - 25-30 м. Ниже 
по с.  Горная Суббота третичные породы вдоль Иртыша не обнажены, но 
вскрыты скважиной в районе Ханты-Мансийска на глубине 12 .м ниже 
уровня Иртыша. На левобережье Иртыша в районе пос. 'Уват третичные 
породы встречены скважиной на глубине 36 м ниже уровня реки. Общая 
амплитуда колебаний отметок поверхности размыва третичных пород со
·ставляет более 100 м. Маl{симальная видимая мощность близка к 25-30 .:�t. 
Материалы бурения по линии 'Уват - Тобольск и Тобольск - Тевриз, 
полученные Г.  R .  Боярских, В. А. Туровым и Н. П. Дядюк, свидетель
-ствуют о том, что общая мощность верхнеолигоценовых и неогеновых по
род иревосходит 100 м. 

Верхнеолигоценовые отложения. Самые древние олигоденовые поро
ды слагают до высоты 3-3,5 м бечевниl{ Иртыша в 2 км ниже пос. Горная 
Суббота. Более молодые отложения широко распространены в разрезах 
широтного и меридионального отрезков Иртыша и останцев внутри его 
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долины. В .  А .  Николаев выделяет их соответственно под именем аброси
мовекой и бещеульской свит. 

В. А. Мартынов считает, что отложения, описанные раньше как беще
ульская свита, имеют нижнемиоценовый возраст и как слои входят в сос
тав нового, выделенного им, петрапавловского горизонта. 

Палинологические данные, полученные Л. А.  Пановой, позволили 
ей установить спорово-пыльцевые комплексы, характерные для широколи
·Ственно-хвойной умеренно теплолюбивой растительности тургайского ти
па. Преобладает пыльца сем. Pinaceae с родом Pinus при значительном 
участии пыльцы сем.  Taxodiaceae. Из покрытосемянных растений - пыль
ца сем. Fagaceae с родами Guercus, Fagus, Castanea вместе с пыльцой сем . 
Juglandaceae и Betu laceae. В комплексе присутствует пыльца трав довольно 
разнообразного состава. По мнению Л .  А. Пановой, этот комплекс более 
молодой, чем комплекс разреза Горной Субботы, и типичен для туртасской 
-свиты. Оп хорошо сопоставляется также со спектрами широко развитой на 
юге Западной Сибири знаменекай свиты, сходен со спектрами чаграйской 
-свиты, установлепными Э. А. Копытовой в южной окраине низменности 
и па севере Казахстана и выделенными Е .  Д. Заклинской из третьей и 
четвертой свит К .  В .  Нюшфоравой Павлодарского Прииртышья. Таким 
о бразом, считать эти породы неогеновыми нет оснований. Нам представ
ляется, что они завершают разрез позднеолигоценовых пород и являются 
r.амостоятельной свитой. Основанием для этого служит постоянство со
става па больших пространствах, отличие от пород абросимовСI{ОЙ свиты , 
своеобразие спорово-пыльцевых комплексов, которые отличаются от спект
ров абросимовекой свиты и неогеновых пород .  

Леогенавые породы. Севернее Ишимской степи пеогеновые породы 
развиты слабо. Нами они встречены на юго-востоке материка близ пос. 
Колтырма, па меридиональном отрезке Иртыша у поселков Миссия, Над
цы и па правом берегу Тобола близ пос. Линовка.  По данным геологов 
НТГУ, они распространены в верховьях рек Демьянка и Туртас. Нео
i.'Ановые породы залегают с размывом. Они представлены песками и алев
ритами. Мы относим эти образования к иmимской свите В .  А. Николаева. 

Результаты изучения третичных пород района исследований позволя
ют сформулировать следующие выводы. 

1 .  В пределах всего района исследований, исiшючая самую южную 
-его часть, толща третичных пород, выходящих на дневную поверхность, 
едина по основным особениост ям строения 

2. В Ишимской степи и на Тобольско·мам ерике толща третичных 
пород отчетливо подразделяется снизу вве.r.рх на следующие толщи, отве
чающие, по-видимому, объему свит. Нижняя толща представлена плот
ными горизонтально-слоистыми алевритами и суглинками с отпечатками 
листьев . Выше залегает характерная толща пачечно-слоистых алевритов 
и суглинков , хорошо прослеживающаяся в боJrьшинстве разрезов Ишим
·СI{ОЙ степи и Тобольского материка. Эта толща перекрыта мучнистыми 
трепеловидными песками, реже желтовато-серыми светлыми алевритами и 
песками. Эти отложения имеют небольтую и изменчивую мощность,  но 
также ясно прослеживаются в пределах Ишимской степи, широтного от
резка долины Иртыша и Тобольсного материка.  Разрез третичных пород 
венчается серыми, реже буровато-серыми тонкодисперсными глинами с 
:мергельными конкрециями. Эти глины широно распространены в пределах 
Ишимсной степи на абсолютных высотных отметках, нескольно иревосхо
дящих таковые Тобольсного материна .  В пределах последнего эти породы 
пона не обнаружены . В целом в бассейне низовьев Иртыша расчленение 
третичных пород по литологическим и общим внешним признакам хорошо 
укладывается в схему, предложенную В. А. Николаевым. 
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3. Судя по составу и условиям залегания отдельных толщ третичных 
пород, на всей территории района исследований каждое из указанных вы
ше геологических тел является однородным в генетическом и возрастном 
отношениях. Анализ высотного положения нижних и верхних поверхно
стей этих тел свидетельствует о том, что залегание каждого из них близко 
к горизонтальному. Вместе с тем в северном направлении общая мощность 
каждого тела несr{олько увеличивается, а высотные положения верхних 
и нижних границ их несколько снижаются. 

4 .  Находки в отдельных разрезах опредеJrенных органических остат
ков сами по себе еще не дают надежных оснований датировать по-разному 
в разных местах возраст прекрасно прослеживающихсл в пределах всего 
района исследований литологически единых толщ. Вопрос о единстве фор
мирования каждого геологического тела мы в значительной степени счи
таем решенным. Дальнейшие усилил должны быть сосредоточены на уточ
нении возраста и таксономического ранга каждого из них. 

5 .  Наши исследования показали, что в пределах долины широтного 
отрезка Иртыша, к югу и I{ северу от нее указанные толщи достаточно от
четливо прослеживаютел на сходных абсолютных высотных отметках. 
Из этого следует, что долина Иртыша имеет в основном эрозионное проис
хождение, т. е. является <<Выработанной>> формой рельефа. 

6 .  Состав и условия залегания позднеплиоценовых пород (битекей
ские слои) своеобразны. Эти грубозернистые русловые отложения зале
гают на более древних породах с резким и неравномерным размывом. Фор
мирование их происходило в условиях глубокого неравномерного эрозион
ного расчленения возникших ранее преимущественно аккумулятивных 
равнин южной части Западно-Сибирской низменности. 

ПОВЕРХНОСТЬ, Ч ЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЛ И РЕЛЬЕФ 

Равнина левобережья широтного отрезка Иртыша и западной части 
Обь-Иртышского междуречья сложена главным образом отложениями чет
вертичного возраста. Эти отложения в большинстве разрезов залегают 
на сильно и неравномерно размытой поверхности верхнеолигоценовых, 
реже неогеновых, пород. Состав , мощности и уеловил залегания четвертич
ных отложений тесно связаны с характером поверхности третичных пород 
и структурным планом указанной территории. 

Минимальную мощность четвертичные отложения имеют в области раз
вития останцев (20-25 .м) . R югу от широтного отрезка Иртыша и в раз
резах Тобольского материка она местами превышает 50 .м, а в переуглуб
ленных участках долины (район пос. Уват) увеличивается до 100 .м . В об
ласти погруженил поверхности третичных пород между поселками Горная 
Суббота и Самарово четвертичные отложения имеют мощность 130-
1 50 .м .  Таким образом, в целом мощность их увеличивается к северу. Аб
солютные отметки подошвы четвертичных пород в том же направлении 
постепенно снижаются. 

Состав и генезис отложений разнообразны. Распространены озерные, 
аллювиальные, на севере - озерно-ледниковые и изредка ледниковые от
ложения. Соотношение основных геологических тел показало на профиле 
(с-м. рис. 79) . Достаточно определенно устанавливаются три типа разрезов , 
закономерно сменяющих друг друга в северном направлении. Отложенил 
равнины левобережья широтного отрезка Иртыша, останцев внутри его 
долины и юга Тобольского материка формпровались вдали от края ледни
ка максимального оледенения. Для них характерны относительно малые 
мощности осадков, выпадение из разрезов отдельных слоев и свит, широкое 
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развитие облессованных осадков с погребеиными гумусираванными и поч
венными горизонтами. В районе между поселками Горная Суббота и Са
марово тип разрезов иной. Они отличаются наибольшей полнотой; значи
тельная роль в осадi<онюшплении принадлежала материаJiу, принесенному 
таJIЫМИ ледниковыми водами. Третий тип разреза отличается присутстви
ем ледниковых отложений. Он характерен для района г. Ханты-Мансий
ска и пос. Самарово и правобережья широтного участка Оби. 

Четвертичные отложения охарактеризованной территории изучены 
неравномерно. Осадки отдельных останцев, расположенных в пределах 
долины Иртыша, нами описаны впервые. То же можно отчасти сказать и 
о левобережной равнине широтного отре3I<а Иртыша, так I<IO< в работах 
Н. К. Высоцкого (1894) , Л .  В .  Введенского (1933) и А. Г. Вер (1938) при
ведены лишь краткие характеристю<и строения четвертичных отложений 
вдоль долин. Строение же междуречных пространств , обычно лишенных 
обнажений, ими не рассматривалось. На картах четвертичных отложений 
Западной Сибири под редакцией С. В .  Яковлевой (1961) и И. И .  Красно
ва (1961) к югу от широтного отрею<а Иртыша поi<азаны озерно-аллюви
альные образования среднечетвертичного возраста. В объяснительных за
писках разрезы междуреtiиЙ не приведены, а описания четвертичных от
ложений весьма кратки и схематичны. Отложения Тобольского материка 
изучены лучше. Они описаны в работах Н. К. Высоцкого, Я. С .  Эдель
штейна, Р .  С. Ильина, Л .  В .  Введенского, В .  И. Громова, В .  Г. Василье
ва,  В. А. Дементьева, П. А. Никитина , А. Г. Вер , В. А. Николаева,  
С .  В.  Я ковлевой, С .  Б. Шап;кого, В.  Е .  Останина , С .  А .  Архипова, Ф.  А.  
Каплянекой и В.  Д .  Тарноградского. Критичесь:ий разбор и оцею<а ос
новных положений указанных исследователей приведены в ряде наших 
работ (Волков , Волкова, 1964а , б; Волкова, Панова,  1964; Вош<ова, 
1966) . В 1956 г .  в Ленинграде на Межведомственном стратиграфическом 
·совещании была предпринята попытка создания единой стратиграфи
ческой схемы четвертичных отложений Сибири, а в 1961 г. на стратигра
·Фическом совещании в Новосибирске была разработана схема четвертич
ных осадков Западной Сибири. Нами эта схема для низовьев Иртыша была 
существенно уточнена. Были выделены ледниковые и межледниковые слои, 
приведела довольно полная биостратиграфическая харюперистика,  уточ
нены границы и изменены объемы многих свит и слоев (Волкова, 1964 , 
1966) . В настоящее время низовья Иртыша можно считать одним из основ
ных страторегионов Западно-Сибирс1�ой низменности. 

При описании четвертичных отложений мы считаем необходимым сох
ранить деление четвертичной системы на четыре части: нижнюю, среднюю, 
верхнюю и современную. Границы между ними совпадают с границами 
четырехчленной шкалы, припятой в существующих инструi<циях Мини
-стерства геологии и охраны недр СССР. Обоснование выделения свит в 
разрезах Тобольского материка и их названия рассмотрены в специальной 
работе (Волкова, 1966) . Мы не вводим новых наименований слоев и свит 
останцев и левобережной равнины. Они сопоставлены нами со свитами ма
терюш и описаны н.ак их аналоги. 

При расчленении четвертичных отложений нами использовался комп
лекс I<ритериев . Прежде всего учитывались крупные изменения физико
географичесной среды, которые существенно влияли на ход геологических 
процессов и органический мир . Широко иенользавались геоморфологи
ческий, литологический и биостратиграфический методы. Комплексное 
использование данных всех методов при расчленении четвертичных отло
жений является, по нашему мнению, наиболее эффективным. 

В условиях низовьев Иртыша, где осадки бедны органическими остат
ками, особое значение имеют данные палинологии. При рассмотрении спо-
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рово-пыльцевых спектров возникает вопрос, какими причинами обуслов
лены изменения в их составе .  Мы полагаем, что тодько резние качествен
ные изменения спентров у1шзывают на крупные перемены в составе расти
тельности, обусдовденные колебаниями климата и изменениями физико
географической обстановни в раздичные эпохи. Изменения же надичест
венных соотношений отдедьных компонентов спентров часто объясняются 
чисто местными причинами. При изучении спектров мы использовали опыт· 
ботаников, применяемый при изучении расселения и жизни растительных 
сообществ . Изучение хорологии древесных пород помогло ботаникам 
установить родственные связи растительности различных районов Совет
ского Союза (Сонолов, Связева, 1965) . Используя их опыт, мы попытались. 
наметить по спорово-пыльцевым спектрам черты сходства и различия в сос
таве растительности, проследить качественные изменения ее, т. е. выявить. 
существование различных растительных группирован и проследить их 
повторение или исчезновение во  времени. Полученные данные наряду е. 
данными других методов использовались в целях корреляции четвертич
ных отложений. Ниже рассматриваются рельеф и строение четвертичных 
отложений по основным районам. 

Равнина левобережья широтного отрезка долины Иртыша 

Rан уже указывалось, южной границей равнины левобережья широт
маго отрезка Иртыша служат древний уступ и полоса наклонной равнины� 
у основания ноторых на абсолютных отметнах, близких к 105-1 10 .м ,  
расположены следы озерной береговой линии. С севера равнина ограничена 
невысоким уступом, протягивающимся широтно. На западе границей ее 
является долина Тобола,  а на востоке она постепенно переходит в пологий 
западный склон меридионального отрезка долины Иртыша. В целом рав
нина слабо наклонна к Иртышу и имеет в южной части абсолютные высот
ные отметки, близкие к 100 .м , а в северной 75-80 .м. Равнина слабо рас
членена. Она пересенается неглубоними, сравнительно узкими долинами; 
Вагая и Ишима и мелкими местными речками. Большая часть равнины 
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занята болотами. Хорошие естественные разрезы отсутствуют, что в сочР
тании с плохой проходимостью местности сильно затрудняет изучение ее 
геологичеСI{ОГо строения. Нами пробурено вручную большое Rоличество 
сRважин глубиной до 10-12 ж. Особенно много СRважин было пробурено 
в южной части равнины. Приведем несRольRо разрезов сRважин и 
обнажений. 

В 4 ,5  х:ж R северо-северо-востоку от noc. Катай на междуречье рек 
Малая Тава и Барсук (правые притоки Ишима) в верхней части древней 
озерной косы Перейма скважиной 136 сверху вниз вскрыты следующие 
слои (рис. 36) : 

А. Песок глинистый, желто-бурый и серый. Н а  глубине оноло 1 ,5 .м - нарбонатные 
ноннреции. Основание резное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,5  .lt . Б .  Суглинон серый, ниже 5 .м - голубовато-серый. Есть черные nримазни и гнезда ра
стительного детрита, особенно много на глубине 7 и 9 .м. На глубине 10 .м - про
слоен черного суглинна (nогребеннал nочва) толщиной 0,3  .м .  Ниже - голубо
вато-серый суглинок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,5  .м. 

Литологические исследования, выполненные И .  И. Задковой, показа
ли, что в интервале 10-12 ж (слой Б) структура пород меняется от алев
ролелитовой в основании горизонта до алевритисто-пелитовой в его кров
ле (при дисперсном методе подготовки образца к анализу) . Микроагрегат
ная подготовка образца дает высокий (43-44 % )  выход тонкопылеватых 
частиц размером 0 ,01- 0,05 жж; глинистые частицы составляют в сум
ме около 40 % ,  а песчаные почти отсутствуют. Тонкодисперсная часть по
роды, являющаяся после разрушения агрегатов основной, представлена 
монтмориллонитом при подчиненной роли каолинита и небольтом коли
честве гидраслюды (количественные соотношения минералов глинистой 
фракции расечитывались по Спегту и Б рунтону - Speights , Brunton, 1 961 ) .  

Среди Rластических минералов легкой фракции (0, 1 - 0,05 жж) наря
ду с Rварцем (58-66 % )  значительную роль играют полевые шпаты (39-
41 % ) ,  при этом на долю плагиоклаза падает 1 5-21 % .  Тяжелая фракция 
содержит элидот (44-50,5 % ) ,  роговую обманку (4,7-1 3, 5 % ) ,  моноклин-
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начения см. на рис . 37 .  
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ный пироксен (0, 2 % ) ,  черные рудные (19 ,2-24 %) ,  лейкоксел (3, 7 - 8 % ) ,  
циркон (3,9-7 ,7 % ) ,  а также в незначительном количестве гранат, турма
лин, рутил, сфен и др. Для пород этого интервала характерно уменьшение 
количества неустойчивых минералов снизу вверх по разрезу. 

Представляет интерес поведение в разрезе таких I{Омпонентов пород ,  K ai{  углерод остаточный органический (Сорг) , карбонаты и бор (В) .  
В низах горизонта Б Сорг имеет низкие ::шачения (около 0 ,2 % )  при доста
точно высоком суммарном содержании карбонатов (С02 = 2 %  ). На глу
бине 10 ,5  .м количество Copr ре;шо повышается (до 0 ,8 % ) .  а сумма карбо
натов снижается до минимума (десятые доли процента) . Поведение атих 
номпонентов позволяет допустить , что нижняя часть отложений ( 10 ,5-
12  .м) формировалась в условиях холодного и сухого климата , раститель
ный поиров был беден. Продунты разложения растительности не могли 
вынести карбонаты в растворах (Ренгартен, 1965) . В нонЦе времени форми
рования осаднов (10-10,5 .м) наступило потепление климата , о чем сви
детельствует резr{ое увеличение в бассейне седименталии количества ор
ганического вещества. Карбонаты, по-видимому, разложились и были 
вынесены в растворах . Отложения интервала 10-12 .м содержат мало 
бора (20-55 частей на миллион) , что обычно считается характерным для 
п ресноводных отло;нений. 

Вверх по разрезу (5-9 .м) по гранулометрическому составу порода 
остается преншей. При миr,роагрегатной подготовке образца велин выход 
тонкопылеватых частиц (43-56 % ) ,  тонкодисперсная часть составляет 26-
30% , песчаных зерен практичесни нет. Среди глинистых минералов пре
обладает в основании толщи монтмориллонит при подчиненном I{ОЛИ
честве I{аолинита и почти полном отсутствии гидросшоды. В середине 
толщи , наоборот, повышается роль наолинита, а в интервале 6-6 ,5  .м 
nреобладает гидрослюда. Состав леri{ОЙ фракции (0 , 1 -0 ,05 .;tt.м) мало от
личается от такового подстилающей части осадr,ов. Много полевых шпатов 
{33 -40 % ) ,  кварца (54-60 % ) ,  присутствуют листочни слюды, спинулы 
губок,  органогенный опал. Встречаются единичные зерна глауконита , 
мелкие , иногда с заметными трещинками синерезиса. Присутствуют рого
вая обманка,  количество ноторой уfiывает снизу вверх от 1 1  до 2 % ,  эли
дот (37 -49 % ) ,  черные рудные (21 -1 5 % ) ,  циркон (3 ,3-4.8 % )  и др. И3 
.аутигенных минералов в небольшом I{оличестве петречается пирит (3 ,3 % ) .  
Постоянно повышено ноли<rество леi!ноi{Сена. Содержание Сорг колеблется: 
{0 ,2-0,6 % ) ,  постепенно уменьшаясь вверх по разрезу. Количество СО2 , 
наоборот, увеличивается в том же направлении от 1 ,5 до 3 % .  К основанию 
слоя Б приурочено · мансимальное (по отношению н отложениям всего 
разреза) содержание бора в глинистой франции - 1 60 ед . на миллион. 
Количество его резко убывает уже в интервале 6-7 .м и остается затем 
постоянным до современной поверхности слоя А.  

Данные гранулометрического , минерального и геохимюrесr,ого сос
тава отложений интервала 5-9 .м позволяют И. И. Задкавой высказать 
предположение о формировании отложений в условиях слабой динамики 
среды. Ею подтверждается вывод И. А. Волкова о существовании на дан
ной территории озерного бас,�ейна fВолков , Волнова, 19fi5) . По мнению 
И. И. Задковой, нлимат во время формирования осадков при достаточной 
влажности, по-видимому, не был особенно теплым , о чем свидетель
·ствуют карбонаты, которые в условиях активизации органических сое
динений при теплом климате перешли бы в раствор и мигрировали. 

Отложения , залегающие выше (интервал 0 ,5-5 .м) , по составу рез
ко отличаются от подстилающих пород. Здесь боJrьше песчаных и алеври-
1.'Овых частиц. Для осадков нижней части слоя характерна алеврито-пе
л итопая структура:  частицы меньше 0,01 .мм составляют 60-70 % веса 
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породы, грубоалевритовые - 30-35 % (дисперсная подготовка образцов 
к анализу) . Микроагрегатный анализ здесь дает, так же как и в нижеле
жащих отложениях ,  довольно высоний (30-40 % )  выход топкопылева
той (<<лессовой>>) франции (0,01 -0,05 .u.u) . Эти породы перенрыты плохо 
сортированным осадном (<<миктитом>>) , в котором ОI<оло 30 % приходится 
на долю мелкопесчаных зерен (0 , 1 -0,25 .м.м) , нруппопылеватых частиц 
содержитсн 25-31 % ,  пелитовых (меньше 0 ,01 .м.м) около 25-38 % . Ми
неральный состав глинистой массы сл ожен. Рентгенограммы дают нечет
кие рефлексы разбухающего минерала группы монтмориллопита ,  гидро
слюды и наолипита. Состав песчано-алевритовой части породы измепилh 
ся в сторону полимиктовости, которая мансимальва в нижней части слоя 
и уменьшается вверх по разрезу. В легной фракции снизу вверх ноля
чество кварца возрастает от 50 до 73 % ,  а полевых шпатов убывает от 50 
до 22 % .  Среди тяжелых минералов по сравнению с нижележащими осад
ками увеличиваетсн количество роговых обманОiс Присутствуют также 
элидот (38-46 % ) ,  циркон (4-9 % ) ,  лейконсев (5-8 % )  и др. Обращает 
па себя внимание большое по сравнению с предыдущими интервалами 
ноличес тв о минеральных разновидностей. Количество Сорг не поднимается 
в этом слое выше 0 , 2 %  при значительном содержании С02 (3-4 % ) .  Ко
личество бора довольно постоянно (78-85 ед. на миллион) . И. И .  Задно
ва считает, что приведеиные харантеристини CJIOЯ А с известной долей 
усJiовности позвоJiяют предположить , что формирование данпой ТОJIЩИ 
происходиJiо в условиях аридизации климата. 

Al203 По расчетам И. И. Задковой , ноэффициент Фогта 
Na20 , 

отра-

жающий степень зрелости глинистой франции, резно увеJiичивается 
(от 60 до 160) с глубины 2 .м н поверхности слоя А .  Это уназывает 
па то, что процессы современного выветривания , по-видимому, рас
пространились лишь до глубины 1 ,5-2 .м. В целом выводы И. И .  
Задновой о нлиматичесной обстановне времени формирования отложений 
согласуются с данными, полученными В. С. Волковой на основании изу
чения пыльцы и спор. 

Спорово-пыльценые спентры, полученные из СI<важипы, свидетель
ствуют о неодпонратной смене растительности в период формирования 
этих осаднов. В нижней части слоя Б спектры обедненные. Выше они ста
новятся более богатыми. Всюду преобладает пыльца травянистых расте
ний (30-85 % ). Второе место зани!IIает пыльца древесных пород (до 20-
25 % ) ,  затем споры. В интервале 10-11 .м пыльца трав п редставлена 
семью семействами. Спор более всего в интервале 9-10 .м. Рассмотрим 
спорово-пыльцевую диаграмму бoJree подробно. 

В нижней части слоя Б (интервал 10 ,5-11  .м) встречены единичные 
зерна. Нижний почвенный слой (глубина 10 .u) формировался в усJiовиях 
лесостепи. В спектрах содержится пыльцы древесных пород 15-20 % , 
трав - до 30 % .  Преобладают споры (до 50-60 % ) .  Среди древесных по
род много березы, меньше сосны, роль ели очень мала, до 20 % пыльцы 
широнолиствеппых пород (липа,  вяз) , возможно , переотложенной. Среди 
травянистых много пыльцы зланов , затем бобовых . Ноличество маревых 
не превышает 15 % .  Присутствуют сложноцветные , полыни ,  пыльца сем. 
Umbeliferae , Papaveraceae. Водные растения представлены сем. Sparga-

niaceae и А lismataceae. Для этой части разреза отмечается мансимальпое 
(до 85 % )  содержание спор папоротников. Спор зеленых и сфагновых 
мхов очень мало. 

Состав спектра в интервале 9-10 .м нескольно меняется. Здесь пре
о бладает пыльца травы (до 50 % ) ,  за тем споры (20 -30 % ) .  Содержание 
пыльцы древесных пород остается прежним. Среди трав много маревых 
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и злаков. "Уменьшается количество водных и п рибрежно-водных расте
ний. Среди древесных пород по-прежнему преобладают береза и сосна. 
Возрастает роль сибирского кедра и ели. Содержание пыльцы ели в спект
рах возрастает почти вдвое , что , по-видимому, указывает на увеличение 
влажности климата. Споры п ринадлежат зеленым мхам и папоротникам. 

Во время накопления среднего гумусового (почвенного) слоя климат 
был наиболее влажным, о чем свидетельствует резкое увеличение содерм 
жания пыльцы ели (до 30 % ) .  Содержание пихты не превышает 2 %  . В ем 
дущее положение по-прежнему занимает пыльца сосны и березы. Пыльца. 
трав п ринадлежит маревым (до 35 % ) ,  злаковым (20-25 % ) ,  бобовым (д�· 
1 5 % ) .  Количество пыльцы осоковых не превышает 1 0 % .  Впервые для этог� 
разреза отмечается появление пыльцы семейства частухоных и спор зе
леных мхов , грибов и папоротников , последние составляют 45-50 % .  

Суглинки, залегающие между средним и верхним гумусовыми слоями 
(почвами) , характеризуются постепенным увеличением (60-65 % )  коли
чества пыльцы травянистых растений. 

Максимум степистости и сухости отмечается для верхнего гумусп
рованного горизонта (глубина 7 м) . Состав пыльцы древесных пород здесь 
прежний, только в два раза сокращается количество пыльцы ели ,  воз
растает роль сибирской сосны и ольхи. Состав пыльцы травянистых ра
стений меняется. Появляется пыльца эфедры (до 4 % ) ,  сем. Р lantagi
naceae и Primulaceae , резко возрастает количество маревых (до 80 % )  и 
исчезает пыльца бобовых. Роль злаков , осок и полыней в ассоциациях· 
была невелика. Пыльца водных растений встречена в небольтих коли
чествах . Единичные зерна спор принадлежат сфагновым мхам и папорот
никам. В целом спектр указывает на развитие открытых травянистых 
пространств с господством маревых . 

В интервале 5-7 .J.i среди пыльцы древесных растений много пыльцы: 
сосны (65 % ) ,  затем ели (до 20 % )  и очень мало - березы и ольхи. Сре
ди пыльцы травянистых растений количество пыльцы сем .  маревых не· 
превышает 40 % ;  примерно равные количества пыльцы злаков и осок. 
Сложноцветных , полыней, бобовых и верескацветных мало. Пыльца вод
ных и прибрежно-водных растений отсутствует. 

Спектры слоя А иные. В нижней части слоя резко преобладает пыль
ца древесных пород (60-80 % ) ,  меньше - трав (8-1 5 % )  и спор. Среди
пыльцы древесных основная роль принадлежит сем. Pinaceae (Pim1s  si
lvestris [, . , Р. пjр) . Haploxylon составляют 70-75 % ,  Р. siЬirica (Rпpr.1 
Мау1· - до 2 -3 %  и Р icea - до 1 О % .  Пыльцы древовидной и куста р
ничковой березы не более 8 % .  Состав пыльцы трав беден, он представлен 
лишь 3 семействами. Преобладают осоковые (до 70 % ), меньше злаковых 
и маревых . Следовательно, во время накопления песков к югу от широт
ного участна Иртыша были развиты леса. Верхняя часть слоя А (интер
вал 1 -2 м) формировалась во время развития степей. Пыльца древесных· 
растений (до 1 2 % )  принадлежит березе и обыкновенной сосне. Травяни
стый покров в видовом отношении был беден. Преобладают злаки (до. 
60 % ) ,  меньше сложноцветных , осоковых и бобовых . Пыльцы водных и 
прибрежно-водных растений нет. 

В целом в охарактеризованном разрезе можно выделить 5 нрупных· 
этапов развития растительности, обусловленных колебаниями климата. 
Такие изменения установлены для следующих интервалов :  1 0 ,3- 1 1  .J.t ,. 
10-10 ,3 .J.t, 5-10  м ,  2 -4,5 м, 1 -2 м. Из почв тольно та, которая зале
rает на глубине 10-10,3 м, совпадает с глубоним изменением природной·· 
обстановки и условий осадконакопления. Два других гумуспрованных 
слоя , вероятно, намывные. Намеченные по данным палинологии страти
графические границы примерно совпадают с границами, установленнымт 
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И .  И. Задкавой по различным материалам литологических исследа
ваний. 

Стратиграфическое положение осадков и характер спорово-пыльце
вых спектров позволяют сопоставить их с отложениями верхней части. 
Тобольского материка. Суглинки слоя Б сопоставляются с колтырминскоЙJ 
свитой, отлагавшейся в озерном бассейне в эпоху тазавекого оледенения. 
Эта свита широко распространена на юге материка (Волкова, 1 965) . Осад
ки слоя А представляют собой сложное образование. Нижние четыре 
метра являются отложениями берегового вала и формиравались в конце 
средне- -начале позднечетвертичного времени. Отложения с карбонатными 
конкрециями - это переработаиные ветром в конце позднечетвертич
ного времени - начале голоцена осадки береговых валов. 

Сходный разрез встречен скважиной в 3 км к восток-северо-востоку 
от пос . Катай. Здесь также ВСI<рыты однородные голубовато-серые су
глинки ,  имеющие на глубине 10-10 ,7  м хорошо выраженную погребенну» 
почву. Почвы на глубине 7 и 9 м ясно не выражены, что nодтверждает 
предположение о намывном их характере в рассмотренном выше разрезе. 

В 4,5 км к юга-юго-востоку от пос . Ачимово, западнее левого прито-
ка р. Барсук в краевой части заболоченной равнины вскрыт разрез , ана
логичный nриведеиным выше. Здесь скважиной встречены следующие слои. 
(рис. 37) : 

А. Суглинок желтовато-бурый, тяжелый, на глубине 2-3 м более легкий, но без песка. 
Вверху есть карбонатные конкреции до 1 см в поперечнике . . . . . . . 3,5 .м . 

Б .  Суглинок зеленовато-серый, на ГJiубине 5 ..�� голубовато-серый. Здесь встречаются 
черные примазки растительных остатков. Количество их увеливается вниз по раз
резу и достигает максимума на глубине 8 м. На глубине 8 ,5  .м черные пятна вне
запно исчезают и следует голубовато-серый суглинок с линзами песков 6,5 м •. 

В .  Песок темно-серый, мелкозернистый . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,3  м. 
Спорово-пыльцевые сnектры отложений неоднородны. Песчаные от

ложения слоя В лакапливались в условиях лесостеnи и сухого климата , 
о чем свидетельствует отсутствие nыльцы ели и nихты. Среди травянистых
растений ведущее значение имеют маревые. Пыльцы злаковых и бобовых
мало. Споры п ринадлежат грибам , паnоротнИI<ам , сфагновым и зеленым;. 
мхам. 1 

В спектрах суглинков слоя Б в нижней части (интервал 8 - 1 0  м)" 

nреобладает пыльца травянистых растений (до 85 % ) .  Пыльца дреJ!есных 
nород ( 10-15 % )  nринадлежит сосне, ели, березе.  Пыльца травянистых 
растений представлена маревыми (до 60 % ) ,  затем злаками ( 10-40 % )  и. 
бобовыми (до 1 5 % ) .  Увеличивается количество пыльцы водных и прибреж-
но-водных растений. На глубине 4-8 м в спе:ктрах преобладает nыльца" 
травянистых растений (60 % ) ,  затем древесных nород (20-35 % ) . Спор не · 
более 15-18 % . Состав nыльцы древесных пород остается прежним, но на:t 
глубине 5 и 7 м встречена n ыльца ольхи и ивы, отмечается увеличение 
ноличества пыльцы ели до 30 % и уменьшение пыльцы nихты.  Таким об
разом , слой Б накалливалея танже в условиях лесостепи,  но nри посте
пенном возрастании роли древесных пород. 

Пыльца трав разнообразна и nринадлежит 14 семействам. Более всего 
пыльцы маревых (до 60% ). Ее содержание весьма устойчиво во всех об
разцах . Примерно в равных количествах ( 10- 1 5 % )  присутствует пыльца· 
злаковых и бобовых . Есть пыльца сложноцветных и полыней. Очень 
разнообразна пыльца водных и прибрежно-водных растений, nринадле
жащая сем.  Sparganiaceae, Potamogetonaceae , А lismataceae , Hydrocha-
1·itaceae. В отложениях с глубины 7-8 м встречена пыльца нимфейных. 
Растения указанных семейств характерны для заболачиваемых водоемов. 
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Рис. 37. Спорово-пыльцевал дпаграмма четвертачных отло
.J - п оировные лессовидные супеси, суглинни, 2 - песон, 3 - чередование песнов и супесей листо 

·суглинон, 8 - чередование суглинков и супесей, 9 - гумусированные прослои, 10 - погребен 
пород, 13 - сумма пыльцы травянисто-кус 

По-видимому, осадки накапливались в озерном водоеме в заключительные 
�тадии его существования. Споры немногочисленны и принадJiежат сфаг
новым, зеленым мхам и папоротникам. В ряде образцов отмечены споры 
Ricca sp. Повсюду много переотложенной пыльцы третичных растений и 
спикуJI губок. В цеJiом изменения в составе спектров этой части разреза, 
по-видимому, обусJiовлены переменой климата. 

Отложения верхней части CJIOЯ Б и нижней части слоя А (интервал 
'3-4 .м) характеризуются спектром лесного типа.  Здесь господствует ПЫJIЬ
ца древесной растительности (до 60 % ) .  Почти в равных коJiичествах со
держатся споры и пыJiьца трав. Основу спектра древесной раститеJiьности 

··составJiяет пыJiьца семейства сосновых (сосна обыкновенная - 40 % ,  
сосна сибирская - 8-12 % ,  сосна njp Haploxylon - до 1 0 % ) .  Есть пыJiь
ца пихты (2-4 % ) ,  ели (12-1 6 % ) .  Немного пыJiьцы древовидной и ку
старничковой березы. По составу пыльцы древесных пород спектр бли
зок к современному спектру пойменных наилков среднетаежной зоны 
низовьев Иртыша (Волкова,  1965) . Травянистые растения представJiены 
пыльцой маревых (до 40% ) ,  осок (до 1 2 % ) ,  злаков и поJiыней. В небоJiь
mих количествах обнаружена пыльца сем. Cruciferae , Leguminosae и Bor
.raginaceae. Для этой части разреза характерно присутствие пыльцы вод
ных и п рибрежно-водных растений сем. Sparganiaceae , Potamogetonaceae и 
A lismataceae . Споры встречены в виде единичных зерен и принадлежат па
·ПОротникам , сфагновым и зеленым мхам. СJiедоватеJiьно, раститеJiьность 
времени формирования указанных отJiожений представлена древесными 
nородами не менее 5 родов и травами 1 1  семейств. Верхняя часть слоя А 
(интервал 0-3 �t) содержит лишь единичные зерна пыльцы и спор, что 
не позволяет восстановить состав растительности. 
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жений скважины в 45 , к.м к юго-юго-востону от пос. Ачимово. 

ватой тенстуры, 4 - н осослоистые песни, 5 - суглинон песчанистый, 6- суnесь, 7 -
ная почва, 1 1  - раиовины nресповодных моллюснов, 12 - сумма пыльцы древесных 
1rарничновых растений, 14 - сумма спор. 

Несколько иное строение четвертичных отложений наблюдалось в 
районе пос .  :Каточиги (обн. 130) , на правом берегу р .  Барсук , где обнару
жены следующие слои (рис. 38) : 
А. Суглинон желтовато-бурый, с ясной горизонтальной слоистостью. Есть тонкие 

прослои глинистого песка. Б основании - прослой песка , серого, струйчато
слоистого, с растительным детритом п рановивами пресноводных моллюсков Pla
noi·Ьis  planorЬis ( L.)  и Limnaea stagnalis ( L . ) ,  встречены танже Galba palustris Mi.ill.,  
Gyraulus gredleri (Бietz . ) ,  A rmiger crista (L. ) (определения И. А .  Болнова) . . .  4 .м. 

Б. Переслаивание желтовато-бурого и голубовато-серого суглинка с супесями и тон
нозернистыми песками. Много следов норней и черных примазок. Б основании 
слоя встречаются окатыши глины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .м .  

Б.  Суглинни и супеси, желтовато-серые, со струйчатой слоистостью и прослойнами 
тоннозернистых песков. Вниз - постепенный переход в бурые и желтовато-бу
рые листоватые суглиюш. Видимая мощность . • . . . • . . . . . 3 .м . 

:К четвертичным отложениям здесь относятся слои А и Б .  Суглино-
супеси слоя В по спорово-пыльцевым комплексам уверенно сопоставляют
ся с комплексами верхнеолигоценовых отложений низовьев Ир·1 ыша 
(Вош{Ова, Панова, 1964). 

Нижняя часть слоя Б (глубина 7-12 м) накапливалась в то время, 
когда леса занимали небольшие площади и были приурочены к долинам 
рек и берегам озер. На огромных пространствах господствовали зелено
моптные болота , состав трав был исключительно беден. Верхняя часть 
слоя (глубина 4-7 �t) формировалась в условиях большей облесенпасти 
территории. Пыльцы древесных пород здесь содержится 40-60 % , трав 
10-20 % .  :Количество спор не превыmает 20 % .  Среди пыльцы древесных 
пород стало больше пыльцы ели, пихты, березы и ольхи. Присутствует 
пыльца ивы. Среди трав господствуют маревые, лебедовые . Есть споры 
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Рис. 38. Спорово-пыльцевая диаграмма четверти 

- лессавидный суглинои с лиизами песиов, 2 - переспаивание суглиниов и песнов, 3 - суглин 
6 - сумма пыльцы древесных пород, 7�- сумм-а пыльцы 

папоротников1 сфагновых, зеленых мхов и Selaginella siblrica. Осадки 
слоя А содержат пыльцу и споры только в самой нижней части, где коли
чество пыльцы древесных пород достигает 85 % ,  трав - 1 2 % ,  спор - 1 0 % . 
Среди пыльцы древесных преобладает пыльца сосны, затем сибирской со
сны, ольхи и ивы. Встречено немного пыльцы пихты и ели. Пыльца трав 
принадлежит только 9 семействам. Ведущее место занимают осоковые, 
бобовые и маревые. Состав спор указывает также на развитие лесной рас
тительности. Преобладают споры папоротников и зеленых мхов . Харак
тер спорово-пыльцевых спектров и состав раковин указывают на климат, 
·близкий к современному. 

На основании стратиграфического положения осадков, их текстурных и литологических особенностей и палинологических данных можно сде
лать выво-д, что в данном разрезе вскрыты горизонты четвертичных отло
жений, залегающие ниже, чем в двух предыдущих. Слоистые суглинки 
слоя Б следует сопоставить с осадками чурымской (казаковской) свиты 
Тобольского материка, накопление которой происходило в озерном бас
сейне в эпоху максимального (самаровского) оледенения. 

Итю{ ,  в строении левобережной равнины принимают участие озерные 
отложения самаровекай и тазовекай эпох. Озерные отложения самарав
екого времени накапливались в условиях развития слабо облесенных 
заболоченных пространств , которые в конце сменились разреженным'l't 
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'Чных отложений обнажения у n o c .  Наточиги . 

fШ и супеси с прослоями песков, 4 - погребеиная почва, 5 - раковины nресноводных ыоллюсков, 
-травянисто-кустарничковых растений, 8 - сумма спор . 

·Gеверотаежными лесами. Озерные осадки тазавекого времени формирава
лись в

. 
усЛовиях развития своеобразной лесостепной и степной раститель

,·ност:И, которая отличалась от растительности ныне существующих сте
пей и лесостепей . .  Изменения спорово-пыльцевых спеi{тров в пределах 
выделенных толщ отражают, по-видимому, как изменения климата, так .и изменения динамики среды осадконакопления, связанные с колебания
.ми береговой линии бассейна. 

Останцы в пределах: долины Иртыша 

Южнее широтного отрезка Иртыша на дне его долины встречаются 
-ограниченные по площади останцы, имеющие поперечник от нескольких 
.сотен метров до нескольких десяТI{ОВ километров при относительной вы
·Соте от 20 до 50-60 .м. Абсолютные отметки верхней части останцев ко
.леблются в пределах 75- 1 05 .м . Многие останцы расположены среди бо
лот и весьма трудно доступны. Большинство их определенно тяготеет к 
рекам, в частности к их правым (восточным) берегам. Восточнее низовьев 
.долины Ишима (район поселков Скрипкино, Ермаки, восточнее пос. 
'Орехово и др.) несколько останцев образуют ирерывистый вал, ограничи
:вающий долину Ишима с востока.  Он резко асимметричен, так как запац
dlые склоны останцев крутые, а восточные - пологие. Верхняя часть 
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Рис. 39. Спорово-пыльцевал днаграмма отложений скважины в � х:.м. 

вала возвышается на 20-30 м над дном долины Ишима и Иртыша.  Груп
па останцев расположена на правобережье р. Агитки (правый приток 
р .  Вагай) . Два останца (Березовый и Пихъюговый холмы) находятся юго
западнее г. Вагай. Четко обособленные останцы есть на право- и левобе
режье низовьев Тобола (район поселков Липовка, Rачипово и Елань) . 
Наиболее крутые обычно западные склоны останцев . Нижняя часть скло
нов пологая и образует наклонную площадку, окаймляющую останец с 
юга, востока, а отчасти и севера.  В районе пос. Липовка строение остан
ца вскрыто в береговом обрыве Тобола и на склонах оврага, расчленяюще
го его западную, наиболее высокую часть . Отложения, слагающие остан
цы, до настоящего времени почти не изучались. И .  А. Волкову удалось 
разбурить некоторые останцы и охарактеризовать строение слагающих 
их осадков. Кроме того,  были подробно изучены обнажения останца в 
районе пос. Липовка.  

В скважине , пробуренной на правобережье низовьев Ишима в 2 -к .м,.  
к северу-востоку от оз.  Зобвино , в верхней части вскрыты следующие· 
слои (рис. 39) :  

А. Суглинок желтовато-бурый, сильно опесчаненный, неслоистый. Е сть пятна оже
лезненил по корешкам растений. Н а  глубине 4 ,,t - карбонатные конкреции, ни
ше - постепенный переход в желто-бурый глинистый песок . . . . . . . 5 ,,t , 

Б .  Суглинок желтовато-серый, с охристыми пятнами. Местамн - тонкие горизон
тальные прослои песка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 At 

В .  Суглинок серый, гумусированный (погребеннан почва) . . . . . . . . . . 2 At .  
Г.  Суглинок желтовато-бурый, на глубине 1 ,5 At черные примазюr , нише исчезающие . 

Слоистость горизонтальная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 At. 

На склоне останца пройдена вторая скважина, дополняющая разре3 
первой. 'Устье ее расположено на 1 2  м ниже первой. Здесь вскрыты сле
дующие слои: 
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к северо-востоку от оз .  Зобвино (условные обозначения см . рис . 37). 

Д. Суглинок желтовато-бурый, аналогичный слою В . . . . . . . . . 2 м. 
Е. Песок желтовато-бурый н серый, слоистый . . . . . . . . . . . . 9 м· 
Ж .  Суглинок серый и голубовато-серый, местам11 черный, в нижней части опесчанен-

ный и сильно воданасыщенный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .м .  

Общая мощность отложений останца, вскрытых в скважинах,  равна 
25 .м. Спорово-пыльцевая диаграмма, полученная для верхней скважины, 
имеет много общего с диаграммой скважины близ пос. Натай. Здесь так
же максимального развития безлесные травянистые пространства достиг
ли во время формирования почвенного слоя В. Пыльца древесных пород 
здесь присутствует в виде единичных зерен. Среди трав господствовали 
гвоздичные, затем бобовые. В нижней части почвы - до 40 % пыльцы вод
ных растений. Споры зеленых , сфаг;в:овых мхов и папоротников присут
ствуют в равных количествах. В отДельных образцах обнаружены споры 
Salvinia natans All. Большое количество пыльцы водных растений сви
детельствует, по-видимому, о формировании почвы на месте зарастающего 
водоема. Слой Б формировался в условиях своеобразной лесостепи. 
Наряду с пыльцой трав есть пыльца ели ,  пихты, сосны, березы, ольхи и 
ивы. Споры принадлежат зеленым, сфагновым мхам, отчасти папоротни
кам. Отложения нижней части слоя А характеризуются лесными спектра
ми, а верхней - степными .  

Сходство спорово-пыльцевых диаграмм позволяет сделать вывод о 
том, что отложения останцев и левобережной равнины накапливались в 
сходных физиио-географических условиях.  

В 3 n.lft к югу от южного берега оз. Зобвино скважина на поверхно
сти останца, имеющего 1 00 .м абс . высоты , в 300 .м от уступа вскрыла 
следующие слои: 

А.  Песон желто-бурый, глинистый. Основание резкое . . . . . . . . . . . 2,5 .м. 
Б .  Ч ередование серых глинистых песков и желтовато-бурых песчанистых суглиннов. 
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Встречаются ржавые пятна . В отличие от отложений других скважин осадки име
ют более песчаный состав и лишены гумусярованных примазок и погребеиных 
!ПОЧВ . • . • . . . . . . . . , . • • . . . . , . . . . . • , . • • . 9,5 м. 
Отложения этой скважины имеют мало пыльцы и спор. Лишь в от

-дельных образцах можно высчитать процентный состав основных групп 
растительности. Все же проследить изменение состава по разрезу воз
можно. Самая нижняя часть слоя Б накапливалась в холодном клима
те, когда широко развиты были зеленомошные и сфагновые болота. Ха
·рактерно присутствие пыльцы кустарничкавой березы. Во всех образ
цах есть Pediastrum sp . ,  а также спикулы губок, радиолярии и большое 
количество пресноводных водорослей. Присутствие кремнистых спикул 
;губок свидетельствует о сильном перемыве третичных морских отложе
.ний, возможно, люлипворекой свиты, которая изобилует ими. Не ис
ключено, что перемыв был многократным, так как спикул много и в кон
тинентальных олигоценовых породах. Спикулы губок и другой органо
генный опал в четвертичных отложениях Тобольского материка в боль
ших количествах ветречаетел только в озерных отложениях тазавекого 
времени (колтырминскал свита) . Пополнение органогенного опала в то 
:время происходило,  вероятно, не только за счет приноса из третичных 
пород, но и за счет скопления пресноводных диатомовых водорослей с 
кремнистым скелетом (Бузулуцков и Волкова, 1964) . Большое количест
во органогенного опала позволлет рассматриваемые отложения сопостав
лять с колтырминской свитой Тобольского материка. На глубине 10 м 
·отложения содержат большое количество спор и очень мало пыльцы дре
весных пород и трав . Выше, на глубине 4-6 м, наоборот, преобладает 
nыльца древесных пород, второе место занимают травы и третье - споры. 
Во всех образцах встречена пыльца сосны, сибирского кедра,  березы, 
•ели, пихты и ольхи. Местами есть пыльца ивы. Палинологические дан
вые свидетельствуют о формировании толщи в условиях слабой облесен
.ности. 

Глинистые пески слоя А содержат много пыльцы травянистых расте
·НИЙ (до 60 % )  и мало пыльцы древесных пород и спор. Соотношение пыль
цы и спор говорит о развитии безлесных ландшафтов . Различный состав 
·спектров обусловлен, по-видимому, изменением климата. Присутствие 
ледиаструмов ,  пресноводных водорослей и общее строение толщи свиде
·тельствуют о накоплении ее в озерном водоеме . Эти отложения синхрон
·ны как возрасту, так и генезису отложений сr<важин, охарактеризо
ванных выше. 

Аналогичные осадки и более низкие горизонты четвертичных пород 
.обнажены у пос. Ермаки. Здесь вскрыты следующие слои: 

.А , СуглинОI{ желто-бурый, песчапистый,на глубине 1 ,.5  .м переходит в желто-бурый 
песок, горизонтально- и струйчато-слоистый, пронизанный следами корней. Осно
вание резкое , с погребеиными клпньями в ннжележащий слой . . . . . . 2 -"'· 

Б .  Суглинок желто-бурый, горизонтально-слоистый. Основание резкое, с короткими 
погребеиными клиньями в нижележащий слой . . . . . . . . . . . . . 1 м. :В. Горизонтальное переслаивание зеленовато-бурого алеврита и суглинка с мелкозер
нистым зеленовато-серым песком. Каждая пачка слойков сверху глинистая, а ни
же - более песчанистая. В основании слоя - песок с мелкой глиняной галькой, 
растительной трухой и раковинами пресноводных моллюсi{ОВ Gyraulus gredleri  
(Bietz),  Valvata piscinali s (Miill . ) ,  Corbicula fl uminalis Mi.ill . ,  Sphaerium rivicola 
( Lam. ) ,  S. sp. ind. , P i sidiu•n amnicum (Miill . ) ,  Succienae putris (L . ) ,  Vallo
nia pulchella (Miill . ) .  Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .,�,, .r. Песок желто-серый, хорошо промытый. Есть горизонтальные и косые прослои (0 ,3-
0 , 4  ..н) глинистого песка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 м. 
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В этом разрезе вскрыты слои различного возраста и генезиса. К озер
ным отложениям эпохи максимального оледенения относятел отло.женил, 
млегающие выше осадков с Corblcula fluminalis Miill . Поскольку граница 
между слоями А и Б резкал и хорошо выражены клинья, мы считаем их 
также разновозрастными. Возможно, слой А накопился в конце максималь
ного оледенения (тазовское время) . Отложенил с Corblcula fluminalis 
Miill .  и нижележащие слои нами сопоставлюотел с тобольской свитой, 
широко распространенной в низовьях Иртыша. Строение разреза пока
.зывает, что озерная равнина подстилаетсл аллювием. В ряде останцев 
мощность четвертичных образований небольшал . Так, на Тоболе близ 
iiiOC. Соракино в склоне останца, имеющего 90 .м абс. высоты, вскрыты 
следующие слои (рис . 40) : 

А .  Супесь желтовато-серая, с неяслой горизонтальной и перистой слоистостью, облес
сованная, �рони�анная следами корней. В основании - карманы и клинья в ни
жележащии слои . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .м .  Б .  СупР.сь зеленовато-бурая, основание резкое . . . . . . . . . . . . . . 2 .м .  

В .  Супесь серая, внизу черная, гумусированнал (погребеннал почва),  вдается в -ни
жележащий слой в виде карманов и клиньев . . . . . . . . . . . . . 2 м .  

Г. Супесь желтовато-серая, неравномерно окрашена железистыми растворами. Мно1·о 
следов корней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .м. 

Д. Резко ограниченный сверху и снизу прослой хорошо сортированного серого мел
козернистого песка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,5  .м. Е .  Супесь желтовато-бурая, плотная, с неяспой горизонтальной слоистостью. В ос
новании слон - слабо гумусированный прослой (0,3-0,5 .м) с неленой нижней 
и верхней границами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,5 м. Ж .  Горизонтальное тонкое переслаивание серой супеси и мелнозернистого жедтовато
бурого песка, основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .м. З. Суглинок темно-серый, листоватый, гумусированный. В основании - ортштейно-
вый черный прослой (0, 1 .м), Нижняя и верхняя границы слон резкие . 1 м. 
Ниже - породы леогена и палеогена. 

Таким образом, мощность четвертичных отложений здесь равна 
25 .м .  Осадки представлены двумя разновозрастными толщами. Слои Б ,  
В и Г нами сопоставляютел с озерными отложениями тазовского времени, а 
нижняя часть разреза относител к самаронекому этапу. 

Слои Ж и Е содержат большое количество пыльцы и спор. Отмечает
•СЯ постепенное увеличение содержания пыльцы древесных пород вверх 
по разрезу. В спектрах слоя Ж среди пыльцы древесных пород преобла
дает пыльца сосны (20-25 % ) ,  березы и ивы. Есть пыльца кустарничко
вой ольхи и березы.  Среди пыльцы трав преобладают злаковые, осоковые 
и маревые. Много разнообразных водных и прибрежно-водных растений. 
Местами есть пыльца сем. Ericaceae, Polemoniaceae и споры сфагновых и 
.зеленых мхов . 

Слой Е нака�ливалсл во время широкого распространения лесов . 
В спектрах содержител до 70-75 % пыльцы древесных растений (обыкно
венная сосна, сибирский кедр , пихта и ель) , пыльцы трав - 20-25 % 
(злаковые, осоковые и водные растения) , споры -5-10 %  (папоротники) . 
Аналогичные спорово-пЬшьцевые спе1пры имеют озерные отложения сама
равекого времени на Иртыше (I<азаковскал свита В .  С .  Волковой) . 

Верхняя часть толщи (интервал 0-10 .м) содержит единичные зерна 
лыльцы и спор. Здесь есть раковины пресноводных моллюсков Limnaea 
stagnalis ( Т_, . ) Radix acicularis (L.) , Galba palustris Miill . ,  Planorbls planor
bls (L. ) ,  Gyraulus gredleri (Bi etz) , А rmiger crista (L.) . Состав раковин, 
обилие пыльцы водных растений, присутствие Pediastrum sp . и пресновод
ных диатомей позволлют считать отложения озерными. 

Итак, результаты изучения строения отложений равнины левобережья 
широтного отрезка Иртыша и останцев внутри его долины позволлет сде-
лать следующие выводы. 

· 
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Рис. 40.  Спорово-пыльцевая диаграмма четвертичных отложений обна-

1 .  В разрезах оставдев и равнины вскрыты 2 толщи озерных осадков. 
На левобережной равнине хорошо представлена верхняя толща , синх
ронная озерным отложениям тазовского времени Тобольского материка. 
Останды имеют более полные разрезы. Здесь есть озерные осадRи тазов
СRого и самаровсRого времени, а местами - нижележащий аллювий то
больсRой свиты. 

2. Во всех разрезах среднечетвертичные отложения переRрыты поздне
четвертичными лессавидными суглинками и супесями озерного, отчасти. 
эолового генезиса. 

3 .  Выделено 4 типа спорово-пыльцевых спеRтров, отражающих смену 
растительности во времени. Первый тип хараRтерен для озерных отложе
ний самаровсRого времени. Он говорит о разреженных лесных простран
ствах и обширном заболачивании. СпеRтры отложений тазовсRого времени 
свидетельствуют о своеобразной лесостепной растительности с участием 
ели, пихты, сибирсRой сосны и плаунRа Selaginella siЬirica (Milde) Hieron. 
Значит, климат был значительно более влажным, чем Rлимат современной 
лесостепи Западной Сибири. 

Отложения береговых валов и иных прибрежных озерных отложений 
тазовсRого времени характеризуются лесными спеRтрами. ТаRой харак
тер спектров , возможно , отчасти обусловлен расселением растительности 
на определенных элементах рельефа. Не исRлючено тю,же, что эти от
носительно более молодые осадки формиравались в несRольRо иной Rлима-
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тичесной обстановне. Четвертый тип спентров установлен для понровных 
лессовидных отложений. Он говорит о распространении степной расти
тельности. У становленные спорово-пыльцевые спентры отражают ха ран
тер растительного понрова весьма приближенно. Для более уверенной 
интерпретации нужны новые данные. � 4. В прошлом равнина была распространена более mироно. Останцы 
внутри долины Иртыша представляют собой части этой равнины, отчле
ненные древними ренами. Ранее мансимального оледенения значительные 
пространства равнины являлись тироной речной террасой пра-Иртыmа и 
его притонов. В нонце максимального оледенения и в тазовсное время 
.долины и междуречья были затоплены водами огромного озерного бас
сейна (Мансийсное озеро-море) . В начале позднечетвертичного времени 
освободившалея от воды озерная равнина вновь была прорезана ренами. 
·Современная долина низовьев Иртыша, таним образом, имеет поздне
четвертичный возраст. 

Западная часть Обь-Иртышсного междуречья 
(Тоболъси.ий �tamepиu )  

Западная часть Обь-Иртыmсного междуречья - это расчлененная ме
-стными ренами равнина , слабо нанлонная на север . С юга и запада равни
на ограничена ее уступом высотой 30-50 .м ,  обрывающимся к руслу, 
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пойме и террасам Иртыша. Восточная граница материка нами условно про
ведела по левобережью Васюгана . Северный сниженный край равнины 
отграничен от долины Оби уступом высотой 10- 1 5  м, не везде ясно вы
раженным. На северо-западе вдоль долины Иртыша материк в виде вы
ступа шириной около 10 x:.u вдается на север до широты пос. Репелово. 

Наиболее возвышенная юга-восточная часть материка имеет отмет
ки, иревосходящие 120 м. Эта часть междуречья, ограниченная с запада 
и северо-запада довольно ясным уступом, выделяется нами как высокий. 
уровень материка .  Сходные по высотным отметкам участки равнины ·встре
чаются в западной части материка к востоку от поселков "Уват и Rошелево
(110-120 м) и на севере его - в верховьях рек Туат, Яха, Мончем-Яха 
и Бах (105- 1 1 0  .м) . Отличительная особенность участков высокого уров
ня материка - значительная расчлененность их склонов . В верховьях 
многих рек глубокие и узкие овраги расчленяют равнину на изолирован
ные плосковерхие останцы. Эта расчлененная равнина обычно слабо за
болочена.  

Остальная часть междуречья, выделяемая нами как основной уро
вень ТобольСI{ОГО материка,  менее высокая, в южной части она имеет 
отметки, близкие к 85-100 м, а на севере - 75-80 м. Вдалеке от до
лин равнина плоская и сильно заболочена.  Реки, расчленяющие равнину, 
имеют сравнительно широкие долины с пологими склонами. Самая зна
чительная река - правый приток Иртыша Демьянка, система которой 
дренирует центральную часть материка .  Есть все основания считать, ЧТ() 
в прошлом равнина материка простиралась на запад и юг значительн<У 
дальше, чем теперь . 

Разрезы отложений Тобольского материка отчасти или целиком сло
il' ены четвертичными осадками. В разрезах высокого уровня четвертич
ные отложения имеют относительно небольшие мощности, в разрезах 
основного уровня , напротив , слагают большую часть или весь разрез от 
бровки до уреза Иртыша . В настоящем разделе будет рассмотрено строе
ние этих отложений в стратиграфической последовательности напЛасто
вания свит и слоев. В основу выделения геологических тел положены ма
териалы по биостратиграфии и литологии, полученные при изучении 
разрезов широтного отрезка Иртыша от пос. Rолтырма до Тобольска и 
меридионального - от Тобольска до устья (Волкова и Панова, 1964; 
В олкова, 1966) . 

Семейкинс�ая свита. В разрезах Тобольского материка самым древ
ним горизонтом четвертичных отЛожений является толща зеленовато
серых глин и суглинков (сизые суглинки, по П. А. Никитину) , залегаю
щая на размытой поверхности верхнеолигоценовых пород под тобольской 
свитой. Эта толща, видимая мощность которой не превышает 1 5  м, на
капливалась при низком положении базиса эрозии. Абсолютные отметки 
ее поверхности не превышают 32 м, а сохранилась она лишь в областях 
погружения поверхности третичных пород .  На меридиональном отрезке 
Иртыша эти отложения вскрыты между поселками Чембакчина и Семейка . 
В последнем обнажении разрез их наиболее полный, поэтому мы описы
в аем их под именем семейкинекой свиты (Волкова,  1966) . 

Семейкинекая свита состоит из двух пачек . Нижняя представлена 
плотной зеленовато-серой, иногда голубовато-серой глиной, реже суглин
ком и алевритом, с тонкими (1- 5  мм) прослойками серого слюдистого
песка. Сухая порода распадается на плитки с параллельными плоскостями. 
Встречаются караваеобразные конкреции сидерита до 0,3 м в поперечни
ке .  Видимая мощность пачки 8-10 м. Верхняя пачка сложена голубова
то-серым неслоистым суглинком с линзами, прослоями гумуса и намывно
но торфа. Иногда суглинок черный за счет обогащения гумусом и расти-
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тельными остатками. Мощность верхней пачки достигает 5 .м. Характер 
перехода между пачками из-за оползней проследить не удалось. 

П .  А. Никитиным (1938) в глинах разреза у пос. Семейка определены 
плоды и семена из 4 образцов коллекции Р. С .  Ильина (1936) . Только 2. 
образца имели точную привязку к разрезу, но тождество флоры всех об
разцов подтверждало принадлежиость их к одной толще. Флора описана, 
П .  А. Никитиным под именем флоры сизых суглинков . Флора из обнаже
ния у пос. Семеiiка позволила П. А. Никитину сделать вывод о накопле
нии осадков в миндельское время. Позднее на основании находок флоры 
в стратиграфической схеме четвертичных отложений 1961 г .  был выделен· 
демьянекий ледниковый горизонт, к которому были отнесены суглинки· 
у поселков Семейка и Чембакчина в полном объеме. 

Изучение пыльцы и спор из нижней и верхвей пачек показала,  что· 
осадки накапливались длительное время и в различных климатических 
условиях.  Спектры нижней пачки слоистых суглинков (рис. 41 , интервал 
98-92 .;,t) свидетельствуют о развитии лесной растительности� Преоблада
ет пыльца древесньiх пород (березы, сосны, ольхи) . Есть немного пыльцы; 
сибирского кедра,  ели и пихты , дуба ,  вяза и липы. 

В верхней части слоистых отложений (рис. 41 , 92-90 м) и в верхней 
пачке гумусираванных суглинков (интервал 86-84 м) содержание пыль-
цы древесных пород уменьшаетсн до 1 1 - 20 % ,  возрастает количество пыль- 
цы трав (до 50 % )  и спор (до 30 % ) .  Выше по разрезу (интервал 84-82 м) 
содержание пыльцы древесных пород вновь возрастает (до 40 % ) .  В группе · 
древесной пыльцы соотношение меннетсн: становитсн больше пыльцы кед
ра,  сосны и меньше - ели и березы. Следовательно, толща слоистых 
и неслоистых суглинков накапливалась в различных климатических ус
ловинх.  Смена вверх по разрезу семейкинекой свиты лесной растительно
сти лесостепной с участием кустарниковых видов березы и ольхи и сфагно
вых мхов свидетельствует, по-видимому, о похол одании климата в период _ 
накопленин верхней пачки. Веронтно,  семеннан флора сизых суглинков 
принадлежит только верхней пачке. Нижннн формировалась в достаточно · 
благопринтных климатических условинх . Холоднан фаза климата, выде
леннан нами длн времени накопленин верхней пачки, сама по себе не нв
лнетсн еще доказательством существававин ледниковой эпохи, хотн это . 
не исключено.  Похолодание свнзано с оледенением горных областей, _ 
окружающих низменность. Мы полагаем, что ледниковые отложевин древ
нее максимального оледевевин в низовьнх Иртыша отсутствуют .  Моревы 
раппечетвертичного оледенения, а соответственно, и стратотип их следу
ет искать в краевых частнх низменности. В соответствии с этим выделение 
в унифицированной стратиграфической схеме 1961 г. ледникового демь
янекого горизонта в низовьях Иртыша следует считать ошибочным. 

У еловин накопленин описываемых отложений пока изучены слабо. 
Авторы полагают, что положение эрозионных понижений, выполнен
ных семейкинекой свитой, предопределено структурными особенностнми, 
района и харюпером новейших тектонических движений. В разрезах 
вскрыта лишь саман верхннн часть выполннющих пониженин отложений, 
формировавшанся в неглубоких озерных бассейнах.  Большан же часть . 
этих отложений залегает, веронтно� ниже уреза воды Иртыша.  Накоп
ление их началось еще в позднем плиоцепе и продолжалось в первую по
ловину раппечетвертичного времени. Семейкинсi<ой свите, по-видимому, . 
синхронны суглинки с раковинами пресноводных моллюсков , вскрытые 
скважиной на пологом западном склоне долины Иртыша близ пас. Смы
ково. Нижнюю пачку семейкинекой свиты следует сопоставлять с кочкав
екай свитой 1\улунды. Верхинн пачка,  накапливавшаясн в период пахо- 
ладавин климата, и нвлнетсн несколько моложе. 
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Рис. 4 1 .  Обобщенная спорово-пыльцевая диаграмма 

1 - сумма nыльцы древесных пород, 2 - сумма пыльцы траоянисто-кустарничковых 
совидные суnеси и суглюши, 8 - супесь ленточно-слоистая, 9 - суглинок, 10 - суглинок 
слоистые, 13 - супеси слоистые, оскольчатые, с гальиой, 14 - торф сильно уплотнен 

18 - погребеиная почва, 19 - пни погребен 
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сводного разреза четвертичных отложений низовьев Иртыша. 

растений, 3 - сумма спор, 4 - песон, 5 - носав и диагональнав слоистость, 7 - лее
и гл1ша неслоистые, 1 1 - суглинои и глина горизонтально-слоистые, 12 - супсси песчано
ный, 15 - торф сфагновый, 16 - торф осоново-сфагновый, 17 - супесь гумусированнав.  
ные, 20 - раиовины пресноводных моллюсиов . 
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Тобольская свита. Под именем тобольской свиты здесь рассматрива
ются песчаные аллювиальные и озерно-дельтовые отложения , широко 
распространенные в разрезах Тобольского матерюш .  Тобольская свита 
вскрывается почти во всех разрезах правого берега Иртыша,  а таюне по 
Демьянке, Туртасу, Биче и другим притокам Иртыша.  Она встречается 
и в разрезах останцев внутри долины Иртыша. В большинстве разрезов 
тобольская свита залегает с резким размывом в основании на породах 
верхнего олигоцена . 

В районе поселков Чембакчина - Семейка аллювий тобольской сви
ты замещается озерно-дельтовыми отложениями, залегающими на семей
кинекой свите. Во всех разрезах осадi{И порекрыты озерными отложе
ниями эпохи максимального оледенения . Мощность свиты колеблется от 
25-35 до 60-70 .Лt . 

Обычно тобольская свита сложена двумя пачками песков - нижней 
грубозернистой косослоистой и верхней тонкозернистой неслоистой, реже 
горизонтально-слоистой . Нередко в основании нижней пачни залегает 
прослой галечню{а .  Гальки представлены обломrшми сидеритизирован
ной древесины и глиняными окатышами. Встречаются также гальни квар
ца , кварцита , диабазового порфирита, эпидот-хлоритовых сланцев , ам
фиболов, перидотитов и габбро .  Обычно гальни сцементированы пес
чано-железистым цементом . Иногда в составе I{онгломератов присутству
ют железистые песчанини, аналогичные песчаникам чаграйской свиты . 
Состав галек свидетельствует о приносе их с Урала и Rазахстана. 

Нижняя пачна состоит из желтовато-серых , иногда светло-серых 
крупно- и среднезернистых хорошо промытых песков .  Наблюдается чере
дование косых пачек до 1 - 1 ,5 м толщиной, отделенных друг от друга 
прослоями растительного детрита и торфа до 0 ,5 м толщиной. В песпах 
МНОГО раСТИТеЛЬНЫХ OCTaTI{OB,  куСКОВ обуглеННОЙ древеСИНЫ, ШИШе!\ , 
плодов и семян. Встречаются стволы деревьев . В нижней части пачки 
передки прослои голубовато-серых суглию{ОВ 0 ,5- 1 ,5  м мощности, ухо
дящие под урез рек. Эти суглинки часто ошибочно принимают за слои, 
имеющие самостоятельное стратиграфическое значение . Мощность нижней 
пачки 5-25 м .  

Верхняя пачка сложена песками желтовато-серыми, кварцевыми, 
мелкозернистыми и тонкозернистыми, с линзами и тонкими прослоями 
глин и суглинков , реже суглинками и глинами. Слоистость меJшая, косая , 
реже горизонтальная, затухающая вверх по разрезу. Древесины и про
слоев торфа нет . Мелкие растительные остатни рассеяны по всей толще. 
Размыв в основании верхней пачки отсутствует. При общем постоянстве 
строение свиты в разрезах широтного и меридионального отрезков Ирты
ша все же несколько различно.  

На широтном отрезне материал более грубозернистый, чаще встре
чаются прослои гравия и гальки, указывающие на сильный размыв тре
тичных отложений в период формирования свиты. Своеобразен разрез у 
пос. Rолтырма ,  вскрывающий высоний уровень материна (абс . отметки 
120-135 м) . Мощность тобольской свиты здесь не превышает 6-7 м .  
Отложения представлены глинистым желтовато-бурым песком. Песчаная 
толща имеет слоистость знанов ряби, обычно образующихся в мелковод
ных зонах и на косоных отметнах .  Спорово-пыльцевые спентры типичны 
для среднетаежной зоны. Эти отложения , вероятно, являются разно
видностью пойменных и отчасти русловых отложений и отвечают верх
ней части свиты. 

В разрезе у пос . Rазановка мощность свиты также небольшая , в 
обнаженном склоне основной поверхности Тобольсного материка здесь 
вскрыты следующие слои: 
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А .  Лессавидная бурая nористая суnесь . . . . . , . . . . . . . . . . . . 5 .н. 
Б .  Погребеиная nочва (темно-коричневая супесь) , заходит в виде клиньев шириной до 

10 см и длиной до 0 , 5  .м в лежащий ниже слой . . . . . . . . . . . . 0,6 .м . 
В .  Песок желтый, мелкозернистый, несJJоистый, с углистыми частицами и раститеJJь

ными остатками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 5  •'' · 
Г. Погребеиная nочва (темно-иоричневая супесь) , входит в ниЖеJiежащий слой в виде 

клиньев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,6-1,5  .11 . 
Д .  Суглинок зеленовато-серый, плотный, с линзами желтого меJJкозернистого nеска. 

В верхней части слоя - известковые стяжения.  В nороду вкраnлен вивианит. 
Основание резиое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7 .м . 

Е .  Ч ередование серых nесков и голубовато-серых суглинков . . . . . . . . 3 • • t .  Л\ . Песок светло-серый, мелнозернистый, горпзонтально-sлоистый . . . . . 2 м .  3 .  Гумусираванная супесь с пропластнами мелкозернистого песка , входящая в 
нижележащий слой в виде клиньев длиной 0 ,4-0,5 .лt • • . . • • • . • 1 .1t. 

И .  Тобольсная свита - глина голубовато-серая, плотная, с пзвестr,овпстыми коннре
циями и прослоями мелкозернистого песка. Слоистость горизонтальпая 3-3,5 .м. 

К .  Песок разнозернистый, косослоистый, с намывной древесиной, nрослойнаьm тор
фа. Встречается нварцевая гальна. Основание резкое . . . . . . . . . 6-8 •• t .  

Л .  Бещеульская (туртасская) свита- глrша голубовато-серая, слюдистая ,  с тонни�ш 
nрослойнами белого кварцевого nеска. Вnдпмая ыощность . . . . . . . 10- 1 5  "'' · 

Отложения тобольской свиты отличаются следующими особенностя
ми состава . Окатанность обломочного материала весьма изменчива (от 
средней до хорошей) . Тяжелая фрющия nредставлена цирi{Он-амфибол
ильменит-эпидотовым комплексом . Е .  В .  Шумилова (Никол аев , Шуми
лова ,  1962) считает , что этот комплекс характерен для тобол ъской свиты 
всего нижнего Прииртышья . В легной фракции преобладают нварц, nо
левые шпаты с nримесью nереотложенного глауконита .  Вверх по разрезу 
содер:жание последнего постепенно уменьшается. Состав минералов тя
желой фракции указывает, что снос материала в тобольское время про
исходил в основном с Северного Назахстана . Рентгенострунтурный ана
лиз показал , что основными породообразующими минералами глини
стой франции являются гидраслюды с незначительным содержанием 
каолинита и гематита . Наолинит, по-видимому, переотложен из древних 
пород Северного Назахстана и других районов сноса . Данные палиноло
гии говорят о том , что песчаные отложения и нижняя часть глин слоя И 
накапливались во время развития таежной растительности. По характеру 
спентров отложения , венрытые у noc. Назю{овка ,  отвечают верхней части 
тобольской свиты других разрезов , причем верхняя часть глин форми
ровалась в условиях прогрессивного похолодания климата , о чем сви
детельствует резкое сокращение количества пыльцы древесных пород и 
увеличение содержания спор . 

Ниже по течению Иртыша мощность тобольской свиты в разрезах 
постеnенно возрастает. Хорошо прослеживаются обе пачни (nоселни Ско
родум , Нрапива ,  Аллагул , Преображенское, Черное) . Нижняя пачка 
разнозернистых песков , обогащенных гравием и галькой, содержащих 
древесину и растительную труху , отлагалась в русле со значительными 
скоростями течения. Верхняя пачка преимущественно мелно- и тоннозер
нистых песнов с прослоями суглинна нанапливалась в более спокойной 
обетавовне (в старицах , озерах, возможно, отчасти в пойменных усло
виях) . На меридиональном участке Иртыша (поселни Нефедова ,  Надцы, 
Горная Суббота) строение свиты ТЮ{Ое же.  Нижняя пачна здесь вередно 
отчасти уходит под урез воды, а верхняя перекрыта озерными супесями 
и суглиннами эпохи мансимального оледенения . 

Спорово-пыльцевые спектры обнажения у noc. Надцы ПОI{азали, что 
в нижней пачне (интервал 14-26 .м) преобладает пыльца древесных по
род (70-80 % ) .  Много пыльцы сосны, меньше- березы и ели и еще мень
ше - сибирсной сосны. Постоянно присутствует пыльца липы, вяза (оче
видно, непереотложенная) , встречаются споры Salvinia natans All . ,  мае• 
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сулы A zolla interglacialica Niki t .  В целом спектр свидетельствует о таеж
ной растительности с примесью широколиственных пород. Спектр верх
ней пачки (интервал 9-14 .м) несколько иной. Среди пыльцы древесных 
пород преобладает пыльца сибирской сосны (30-40 % ) ,  меньше - обык
новенной сосны (20-30 % ) ,  ели (до 1 0 % )  и березы. Состав пыльцы тра
вянистых богатый. Преобладает пыльца разнотравья , маревых и полы
ней. Среди спор господствуют сфагновые мхи. Спектр говорит о пекото
ром ухудшении кли1t;1ата . Пронарастала таежная растительность без при
меси широколиственных пород .  

Из  отложений тобольской свиты П.  А .  Никитиным (1938) , а позже 
В .  П .  Никитиным и Г. А .  Балуевой, Корчагиной (1958) и М .  Г. Кипиа
ни были определены плоды и семена . Этот комплекс известен под именем 
флоры <,диагональных песков>> .  Руководящими для этого богатого в видо
вом отношении I{омплекса являются A zolla interglacialica Nikit . ,  Sela
ginella selaginoides (1 . )  Link . ,  Salvinia natans All .  

В песках нижней пачки встречаются кости мелких грызунов . У 
поселков Кошелево и Надцы в верхней части нижней пачки нами найдены 
челюсти Microtus ех. gr. brandti Pall. и М. cf. economis Pall .  (определе
ние И .  М. Громова) . 

Ниже пос . Горная Суббота , на участке Чембакчина - Семейка сос
тав тобольской свиты меняется. По нашим представлениям, аллювиаль
ные отложения здесь замещаются озерно-дельтовыми, состоящими из гли
нистых алевритов с тонкой горизонтальной, иногда типа волновой ряби, 
слоистостью постепенно сменяющихся вверх по  разрезу слоем хоро
шо сортированных песков мощностью до 5-7 .м. Тяжелые минералы озер
но-дельтовых отложений, так же как и аллювия тобольской свиты , пред
ставлены циркон-амфибол-эпидот-ильменитовым комплексом (Бузулуц
ков, Волкова,  1964) . В легкой фракции господствуют кварц и полевые 
шпаты. В обнажении у пос . Семейка в алевритах на 37 .м абс. высоты нами 
найдено большое количество рю{овин Corblcula fluminalis Miill. и единич
ные Pisidium amnicum Miill. и Valvata sp . (Волкова, 1962а, 1962б, 1966) . 
Из  наших коллекций М .  А .  Решетникова (СНИИГиМС) определила ра
ковины остракод Ilyocip ris bradyi Sars. , Candona rect '1agulata Alm . ,  С .  neg
lecta Sars. , С. arcina Liepin . ,  Cyclocipris laevis Miill . , Candoniella sp . В 
пбнажении у пос . Чембакчина Т .  А .  Казьминой определены также рако
вины остракод, принадлежащие Candoniella schublnae Mand. ,  Limnocyt
here sp . ,  L.  dorsotuberculata Negadaev, L. cf.  grinfeldi Liepin . , Cytherissa 
lacustris Sars. Состав спорово-пыльцевых спектров и раковин пресновод
ных моллюсков позволяет сопоставлять эти отложения с нижней пачкой 
аллювия тобольской свиты. 

Тобольская свита содержит остатi{И крупных млекопитающих . Из
вестны находки A lces latifrons ( J ons) в районе г. Тобольска (Pavlov, 
1960; Введенский, 1933) и в устье Ишима (Громов , 1931 ) .  Остатки А rchi
discodon Wiisti . и Elasmotherium sp . обнаружены В .  А .  Хохлоюшной у 
пос . Скородум. Аналогичные остапш были найдены в 1959 г .  И .  И .  Крас
новым у с. Абалак.  Все эти формы принадлежат тираспольскому фауни
стическому комплексу. Находки их в различных обнажениях, но в одних 
и тех же фациях вряд ли могут быть случайными. Следовательно , мнение 
о том, что для тобольской свиты харю<Терен хазарский фаунистичеСI{ИЙ 
комплекс, следует считать ошибочным . Находки остатков хазарского фа
унистического комплекса в низовьях Иртыша в тобольской свите неиз
вестны. Достоверных данных о том, что хазарская фауна связана с тол
щей диагональных песков , в других районах также нет (Вангенгейм, За
жигин, 1965) . Присутствие в тобольской свите форм тираспольского фа
унистического номплеi{Са позволяет пересмотреть объем этой свиты и 
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время ее формированин . По нашим представлениям, в состав тобольской 
свиты следует включать не только nачку диагонально-косослоистых nес
ков руслового аллювия , но и вышележащие nесчаные отложения, а в ря
.це обнажений и глины, залегающие на них. Накоnление свиты нельзя 
ограничивать миндель-рисским межледниковым веком. Формирование ее 
началось, nо-видимому, еще в конце раинечетвертичного и nродолжалось 
в nервую nоловину среднечетвертичного времени (Волкова, 1964) . Этот 
вывод хорошо согласуется с данными Э. А .  Вангенгейм, которая для то
больской свиты в настоящее время выделяет два фаунистических комn
лекса - тирасnольский и более молодой сингильский. Хазарский комn
лекс, по ее мнению, характерен уже для более молодых среднечетвертич
ных отложений (Вангенгейм, Зажигин, 1965) . Следует отметить, что в 
анализируемых разрезах в низовьях Иртыша остатков nредставителей 
сингильекого фаунистического комnлекса nока не найдено . Они обна
ружены, по данным Э .  А. Вангенгейм, на Иртыше в районе с.  Татарки в 
nесчаных осадках с Corblcula flumina lis Miill .  

Стратиграфическое nоложение, литологический состав и общность 
nалеонтологических остатков nозволяют сопоставлять отложения тоболь
ской свиты Иртыша с ворононекими слоями на Оби и туруханской свитой 
на Енисее (Архипов , Матвеева ,  1964) . Тобольская свита принадлежит 
nра-Иртышу, долина которого была хорошо разработанной и широкой 
(Николаев, 1963) . Ориентирою{а косой слоистости и постепенное пониже
ние абсолютных отметок поверхности свиты позволяют считать, что сток 
вод пра-Иртыша был на север . По нашим данным, прарека впадала в 
озерный бассейн - эстуарий типа современного Кондинекого Сора. Дель
та пра-Иртыша располагалась в районе пос . Чембакчино, севернее кото
рого существовал озерный водоем. Формирование аллювия происходило 
за счет поступления обломочного материала с Урала и Северного Казах
стана.  Большая роль nринадлежала местным третичным породам, которые 
в то время подверглисЪ сильному перемыву и переотложению. 

Rазаковская свита. На тобольской свите залегают озерные суглин
ки времени максимального оледенения. Сверху они перекрыты погребен
ной почвой и озерными отложениями тазавекого времени (колтырминской 
свитой, по В .  С. Волковой) . На юге материка отложения свиты накап
ливались вне зоны nрямого влияния ледниковых потоков. Они описыва
ются нами под именем казаковекой свиты. 

За стратотип свиты взято обнажение у пос. Казаковка. Здесь тоболь
скую свиту перекрывают зеленовато-серые плотные суглинки и супеси 
(слои Д, Е, Ж) . Последний слой по простиранию не выдерживается и за
легает в виде линз . В верхней части суглинков встречаются известковистые 
стяжения на месте корней. Окатанность обломочного материала от средней 
до хорошей. Состав тяжелых минералов сходен с составом тяжелой фрак
ции тобольской свиты. Некоторые различия отмечены только в количест
венных соотношениях между минералами (Бузулуцков , Волкова, 1964) . 
Для легкой фракции характерно высокое содержание (53-64 % )  кварца, 
несколько меньшее, чем в тобольской свите , количество nолевых шпатов .  
Отмечается постоянное присутствие плагиоклазов и многоорганогенного 
опала .  Скопление последнего характерно для озерных осадков . Оно обу
словлено nрисутствием большого количества диатомовых водорослей, часть 
которых синхронна времени накопления осадков . В целом минералоги
ческий состав свидетельствует о сносе обломочного материала с Северно
го Казахстана , а характер окатанности зерен - на его незначительный 
перепое. 

В суглинках и супесях (слои Д и Е) обнаружены раковины остракод, 
принадлежащие Ostracoda gеп . iпdet . , Candoniella alblcans Brady. ,  С. 
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schublnae Mand . ,  Cytherissa lacustris Sars. (определение Т .  А .  Казьминой).  
По видовому составу они не отличаются от раковин из песков тобольской 
свиты. Однако в осадках казю<овской свиты раковины обнаружены лишь 
в личиночной стадии ,что указывает на неблагаприятные климатические ус
ловия. На то же указывают и спорово-пыльцевые спектры. Обычно со
держание пыльцы древесных пород не превышает 20 % . Основу спектра 
составляют пыльца трав и споры. Присутствие спор Selaginella siblrica 
свидетельствует о сухом и холодном климате . 

В других разрезах казаковекая свита имеет сходное строение. Оя-я 
представлена зеленовато-серым, отчасти облессованным суглинком с ма
ломощными горизонтальными прослоями желтого песка ,  редкими глиняны · 
ми окатышами и галькой. Мощность свиты 7-10 м, в основании -
размыв . 

Во многих разрезах найдены пресноводные диатомеи: Melosira pra
eislandica (0. Miill. ) ,  М. scabrosa Oester. , М. granulata var. angustissima 
Miill . ,  Cyclotella baicalensis Skv. (определение А .  Н. Белевич, НИИГА) . 
В суглинках у пос. Черное нами найдены зубы М ammuthus trogontherii 
Pohl. (определение Э .  А .  Вангенгейм) . Вниз по течению Иртыша наблю
дается постепенное опесчанивание осадков казаковекой свиты. В обнаже
нии близ поселков Н. Филатово ,  Надцы она представлена более легкими 
по составу суглинками с гнездами вивианита. В отложениях обнаружены 
лишь едини<rные зерна пыльцы и спор. 

К казаковекой свите мы
· 
также относим горизонт голубовато-серых 

суглию<ов, слагающий цоколь и бечевник второй надпойменной террасы 
у пос . Липовка на р .  Т обол. В суглинке есть гнезда вивианита , раститель
ная труха и линзочки торфа . На бечевнике в суглинках видны нарушения 
слоистости в виде мелких складок и разрывов. В отличие от В .  Д. Тарно
градского (3аррина и др . ,  1961) ,  который считал, что эти нарушения обу
словJrены мерзлотными процессами, мы полагаем, что они образавались в 
результате подводного оползания и течения грунта на дне бассейна под 
тяжестью нагрузки вышележащих осадков . Спорово-пыльцевые спектры 
суглинков указывают на существование обедненной северной тайги, среди 
которой широкое развитие имела карликовая березrш . В суглинках об
наружены также ребро и позвонок Bison p riscus Boj .  и Equus cabal lus L.  
(определения Э .  А .  Вангенгейм) . По заключению Э .  А .  Вангенгейм, воз
раст отложений, вмещающих остатки, не древнее среднего плейстоцена.  
Это послужило основанием для сопоставления этих отложений с каза
ковекой свитой, хотя по литологичесrшм признакам они сходны с семей
кинекой свитой низовьев Иртыша. И .  А. Волков считает, что эти суглин
ки правильнее сопоставлять с раинечетвертичными отложениями низовь-
ев Иртыша. . 

Чурымская свита . В районе пос. Горная Суббота и севернее озерные 
суглинки казаковекой свиты постепенно переходят в ленточно-слоистые 
осадки, формировавшиеся в водной среде близ края ледника. Эти осадки 
и выделены В .  С. Волковой под именем уrшзанной свиты. В полном объ
еме свита состоит из трех пачек: нижней - ленточно-слоистых суглин
ков , средней - оскольчато-плитчатых супесей и верхней - горизонталь
но-слоистых супесей. Общая мощность свиты до 20 м. Наиболее плот
ный разрез , взятый за стратотип, расположен у пос. Семейка близ устья 
р. Чурым. В нижней пачке здесь встречено много пыльцы и спор (Волко
ва и Панова, 1964) . Пыльцы древесных пород (сибирского кедра ,  сосны, 
ели, лиственницы) здесь до 40 % , спор до 60 % , пыльцы трав до 1 5 % .  
Травы представлены в основном злаками и разнотравьем. Много спор 
сфагновых мхов . В целом спектр свидетельствует о лесотундровой расти
тельности. 
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В обнажении у пос. Чембю{чино нижняя пачка сложена в значитель
ной степени алевритовым материалом. По сравнению с озерными отложе
ниями казаковекой свиты содержание минералов тяжелой фракции здесь 
повышено. Преобладают эпидот и ильменит, много роговой обманки. 
Легкая фракция представлена полевыми шпатами и кварцем. В спорово
пыльцевых спектрах пыльцы древесных растений 15-30 % .  Преобладают 
споры и пыльца трав . Rроме пыльцы, встречены раковины острю{ОД (Cyt
herissa lacustris Sarc . ,  Candoniella cf. schublnae Mand . ,  Limnocythere dor
sotuberculata Negadaev, Cytherissa cf. lacustris Sars . )  в личиночной стадии, 
что свидетельствует, по мнению Т. А. Rазьминой, о неблагаприятных ус
ловиях обитания в водоеме. 

Средняя пачка на учасТI{е посеш{ОВ СемеЙI{а - Чембакчина состоит 
из темно-серых и бурых супесей оскольчато-щебенчатой, иногда листова
той текстуры. В супесях встречаются галька и угловатые обломни кри
сталличесних пород, линзы и прослои (до 5 с.м) песков , уназывающие на 
отложение осаднов в водной среде. Присутствие обломочного материала 
позволило В .  Е .  Останину (1960) и Ф. А. RаплянСI{ОЙ и В .  Д. Тарноград
сному (Заррина и др . ,  1961) рассматривать оскольчатые супеси кан ледни
ковые и водно-ледниковые образования. Однако своеобразные тенстуры 
осаднов,  а таюне паходни в этой пачне рановин осi'ранод Jlocypris bradvi 
Sars . ,  Candoniella schublnae Mand . ,  Cytherissa lacustris Sars . ,  Limnocyt
here grinfeldi Liepin . ,  L. dorsortuberculata Negadaev, L. loculenta Hivental . 
позволяют нам считать их озерными. Оскольчатые супеси содержат пыль
цу древесных пород (30-35 % ) .  Пыльца трав составляет 20 % ,  содержание 
ее возрастает вверх по разрезу до 50 % .  Господствующее положение при
надлежит спорам (45-60 % ) .  Харантер спеi{тров свидетельствует о пере
ходе от лесотундры н тундре (см. рис. 41 , глубина 42-60 .м) . 

Верхняя пачна в обоих разрезах сложена ленточно-слоистыми супе
сями. Поверхность их рассечена Iшиньями глубиной до О, 7 .м при ши
рине 5-7 с.м . Мощность не более 5-7 .м . Ленточные супеси содержат 
единичные зерна пыльцы древесных пород (ели, сосны, сибирсного кедра, 
ольхи, ивы и кустарниновой березы) . Преобладают пыльца трав - 50-60 % 
(разнотравье и злани) и споры - 30-40 % (сфагновые и зеленые мхи) . 

Севернее пос. СемеЙI{а обнажений нет. В районе пос. Самарово ниж
няя и средняя части разреза представлены мореной МаJ{симального оле
денения. По-видимому, близ устья Иртыша ленточные супеси и суглинки 
переходят в ледвиновые образования. 

Накопление казановекой и чурымсной свит происходило в озерном 
бассейне. Об этом свидетельствуют однообразие состава ,  горизонтальная 
слоистость , преобладание суглинков и супесей, указывающих на седи
ментацию в спонойной обстановке,  наличие гнезд сипгенетического ви
вианита, пресноводных диатомей, обычно обитающих в озерах, и остра
над. Выдержанность фаций на больших пространствах уназывает на зна
чительные размеры озерного бассейна . Переход озерных осадков в ледни
новые поназывает, что озеро было приледниковым . Влияние талых лед
никовых вод на формирование осадков на юг далее широты пос. Горная 
Суббота не распространялось . Южный берег озера располагался к югу 
от широтного отрезка долины Иртыша (см. рис. 47, 81) .  Уровень бассейна 
достигал абсолютных отметон, близних к высотному положению Арало
Иртышского водораздела (Волнов , Вош{ова, 1964а) . Ню{опление лен
точно-слоистых супесей и суглиннов происходило под влиянием сезон
ного стока ледниноных вод, а оскольчатые супеси с галькой и облоМI{аJ\Ш 
скальных пород отлагались в непосредственной близости от !{рая ледвина 
в момент максимального продвижения его к югу. Палеонтологичесние ос
татки свидетельствуют о суровых климатичеСI{ИХ условиях. 
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Вопрос о направлении стока ледниковых вод Западной Сибири окон
чательно не решен. В литературе имеются указания, что сток происходил 
на юг через Тургайс:кий прогиб (Сигов, 1958; Дос:кач, Левина, 1959 ;  Зар
рина и др . ,  1961 ) .  Другая группа исследователей - В. Н .  Сакс (1948) , 
В .  А .  Мартынов, Б .  В .  Мизеров и др . - считает, что сток вод осуще
ствлялся на север. Мы полагаем, что часть вод прилеДникового озера в 
момент максимума трансгрессии сбрасывалась на юг по сквозной Убаган
Тургайс:кой долине. 

Казаковекая почва. На озерных отложениях эпохи максимального 
оледенения в большинстве разрезов залегает погребеиная почва мощно
стью 0 ,5-1 .м, перекрытая сверху осадками тазавекого времени. В раз
резах южной части материка почва залегает на отметках 76-78 At, а се
вернее ее абсолютные отметки снижаются до 56-58 At. В обнажении 
у пос. Rаза:ков:ка, по имени :которого названа почва,  она представлена 
темно-коричневой, участками черной супесью, нижняя часть :которой вда
ется в виде :клиньев до 0,3 .м глубиной в нижележащие суглинки .  Поверх
ность почвы резкая и перекрыта песками. В спорово-пыльцевых спектрах 
всех образцов , взятых из почвы через 10 с.м , содержание пыльцы древес
ных растений не превышает 10-20 % .  Б ольше всего пыльцы трав (60-
80 % ) .  Спор не более 30 % . Среди пыльцы древесных пород преобладает 
древовидная береза (70 % ) .  Присутствует также пыльца ели, сосны и ОJ!:Ь
хи. Среди пыльцы травянистых растений преобладают злаки, разнотравье 
и осоки. Пыльца осок присутствует постоянно в значительном :количестве 
(20-30 % ) .  Споры принадлежат зеленым (60-80 % )  и сфагновым мхам. 
Состав спектров свидетельствует о прохладном и влажном :климате . 

На меридиональном отрезке Иртыша почва представлена богато гу
мусированной коричнево-еерой супесью, местами с хорошо выраженным 
почвенным профилем мощностыо от 0,3 до 0 ,5  .м. Местами супесь имеет 
вид подзолистой лесной почвы. Из почвы Rолтуевс:кого яра (ныне Черного) 
П .  А. Никитиным определены плоды и семена .  Эта флора описана под 
именем гляденс:кой, или флоры покровнаго :комплекса (Никитин , 1938) . 
Возраст ее определялся П .  А .  Никитиным :как начало рисс-вюрма . 

� пос. Горная Суббота почва по  простиранию замещается погребеи
ным торфяником мощностью от 1 ,5 до 3 .м . Торфяник плотно спрессован, 
обычно :коричневый до черного,  в верхней части с тонкими (1 -2 Аt.м) 
прослойками мелкозернистого желтовато-серого песка.  В торфе встрече
ны пни деревьев. Торфяник выполняет большое понижение в поверхности 
ленточных супесей самаравекого времени. Сверху перекрыт слоем пес
ка до 3-4 At мощности. В .  П .  Никитиным из торфяника были определены 
плоды и семена и установлено, что основу флоры составляют травянисто
:кустарнич:ковые формы (97 , 8 % ) ,  среди :которых господствуют водные и 
прибрежно-водные растения, характерные для зарастающих озер и стариц 
( Typha,  A lismataceae, Scirpus cf. silvaticus и др . ) .  Много встречено семян 
и злаков и осок . Обнаружены остатки сфагновых и зеленых мхов . Флора, 
по мнению В. П. Никитина, свидетельствует о :климате не холоднее сов
ременного. 

Определение плодов и семян не дает возможности реши1ъ вопрос о 
возрасте почвы. Присутствие во  флоре торфяника A zolla interglacialica, 
Selaginella siblrica , Salvinia natans и Potamogeton позволило В .  П .  Нинити
ну считать ее флорой :кровли диагональных песков , т. е .  относить н :концу 
миндель-рисс:кого межледниковья . С такой датировкой нельзя согласить
ся, так :как почва и торфяники залегают на толще ленточных супесей 
эпохи максимального оледенения. Находка астатнов у1шзанных расте
ний позволяет лишь высказать предположение о сходстве климатичес
ких условий времени формирования торфяника и почвы с условиями то-
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больского (миндель-рисского) межледниковья . Принимая во внимание 
положение торфяника и почвы в разрезах материка, состав флоры и споро
вu-пыльцевые спектры, мы склонны считать возраст казаковекой почвы 
самаровско-тазовским, но она может оказаться и более молодой. н� 
исключено ,  что ее следует сопоставлять с кремекой почвой Западной 
Европы ( Elint, Brandter , 1961 )  или брянской Европейской части СССР . 
Разрешить этот вопрос можно только с помощью применепил радиоуг
леродных датировок . 

Нолтырминская свита. Стратиграфически выше казаковекой почвы 
залегает толща песков и супесей мощностью до 10 .м, перекрытых, в свою 
очередь, погребеиной почвой и покровными лессовидными отложениями. 
Абсолютные отметки осадков меняются от 72-81 .м на широтном 
отрезке Иртыша до 55- 65 м на меридиональном. Для толщи песков и 
супесей характерно наличие горизонтальных прослоев намывных почв 
и растительной трухи, широкое развитие нарушений слоистости. За 
стратотип свиты нами принят разрез близ пос. Rолтырма . Здесь на ка
заковской почве залегает желтовато-серая супесь с линзами и горизон
тальными (2- 3  см) прослоями серого мелкозернистого песка.  Отдельные 
прослои песка обогащены гумусом. Супесь имеет юшючения углистых 
частиц и веточки обугленных растений. М ощность 5-7 м. Сверху супесь 
перекрыта погребеиной почвой, выше которой залегает толща лессовид
ных пористых суглинков . Минералогический состав супесей сходен с 
составом подстилающих пород, что указывает на сходство палеогео
графических условий накопления осадков и один источню< сноса , хотя 
породы по структурным и текстурным признакам мало похожи. 

В районе пос . Rазаковка в основании колтырминской свиты обнару
жено небольтое количество пыльцы и спор . В спектрах первое место 
занимают споры (70-80 % ) ,  затем травы (20-30 % ) .  Содержание пыльцы 
древесных пород не превышает 1 0 % . Споры в основном принадлежат 
зеленым мхам. Встречены споры Selaginella siЬirica и Botrychium sp. Тра
вы представлены пыльцой разнотравья, злаков и осок . В обнажении у 
пос. Черное в 1 м от кровли колтырминской свиты нами найдены обломки 
плечевых костей Equus caballus L. , М ammuthus p rimigenius Blum.  , обло
мок рога и метаподий Rangifer tarandus L.  (определение Э .  А .  Вангенrейм) . 
Состав фауны указывает на принадлежиость ее к верхнепалеолитичесr<ому 
комплексу и на развитие открытых безлесных пространств , что хорошо 
согласуется с данными спорово-пыльцевого анализа. У пос. Подбугорное 
в верхней части супесей на границе с почвой найдены раковины пресно
водных моллюсков Valvata piscinalis Mii l l . ,  V. fluviatilis Miil l . ,  V. 
macrostoma Miill . ,  V. crista Miill . , PlanorЬis p lanorbls (L . ) ,  Р. corneus (L . ) , 
Р. subangulatus (L.) , Р. complanatus (L . ) ,  Р. marcinatus (L.) , Bithynia leachi 
(Scheppard) , В. tentaculata (L . ) ,  В. sp . Обилие и богатый видовой сос
тав раковин пресноводных моллюсков указывает на улучшение кли
матических условий в заключительные стадии накопления свиты. 

На меридиональном участке Иртыша колтырминская свита имеет бо
лее четко выраженную горизонтальную слоистость . Она представлена жел
товато-серыми супесями с прослоями песков . Почва между супесими и зале
гающими выше покровными отложениями встречается редко. Тяжелая 
фракция отложений состоит из рудных зерен, ильменита, магнетита, эпидот
цоизита, обыкновенной роговой обманrш. Много амфиболов (до 20 % )  и пи
роксенов . Последние, вероятно,  переотложены ледниковыми потоками из 
морены, широко распространенной на севере .  Легкая фракция представлена 
кварцем (55-60 % )  и полевыми шпатами (30-40 % ) .  Минералогический сос
тав отложений свидетельствует об Уральской провинции питания. В споро
во-пыльцевых спектрах супесей ведущее значение имеет пыльца травянис-
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тых растений (50-60 % ) ,  затем споры (20-30 % ) .  Содержание пыльцы дре
весных пород не превышает 10-1 5 % . Пыльца трав принадлежит разно
травью (40-50 % )  и маревым (до 20 % ) .  Обнаружена также пыльца осок и 
злаков . Во  всех образцах присутствует пыльца верескацветных и Ephedra. 
Среди спор преобладают споры зеленых и сфагновых мхов . Встречены спо
ры Selaginella siЬirica , Botrichyum boreale, Lycopodium pungens, L. appres
sum. Пыльца древесных пород принадлежит древовидной березе ,  сибирСI{О
му недру, лиственнице и нустарничновой березе . Спорово-пыльцевые 
спентры уназывают на развитие тундра-степных ландшафтов . 

Палеогеографичесная обетаповна нолтырминсного времени нам пред
ставляется в следующем виде . После отступления льдов мансимальяого 
оледенения территория низовьев Иртыша иеноторое время представля
ла собой сушу, на наторой происходИJIИ почвообразовательные про
цессы. В тазовсное время, ногда леднин вновь продвинулся в глубь 
Западно-Сибирсной низменности, южнее Сибирсних увалов вознюшо озе
ро ,  мало уступающее по размерам приледн:иновому бассейну самарав
екого времени. Южный берег озера располагался н югу от широтного от
резна Иртыша на отметнах 105-110  .м абс. высоты (Волнов, Волнова, 
1964а) . "Уровень воды в озере был невысоням и стон вод осуществлялся 
на север . Климат был холодным и сухим. Отнесение песнов и супесей н 
тазовеному времени является условным, возможно, эта толща имеет 
верхнечетвертичный возраст и сопоставляется с осаднами ранней ста
дии вюрма. Решение этого вопроса танже требует радиоуглеродных 
да тиров он. 

Преобра:-ненская почва представ-ляет собой темно-серую, в низу слоя 
черную супесь горохавидной струнтуры. Мощность 0,5-1 .м . Эта почва 
непрерывно прослеживается почти во всех разрезах выеоного и основно
го уровней Тобольсного материна .  Наибольшей мощности она достигает 
в разрезе у пос . Преображенсное, по имени ноторого она названа . Почва 
залегает на колтырминсной свите и перенрывается понровньши лессавидны
ми отложениями. Поверхность почвы резная . В нижележащие отложения 
она вдается в виде нлиньев . В почве встречаются нротовины. В разрезах 
юга-восточной части Тобольсного материна она наиболее богата гумусом, 
отличается повышенной нарбонатностью и по строению близна н черно
земной почве. По мере движения вниз по течению Иртыша почва утрачи
вает горохавидную струнтуру, становится менее нарбонатвой и более 
похожей на подзолистую лесную почву . . 

У пос. Семейна в гумуспрованной серой сугJшно-супеси, залегающей 
под поировными лессавидными осаднами, обнаружены остатни мленопи
тающих Rangijer tarandus L . ,  Mammuthus primigenius B lum. (опреде
ления Э .  А .  Вангенгейм) . Эти формы относятся н верхнепалеолитическо
му I{омпленсу. Из преображенсной почвы ряда разрезов были опреде
лены споры и пыльца . На разных участнах спентры почвы различны. 
"У пос. Казановна почва содержит единичные зерна пыльцы древесных по
род. Преобладает пыльца травянисто-нустарничновых растений (60-
70 % ) ,  в основном разнотравье (до 50 % )  и осони (30-40 % ) .  Встречено до 
70% спор зеленых мхов , очень мало спор сфагнумов и папоротнинов из 
сем . Polypodiaceae. Данный спентр уназывает на степной тип раститель
ности при довоJiьно влажном нлимате и тироном заболачивании. Спент
ры погребеиной почвы близки н спентрам поверхностных проб пойменных 
наилнов степной зоны (Гричун , 1959) . В северной части материна пре
ображенская почва содержит значительное количество пыльцы древесных 
растений (50-60 % ) ,  второе место занимают споры (до 20 % ) .  Количество 
пыльцы трав не превышает 10-1 5 % .  Пыльца древесных пород принадле
жит березе (40 % ) ,  сибирскому недру (1 5 % ) ,  ели (10-1 5 % ) ,  сосне (до 
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-30 % ) .  Травы представлены пыльцой маревых, меньше ЗЛаi{ОВ , полыней и 
<>сок . Среди спор преобладают сфагновые и зеленые мхи. Состав пыльцы и 
-спор указывает на растительность, близкую к современной средней тайге. 
В целом данные палинологии поrшзывюот, что в период формирования 
почвы растительные зоны были близки к современным.  

Формирование преображенСI{ОЙ почвы происходИJrо ,  вероятно,  в та
.зовско-зырянскую межледниковую эпоху, после спада озерной транс
грессии. При такой датировке преображенскую почву следует · сопостав
.лять, по-видимому, с кремекой почвой нижней Австрии, возраст которой 
около 65 000 тыс. лет (Flint , Brandter, 1961 ) ,  или микулинекой почвой 
Русской равнины. Сравнивая разрезы внеледниковой зоны Западной 
·Сибири с весьма сходными разрезами Западной Европы, можно заклю
чить, что по положению в разрезе преображенская почва сходна с фил
лабрунской почвой Австрии. В связи с этим не исключено, что возраст 
преображенСI{ОЙ почвы может оказаться и более молодым . 

П реображенская почва Т обольекого материка пере;{рыта толщейпокров
ных лессавидных отложений, которыми заканчивается разрез четвертичных 
отложений. Эти осадки будут рассмотрены в I I I  главе . 

ДОЛИНЫ ИРТЫША И ОБИ, RОНДИНСI\АН НИЗИНА 

Самую низкую ступ(шь рельефа в пределах района наших исследо
ваний образуют сопряженные друг с другом по высоте широкие днища 
.долин основных магистральных рек - Иртыша, Оби, отчасти Тобола ,  
Ишима ,  многочисленных левьп:: притоков низовьев Тобола,  меридиональ
ного участка долины Иртыша и рек, расчленяющих Обь-Иртышское меж
дуречье (Демьяю{а,  Туртас, Салым и др . ) .  

Иртыш и Обь на  рассматриваемых участках имеют резко асиммет
ричные долины. Правый склон долины Иртыша на широтном и меридио
нальном участках, как уже указывалось, крутой, а левый, напротив , 
настолько пологий, что ограничить долину Иртыша с юга и запада часто 
оказывается затруднительно. На меридиональном приустьевом уча
·Стке долины Иртыша левый склон ее расчленен многочисленными долина
ми рек, низовья которых сливаются в обширную низменную равнину, 
протягивающуюся свыше 450 км от устья р .  Исеть на север до устья:са
мого Иртыша. Ширина этой низменной равнины постепенно увеличивается 
.в северном направлении от 20-30 до 100- 150 км (район низовьев р .  
Конда) .  Внешний край обширной относительно пониженной левой части 
.дна долины Иртыша на его широтном и меридиональном участках местами 
ограничен невысоrшм уступом, основание которого повсюду располага
-ется на абсолютных отметках, близких к 70 м. На широтном отрезке 
Иртыша этот уступ прослеживается к югу от низовьев р .  Тава, в верховь
ях рек Агитки и Ашрык (соответственно правый и левый притоки Вагая) . 
На западе уступ соединяется с правым склоном долины Тобола несколь
ко восточнее впадения в него Туры. Дно долины Иртыша на его мериди
ональном отрезке соединяется с поверхностями широких днищ долин 
его левых притоков. Между долинами расположены относительно припод
нятые междуречья , вытянутые в виде узких мысов на восток . Сходное с 
Иртышом строение имеет и долина широтного отрезка Оби.  Ширина ее 
близка к 100 к.м . Русло вместе с многочисленными протоками прибли
жено к правому склону долины, а слева тянется широкая полоса поверх
ности, ограниченной с юга уступом, основание которого располагается на 
абсолютных отметках, близких к 70 м. 
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Поверхность дна долин Иртыша, Оби и низовьев их I{рупных прито
I{ОВ весьма сильно заболочена и почти непроходима . При общей равнин
пасти она подразделяется на две высотные ступени - повышенную внеш
нюю, примыкающую к склонам, и более низкую внутреннюю, по кото
рой проходят сами реки. Внешняя поверхность описывается обычно как 
вторые надпойменные террасы, а внутренняя - как первые террасы и 
поймы . Особенно ясно обе ступени различаются в правых частях долин 
рек и вблизи склонов останцев внутри долины Иртыша. 

Относительно повышенная часть дна долин Иртыша (2-я надпой
менная терраса) в пределах широтного и приустьевого меридионального· 
участков его имеет своеобразное строение. Поверхность эта в целом по
степенно снижается вниз по течению от 60-70 .м в районе устья Ишима 
до 40-50 .м близ г. Ханты-Мансийска .  Над меженным урезом русла она 
возвышается на 1 5-25 .м, имея часто заметный наклон в сторону совре
менного русла. Этот наклон особенно характерен для участков террасы, 
расположенных справа от русла .  В других местах , напротив, внешний 
I{рай террасы , примыкающий к правому склону долины, несколько сни
жен . Здесь встречаются болота , протягивающиеся вдоль уступа в вид� 
лент шириной 2-3 KAt на широтном и до 5 KAt- на меридиональном от
резке долины. Болота образавались на месте древнего русла ,  существо
вавшего во время формирования террасы. Верхний склон террасы во мно
гих местах образует амфитеатры,  радиус кривизны которых в 5-7 раз 
иревосходит радиус кривизны свободных излучин современного русла 
Иртыша , имеющего на широтном участке ширину 400-600 .м, а на мери
диональном - 500-700 .м . Следовательно, во время формирования алJiю
вия и верхнего уступа террасы по дну долины Иртыша блуждало русло, 
в 5-7 раз более широкое, чем современное. 

Отчетливые следы древних русел , в несколько раз более широких, 
чем современные, наблюдаются также в долинах Тобола и Ишима (Вол
ков, 1 962, 1963; Волков , Волкова,  1965) . Такие следы характерны для 
первых надпойменных террас указанных рек . Из этого можно заключить, 
что формирование аллювия и верхнего уступа второй надпойменной тер
расы Иртыша в его низовьях происходило более или менее одновременно 
с первыми надпойменными террасами верхних участков долин Ишима и 
Тобола.  Верхние уступы первых террас указанных рек имеют такую же 
степень сохранности, как и верхний уступ второй террасы Иртыша . Верх
ние же уступы их вторых террас значительно древнее и сохранилисЪ 
хуже 

В левой части широтного и меридионального отрезков Иртыша верх
ний уступ , ограничивающий поверхность второй террасы, имеет в · плане 
сложную форму, а основание его повсюду расположено на отметках,  бли
зких к 70 .м . Местами он как бы оконтуривает мысы, бухты и заходит 
в виде заливов в долины притоков Иртыша . Сама поверхность террасы 
изобилует озерами. Последние чаще всего имеют округлую или непра
вильную форму ·и не являются остатками древних русел . Во многих ме
стах над общей поверхностью террасы возвышаются <<Острова>> и (<Полу
острова>>, имеющие в плане сложную конфигурацию, свидетельствующую 
о формировании их склонов под влиянием абразионных процессов (рис. 
42) . Особенно ясные следы абразионной и аккумулятивной работы вол
нения видны на абсолютных высотных отметках, близких к 60 .м. В ни
зовьях многих левых притоков Иртыша вдоль рек часто протягиваются 
резко асимметричные валы, относительная высота которых передко пре
вышает 1 0  и даже 20 At .  Ч аще всего они имеют вид цепочек останцев . Эти 
формы рельефа, несомненно,  образавались в результате постепенного 
наращивания устьевых прирусловых валов по мере падения уровня во-
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доема, в который они впадали. Такие валы протягиваются , например, 

.вдоль Тавды, Тобола ,  :Конды и некоторых других рек. 
В целом строение рельефа так называемой второй надпойменной 

террасы низовьев Иртыша совершенно определенно отражает сложность 

ее формирования. Местами на ней ясно отражены следы деятельности 

потОI{ОВ, в несr{олько раз более широких, чем современные, но чаще эти 

·следы сохранились весьма неясно или отсутствуют. Отчетливо видны 

таюке следы нед1шней аккумулятивной и абразионной деятельности вол

нения . Все эти признаки в 
·совокупности с изложенным 
выше материалом по строе
нию долин Тобола, Ишима, 
Демьянки и других рек То
больского материка позволя
ют сделать вполне уверенный 
и определенный вывод о том, 
что формирование этой по
верхности достаточно четко 
подразделялось на два ос
новных этапа - ранний ал
лювиальный и поздний озер
ный. 

Отложения, которыми 
сложена вторая надпоймен
ная терраса Иртыша в его 
низовьях, на подавляющей 
площади ее распространения 
.вообще не изучены или изу

Р ис. 42. Абразионный уступ (1) и озерные бе
реговые валы (2) у основания склонов останца 
<<материка>> в районе пос. Е лань на левобережье 
низовьев Тобола. Поверхность береговых валов 
расположена на абсолютных отметках, близких 

к 60 .м . 

чены крайне слабо. Хорошие разрезы этой террасы встречаются лишь в 
краевых частях ее - в правой части долины Иртыша и I{Ое-где вдоль 
его левых притоков . Рассмотрим некоторые из этих разрезов. 

В крайней восточной части района исследований у пос. Скородум 
(в 35 х:м I{ запад-северо-западу от устья Ишима) в обрыве правого бере
та Иртыша вскрыты отложения небольтого участr{а второй надпоймен
ной террасы, возвышающейся на 1 6-20 м над меженным урезом реки. 
Сверху вниз обнажены следую ш:ие слои (Волкова , 4966) :  

А .  Почти черный почвенный слой черноземного типа, сформировавшийся в субаэраль
ных условиях . На границе террасы с поймой он уходит под осадки последней и об
ращается в цогребенную почву. Повсеместно почва связана постепенным переходом 
с нижележащими отложениями . . . . . . . . . . . . . . . • 0,5-0,7 .м.. Е. Супесь светло-серая п белесая, карбонатная, плотная. В верхней части - нерав
номерная окраска железистыми растворами. В 10-15 с.м от основания вышележа
щего слоя почвы - тонкий прослой (5-7 см) гумусированного суглинка, выше 
которого супесь переполпена раковинами пресноводных и наземных моллюсков , 
среди ноторых А. П .  Пумиловым определены пресноводные R adix pereger Mtill . ,  
Galba palustris Miill . ,  A plexa hypnorum L . ,  P lanorbis planorЬis L . ,  А nisus contor
tus L . ,  Gyraulus gredleгi (Bielz . )  Gledler . ,  Valvata ( Tropidina) pulchella Studer., Pi
sidium (Eupisidium) obtusale Lam. и наземные Succinea putris L . ,  Vertigo (Vertigo) 
antivertigo Drap . ,  Valonia pulchella Miill . ,  V .  teniulabris Al . Br. Большинство ра
новин принадлежит моллюскам, обитающим в стоячих и медленно проточных мел
новодных водоемах Западной Сибири. Нижняя граница слоя резная, но без следов 
размыва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .м. 

В .  Песон желтовато-бурый, хорошо сортированный, разнозернистый, сильно ожелез-
ненный. Основание слоя резное, без размыва . . . . . . . . . . . . . . 1 м . 

Г .  Песни желтовато-серые и серые, мелно- и тоннозернистые, с горизонтальными про
слойнаr.m темно-серой супеси толщиной 1 -2 с.м, ноторых больше в нижней части 
слоя. Встречаются черные гумуспрованные примазни. Переход в нижележащие 
осадки постепенный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 м-
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Рис.  43. Разрез второй] надпойменной террасы, 

1 _ nоировные суnеси, z - пссон, 3 - супесь, 't - суглннон, 5 - ногребснныс земшшые нлиньп, 6 - гумусироuанный п p oC.'IOCI;, 7 - стволы и ветви 
деревьев, захороненные горизон·rально, 8 - лесная nодстиJiна и пни деревьев, захороненные в прнншзненном nоложепюr, 9- суглинон и гшша ,  интенсивно перемятые, 10 - nозднеолигоценовью и пеоrеновые nороды . 



д .  Ч ередование горизонтальных прослоек серых суглинков с растительным детритu�r 
(15-30 c.>�t) и кварцевых песков (3-5 c.>�t ) .  В основании слоя - размыв . . . 4 ,н . 

Е .  Суглинки и супеси верхнего олигоцена .  Этн породы слагают основание разреза 
и уходят под меженный урез реRИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,н . 

Послойное изучение М .  А .  Решетниковой отложений террасы пока
зало полное отсутствие раковин остраr>од. Раковины не были встречены и 
в других разрезах второй надпойменной террасы. Из остатков млекопита
ющих на склоне обнажения собраны обломки бивня, таза , метаподий и 
три верхних коренных зуба Mammuthus p rimigenius Blum.  (поздний тип) 
и обломок шrечевой кости Equus caballus L. Полости I{ОСтей заполнены пес
чаным материалом. По-видимому, костные остатки попали в осыпь из 
верхней части разреза террасы. Находr'и I{Остей <<Мамонтового>> комплекса 
фауны в осыпи и .па бечевнике у основания разрезов второй надпоймен
ной террасы Иртыша весьма многочисленны. 

Другой разрез отложений второй надпойменной террасы описан на
ми на правом берегу Тобола близ пас . Линовка.  Здесь русло Тобола под
мывает склоны ограниченного по площади останца , верхняя часть ко
торого имеет абсолютные высотные отметки 90-95 м. К центральной части 
останца приелоиена наклонная террасавидная поверхность, постепенно 
сливающаяся с низменной равниной, окружающей останец. Эта поверх
ность в месте причленения I{ останцу имеет абсошотные отметки, блиЗJ,ие 
к 70 �t , а в 1 - 1 ,5  r.м выше по течению Тобола - 60-65 �t . В обрыве пра
вого берега Т обола обнажаются следующие cJioи (рис . 43) : 

А. ПриRрытал почвой супесь лессовидная, желто-бурая, плохо сортированная, Iше
ющал неясную горнзонтальную слоистость п хорошо сохраняющая вертикальную 
стенку обнажения . Слой в впде ПОRрова переходит с террасы на более высокую 
поверхность склона останца . Внизу - постепенный переход . . . . . . 3 м .  

Б .  ПесRи желтовато-серые, горизонтально-слопстые ,  разнозернисты е ,  плохо отсор
тированные, сильно пшнпстые ,  с маломощынми прослоi'шамп более темного су
глинка . Основание резRое , видны Iшинья в нижележащий слой . . . . 2 .At . 

В .  Cyner.ь и легний суглинок. Цвет желтовато-серый и желтовато-бурый, светлыii . 
В верхпей части слоистость плохо выражена, встречаютел следы меJших норпей, 
охристые и гумуспые примазни. Б средпей н нижней частях слоя слоистость четкая 
rори:юнтальнал, в нижней nоявляются тонкие nрослойюr мелно- н тоннозернн
стых necRoв, имеющих елоnетость знанов рябп . Основанне слоя резное . 8-9 . м .  

Г .  Гумусировапный прослоеR толщиной 5-10 c.>�t , присутствует неповсеместно. Нп
же - серый суглинок с растительным детритоы и горизонтально захороненными 
стволами деревьев. Основание слоя резкое . . . . . . . . . . . . . 1 , 2-3,5 .м. 

Д. Почвенный горизонт, верхняя часть ноторого nредставляет собой лесную nодстпл
ку. Встречаютел пни деревьев , захороненные в nрижизненном положении (погре
бенный лес) . Почвенный горизонт и пни свпдетельствуют о длительном перерыве 
осаднонакnпленил. Ниже почвенного слоя (оноло 42 .At ) - nороды цонолл терра
сы, условно среднечетвертичного возраста . . . . . . . . . . . . . . . . 3 м. 

Результаты, полученные И . И .  Задкавой при изучении минералоги
ческого состава отложений террасы, показали, что эти отложения отлага
лись в одинаr,овых условиях осадканакопления и источники сноса были 
общие . Обломочный материал поступал в основном с 'Урала .  Размывалисr. 
кисJiые изверженные породы, отчасти, по-видимому, метаморфические. 
Часть обломочного материала поступала из размывавmихся местны х по
род (третичных и среднечетвертичных) . 

В осыпи на склоне обнажения нами найдены Е quus caballus L.  -
пястная кость , астрагал , лучевая ность, плечевая ность ; Rangijer ta
randus L . - обломок таза , берцовая кость; Bison p riscus Boj . - позвон
ки;  Mammuthus sp . - ребро . Куски породы на костях свидетеJiьствуют 
о принадлежности их к осадкам второй террасы . 

Спорово-пыльцевая характеристика отложений террасы весьма не
однородна . Слои А ,  Б и верхняя часть слоя В немые.  В средней части 
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слоя В преобладают споры, затем пыльца древесных и травянисто-ку
старничковых растений. В нижней части, наоборот, возрастает содержа
ние пыльцы древесной растительности до 7 5 %  . Второе место занимают 
споры, затем травянисто-кустарничковая растительность. Породы цоколя 
террасы характеризуются содержанием пыльцы древесных растений до 
30 % и большим количеством пыльцы травянисто-кустарничковых расте
ний. Много пыльцы кедра,  кустарничковой березы и ольхи. 

Состав пыльцы и спор поiшзывает, что во время отложения пород 
цоколя террасы климат был довольно холодным. Во время существования 
леса, погребеиного теперь под отложениями террасы, климат был теплым, 
так как здесь дает пик пыльца ели. Еловые леса имели широкое распро
странение и во время накопления суглинков слоя Г. Формирование ниж
ней части супесей происходило при климатических условиях , несколько 
менее благоприятных, чем теперь :  широкое развитие имели хвойные леса . 
Верхняя же часть супесей накапливалась в суровых климатических ус
ловиях, I{огда существовала лесотундровая растительность . 

Исключительный интерес для выяснения истории формирования вто
рой надпойменной террасы имеет находка в основании отложений тер
расы почвенного горизонта с пнями, захороненными в прижизненном по
ложении. Этот горизонт залегает на абсолютных отметках,  близких к 
42 .м. Наличие лесной подстилки свидетельствует о том, что место произ
растанин леса не заливалось паводковыми водами. Значит, эрозионная де
ятельность потоков в то время в районе леса происходила на абсолютных 
<>тметках,  во всяком случае более низких чем 42 �t, т. е. на уровне сов
ременной гидросети (около 39 .м) или более низком. Позже произошло 
поднятие базиса эрозии, и лес оказался захороненным под толщей озер
ных осадков . Захоронение леса произошло без размыва ,  только в резуль
тате последовательного накопления осадков . Ни бокового эрозионно
го, ни абразионного среза не произошло, а стволы деревьев были захоро
нены в горизонтальном положении непосредственно на  месте в осадках, 
перекрывающих пневый горизонт. 

Итак , лес , погребенный под озерными осадками в районе пос. Липов
ка, пропарастал в момент работы потоков на относительно низком уров
не, т .  е. в момент низкого положения базиса эрозии перед началом отложе
ния озерных осадков террасы. Это было то самое время , когда после вреза 
рек началась боi{ОВая эрозия и реки стали расширять свои долины за счет 
среза отложений, слагающих мел-щуречья . Именно в этот момент и обра
зовался в основном высоi,ий эрозионный уступ, ограничивающий справа 
долину Иртыша на ее широтном и нижнем меридионаJiьном отрезках. 

Определялся абсолютный возраст одного из пней, захороненных в 
прижизненном положении под осадками террасы. Определение произво
дилось радиоугJiеродным методом в лаборатории ГИН АН СССР, возглав
ляемой В .  В. Чердынцевым (номер определения ГИН-126) .  Возраст дре
весины оказался равным 30 700 + 300 лет (Чердынцев и др . ,  1965) . 
Есть все основания считать, что приблизительно в это время в долинах 
низовьев Иртыша завершилось накопление аллювия и формирование верх
них уступов аллювиальных террас, I{Оторые позже были перекрыты тол
щей озерных осадков. 

"Участки второй террасы встречаются и на меридиональном отрезке 
Иртыша.  Во многих местах здесь, так же как и выше по течению, поверх
ность террасы причленлетел к верхнему эрозионному уступу, образую
щему в плане широкие правильные дугообразные изгибы, радиус криви
зны которых свидетельствует о том, что древнее русло,  подмывавшее их , 
было в 'несколько раз более многоводным, чем современный Иртыш. 
Несколько ниже устья Демьянки на правом берегу Иртыша обнажены 
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отложения относительно повышенной части второй террасы. Здесь в бере
говом обрыве от высоты около 20 .м над меженным уровнем Иртыша обна
жены следующие слои: 

А. Супесь желтовато-серая, с тонкими прослойками мелкозернистого песка. Слои
стость горизонтальная. Наблюдается неравномерное ожелезнение по следам кор
ней. Переход к нижележащим отложениям постепенный . . . . . . . . 2 .м. 

Б .  Супесь желтовато-бурая, с тонкими горизонтальными прослойками (до 5 .м.м) на
мывного растительного детрита. В основании слоя супесей прослеживается про
слоек ожелезненного разнозернистого песка толщиной 10 см. Основание рез-
кое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 5 ,3  м .  
На глубине 7 ,3-8 м от  бровки уступа залегает прослой голубовато-серого суглинка 
толщиной около 0,5  м, неравномерно окрашенного гумусом. 

В. Песок желтый и белый, мелкозернистый, с углистыми примазками и тонкими ( 1 -
2 .мм) горизонтальными прослойками серого суглинка. Переход к нижележащим 
отложениям постепенный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 7  .м .  

Г. Песок белый, кварцевый, косослоистый, с намывной растительной трухой и кусками 
древесины. Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .м . 

Д .  Супесь голубовато-серая, слюдистая, слагает бечевник и уходит под меженный 
уровень реки. В супеслх встречаютел сидеритоные конкреции, ожелезненные кон
гломераты из галек уральских пород и прослойки глиняной гальки, сцементиро
ванной окислами железа. Местами - пачки белого разноЗернистого кварцевого 
песка толщиной 0,3-0,4 .м. . • . • . . . • . . . . . . . . • . . . . 2 м. 

В охараитеризованном разрезе и отложениям второй надпойменной 
террасы относятся слои А и Б .  Ниже вскрыт нормальный разрез тоболь
ской свиты, обнаженной обычно в нижней части разрезов Тобольского ма
териrш. Таким образом, терраса в данном месте является цокольной, и 
ее отложения слагают лишь верхнюю часть берегового обрыва реки. Сос
тав осадков террасы свидетельствует об отложении их в озерной обста
новке. 

Итак , полученные нами данные, часть которых изложена выше, сви
детельствует о том, что вторая надпойменная терраса низовьев Иртыша, а 
также сопряженные с ней террасы многочисленных его притоков имеют 
сложное строение. Вначале их поверхности были сформированы под воздей
ствием мощных потоков, ширина которых в несколько раз превосходила 
ширину соответствующих современных русел . Эти многоводные · потоки 
производили свою работу на уровне современной гидросети или даже 
более низком. Около 30 700 лет назад аллювиальный этап формирования 
террас ,  во время которого образавались широкие днища долин и огра
ничивающие их верхние эрозионные уступы, сменился озерным. Произо
шло поднятие базиса эрозии, накопление озерных отложений, а также фор
мирование озерных береговых линий на абсолютных отметках, близких 
к 70 .м, и ниже. 

Определение абсолютного возраста древесины леса, погребеиного под 
озерными отложениями второй надпойменной террасы в районе пос. Ли
павка, дало возможность определить лишь время завершения эрозионно
го и аккумулятивно-речного этапа формирования террас, которое было 
связано с началом поднятия базиса эрозии. Какова была причина воз
никновения самого бассейна , каков интервал времени, в течение которо
го он существовал, когда уровень этого бассейна был максимальным, 
пока сказать трудно . Все же, исходя из общих представлений, можно ука
зать на два момента, когда существование водоема было наиболее вероят
ным. 

Последние исследования С. Л. Троицкого и Н. В. Rинд (Алеисеев и 
др. ,  1965; устное сообщение С. Л .  Троицкого) в низовьях Енисея, сопро
вождавшиеся абсолютными датировками ряда переломных в историчес
ком отношении точек руководящих разрезов позднечетвертичных отложе
ний этого главнейшего страторегиона севера Сибири, показали, что око-

10 И. А. Волиов, В .  С. Волиова, И. И. Задиова 145 



ло 20 000 лет назад происходило активное продвижение края Зырянско· 
го ледника внутрь низменности. В то время ледник перегородил Енисей и 
образовал полосу конечных морен и холмисто-морениого ландшафта за
паднее его современной долины. Полоса таких же по морфологии прек
расно сохранившихся ледниковых образований расположена и на право
бережье Оби в районе М. Салемал . Нет сомнения, что в момент этой круп
ной стадии зырянского оледенения долина Оби, подобно долине Енисея, 
была перегоражена материковым льдом, что затруднило или прекра
тило на некоторое время сток на север . Неледетвне этого на юге Запад
но-Сибирской низменности произошло подтопление долин озерными 
водами. 

Другим моментом, когда в районе низовьев Иртыша должен был 
существовать озерный водоем, является позднеледниковье (15-1 3  тысяч 
лет назад) . В ТО время на севере НИЗМеННОСТИ образовалась МОрСКаЯ: тер
раса, ограниченная береговой линией, расположенной на абсолютных 
отметках, близких к 50 .м . Естественно, расположенные к югу от Сибир
ских увалов низменные пространства дна долин Оби и Иртыша , которые 
даже сейчас, после отложения слоя озерных осадков, расположены на 
высотных отметках,  более низких чем 50 .м ,  в то время должны были быть 
подтоплены озерными водами. Вероятнее всего, что в низовьях Иртыша бе
реговая линия на абсолютных отметках около 70 .м соответствует по вре
мени образования первому из указанных моментов , а береговые линии 
на отмет1шх 60 .м и более низких - второму. 

Значительные пространства дна долин Иртыша, Оби и низовьев их 
притОI{ОВ заняты слабо возвышающимиен над руслами поверхностями, 
описываемыми обычно как первые надпойменные террасы и поймы. Чаще 
всего эта наиболее низкая и молодая часть дна долин ограничена хорошо 
.:;охранившимися эрозионными верхними уступами. Изучение указанных 
террас крайне затруднено из-за низкой проходимости местности. Данные, 
полученные в результате наших исследований, свидетельствуют о край
ней сложности и изменчивости обстановки, в которой· происходило их 
формирование . На это уi{азывают следующие факты :  

1 .  Следы деятельности потоков , ширина которых в несколько раз 
иревосходит ширину соответствующих современных русел. 

2. Наличие среди разрезов типично речных первых надпойменных 
террас сходных с ними по высоте разрезов , сложенных типичными гори
зонтально-слоистыми хорошо сортированными осадками озерного типа.  

3 .  Существование в разрезах первых надпойменных террас глубоких 
размывов, по поверхности которых приведены в соприкосновение отно
ситедьно древние речные и озерные отложения с более молодыми. 

4 .  Наличие автохтонных торфяников значительной мощности, нижняя 
часть которых часто расположена значительно ниже уровня современных 
половодий, а местами опускается почти до меженного уреза воды в сов
ременных руслах .  

5 .  Явные признаки вечной мерзлоты (морозобойные клинья) в разре
зах первых надпойменных террас. 

6 .  Широкое распространение на первых надпойменных террасах хо
рошо развитой гумуспрованной почвы черноземного типа в пределах рай
онов, характеризующихся ныне подзолистым типом почвообразования. 

7 .  Наличие разрезов , в которых видно, что почвенный слой первой 
надпойменной террасы с размывом уходит под отложения современных 
пойм. 

Ниже приводятся некоторые данные, иллюстрирующие указанные 
есобенности строения первых надпойменных террас и пойм рек низовь
ев Иртыша и широтного отрезка Оби. 

146 



В низовьях Тобола и Ишима на первых надпойменных террасах,  
имеющих поверхности, расположенные на абсолютных отметнах,  более 
низних чем 60 .м, видны остатни древних русел , ширина ноторых n 5-7 
раз иревосходит ширину современных русел Тобола и Ишима. Эти русла 
по-видимому, существовали в основном ранее фазы озерной трансгрессии, 
ноторал неснольно переработала и сгладила их первоначальные очертания, 
абрадировав нрутые уступы и заполнив пониженил озерными отложени
ями. Ост_атни тех же русел на отметнах, иревосходящих 60 .м, уже не 
несут следов ТЮ{ ОЙ последующей переработни озерной деятельностью. Сле
довательно , обильный стон по долинам Тобола ,  Ишима, Иртыша и дру
гих рен иренратилея позже формирования береговой линии, следы н оторой 
сохранились на абсолютных отметнах, близних н 70 .м , но ранее, чем об
разовалась береговая линия на абсолютных отметнах , близних н 60 .м. 

Разрезы первых надпойменных террас и пойм на Тоболе, Ишиме, 
Иртыше и Оби нрайне изменчивы. Среди разрезов, сложенных типичны
ми русловыми и пойменными осаднами, встречаются обнажения, в верх
ней части или полностью сложенные озерными осаднами или осаднами 
иного генезиса .  Наличие в разрезах первых надпойменных террас не 
тольно пойменных, но и значительных по видимой мощности русловых 
отложений, а танже тот фант ,  что днища большинства древних русел, 
встречающихся на этих террасах, не везде заливаются современными по
ловодьями, свидетельствуют о том, что деятельность потанов во время 
ванопленил аллювия первых надпойменных террас была сосредоточена 
на уровнях более высоних, чем деятельность современных рен. 

В 34 -к.м н севера-северо-востону от г .  Ялуторовсна (в 1 , 5 -к.м ниже 
пос . Авазбаниево) в обрыве левого берега Тобола ,  имеющего здесь абсолют
ную отметну меженного уровня, близную н 49 .м, от высоты 7 .м над реной 
обнажены следующие слои: 

А. ПриЕрытая сверху полуметровым слоем плохо сортированного серого песка и алев
рита с тонЕими горизонтальными прослойками растительного детрита сильно гу
мусированная почва мощностью ОЕоло 0,5  .м. Почва имеет резную поверхность, 
а вниз постепенно переходит в суглиноЕ неслоистый, желтовато-бурый, со СJJедами 
стеблей, Еорней, Еамыша и других водных растений. Б нижней части слоя много 
вертиЕальных столбиЕОВ, состоящих из Еальцита (псевдоморфозы по стебJJям и 
Еорням) .  Мощность слоя вместе с почвой . . . . . . . . . . . • . . . 2 , 4  м .  

Б.  СуглинЕи и песЕи вверху rорnзонтально-, внизу - Еосослоистые. Вверху - по
степенный переход Е cJJoю А через прослоеЕ струйчато-слоистого алеврита мощ
ностыо 0,3 .м. Отдельные пачЕи слойков имеют резЕо различный состав при выеоной 
степени сортировЕи (песоЕ, алеврит, суглинон) .  Близ уреза воды залегает Еосослои
стая пачна бурого гравия п галечниЕа , состоящего из сортированных онатышей 
глины размером до 2 ,5  с.м. В этом своеобразном гравии и галечниЕе в изобилии 
встречаются раЕовины пресноводных моллюсЕов, среди ЕОторых нами определены 
следующие виды: Sphaerium rivicola Lam. , S. ( Cy renastrum) cf. solidum (Norm. ) ,  
P isiclium (Eupisidium) amnicum (Miill . ) ,  Succinea pfeiffery R ossm. Слой уходит под 
урез воды, прослеживаясь до глубины 2 .м. . . . • • • • . . . . • . . 6 м. 
Нижняя часть слоя Б отлагалась в русле с быстрым течением, а верх

няя часть является осаднами прибрежно-озерного типа,  иринрытыми хо
рошо развитой почвой. Последняя формировалась , несомненно, в субаэ
ральных условиях.  В ведавнее время она , однано,  стала подтопляться 
половодьями, вследствие чего и нанопился прослоен песнов и алевритов, 
перенрывающий ее. 

Неснольно выше по течению, в 25 -к.м н северо-северо-востОI<у от 
г .  Ялуторовсна (в 4 -к.м выше пос. Асланы) на левом берегу Тобола хо
рошо обнажено место причленения поймы н участну первой надпоймен
ной террасы. В обрыве первой надпойменной террасы, имеющем высоту 
6 .м над меженным урезом Тобола, обнажены следующие слои : 
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А. Почти черный почвенный горизонт черноземного типа мо·цностыо около 0 ,4  ,lt. 
Он постепенно переходит в желтовато-бурую супесь, карбонатную, со следами 
корней. Ниже эти осадки переходят в тоикозернистый песО!{ с мелной струйqатой 
слоистостью. Основание слоя резное . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 3  ,,t . 

Б .  Суглинон тяжелый, серый, с ожелезненными следами норней. Много нарбонатных 
КОНI{реций до 8 см в попереqнrше, местами плиты рыхлого известняна толщиной до 
3-4 см. Встреqаюrся раиовины пресноводных моллюснов О'JеНЬ плохой сохран
ности. Присутствуюr Valvata sp. , P i sidium sp. ,  Limnaea sp. , R adix sp. , Gyraulus sp. 
Кроме того, много стеблей намыша и других водных растений. Основание слоя 
резное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,  7 .. � .  

В .  Вверху ржаво-бурые, ниже желтовато-серые пески руслового типа, разнозерни
стые, с �рупной косой слоистостью, уходят под меженный урез реки . . . . 3 ,5 м .  

Все три слоя весьма постоянны по мощности и хорошо прослежи
ваются вдоль берега. Слой В - русловый аллювий сравнительно крупной 
реки, слой Б - осадки озера или старицы, а слой А, вероятнее всего, 
накопился в озерной обстановке. 

Рис. 44 . Почвенный горизонт, принрытый маломощным слоем поймен
ных отложений, в разрезе высокой поймы на правом берегу Тобола 

востоqнее г. Ялуторовсна (фото И. А. Волкова) . 

В 200 �t ниже по течению весь разрез косо срезан пологой поверхно
стью размыва, уходящей под урез Тобола .  Здесь к желтовато-бурым от
ложениям первой надпойменной террасы прислоняются серые осадки 
поймы. При этом видно, что почвенный горизонт первой надпойменной 
террасы, связанный постепенным переходом с нижележашими отложения
ми, следует самой поверхности размыва и уходит под осадки поймы (см. 
рис. 19 ) .  Пойменные отложения содержат прослои намывного гумуса, 
образовавшиеся за счет размыва верхней части почвенного горизонта . 
Особенности строения приведеиного разреза позволяют заключить, 
что русловые отложения первой террасы формпровались в условиях 
многоводного потока, обладающего высокими скоростями течения. Рус
ловый аллювий перекрыт сравнительно маломощным покровом тонкозер
нистых отложений, среди I{Оторых преобладают старичные и озерные 
осадки. В сочетании с приведеиными геоморфологическими данными эти 
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особенности строения разреза указывают на то , что в заключительные 
стадии формирования первой надпойменной террасы произошло подтопле
ние долины Тобола озерными водами. 

Характер приелопения пойменных осадков к отложениям и почвен
ному горизонту первой надпойменной террасы свидетельствует о том, что 
позже формирования озерных отложений, перекрывающих аллювий пер
вой террасы, произошел врез русел и половодья стали более низкими, 
чем теперь . В то время образовал;;.сь хорошо развитая черноземная почва 
на самой террасе и на Сiшонах расчленяющих ее понижений. Позже вы
сота половодий стала увеличиваться, а поиижеиные участки надпойменной 
террасы стали иревращаться в пойму, на которой шли процессы осадi\О
накопления (рис. 44) . Охарактеризованный тип взаимоотношения первой 
надпойменной террасы и поймы весьма характерЕн не только для низо-

Межень Иртыша 
Рис. 45. Разрез первой надпойменной террасы на левом берегу Иртыша 

в 60 к�t выше г. Вагай (район пое. Сентовекие) . 

вьев Тобола.  Он просле�ен нами на Ишиме, Иртыше, многих других ре
ках и, несомненно, типичен для всех долин юга Западной Сибири. 

В более северных районах первые террасы сильно заболочены, по
этому часто верхнюю часть разрезов их слагает торф. Мощность ипслед
него постоянна, но в целом постепенно возрастает в северном направлении. 

Характер многочисленных разрезов первой надпойменной террасы 
Иртыша на широтном отрезке изменчив . Чаще всего здесь обнажены го
ризонтально- и косослоистые русловые отложения (главным образом су
песи и суглинки) . Отдельные пачки слойков прослеживаются па весьма 
значительных расстояниях, что свидетельствует о весьма значительпой 
ширине русла,  в котором лакапливались осадки. Нередко верхняя часть 
отложений террасы сложена горизонтально-слоистыми обогащенными ра
стительными остатками отложениями пойменного типа.  Среди этих раз
резов , вскрываrощих нормальный ко11шлекс речных отложений, встреча
ются разрезы, верхняя часть которых сложена отложениями озерного 
типа, залегающими па речных отложениях нижней части разреза 
террасы с размывом. В качестве примера приведем описание разреза на 
правом берегу Иртыша в районе пос. Сентовские (в 60 х;,м к востоку от 
г. Вагая) , где Иртыш подрезает относительно поиижеиную поверхность 
первой надпойменной террасы. В обрыве левого берега высотой 9 .м над 
меженным уровнем реки обнажены следующие слои (рис. 45) : 

А. Гумусированная почва (около 0 ,5  .м ) , связанная е нижележвщ:ими осэд}(эми посте
пенным переходом. По простиранию она переходит в суглинок бурый, вертикаль
но-трещиноватый, ео следвми корней, пр:и}(рытый гу:мусироввнным слоем (0,2  �t) 
и серым разнозернистым пее}(ом (до 0,3 .м) .  По всей вероятности, зто отложения 
н изового болота, синхронные почве. Они имеют резную нижнюю границу . . . 

. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . до 1 ,5 .м. 
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Б .  Песок желтовато-бурый, хорошо сортированный, с тонкими горизонтальными про
слойками алеврита, реже суглинка. Слой проележен вдоль берега реюr на рас
столнии нескольких километров . Основание его повсюду совершенно резкое 
(размыв) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 2 ,5  .м . 

В .  Ле1·ний суглинок и глинистый алеврит, сильно слюдистый, темно-серый, обладаю
щий :крупной косой слоистостью. Изредна встречаются Jrинзы разнозернистого 
серого песка с растительной трухой. Верхняя часть этого слоя разбита реднимu, 
но очень глубокими (до 4 .м ) широ:кими морозобойными клиньями, часто с сериями 
мелних сопроводительных трещин. Слоистость лежащих над rшиньлми песков в ос
новном не нарушена. Следовательно, образование клиньев завершилось до ОТJIО
жения слоя песнов . . . . . . . . . . . . . . . . . около 7 .н . 

Слой В - русловой аллювий. Верхняя часть его размыта (по-види
мому, абразией) . Слой Б отлагался в озерной обстановке. Ранее начала 
накопления этих отложений верхняя часть аллювия была охвачена мерз
лотными процессами, I<оторые больше уже не возобновлялись. · позже об
разовалась почва и НЮ{опились низинно-болотные отложения. Аэрови
зуальные наблюдения позволили обнаружить следы мерзлотных процес
сов и в некоторых других районах первой надпойменной террасы и высокой 
поймы Иртыша. Наличие в верхней части первой надпойменной террасы 
озерных отложений, залегающих с резким размывом на нижележащем ал
лювии, наблюдалось нами во многих других разрезах этой террасы на пра
вом берегу Иртыша (в 3 к.м выше пос. :Казаковка, в районе пос. :Крапива, 
у поселков Салы-первые, :Кошелева, в некоторых разрезах правого бере
га Большой Оби выше устья Иртыша и многих других) . 

В качестве типичного для участков первой надпойменной террасы, 
прикрытых сверху слоем торфа, приведем разрез правого берега Ирты
ша близ пос . Б .  Першино . Здесь в обрыве высотой 10  .ilt над меженным уров
нем Иртыша обнажены следующие слои: 

А. Торф коричневато-бурый, иногда черный, представленный сильно разложившимел 
мхом. Чередуются прослои коричневого мха и почти черного, в основании слоя 
встречаются сгнившие стволы сосны . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 ,6 .м .  

Б . Торф темно-коричневый, осоr•о-сфагновый, местами осоковый, сильно разложив
шийся. Близ основания слоя - прослой березовой коры и древесины, встречают
ел пни . Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 �t .  

В .  Темно-серый гумусированный суглинок, резко отграниченный от вышележащего 
торфа, напоминает погребенную почву . . . . . . . . . . . . . . . до 0 ,5  м.  

Г .  Суглпнок горизонтально-слоистый. Ч ередуются желтовато-бурые (0,5-0, 7 .лt) и го
лубовато-серые (0,3-0,4 .м) прослои . Вниз по разрезу мощность голубовато-се
рых прослоев увеличивается до 0,8 м. В верхней части слоя встречаются клинья 
ширгшой до 5 с.лt при глубине до 1 м, заполненные алевритом. В средней части 
слоя - нарушения слоистости в виде мелких складок . . . . . . . . 5-8 .лt. 

Осадки террасы слагают лишь нижнюю и среднюю части разреза .  
Характер их своеобразен ; возможно,  они отлагались в озерной обста
новке. Поверхность этих отложений была прикрыта почвой, позже пере
крытой торфом . Основание слоя торфа передко располагается ниже сов
ременного уровня половодий. Вначале произошло заболачивание пониже
ний, где развились низинные осоковые болота, которые позже обрати
лись в сфагновые. 

В. С. Волкова установила, что нижняя часть суглинков пыльцы и 
спор не содержит. В интервале 3-7 .м преобладает пыльца древесных 
растений. Пыльцы травянистых и кустарничковых растений от 5 до 15 % .  
Спор тоже 15 % .  Спорово-пыльцевой спектр по составу отличается от спект
ра вышележащего торфяника .  В отложениях террасы устойчивое положе
ние занимает пыльца сосны ( 40-45 % ) .  Пыльцы ели от 1 О до 20 % .  Отмечает
ся большое количество пыльцы березы из секции А lbae. Здесь также нет 
пыльцы широколиственных пород. Травянистые растения представлены 
злаками и разнотравьем. Торфяники, перекрывающие осадки террасы, 
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содержат значительно больше пыльцы древесных rастений (до 90 % ) . 
В интервале 7-7,5  м среди древесной пыльцы преимущества принад
-лежит ели (от 1 0  до 40 % ) ,  сосне (20-40 % )  и березе. Выше спектры меня
ются . Уменьшается содержание пыльцы ели и увеличивается - березы 
(80 % ) .  В спектрах появляется пыльца широколиственных пород (зерна 
JJипы и орешника) . Пыльцевые зерна липы не являются переотложенными. 
Пыльца трав и кустарничков представлена единичными зернами. Среди 
·спор преобJrадают сфагновые и зеленые мхи. 

Верхняя часть отложений террасы, содержащая пыльцу и споры (ин
тервал 3-7 .м) , накапливалась в условиях развития сосновых Jiecoв со 
значительным участием (по долинам рек и берегам озер) ели, пихты и 
кедра.  Роль березовых лесов была мала.  Травянистый покров был пред
ставлен разнотравно-злаковыми ассоциациями. По харю{теру раститель
ность была сходна с растительностью современной среднетаежной зоны. 
Присутствие значительного количества пыльцы ели свидетельствует о 
нлимате, несколько более влажном, чем климат современной средней 
'Тайги. 

Торфяник по спорово-пыльцевым спектрам отчетливо подразделяет
ся на три части. Нижняя часть (интервал 7-8 м) накапливалась в 
условиях развития еловых и сосновых лесов . Роль березы в лесах была ,  
по-видимому , невелик а .  В травянистом покрове большую роль играли 
разнотравно-злановые группировки. Климат был довольно влажным. Сред
няя часть торфяника (7 -8 м) накапливалась в условиях сильного потепле
ния климата , rшторое, по-видимому, относится к послеледниковому нлимати
ческому оптимуму. Преобладали березовые леса. Резко уменьшилась роль 
сосны, ели и пихты, появились липа и вяз . Широное развитие получили 
разнотравные группировни, резно упало значение зланов. В группе спор 
резко сонращается содержание сфагновых мхов и увеличивается ноляче
ство зеленых мхов . Верхняя часть торфа (9 ,5-10 м) нанапливалась в 
условиях похолодания илимат а .  В спектрах пыльцы древесных пород ста
новится меньше . Сонращается содержание пыльцы березы, возрастает 
ноличество пыльцы сосны, ели, появляется пыльца нустарничr{овой бере
зы. В районе разреза росли березаво-сосновые леса. 

Общие особенности строения поверхности и отложений первых над
пойменных террас рен бассейна низовьев Иртыша и Оби позволяют под
разделить время их формирования на неснолько основных этапов . 

Наиболее ранним этапом является фаза антивной деятельности обиль
ных по водности рек при более высоном, чем теперь , положении базиса 
эрозии. В поздние стадии этой фазы произошло резr{ое похолодание, в 
результате чего в районе широтного отрезна Иртыша большое развитие 
получили мерзлотные процессы. Позже произошло подтопление долин озер
ными водами до абсолютных отметок , близних н 60 м, во время I{Оторого 
существовавшие ранее речные русла были несколько изменены процес
сами абразии и озерной анкумуляции. 

Следующий этап развития первых надпойменных террас связан со 
значительным пониженнем уровня половодий, сопровождавшимся, ве
роятно, значительным сонращением многоводности потонов . В то время 
сформировался богато гумуспрованный почвенный горизонт черноземно
го типа не тольно в пределах современной степной и лесостепной зон, 
но и значительно севернее, в тех районах, ноторые ныне харантеризуют
ся процессами образования почв подзолистого типа. 

3аюrючительный довольно длительный по времени этап развития 
поверхности первых надпойменных террас сопровождал-ел процессом пр а
грессивного заболачивания. В большинстве разрезов гумуспрованный 
nочвенный горизонт на онраинах болот уходит под торфяники, прослежи-
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ваясь в их основании. В местах наиболее низкого положения основания 
торфяников обычно залегает сильно разложившийся черный торф, фор
мирование которого, несомненно, происходило в условиях низового бо
лота. Эти факты указывают, что: а) первичная поверхность первых над
пойменных террас была значительно менее плоской, чем современная ; 
б) реки ранее начальных стадий заболачивания протекали на значительно 
более низком уровне, чем теперь, вследствие чего подавляющая часть по
верхности террас была ареной интенсивного проявления процессов обра-

Рис. 46. Антохтонный торфяник на левом берегу Оби выше noc. Сургут . 
Ранние1 стадии накоnления торфа протекали в условиях nоловодий, зна
чительно менее высоних, чем теnерь, так как основание торфяника рас-

nоложено на высоте современного меженного уровня реки (фото 
И .  А. В оJшова) . 

зовапил почв черноземного и лугово-черноземного типов . Эти процес
сы продолжались , по-видимому, и в ранние стадии заболачивания . :Кли
мат в то время был, по всей вероятности, теплеё современного; в) началь
ные этапы заболачивания проходили на высотных уровнях,  близких к 
уровням современных меженных урезов воды в реках, о чем свидетельству
ет положение основания многих торфяников, вскрытых в обнажениях 
первых надпойменных террас и пойм (рис. 46) , и сопровожр;ались разви
тием преимущественно травянистых болот, т. е. болот, наиболее характер
ных для южной окраины современной болотной зоны Западно-Сибирской 
низменности; г) позже, во время широкого развития моховых, в частности 
сфагновых, болот началось повышение половодий, которые стали посте
пенно приближаться к современным по уровню. 

Пойменные террасы рек бассейна низовьев Иртыша занимают сравни
тельно небольтую площадь дна долин (рис. 47) . Поверхность пойм во  
многих местах изборождена многочисл!Jнными мелкими грядовыми фор
мами рельефа и иными следами современных и недавних русловых процес
сов . Вместе с тем далеко не вся территория пойм обладает таким рельефом. 
Не менее широко распространен плоский или полого-волнистый рельеф. 
У ступы между поверхностями поймы и первой надпойменной террасы 
далеко не везде ясно выражены, напротив, очень часто переход между ни
ми постепенный и никакого уступа нет. 
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Рис . 47 . Геоморфологическая карта юга-запада Западной Сибири (со снятым покровом лессавидных 

отложений и его рельефом) . 
П о в е р  х н  о с т и: 1 - мелкопесчашш, 2 - �шоценовая пластовая равнина, 3 - плиоденовая пластовая раввина, 4 -
среднечетвертичная (самаровская) абразпс нвс-аю<умулятиввая озерная равнина и соответствующие ей· по времени террасы 
современны х речных ;делив, 5 - сре;двечетвсr;тпчная (тазовская) абразионно-аннумулятиввая озерная раввина. [б - дно и сило

вы средвечетвсрти-.;ных (тазовских) делив, 7 - позднечетвертичная (позднезырянская) абравионно-анкумулятивная озерная рав
нина , 8 - дно и снлоны поздн.ечетвертичных (позднезырянских) долин, 9- дно и Сiшовы nозднеледниковых и голоценовых долин. 
Ф о р м ы  р е л ь е ф a:j 1 0 - бровки Сiшонов древних речных долин, 11 - абразионные уступы, 12 -береговые озерные валы п 

носы, 13 - эрозионные уступы . И. А. Волков, В. С. Во.11кова, И. И. Задкоnа 



Отложения пойм отJшчаются от таковых первых террас одноо6раз
ной серой окраской, значительно более пестрым составом и худшей вы
держанностью отдельных слоев . Преобладают косослоистые осадки тя
желого механического состава (чаще всего суглинки и глины) , супеси 
и особенно пески встречаются реже. 

Другой хараr<терной чертой современных пойм является отсутствие 
в толще их осадков и на поверхности поСJiедних хорошо развитых почв . 
Гумуспрованные прослои здесь нигде не образуют хорошо развитых 
почвенных горизонтов значительной мощности, связанных с ижележащи
ми отложениями постепенными переходами. Чаще всего это прослои 
намывного гумуса или почвенные горизонты низовых пойменных болот.  

Наши наблюдения позволили заключить, что на значительных У'Iа
стках дна долин пойменная терраса формируется не за счет боковой :;Jрозии 
и переработки более древних террас и междуречий, а за счет постепен
ного подтопления половодьями различных попижеиных участков дна до
лин, ранее не заливавшихся. Там, где реки вскрывают относительно 
повышенные участки пойм, часто наблюдаются двучленные разрезы, верх
няя часть которых сложена пойменными осадками, а нижняя - резко 
отличными от них прикрытыми хорошо развитой почвой отложениями, 
характерными для разрезов первой надпойменной террасы. Таким обра
зом ,  формирование современных пойм отражает не только процессы бОI<о
вой эрозии и аккумулятивной деятельности рек , но и процессы измене
ния величины и режима их стока во времени. 



Гл а в а  т р е т ь я 

ПОRРО ВНЬШ ЛЕССО БИДНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Южная часть района наших исследований, так же как и южная часть 
Зап адной Сибири вообще, является областью широкого распрост
ранения лессавидных покровных отложений, обладающих весьма своеоб
разными особенностями строения и условий залегания. Эти отложения 
повсеместно имеют резкую нижнюю границу и распространены на раз
личных элементах рельефа. Они перекрывают самые разные по генезису, 
составу и возрасту породы, передко резко отличаясь от них по облику. 
Лессавидные отложения исключительно редко перекрываются какими
либо осадками. Только в долинах рек можно наблюдать налегание на эти 
о.тложения более молодых озерных и аллювиальных осадков , а на между
речьях они перекрываются лишь осадками современных озер , торфом и 
почвой. Хотя состав лессавидных отложений разнообразен, многие харак
терные особенности их прекрасно сохраняются на огромных пространет
Бах (цвет, карбонатность, особенности сортировки материала ,  характер 
слоистости и т.  д . ) . Пользуясь почти сплошным распространение:м:, лес
совидные отложения образуют единый покров , обладающий своими 
собственными закономерностями изменения мощности, состава ,  слоисто
сти и других характеристик. Этот покров , широко распространенный в 
Северном Казахстане и на равнинах южной окраины Западной Сибири, 
в некоторых местах подстилается отложениями, весьма сходными с ним 
по облику. Эти более древние лессавидные отложения в настоящей работе нз рассматриваются. 

Весьма сходные по внешнему виду с покровными лессавидными отло
жениями южной части района наших исследований осадки распростране
ны и на Обь-Иртышском междуречье. Эти осадки слагают верхние части 
большинства обнажений правого берега широтного и нижнеГо меридио
нального отрезков Иртыша и широтного отрезка Оби, чаще всего образуя 
вертиrйльные малодоступные обрывы. Вдалеке от долин эти осадки почти 
повсеместно перекрываются торфом, вследствие чего изучение их крайне 
затруднено. 

В южной части района исследований строение покровных лессавидных 
отложений изучалось с помощью многочисленных неглубоких скважин 
ручного бурения , шурфов , по исr<усственным разрезам. На Обь-Иртыш
ском междуречье изучались обнажения склонов долины Иртыша и п римы
кающая к рекам краевая часть равнины междуречья, на дне долин 
Ирты:па и Оби - также главным образом естественные раз ре : ы. Материа
лы полевых исследований, дополненные, где это возможно, данными дру
гих исследователей, и легли в основу описания строения покровных лессо
видных отложений и приложенной к тексту карты. Описание ведется по 
основным ступеням рельефа, охарактеризованным в предыдущих разделах. 
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КОКЧЕТАВСКА Я  ВОЗВЫШЕННОСТЬ 
И ТЕНГИЗ-КУРГ АЛЬДЖИНСКА Л ВПАДИНА 

В пределах КокчетавСI{ОЙ возвышенности, так же как и в других 
;районах Казахстана , покроввые лессавидные отложения распространены 
и на междуречьях и в долинах . Как уже отчасти отмечалось , скальные 
nороды в пределах Кокчетавской возвышенности почти повсеместно в 
·той или иной степени п рикрыты р азличными по возрасту и генезису рых
лыми отложениями. Среди этих отложений особенно широко распростра
нены светлые желтова·rо-бурые карбонатные и пористые осадки, лишенные 
щебня и гальки или содержащие их в весьма малых количествах. В пре
делах значительных по площади участков возвышенности эти осадки 
nользуются сплошным распространением , покрывая междуречья, склоны 
и днища котловин и долин. Они встречаются и в районах преимущественно
го распространения скальных пород, покрывая нижние части склона 
и пониженил рельефа. 

Районы распространения лессавидных отложений харюперизуются 
ландшафтом , резко отличным от других ландшафтов возвышенности, и 
поэтому указанные районы легко оконтуриваются на местности. В цент
ральной части возвышенности лессавидные отложения встречаются в 
виде сравнительно небольтих по площади пятен, а в ее окраинных частях 
nокрывают обширные районы. НаибоJrее крупным районом сплошного 
:распространения лессавидных отложений является урочище J-Rар-Каин
Агач в юга-западной части возвышенности, другой значительный район 
расположен в севера-западной, а ряд более мелких - в северо-восточной 
и восточной частях ее. 

На сложенных с поверхности лессавидными отложениями между
речьях в юга-западной и западной частях возвышенности нами было 
п робурено несколько скважин глубиной от 6 до 10 .м. Они вскрыли 
светлые суглинки и супеси характерного желтовато-бурого цвета со 
следами корней травянистых растений, не содержащие гравия , гальки 
.и щебня. При этом все скважины не достигли подошвы лессавидных отло
жений. Некоторые скважины были пройдены на максимальных отметках 
междуречий и также не достигли подошвы лессавидных отложений, 
например скважина глубиной 8 .м , пройденная на левобережье р .  Джак
сы-Кайрюпы. 

На дне, а иногда и склонах многих долин, расчленяющих районы 
.сплошного распространения лессавидных отложений, наблюдаются 
()Тдельные выходы скальных пород. Эти выходы встречаются и в мелких 
неглубОI{ИХ , и в главных сравнительно глубоrш врезанных долинах, и в 
оврагах , изредка прорезающих склоны долин. Из этого можно заключить, 
что поверхность скальных пород ,  скрытая под лессавидными отложениями, 
не ровная и в основном следует неровностям рельефа. Таким образом, 
желтовато-бурые карбонатные суглинки и супеси залегают в виде покрова,  
повторяющего неровности поверхности древних пород. Мощность этих 
{)Тложений на междуречьях, т. е. на участr,ах рельефа, с которых в на
стоящее время происходит снос мелкозема,  по-видимому,  иревосходит 
8-10 .м. С междуречий покров лессавидных осадrшв переходит на склоны 
и дно долин. 

Для характеристики условий залегания лессавидных отложений на 
-склонах форм рельефа , сложенных в основном скальными породами, 
рассмотрим один из разрезов, описанных нами в южной части возвышен
ности. В 5 n.лt к запад-северо-западу от пос .  Ишимсi{Ое в границах мелко
.с,опочника, развитого на палеозойских дислоцированных породах,  в 
верхней части склона одного из холмов преобладающая грудницево-
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Рис. 48 . У слоnnл залегания покроnных лессоnпдных отложений в пре
делах КОI{Четавской возвышенности. 

I - в 5 ""'" и запад-северо-западу от пос. Ишимсиое, 11 - на левом берегу руч. Тал
сай, впадающего в р. Джаисы-Найраиты, III - на правом берегу р .  Джаи сы = 

Найранты. Пояснения в тенсте . 

типчановая растительность резко , без постепенного перехода, сменяется 
ковыльной. На границе мешду этими двумя типами растительности наб
людается едва заметное на глаз понишение, вытянутое параллельна 
простиранию склона. Поперек этой границы была выкопана канава ,  
дополненная несколькими неглубокими скважинами ручного бурения. 
При этом были вскрыты следующие слои (рис. 48 , J) : 

А .  Суглинот' неслоистый, карбонатный, пористый, опесчаненный, светлый, буровато
желтый. Он появляется в месте границы двух типов растительности. Ниже по скло
ну его мощность постепенно возрастает до 5-7 .. 1 1 .  
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Б .  С углинон неслоистый, элювиально-делювиального типа, сильно оnесчаненный, 
с выветрiiВшимсл щебнем. Основание слоя резкое и наклонено несколько круче
nоверхности самого склона. 
Граница растительности на склоне холма nриурочена, таким образом, к резкой 
смене почваобразующих пород. На элювиально-делювиальных отложениях nро
израстают грудница и тпnчак, а на лессовидиом суглинке - ковыли. По-видимо
му, на сiшоне холма происходит постепенный снос лессовидиого суглинка с по
верхности элювиально-делювиальных отложений. 

Как видно из описания разреза, лессавидный супшнок залегает на 
скл оне холма в виде покрова, который отложился на уже сформировавшие
ел элементы рельефа. Этот суглинок не является продуктом переработки 
нюнележащего слоя процессами выветривания , так как он совершенно 
не содержит крупного обломочного материала (гравия и щебня) и отделен 
<>т элювиально-делювиальных отложений резкой границей. 

Сходно залегание лессавидных суглинков и супесей, покрывающих 
пологие склоны холмов и гряд, сложенных древними плотными породами,  
и в других районах возвышенности. Так, аналогичный покров лессавидных 
суглинков ваблюдался нами и в западной части возвышенности (бассейн 
р. Аккан-Бурлук) , и в ее восточной окраине, в районе оз. Коксенгир-Сор. 
Чаще всего лессавидные отложения не содержат щебня и гальки, но иногда в толще осадка разбросаны одиночные угловатые выветрелые обломки. 
Присутствие последних указывает на то, что во время накопления лес
совидных отложений проявлялись также процессы постепенного переме
щения обломочного материала элювиального происхождения вниз по 
склонам. 

В пределах распространения холмистого и грядового рельефа, раз
витого на сiщльных породах , лессавидные суглинки и супеси (без щебня 
или с небольшим количеством его) выстилают различные пониженил 
(замкнутые котловины, лощины, древние сухие долины и т. д . ) .  Приведен 
один из разрезов таких суглинков , описанный нами в южной части возвы
шенности на левом берегу долины руч. Южный Талсай (правый п риток 
р. Джаксы-Кайракты) в 10 х:м от его устья. 

Здесь в обрыве берега ручья наблюдается разрез склона невысокого 
холма , сложенного интенсивно дислоцированными и метаморфизован
ньтми кембрийскими светло-серыми сланцами, и прилегающего к нему 
понижения, отчасти заполненного лессавидными отложениями (рис . 48 , 
1 !) . Вблизи склона холма в 12-метровом обрыве обнажена толща лессо
видных отложений (слой А) , налегающая на денудированные с поверх
ности палеозойские сланцы (слой Б) . 

Лессавидные отложения представлены суглинками светлыми, желто
вато-бурыми, карбонатными, пористыми, опесчаненными, вертикально
трещиноватыми. Слоистость четкая, в целом близкая к горизонтальной, 
обусловленная изменением механического состава осадrщ. Присутствуют 
мелкие чешуевидные пластинки палеозойских сланцев, которыми сложен 
холм. Вблизи склона в толще суглинков встречаются маломощные 
пропластки неокатанного мелкого щебня , состоящего из обломков сланцев. 
Пропластки щебня и мелких неокатанных валунов наблюдаются также 
в основании горизонта лессавидных суглинков . Подошва слоя резкая. 
Ниже лессавидных отложений залегают дислоцированные кембрийские 
сланцы. На местности ясно видно, что суглинки покрывают не только 
дно, но и нижнюю часть склонов понижения. Неокатанность и несортиро
ванность обломочного материала в линзах и п рослойках, встречающихся 
в толще лессовидиого суглинка, весьма слабое обогащение продуктами 
разрушения сланцев , слагающих холм, а также особенности залегания 
суглинков на дне и склонах пониженил свидетельствуют о том , что они 
отлагались не в субаквальной, а в субаэральной обстановке. 
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В I<ачестве разреза ,  характеризующего залегание поировных лес
совидных осадков в долинах мелких речек Кокчетавской возвышенности,. 
приведем описание обнажения правого берега р .  Джаксы-Кайракты выше· 
впадения в нее руч. Северный Тал с ай (рис . 48, 11 1) . Здесь в обрыве не вы
сокой террасавидной поверхности, постепенно переходящей в склоны 
долины, обнажены следующие слои: 

А.  Суглинок (местами супесь) неравномерно гумусированный, карбонатный, поймен
ного и старичного типа, основание слоя резкое и неровное. По направлению к ос
нованию склона долины слой: полностью выклиниnаетел . . . . . . . до 2,5 .11. 

Б .  Сугли�юк светлый, буровато-желтый, пористый, карбонатный, лессовидный, раз
битыи вертикальными трещинами. В нижней части слоя видна слоистость. Раз
личаются nачки мелких косых слойков, разделенные четкими границами. По
следние наклонны или горизонтальны. Много канальцев и nерегнивших корней 
травянистых растений. Встречаются ходы грызунов. Подошва слоя резкая. Слой 
суглинка в виде непрерывного nокрова переходит со дна долина на ее склоны 
и междуречье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,5  .м. 

В. Пески косослоистые, с прослоями гравия и мелкой гальки (русловый аш1ювий). 
Галька пестрого петрографического состава, сравнительно слабо окатана, что· 
характерно и для современных русловых отложений р .  Джаксы-I\айракты до 2 .м .  

Близ основания слоя суглинка видна четкая слоистость, которая , 
как будет показано ниже , весьма характерна для лессавидных отложений 
всей южной части района наших исследований. Ввиду этого нет никаких 
оснований считать слой Б делювиальными или пролювиальными отло
жениями. Совершенно очевидно, что в данном обнажении наблюдаются 
следы смены во времени деятельности потока какими-то другими процес
сами, сформировавшими слой лессавидных отложений. Эти процессы 
уже недавно вновь сменились аллювиальной деятельностью, в результа
те проявления которой сформировался слой А. 

"Условия залегания и строение поировных лессавидных отложений в 
долинах других мелких рек Коi<четавской возвышенности аналогичны. 
Там, где дно и СI<лоны долин сложены с поверхности лессавидными отложе
ниями, русло обычно проходит на дне узкого понижения , иногда имеющего 
вид каньона. Кроме поймы, имеется еще невысокая первая надпойменная 
терраса. Основная же часть дна долины, ширина которой передко бывает 
весьма значительной , возвышается в виде террасавидной поверхности, 
постепенно переходящей в склоны долины. Ниже почвы здесь всюду 
залегают желтовато-бурые светлые лессавидные карбонатные отложения. 
Последние подстилаются либо элювием скальных пород,  либо аллювием. 
Такое строение имеют, например , многие долины систем рек А ккан
Бурлук,  Иман-Бурлук,  Шарык и др. 

Не менее часто встречаются долины, один склон которых сложен 
в основном скальными породами, а другой - лессавидными отложениями 
(долины рек Джю<сы-Кайрю<ты в ее среднем и нижнем течении, Жиланды 
ниже пос . Третьяковка и многие другие) . В одном километре ниже пос . 
Третьяковка на левом склоне долины р .  Жиланды СI<альные породы обра
зуют полосу сложнорасчлененного приречного мелкосопочника. Река 
имеет узкую пойму и неширокую первую террасу,  во многих местах от
деленную от остальной части долины крутыми уступами (рис . 49 ,  1) . 

Правый склон долины в отличие от левого сравнительно пологий и ровный. 
Крутизна его в верхней части постепенно уменьшается , и он плавно пере
ходит в междуречье. Повсюду правый склон реки сложен лессавидными 
отложеними. В нескольких глубоких шурфах ,  пройденных в разных 
частях склона , ниже почвенного слоя были встречены легкие карбонатные 
желтовато-бурые суглинки, неслоистые, со следами корней. Состав и 
облик этих суглинков одинаков в нижней , средней и верхней частях склона. 

Нигде эти суглинки не содержат не только щебня , но и гравия . 
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Р и с .  4 9 .  Услов11н Ja.:Jei·aшш н uкровнъrх л.ессош1дных отложенпй в реч-
ных дuшшах Кончетанекой возвы шенностн. 

I - в нижней части снлона дол11Ны р . Жн.:Jанды в 1 хл' н югу от пос . Третьяновка, 11 - на второй надпойменной террасе Ишима в 35 хм :к северо-западу от ст. Есиль, 111 - на левобережной второй надпойменной террасе Ишима против устья р .  Аннан-
Бурлук . Пояснения в тексте. 

Н а  пологом правом склоне долины на высоте 15  .м над рекой нами бы
Jiа пробурепа скважина глубиной 6 .м. Она вскрыла однородную толщу 
светJiого жеJiтовато-бурого легi,ого суглинка без гравия и щебня . Слоис
тость , по-видимому, отсутствует, осадок сильно карбонатен, встречаются 
следы норней травянистых растений . В верхней части слоя суглинон 
почти сухой , а на гJiубине 6 .м - едва свежий. Принимая во внимание 
тот фант, что обычно в нижней части толщи лессавидных отложений наб
шодается СJiабый притон грунтовых вод,  приходится закшочить, что 
скважина даJiено не дошла до нижней части слон суглинна,  общая мощ
ность ноторого должна составJiя ть , таним образом , около 8-10 .м. При
сутетвне обширного по пJiощади поля распространения на поверхности 
суглинка,  совершенно не содержащего шебня и гравия , в предеJiах обшир
ных районов развития скаJiьных пород ,  элювия и различных других 
продуктов их выветривания нрайне парадоксаJiьно. Состав этого суглинка 
и усJiовия его залегания свидетеJiьствуют о том , что накопление его про
исходило в искшочительно своеобразной обстановке, когда на между
речье и склоне отJiагался тонкозернистый материал одинакового состава, а плоскостной и линейный смыв прантичесiш не проявJiялся. 
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Условия залегания лессавидных отложений в долине Ишима, на 
участке , где она оконтуривает южный и западный склоны Rоi{Четавской 
возвышенности, весьма сходны с таковыми мелl).ИХ рек самой возвышенно
сти. Rак уже указывалось, Ишим имеет две ясно выраженные в рельефе 
надпойменные террасы. Первая терраса, слабо возвышающаяся над пой
мой, сложена русловыми и пойменными отложениями. Строение второй 
террасы с относительной высотой 15-25 м своеобразно. Она часто не имеет 
обособленной площадки, или ее площадка переходит в склоны долины, 
не образуя ясного уступа. В обрывах второй террасы передко обнажена 
толща желтовато-бурых светлых суглинков и супесей, интенсивно карбо
натных , в той или иной степени пористых , неслоистых или имеющих 
неясную, в общем горизонтальную слоистость и хорошо сохраняющих 
вертикальную стенку обнажения. В самой нижней части рыхлых отложений 
террасы обычно залегают хорошо сортированные косослоистые пески, 
гравий и галька руслового типа, имеющие косую слоистость. Эти осадки 
обычно отделены от перекрывающих их суглинков и супесей резкой гра
ницей. Чаще всего терраса цокольная и нижняя часть ее разрезов сложена 
скальными породами. 

На широтном отрезе долины Ишима склоны ее обычно сложены 
скальными породами. Покровные лессавидные отложения здесь распро
странены далеко не везде. Н а меридиональном же участке скальными 
породами сложен обычно лишь правый склон долины, а на левом склоне 
почти повсеместно залегают лессавидные отложения. Последние во 
многих местах спускаются с равнины междуречья на склон долины и 
поверхность второй надпойменной террасы. Приведем разрезы, в которых 
можно видеть строение верхней части отложений второй надпойменной 
террасы Ишима. 

Один из таких разрезов встречен нами в районе совхоза <<Дальний>> , 
в 35 км к северо-западу от ст. Есиль. Здесь в левой части долины Ишима 
четко выражена в рельефе террасавидная поверхность , возвышающаяся 
на 15-20 �t над меженным уровнем реки и постепенно переходящая в 
пологий склон долины. В береговом обрыве высотой 15 м ,  вскрывающем 
строение этой террасавидной поверхности, обнажены следующие слои 
(рис . 49, II) : 

А. Суглинок легкий, светлый, желтовато-бурый, интенсивно карбонатный, неслои
стый, пористый, вертикально-трещиноватый. Внизу - пекоторая примесь песча
ных частиц. Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .м;. 

Б .  Суглинок буровато-серый, горизонтально-слоистый (пойменный или озерный) . 
Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,5  м .  

В .  Галечник русловый, косослоистый, с прослойками песка и суглинка. Встречаются 
глиняные окатЫIIIи размером до 2-3 см, пространство между этими крупными 
обломками заполнено разнозернистыми песками. Ниже этого слоя до уреза воды -
осыпь. Видимая мощность слоя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .м; . 

Другой интересный разрез второй надпойменной террасы Ишима 
расположен в районе устья р. Аккан-Бурлук. Здесь в левой части долины 
Ишима наблюдается сложенная с поверхности пойменным аллювием пер
вая надпойменная терраса, отделенная от более высокой части склона 
долины довольно крутым уступом. Пологий левый склон долины проре
зан оврагами и подмывается рекой. Он сложен осадками различного 
возраста и генезиса. Разрез обрыва левого берега реки высотой 20-25 м 
вскрывает (рис . 49 , III) : 

А. Суглинок тяжелый, карбонатный, светлый, желто-бурый, со следами корней тра
вянистых растений и х одами землероев (особенно много их в верхней части слоя) . 
Слоистость пеленал, в целом близкал к горизонтальной. Основание резкое 3 .м. 
Мощность слоя вверх по склону возрастает. В одном из оврагов она уже близка к 5 .м, 
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а в буровой скважине, пройденной на склоне в i 1•м западнее рекп , основание слоя 
суглинка встречено на глубине около 5,5 .м .  

Б . Галечник русловый, косослоИстый, с прослойками разнозернистого песка и гра· 
вия. Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 м. 

В. Скальные породы цоколя (раннепалеозойские) слагают нижнюю часть обрыва и дно 
русла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . около 8 м. 

В месте разреза первоначальное накопление суглинков на террасе 
было,  по всей вероятности , неравномерным и происходило особенно ин
тенсивно близ верхнего уступа ее площадки. Возможно также, что верхняя 
часть слоя лессавидного суглинка, прикрывавшеrо аллювий террасы , 
близ русла Ишима была снесена плоскостным смывом , в результате чего 
площадка террасы потеряла свою ясную обособленность от нижней части 
склона долины. 

В целом изучение лессавидных отложений Кокчетавской возвышеннос
ти позволяет заключить , что здесь эти отложения залегают в виде покрова, 
не везде сохранившегося, повторяющего крупны� неровности рельефа .  
Накопление лессавидных отложений имело место, когда основные формы 
рельефа уже существовали. 

Покров лессавидных отложений , почти не содержащих гальки, щебня 
и гравия , на обширных пространствах сплошь покрывает междуречья , 
чмеющие абсолютные высотные отмепш, лередко более значительные, 
чем отметки мелкосопочника, развитого на скальных породах . Это не 
дает возможности считать лессавидные отложения делювием или пролю
вием . Лессавидные отложения перекрывают самые различные породы, 
не меняя существенно своего состава при переходах с одной породы на 
другую . Это свидетельствует о генетической самостоятельности покрова.  
Переход лессавидных отложений, имеющих более или менее одинаковый 
состав,  с междуречий на склоны и дно понижений указывает на своеоб
разные условия седиментации. На междуречьях и склонах отлагался тонко
зернистый материал более или менее одинакового состава, а процессы 
смыва на склонах либо были совсем слабыми, либо вовсе не проявлялись. 
Только при таких условиях на склонах могли накопиться мелкозернистые 
осадки, мощность которых передко значительна. 

Покров лессавидных отложений встречается в пределах Кокчетав
ской возвышенности на всех формах рельефа, кроме пойм и первых над
пойменных террас. Значит, интенсивное отложение покровных лессавид
ных осадков происходило во время , предшествовавшее формированию 
аллювия и поверхностей первых надпойменных террас рек района Кок
четавской возвышенности. 

Расположенная южнее широтного отрезка долины Ишима Тенгиз-Кур
гальджинская впадина не входит в границы района наших исследований. 
Однако здесь полезно привести полученные в свое время нами некоторые 
сведения по строению покровных лессавидных отложений этого района 
как сравнительный материал. На пространствах впадины обнажаются 
породы различного происхождения и возраста. В восточной и западной 
частях ее распространены скальные породы, на которых развит мелко
сопочник .  В северной и северо-восточной частях впадины встречаются 
также континентальные неогеновые (преимушественно глинистые) породы. 
Рельеф в этих районах наиболее выровненный и слабо расчлененный. 
В некоторых местах распространены лессавидные покровные отложения. 
В северной части впадины они покрывают сплошным чехлом центральную 
часть района,  ограниченного на западе верховьями п равых п ритоков 
Терсаккана, на юге - оз. Тенгиз , на востоке - нижним течением Нуры, 
на севере - долиной Ишима. 

Лессавидные отложения изучались нами в центральной части указан
ного района, между поселками Ладыженка и Стеnное. Мес.тность здесь 
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глубоко расчленена бессточными котловинами , передко вытянутыми в 
широтном или восток-северо-восточном направлениях. Дно котловин за
нято солеными озерами и солончаками. Склоны котловин пологие , рас
членены мелкими ложбинами стока и балками, образующими сложную 
сеть, которая в совокупности дренирует значительное пространство степи 
в окрестностях котловин. Верховья балок и вершины мелких ложбин 
стока слабо врезаны, неопределенно очерчены и сливаются в единую 
нерасчлененную слабо наклонную поверхность . Части степи,  удаленные от 
котловин, не дренированы и слабо расчленены. Здесь встречаются запа
дины и неглубакие котловины с плос.ким дном. Этот рельеф весьма сходен 
с рельефом областей сплошного распространения по.кровных лессавидных 
отложений южных склонов Ко.кчетавской возвышенности. 

На повышенных участ.ках , склонах ложбин стока и .котловин ниже 
почвы залегают светлые желтовато-бурые тяжелые слабо песчанистые 
карбонатные суглин.ки. Эти же отложения слагают дно бало.к и большинст
ва крупных бессточных .котловин. Например, эти осадки вскрыты скважи
нами ручного бурения на дне .котловины оз.  А к-Серя.кты, лощины 
оз. Шиликты и не.которых других крупных понижений. В нижних частях 
с.клонов наиболее нрупных балок и неноторых бессточных .котловин наблю
даются изредна россыпи щебенни или выходы пород, отличных от лессо
видных . Перечисленные особенности строения рельефа и отложений по
казывают, что поверхность отложений, залегающих ниже по.кровных лес
совидных суглиннов , повторяет основные неровности современной поверх
ности. Значит, основные неровности рельефа образавались еще до отло
жения лессавидных суглИНI{ОВ , которые залегают в виде по.крова ,  следую
щего в основном поверхности древнего долакровного рельефа. Во время 
накопления по.кровных лессавидных отложений бессточные впадины и 
котловины либо вовсе не были обводнены, либо были обводнены гораздо 
меньше, чем теперь, так ка.к суглинки залегают на дне болотистых пониже
ний и уходят под урез озер . Видимо, .климат в эпоху отложения по.крова 
суглиннов был суше, чем теперь. 

В 35-40 к:м к северо-восто.ку от пос .  Ладыжен.ка покроввые лессавид
ные отложения были вс.крыты несколькими с.кважинами ручного бурения. 
Самая глубоная из них , пробурепная в верхней части равнины междуречья 
южнее .котловины оз. Шиликты, прошла 12 :м по однородной толще светлых 
буровато-желтых нарбонатных тяжелых лессавидных суглинков . На 
глубине 8 .м появляются .карбонатные включения до 2-3 с:м в поперечнике. 
Особенно много их на глубине 1 1 -12 :м .  На глубине 9 ,5  :м - слабый прито.к 
пресной грунтовой воды. Подошвы суглинка скважина не достигла. В не
скольких менее глубо.ких снважинах , пробуреиных на этой равнине , 
обнаружены те же суглин.ки. Подошва их та.кже не была достигнута. Н е  
вышла и з  покровных лессавидных суглинков и скважина глубиной 1 0  .м ,  
пробуренпая в средней части пологого северо-западного склона котловины 
оз. Шилинты. Она встретила те же суглинки, с глубины 3 :м нескоЛЫ{О 
измененные вследствие слабого прито.ка пресной грунтовой воды. Следо
вательно , в северной части Тенгиз-Кургальджинской впадины мощность 
по.кровных лессавидных .карбонатных тяжелых суглиннов на водораздель
ной равнине, склонах котловин и ложбин временного стока , во всяком 
случае, иревосходит 1 0  �t. 

СЕ ВЕРО-ВОСТОЧН АЯ ОКРАИН А ТУРГАйСRОЙ Р А ВНИНЫ 

В п ределах Ишим-Убаганского и Ишим-Тургайского междуречий 
эта равнина в целом на.клонена .к северу. В районе Ишим-Тургайского 
водораздела ее поверхность дренирована густой сетью ложбин временного 

162 



стока , входящих в бассейны Ишима 11 Тургая. В наиболее повышенной 
части Ишим-Тургайского междуречья и кое-где по левобережью Иmима 
на поверхность изредка выходят третичные и четвертичные породы раз
личного происхождения и возраста. Вся же остальная часть территории 
здесь ПОI<рыта лессавидными преимущественно тяжелыми суглинками , 
которые залегают непосредственно ниже почвы и перекрывают породы 
различного возраста и происхождения. Хотя лессавидные отложения 
Иmим-Тургайского междуречья в полевых условиях нами почти не изуча
лись, есть все основания считать , что они залегают в виде покрова ,  повто
ряющего неровности древнего рельефа. Об этом свидетеJiьствует характер 
поверхности пород, подстилающих Jiессовидные осадки.  Выходы этих 
пород встречаются и на дне доJiины Иmима, и на дне ложбин стона , про
резающих междуречье, и на их снлонах , и на междуречьях между ними. 

Севернее, на Иmим-Убагансном междуречье строение Jiессовидных 
отJiожений изучалось нами к западу от впадения в Ишим р. А 1шан-Бурлук. 
Здесь западнеее долины Иmима впJiоть до доJiины Убагана простирается 
сравнительно CJiaбo расчJiененная , преимущественно бессточная равнина. 
Изредка встречаются негJiубокие озерные котJiовины. Распространены 
западины, ноличестно которых постепенно возрастает в северном направ
лении. Лессавидные отJiожения распространены и в западной части 
доJiины Иmима,  и на равнине междуречья. Они заJiегюот в виде покрова ,  
переходящего со второй надпойменной террасы на снлон долины и равни
ну междуречья. Между Иmимом и групnой озер Бие-Сойган эти отложения 
были пройдены нами большим коJiичеством скважин ручного бурения . 
Приведем описание некоторых из них . 

В 25 к:м I\ западу от устья р .  Акнан-Бурлун ниже почвенного гуМ'у
сированного горизонта (30-40 с:м) скважина встретила следующие 
CJIOИ:  А. Суглинон тяжелый,  светлый, желто-бурый, нарбонатный, лессовидный ,  лишенный 

наних-либо палеонтологичесних остатнов, весьма однородный. Вниз по разрезу 
влажность суглинна постепенно увеличивается . Основание резное . . . 5 .м .  

Б .  Темные, ниже более светлые, зеленовато-серые пластичные глины , не вснипающие 
с соляной нислотой, но содержащие многочисленные нрупные мергельные нон
нреции , которых особенно много в верхней части слоя. Венрытая мощность 3 .м. 

Переход между Jiессовидным суглинком и глиной своеобразен. Н а  
глубине 5 :м керн внезапно становится вертикально-поJiосчатым. Светлые 
буровато-желтые полосы лессовидиого суглинка здесь чередуются с резко 
ограниченными от них зеленовато-серыми полосами из пластичной гJiины, 
в которой много мертельных конкреций. Ниже количество и толщина 
желтовато-бурых полос быстро уменьшается. С глубины 5 ,5  :м до забоя 
вскрыты уже ненарушенные глины. По анал огии с многочисленными 
разрезами, часть которых будет приведена ниже, такой характер перехода 
свидетельствует о наличии в верхней части слоя Б сети погребеиных тре
щин,  выполненных материалом, тождественным составу нижней части 
слоя А .  

В двадцати других скважинах , пробурепных н а  равнине к западу от 
устья р. Аккан-Бурлук, встречены отложения , разрез которых весьма 
сходен с описанным выше. Лессавидные суглинки здесь отличаются ис
ключительным постоянством свойств : они повсюду имеют одинаковую ок
раску, вскипают в соляной 1шслоте , обладают характерной комковатой 
структурой, палеонтологические остатки в них отсутствуют. Всюду лессо
видные суглинки подстилаются зеленовато-серыми глинами, аналогичными 
описанным выше. Переход от лессавидных суглинков к подстилающим 
гJiинам либо резкий, либо керн в месте перехода становится вертикально
полосчатым. Мы считаем , что западнее устья р. Аккан-Бурлук отложения , 
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иодстилающие лессавидные суГJiинки, так же как и в других райuнах 
Северного Казахстана и Западной Сибири (см. ниже) , в верхней части раз
биты- трещинами, выполненными материалом , тождественным нижней час
ти слоя лессавидных отложений. В тех скважинах , в которых бур не попал 
на трещину, наблюдается резкий переход к зеленовато-серой глине, там 
же, где бур прошел по границе зияющей трещины, полость которой выпол
нена лессавидным осадком, керн вертикально-полосчатый. 

Западины Ишим-Убаганского междуречья представляlот coбoif округ
лые (чаще всего приближающиеся по очертаниям к правильному кругу) 
понижения. Глубина и диаметр их различны. Большинство понижений не 
превышает 100 м в поперечнике при глубине до 0 ,5  м. Дно мелких западин 
обычно слабо вогнутое; оно плохо отграничено от склонов. Крупные 
яападины, имеющие диаметр до 1 х:м, напротив , имеют плоское дно и 
более определенно очерченные склоны. Во влажные времена года в них 
накапливается вода, некоторое время сохраняющаяся в виде мелководного 
озерца или лужи. Края западин средних и крупных размеров часто слабо 
приподняты. Иногда западины не разбросаны по поверхности степи в 
беспорядке, а располагаются в виде цепочек , изгибающихся дугообразно, 
подобно типичным речным излучинам. В южной части междуречья встре
чаются западины, соединенные друг с другом ложбинами временного стока. 
А. С.  Преображенский (1957) считал, что такие западины образуютел 
на дне ложбин стока в результате неравномерных просадок. От края 
к центру нескольких западин различных размеров нами были пройдены 
инструментальные нивелировочные профили. На профилях были пробуре
пы скважины, взаимные превышения которых были точно определены. 
Таким образом, получены надежные данные относительно строения поверх
ности западин, мощности и состава лессавидных отложений, особенностей 
строения поверхности и верхней части пород, их подстилающих . 

Выяснилось,  что западины в районе Ишим-Убаганского междуречья 
имеют различное строение. Типы западин, выделенные нами, характерны 
для всей южной части района исследований. Приведем краткое описание 
результатов наших наблюдений. 

В 23 х:м к запад-северо-западу о"т устья р. Аккан-Бурлук на склонах 
и дне округлой зап адины, имеющей диаметр около 200 м при относительной 
глубине около 0,8 м, были пробурепы четыре скважины глубиной около 
6,5 �t каждая. Пятая скважина глубиной 8 , 5  м была пройдена за пределами 
западины (рис. 50) . При этом были ВСI{рыты следующие слои: 

А. Почва черноземного типа . За пределами западины она имеет мощность, близную 
н 0,3-0,4 .и . К центру западины мощность постепенно возраетает до 1 , 5  .м. В мел
них занопушнах видно , что переход гумуеированного елоя R нижележащим отло
жениям постепенный. Видны затеки и «языкю>, особенно сильно выраженные на 
склонах и дне западины. Б .  Суглинок тяжелый, слабо песчанистый, светлый, желтовато-бурый, вскипающий 
в соляной кислоте, в сухом еоетояюrи ко�шоватый. Видны мелние нриеталлики 
кальцита и гипса. В центральной части западины на глубине 1 ,5-2 .м от поверх
ности много скоплений извести (<<белоглазка>>) .  За предеJшми западины в верхней 
:и: ередней частях елоя видна пориетоеть . Ни в одной из енважин в еуглинне не 
.зафиксирована елоистость и не встречено каких-либо палеонтологичесних оетатl{ОВ . Влажность суглинка е глубиной в западине быстро возрастает. На глубине 
-около 2 ,5  .м здесь наблюдается слабый приток прееной грунтовой воды, по-видимо
му, насыщенной карбонатаюr .  Вне котловины верховодки нет. Основание елоя пов
сюду резко-е. Мощность елоя за пределами западины близка к 5 .м , а в центре ее -
к 5 ,5  лt. Поверхность основания елоя в центре западины раеположена почти на 
1 ,5 м ниже, чем за ее пределами. В. Глина серая и зеленовато-серая, тонкодиепереная. Много· рыхлых мергельных кон
креций до 4 см в поперечнике. Во веех скважинах в верхней части глин зафикеи� 
рована вертикальная полоечатоеть керна, свидетельствующая о- ееrи зияющих 
трещин, выполненных рышележащим еуrлинню-r . Наибольшал векрытая мощ
ность 3 ,5  м .  
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Рис. 50, Залегание ПОКJ:iовных лессовидных отложений на склонах и дне неглубокой 
котловины в 23 км к запад-северо-западу от устья р. Аккан-Бурлук. Двойная штри
ховая линия - уровень грунтовой воды в момент бурения. Пояснения в тексте. 

Итак , западина п ространственпо совпадает с понижением поверхно
сти глин, залегающих под слоем лессавидного суглинка. Последний, 
следовательно , выстилает дно и склоны понижения , существовавшего 
еще ранее отложения лессавидных осадков. 

Из каждой буровой, пройденной в районе западины, было произведено 
определение гранулометричесf>ОI·о состава образцов , отобранных через 
0 ,5  .м. Анализ проводился в Лаборатории аэрометодов сотрудвином 
М. М. Уствольской гидравлическим дисперсным способом П. А .  Качин
ского с предварительной промывкой образцов соляной кислотой до 
полного растворения карбонатов. Всего выполнено 42 анализа ,  результа
ты которых отражены на столбчатых диаграммах и совмещенных с ними 
таблицах (рис. 51 ) .  Учитывалось весовое и процентвое содержание веществ , 
растворимых в соляной кислоте (преимущественно карбонатов) , и 
следующих 6 фракций: 1 -0 ,25 .м.м ; 0,25-0,05; 0,05-0,01 ; 0 ,01 -0,005; 
0 ,005 - 0,001 и менее 0 ,001 .м.м. · 

Лессавидные отложения в целом имеют гранулометрический состав 
более легкий, чем подстилающая их глина. Следовательно, они не являют
ся элювием этой глины. Количество соединений, растворимых в соляной 
кислоте , в лессавидных отложениях колеблется от 10 до 1 9 %  от общего 
веса образца. Распределение по разрезу этих соединений неравномерно. 
Их больше в верхней и нижней частях слоя и меньше в средней. Эта раз
ница более определенно выражена в центральной части западины. 

Спстав лессавидных отложений во всех скважинах и в разных частях 
разреза каждой скважины ·мало меняется и nочти всюду характеризуется 
значительным (обычно 15-20 % )  содержанием фракций алеврита (0,05-
0,01 .м.м) и глины (менее 0 ,001 .м.м) .  Количество последней повсюду макси
мальное по отношению к количеству любой другой фракции и обычно колеб
лется от 30 до 45 % при малом содержании песчаных фракций (крупнее 
0,05 .м.м) и пониженнам - иловатых (0 ,01 -0,005 и 0 ,005-0,001 .м.м) . 
Вследствие этого столбчатые диаграммы повсеместно имеют характерный 
двухвершинный вид, менее или вовсе не свойственный нижележащим. 
глинам. 
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Рис. 51. Результ аты определения гранулометрического состава покровных лессовидных отложений на склонах и дне котловины в 23 "м к запал-северо-западу от устьп р. Аккан-Бурлу.к. Цифрами указаны условные но�шра сквалшн. 
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В центре пониженил материал по всему разрезу более крупнозе рни
стый. Эта разница особенно ясно видна (рис . 50, 51 )  при сравнении отло
жений скважины, пройденной на краю дна западины (рис . 50, скв.  3) 
и в ее центре (скв. 1 ) .  Если на результаты анализа не повлияли погрешно
сти метода и состав осадка действительно меняется подобным образом 
(что весьма вероятно) , следует заключить , что эта разница обусловлена 
различием скоростей движения среды осадканакопления в центре и у 
края западины, преобладавших во время накопления лессавидных отложе
ний. Это, в свою очередь, дает возможность предполагать , что неровность 
на месте западины существовала в течение всего времени отложения этих 
осадков . 

В глинах содержание соединений , растворимых в соляной кислоте , 
обычно более низкое , чем в лессавидных отложениях. В результатах ана
лиза отражено содержание лишь тех растворимых в кислоте веществ , 
которые рассеяны в самой глине равномерно или в виде достаточно мелких 
скоплений. Глины состоят в основном из частиц мельче 0,001 мм (57 -71 % ) .  
Частиц размером 0 ,05-0 ,001 мм немного. По<пи всюду мелких частиц 
больше, чем крупных. Такой тонкодисперсный состав глин свидетельст
вует о слабой динамике среды седиментации. 

Судя по результатам определения гранулометрического состава мио
ценовых глин и перекрывающих их лессавидных отложений , последние 
в генетическом отношении самостоятельны. Формирование их началось 
после перерыв а осадканакопления , · в течение I<оторого верхняя часть 
толщи глин была обогащена мергельными конкрециями. Часть конкре
ций, несомненно, вторична. Перед началом отложения лессавидных осад
ков верхняя часть глин была разбита сетью трещин, полости которых 
потом были заполнены материалом, тождественным по облю<у и составу 
нижней части лессавидных отложений. Накопление последних происхо
дило в значительной степени за  счет поступления нового обломочного ма
териала ,  имеющего более крупнозернистый состав , чем нижележащие 
глины. Поверхность самих отложений в процессе их накопления, по-види
мому, была неровной , а динамика среды осадканакопления в разных 
местах была различной. 

В 22 км к западу от устья р .  Аю<ан-Бурлук в районе округлой в плане 
западины, имеющей диаметр около 140 м при глубине около 0 ,7  м (рис. 52 ) ,  
было пробурепа три скважины глубиной 5,5-6 м .  Они вскрыли следую
щие слои : 

А. Гумусираванный слой черноземной почвы . Мощность его рядом с западиной 0,3-
0,5 м, а в ее центре - около 1 ,5 .м . В заиопушках видна язЫI{Оватость гумусиро
ванного слоя, особенно четкая на склонах и дне западпны. 

Б .  Суглинон тяжелый, светлый, желтовато-бурый, слабо песчанистый, за nределаr.ш 
западины комковатый и слегна пористый. Основанне слоя резкое. Мощность вме
сте с почвой (слой А) в центре западины около 5 .>�t, а за ее пределами близка к 5 ,7  .>�t . 
Какой-либо разницы в составе суглинка в районе западины и за ее пределами не 
наблюдается. 

В. Глина тоннодисперсная, серая и зеленовато-серая. Много мергельиых конкреций 
до 3 c.�t в поперечнике . Поверхность глин совершенно горизонтальна. В верхней 
части слоя наблюдается вертикальная полосчатость керна, такая же как и в дру-
гпх скважинах . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .>�t. 

Итак, в районе западины поверхность глин, подстилающих лессавид
ный суглинок , не образует понижения . Сама западина целиком образова
на за счет уменьшения мощности суглинка. Под западиной суглинок не
сколько более плотный и менее пористый, чем за ее пределами. Кроме 
того , на дне западины видны глубокие зияющие трещины, имеющие ширину 
до 5 см. Эти трещины глубиной 1 м образуют многоугольные полигоны, име
ющие поперечню< 1 ,5-2 .i}t . Все эти признюш указывают на постелен-
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вое уплотнение суглинка в районе западины под влиянием сезонного намо
кания и высыхания. Трещины усыхания , аналогичные описанным , рас
пространены и в других западинах степной части района исследований. 
Они способствуют постепенному уплотнению слоя покровных отложений , 
вследствие чего мощность последних со временем несколько уменьшается. 
По-видимому, именно в результате проявления указанных процессов и 
образовалась охарактеризованная выше западина. 

На дне западин, образующих цепочки, изгибающиеся подобно типич
ным речным излучинам , не встречено осадков , сходных по облику с 
аллювиальными. Не встречено таких осадков и буровыми скважинами 
ниже лессавидных суглинков . Отсутствие аллювия на поверхности и 

20 м ,_______. 

Р ис.  52.  Условия зале�ания покровных лессовиДных отложений под 
западиной в 22 �>:м к западу от устья р .  Аrшан-Бурлук . Двойная штри
ховая линия - уровень грунтовой воды в момент бурения. Пояснения 

в тексте. 

четковидный, состоящий из отдельных , разобщенных друг от др.уга 
западин, контур древних русел заставляет предполагать , что в данном 
случае в рельефе отражены русла , существовавшие еще до отложения 
лессавидных осадков. После отложения этих суглинков различный ход 
днагенетических процессов (в частности, просадочных) обусловил возник
новение цепочек западин над местами древних русел. Эти западины, по 
нашему мнению, отражают неровности рельефа поверхности или резкое 
изменение литологического состава отложений, подстилающих покроввые 
лессавидные осадки. 

Крупные озера Убаган-Ишимс:кого междуречья (Бие-Сойган, Жан
шура и др.) весьма мелководны. Они почти сплошь заросли камышом· и 
неопределенно отграничены от остальной местности. Склоны их понижений 
пологие и почти всюду постепенно переходят в прилегающую равн:цну. 
Здесь повсюду распространен покров лессавидных отложений (главным 
образом тяжелых суглинков и глин) . Он переходит со склонов на дно :кот
ловин и уходит под урез воды озер. При этом лессавидные отложения по 
берегам и краевым участкам дна озер , по-видимому, нигде не прикрыты 
сколько-нибудь значительным по мощности слоем озерных осадков . Эти 
особенности залегания лессавидных суглинков были проележены нами 
на R()СТочном берегу оз. Жаншура; при наблюдении с воздуха видно , что 
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подобные особенности характерны и для котловин других озер. Отсюда 
следует, что озера образавались позже отложения лессавидных суглинков 
и глин. 

Наши исследования показали, что западнее устья Аккан-Бурлук в 
левой части долины Ишима и на равнине междуречья лессавидные отложе
ния залегают в виде единого покрова мощностью 5-6 .м . Он лежит на 
породах различного состава и возраста и непрерывно переходит со второй 
надпойменной террасы Ишима на склон долины и равнину междуречья . 
В пределах последней встречаются неглубакие понижения , возникшие 
ранее начала накопления лессавидных отложений , выстилающих склоны и 
дно таких понижений. Некоторые мелкие впадины сопровождаются 
уменьшением мощности покрова и образовались, по-видимому, за счет 
процессов диагенеза в нем. Во время отложения по кровных лессавидных 
осадков озера отсутствовали. Н а  их месте были неглубакие понижения , 
в пределах которых происходило сплошное накопление лессавидных 
осадков. Позже образавались озера. Они еще не успели выработать четк(} 
обособленные котловины и накопить значительный по мощности слой 
озерных отложений. Эти особенности строения озер указывают на то , что· 
формирование покровных лессавидных отложений завершилось сравни
тельно недавно. 

Многочисленные буровые скважины и шурфы, пройденные в районе 
пологого уступа ,  с которым совпадает северная граница Тургайекай равни
ны, показали, что покров лессавидных суглинков и здесь пользуется почти 
сплошным распространением. Состав их постепенно становится более 
разнообразным, а мощность изменчивой. 

На северной окраине Тургайекай равнины в канавах для трубопро
водов глубиной до 3 .м ниже почвы черноземного типа повсюду вскрыта 
однородная толща суглинков , светлых , желтовато-бурых , в той или иной 
степени песчанистых , неслоистых или имеющих неясную, в целом близкую· 
к горизонтальной слоистость, пронизаиных канальцами на месте сгнив
ших корней травянистых растений, нигде не содержащих каких-либо 
палеонтологических остатков. Местами на глубине около 1 ,5-2 .м от 
поверхности почвы окраска суглинка становится неоднородной , появля
ются вертикальные нелепые полосы и п римазки, разделенные перемычка
ми, в пределах которых суглинок более песчанистый. Этот неоднородно· 
окрашенный прослоек имеет обычно толщину около 0,3 .м и довольно 
хорошо прослеживается вдоль стенок канавы. В других местах 
его нет. 

В 15  к.м к северо-западу от оз.  Rак на дне канавы была п робурепа 
скважина, дополнившая разрез до глубины 9 .м. Эта буровая прошла по· 
толще песчанистых светлых желтовато-бурых в нижней части пластичных 
суглинков. На глубине около 7 .м от поверхности почвы в керне наблюда
ются нелепые полосы и примазки, которые ниже исчезают. Буровая не· 
вышла из суглинков . В отличие от многих других мест здесь под покровными 
лессавидными отложениями на глубине около 7 .м встречены сходные с: 
вышележащим слоем отложения и не вскрыта поверхность миоценовых 
глин. В озможно , толща лессавидных осадков мощностью более 9 .м едина, 
но в нижней части ее материал лучше сортирован и в целом более легкого 
состава. Указанный тип разреза не является широко распространенным· 
ни для более южных, ни для более северных районов. Он приведен для того , 
чтобы показать , что на северо-восточной окраине Тургайекай равнины мощ
ность покровных лессавидных отложений местами , по-видимому, увеличи
вается до 9-10 .м, а внутри толщи встречаются неоднородно окрашенные
прослойки (возможно, остатки погребеиных почв) . 
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Структура покровных лессовидных отложений своеобразна . Хотя 
внешне эти отложен�я однородны и неслоисты, в действительности они 
состоят из сортированного материала ,  образующего тонкие слойки. Эти 
элементарные слой1ш сложены частицами различного размера и имеют 
местами наклон свыше 10°. Ввиду того, что границы раздела пачек слойков 
обычно более или менее горизонтальны, передко в лессовидных отложениях 
иногда заметна неяспая слоистость , близкая к горизонтальной. Наличие 
ее свидетельствует об изменчивости динамики среды, в которой накалли
валея осадок .  

В лессавидных отложениях встречается много вертикальных трещин 
и мелких цилиндрических канальпев . Их особенно много в верхней части 
слоя , обладающей обычно низRой влажностью . В нижней части noRpoвa 
суглинRи обычно моRрые и пластичные. НередRо здесь наблюдается 
слабый притоR грунтовой воды, часто заполняющей плохо сохранившиеся 
трещины и канальцы. Сеть трещин особенно хорошо видна в стенRах Rанав , 
шурфов и Rарьеров. НередRо трещины имеют хараRтерные глянцевитые
поверхности, между Rоторыми зажата сеть · современных и сгнивших 
корней травянистых растений. Иногда поверхности трещин Ral\ бы присы
паны сортированным светло-серым алевритом и тонкозернистым песком. 
Эти особенности строения трещин говорят о том , что вдоль них происходит· 
быстрое нисходящее перемещение влаги. Канальцы, пронизывающие 
слой лессавидных отложений, имеют диаметр от 0,2 до 1 мм, реже до 
1 ,5 мм. Направление их чаще всего более или менее вертиRальное. Почти
все канальцы имеют в поперечном сечении форму правильного круга. 
Нередко встречаются остатRи Rорней травянистых растений в виде тонких 
виток или лент. Совершенно очевидно, что Rанальцы образавались на мес
те корней травянистых растений, провзраставших во время формирования 
суглинков и позже. 

В лессовидных суглинRах северо-восточной части ТургайсRоЙ равнины, 
таR же как и во всей южной части района наших исследований , присутст
вуют песчаные и алевритовые зерна , состоящие из сухой глины. Невоору
женным глазом эти зерна не всегда заметны; мы обнаружили и изучили 
.их , систематически просматривая лессовидные отложения с ненарушенной 
струRтурой с помощью лупы. Алевритовых и песчаных зерен, состоящих 
из сухой глины, в одних слойRах совсем мало, а в других они преобладают. 
Размеры их соответствуют размерам зерен каждого слойка. В слойках , 
сложенных относительно Rрупнозернистым материалом , встречаются 
зерна размером до 0 ,5 мм и более Rрупные. Зерна глиняного песка и але
врита имеют различную степень ОRатанности и залегают обычно вперемеш
ку с зернами кварца,  полевого шпата и иных минералов. ТаRим образом ,  
они не  являются агрегатами, образовавшимиен уже в отложившемел осад
ке,  а представляют собой обычный обломочный Rластический материал, 
наRапливавшийся одновременно с зернами Rварца , полевых шпатов и 
других минералов. 

Отсюда следует, что во :еремя формирования поRровных лессовидных 
отложений северо-восточной окраины ТургайсRОЙ равнины наряду с 
зернами устойчивых минералов переносились, ОRатывались, сортирава
лись и захоронялись зерна , состоящие из сухой глины. Следовательно , 
обнаженные сухие глинистые породы в областях сноса подвергались в то 
время активной дезинтеграции и служили существенным источником под
вижного обломочного материала, Rоторый, претерпев перепое , захоронял
ел в виде зерен глиняного песка и алеврита. 
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ЮЖНАЯ ОКРАИНА ЗАПАДНО-СИБИРСКОй НИЗМЕН НОСТИ 

(И ши.мская степь) 

L ,. Указанная территория является областью почти _сплошного распро
странения лессавидных отложений. Многие свойства их по разительно одно
образны. На огромных пространствах они залегают непосредственно под 
почвой, переходя с междуречий на склоны и дно долин и озерных котло
вин. Изменения в составе покровных лессавидных отложений часто не 
отражают изменений состава подстилающих пород, а происходят, подчи
няясь занономерностям , свойственным лишь для самой их толщи. В целом 
наличие этих отложений накладывает глубокий отпечаток на характер 
всей природы Ишимской степи. Описание характера залегания и строения 
лессавидных отложений приводится по выделенным ранее районам. 

ИШИМ-ТОБОЛЬСКОЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ 

Большая часть указанной территории полностыо лишена сети мест
ных современных долин. Лессавидные отложения здесь залегают в виде 
единого плаща изменчивой мощности и состава, перекрывающего с рез
ким ценуцационным перерывам отложения самого различного возраста 
и генезиса. Для характеристики условий залегания и состава ()ТИХ отло
жений приведем описание разрезов в:екоторых буровых скважин, шурфов , 
канав и карьеров , изученных нами .. 

В юга-восточной части Ишим-Тобольсного междуречья в 4 к.м к запад
·Северо-западу от пос .  Марьевка на плоской окраинной части равнины 
близ перехода ее в пологий левый склон долины Ишима снважина глу
биной 4,2 .м вскрыла следующие слои (рис. 53 , /) : 

А. Нпже почвы (0, 4  .м) вскрыт суглинок светлый, желтовато-бурый, тяжелый,  кар
бонатный, слабо песчанистый, встре11аются одиночные зерна гравия (редко) . На 
глубине 3-3,5 .м песчаных частпц становится больше. Основание слоя резкое 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 5  .м. 
Б .  Л есок разнозернпстый, желтый, с прослойкаыи гравия и гальки, окрашенныыи 

железистымu ою1сламн . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . _ . . 0 ,7  .м . 

В указанном месте лессавидный суглинок залегает на русловых отло
жениях,  имеющих , вероятно, позднеплиоценовый или раннечетвертичный 
·возраст. 

Западнее, в 28 к.м к запад-северо-западу от пос .  Марьевка, в 2 , 5  к.м 
к северу от пос . Дмитриевка в верхней части гривы, имеющей относитель
ную высоту 7-8 .м, пробурена скважина глубиной 4 .м (рис . 53 , //) . Она 
вскрыла ниже почвы толщу светлого желтовато-бурого неравномерно 
песчанистого карбонатного суглинка. На глубине 2 -2 , 5  .м встречаются 
мелкие нристаллю{И гипса. На глубине 3-4 .м суглинон местами перехо
дит в сильно глинистый песок. Влажность суглию{а на глубине 4 .м еще 
низкая , значит, мощность слоя суглинка в верхней части гривы, во вся1юм 
{;лучае,  иревосходит 5 .м и грива сложена в основном этим песчанистым 
·суглинком. 

Следует напомнить, что в 15 к.м н севера- северо-западу от северного 
берега оз. Алпаш в пределах плоской равнины слой лессавидного суг;тин
ка имеет мощность 4,5  .м и залегает с перерывам осадканакопления на гли
нах дочетвертичного возраста. В другой С I<важине, пройденной в нраевой 
части пониженил между гривами в 57 к.м н юга-юго-востону от пос. Прес
ногорьковка , лессавидный суглинок имеет мощность 2 ,3 .м и залегает 
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Рис . 53. Условия ;залегания покровных лессавидных отложений в южной части 
Ишим-Тобольского междуречья. I - в 4 ""'' :к заnад-северо-заnаду от noc. Марьеn:ка на плоеной равнине, II - в 28 "'" н заnад-севс

Р
,
о-западу от noc. Марьев:ка в верхней части гривы, III - в 30 ""'' :к северо-северо-заnаду от оз.  Ал

паш на относительно пониженнам участие полого-nолнистой равнины, IV - n 8 ""'' :к северу от 
пас .  Стеnной на плоеной равнине с заnадинами, V - n 6 ""'' к югу от пас . Эсnерлы на плоской равни
не с заnадинами, VI - n 3 '""' к северо-востону от noc . Эсперлы на дне пониженин между гривами VII - в 4 ""'' к юга-юго-заnаду от совхоза «джамбульский>> в нижней части склона гривы, VIII _: 
в 1 ""'' :к юга-заnаду от совхоза <<Джамбульский>>, в нижней части склона гривы . Пояснения в тексте . 

с денудационной границей на четвертичных отложениях , содержатих 
пыльцу и споры (см. гл . I I ,  раздел о строении четвертичных отложений 
Ишимской степи) . 

И. И. Задкавой изучался литологический состав ПОI{ровных лессо
видных отложений указанной скважины. Эти отложения по составу резко 
отличаются от более древних третичных и четвертичных пород. При шо
бом способе подготоюш образцов к анализу в осадке обнаруживается значи
тельная примесь песчаной и алевритовой фракции. При дисперсной подго-
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товке выход песчаной фракции равен 32-44 % , алевритовой - 12-28 % . 
Фракция меньше 0 ,01 .м.м ниногда не достигает 50 % .  В тоннодисперсной 
части преобладает сильно разбухающий минерал из группы монтморил
лонита при менее существенной примеси на олипита и гидрослюды. Среди 
нластичесних минералов легкой франции больше, чем в подстилающих 
породах , полевых шпатов 24-28 % ,  однано ноличество нварца составляет 
67-72 % ;  прочих - мало. В тяжелой франции (выход ее 1 -2 % )  при при
мерно одинановых значениЯх черных рудных и элидота (оноло 30 % )  зна
чительна роль роговой обманки (14-1 7 %  ). Вместе с этим неснолыш 
увеличилось содержание цирнона (8-10 % )  и турмалина (1 ,8-4,2 % ) .  
Остальных минералов столько ж е ,  скольно в подстилающих и х  породах. 
Нарбонатон 6 -8 % .  Из диагенетичесних образований, нан и в нижележа
щей толще, присутствуют гидроо:кислы· Fe (3-8% ) .  

Стру:ктура породы, наблюдаемая в тон:ких шлифах , своеобразна . 
Наряду с зернами :кварца песчаной и алевритовой размерности в та:ком же
примерно :количестве содержатся облом:ки глинистых пород ,  :края :которых 
сглажены. Зерна соразмерны с песчано-алевритовыми зернами .  Состав 
их (монтмориллонит с примесыо наолинита и гидрослюды) рез:ко отлича
ется от состава глинистых минералов подстилающей толщи четвертичных 
отложений , но сходен с та:ковым глин черла:кс:кой свиты. Минеральные 
зерна и глинистые облом:ки имеют иногда тон:кие :колломорфные пленоч:ки. 
Сорг· ост по:кровных образований не поднимается выше 0 ,2 % ;  валовое С02 
равно 2-4 % . Содержание бора в основании толщи ионровных образо
ваний равно 82 ч .  на миллион; вверх по разрезу оно падает до 60 ч .  на мил
лион. Ноэффициент Фогта , хара:ктеризующий степень выветрелости гли
нистых пород, рез:ко повышается в :кровле разреза (160) . 

В .  С .  Вол:ковой установлено , что в нижней части лессавидных отло
жений и в полости трещины усыхания , выполненной этими осад:ками и 
расположенной в 50 с.м ниже их основания , встречены единичные пыль
цевые зерна и споры. Спорово-пыльцевые спектры глинистых пес:ков . 
выполняющих трещину, и нижней части самого лессовидиого суглинка 
несноль:ко различны. 

В отложениях из трещин преобладает пыльца трав (50-57 % ) ,  затем 
спор (40 % ) .  Пыльцы древесных пород не 6олее 3 - .J % .  Среди травянисто 
:кустарнич:ковоif растительности ведущее положение занимает пыльца 
:ксерофитов, принадлежащая эфедре (20-30% ), маревым (до 1 2 %  ), сложно
цветным (до 1{) % ) ,  в том числе видам рода A ster. В значительных :количе
ствах встречена пыльца бобовых и зла:ков. Споры принадлежат сем . 
Polypodiaceae , Bryales и Lycopodiaceae . Среди пыльцы древесных пород 
обнаружены единичные зерна сосны обьшловенной и березы. Формиро
'вание осад:ка происходило в условиях развития степной растительности. 
Высо:кое содержание пыльцы :ксерофитов у:казывает на сухой :климат. 
Присутствие пыльцы A ster amellum L. (обычно хара:ктерной для чернозем
ных степей) позволяет сделать предположение о том , что :климат был не 
толь:ко сухой, но и теплый. 

Отложения в нижней части самого лессовидиого суглин:ка содержат 
ис1шючительно мало пальцы и спор,  что позволило установить лишь их 
соотношение: преобладают споры, затем пыльца трав. Несколь:ко увели
чивается нолячество пыльцы древесных пород. Палинологичес:кие материа
лы свидетельствуют о широ:ком развитии безлесных пространств. Малое 
:количество пыльцы не позволяет сделать вывод о :климатичес:кой обстанов:ке 
времени на:копления лессовидиого суглин:ка нижней части по:крова. 

В 30 �>.м :к северо-западу от северного берега оз. Алпаш в п ределах 
относительно понижениого участ:ка слабо волнистой равнины в :канаве под 
водопровод,�и:меющей глубину 3 .м, вс:крыты следующие слои (рис. 53 , III) : 
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А. Сильно <<Языковатый>> гумуспрованный почвенный слой. При средней мощности 
0 , 4  .м; отдельные языки углубляютел до 1 .м; . Языюr приурочены J{ глубоким тре
щинам почвы. При этом основная масса норневых систем приурочена к этим тре
щинам. В пространстве между язынами, где мощность гумусированпого слоя не
велика, корневых систем па глубине более 0 ,5  .м; мало.  Гумусированпые раститель
ные остатки в местах языков лакапливались постепенно на месте. Значит, трещины, 
R которым они приурочены, также существуют длительное время. Почвенный слой 
·связан постепенными переходами с нижележащими отложениями. Б .  Суглинок тяжелый, карбонатный, слабо песчанистый, светлый, желтовато-бурый, 
без ясно выраженной слоистости. Много канальцев па месте сгнивших корней 
травянистых растений и трещин с замытыми глянцевитыми поверхностями. Эта 
сеть трещин является продолжением вниз гумуспрованных языков почвенного 
слоя, по которым, а также по нижележащей сети трещин гравитационнаJI влага 
поступает от поверхности почвы вниз,  к основанию слоя суглинка . Основание слоя 
резкое, но местами наблюдаютел слабые впедре11ил вверх по трещинам в виде 
«клиньев вверх» нижележащих зеленовато-серых глин . Под лупой в суглиннах 
средней части слоя видны первичные песчаные и алевритовые зерна, состоящие из 
сухой глины, залегающие вперемешку с зернами других минералов. Близ резкого 
основания слоя местами суглинок слабо окрашен растворами нижележащих глин . 
Общая мощность слоя А и Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,2 .м. 

В .  Глина зеленовато-серая, имеющая весьма своеобразную структуру. Осадок сос.тоит 
из глиняного алеврита , песка и гравия до 2-3 .м.м в поперечнике. Вероятно, эта 
комковатая глина является породой, за счет переработки которой отчасти форми
ровался слой Б .  Верхняя часть глин разбита ветвящимиен погребеиными трещи· 
нами. Близ поверхности слоя ширина отдельных трещин достигает 20-25 см, но  
уже на  0 ,5  .м; они сужаются до 5-10 с.м. Ширина более мелких трещин измерJiется 
-сантиметрами . Наиболее глубокие трещины оканчиваются в 2 .м; от поверхности слоя. 
Полости трещин выполнены материалом, тождественным по цвету вьппележащем�r 
суглинку, но более опесчаненному. Местами этот материал следовало бы называть 
не суглинком, а сильно глинистым песком. Вскрытая мощность слоя . . 1 , 8  м . .  

Н а  глубине ОIЮло 1 ,3 м быJiа сделана горизонтальпал расчистка,  
1\Оторал срезала верхнюю часть слон В .  Здесь видны блоки зеленовато
серой глины, имеющие вид многоугольников. Последние разделены ши
рокими трещинами, полости которых выполнены материалом , тождест
венным по составу и цвету нижней части слоя Б. Внутри каждого многоуго
льника много более мелких трещин шириной несколько сантиметров . Мы 
полагаем , что в канаве и расчистке ВСI<рыта сеть трещин усыхания . образо
вавшихся перед началом и выполненных в раннюю стадию накопления лес
·Совидных отложений. Основание слоя лессовидиого суглинка и верхняя 
часть подстилающих его глин в районе расчистки были впоследствии, по
видимому, несколько деформированы процессами сезонного промерзапил 
грунта, находившегася в переувлажненном состоянии. 

В 8 км к северу от пос . Степной , расположенного в 1 0  �>м к северу от 
{)З . :Как,  на плоской равнине с 3ападинами буровал скважина вскрыла 
следующие слои (рис. 53, IV) : 

А. Ниже гумусировапного почвенного слоя толщиной 0 ,4  .м залегает суглинок тяже
лый, слабо песчанистый, карбонатный, желтовато-бурый, в верхней части слоя 
комковатый. На глубине около 2 .м; слабый приток грунтовой воды. Близ основа
ния слоя - мелкие рыхлые карбонатные конкреции (редко) . Основание рез-
кое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .м;. Б. Глина плотная, тонкодисперсная, желтовато-серая и желтовато-белая, с оранже-
выми и желтыми прожилками и черными углистыми пятнами . . . . 1 м. 
В другой скважине,  пройденной также в пределах плоской запад

ной равнины в 6 �м к югу от пос. Эсперлы (рис. 53 , V) вскрыты слои: 

А .  Прикрытый почвой суглинок, тяжелый, карбонатный, сЛабо песчанистый, светлый, 
желтовато-бурый, без за�rетшJЙ слоистости . ·Влажность суглинка возрастает весь
ма постепенно в пределах всего слоя. Близ подошвы встречаются медкие карбонат
ные конкреции. Основание слоя резкое . . . . . . . . . . . . . 6 м. -:Б. Глина тонкодRсперспая, желтовато-серая . . • . . . . . . . . . . . . . 2 .м . 
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Таким образом, близ южной границы равнины Ишимской степи. 
мощность лессовидяого суглинка на плоской равнине близка к 5 -- 6  м .  

" В 3 �rм к северо-востоку от  пос .  Эсперлы в пределах гривно-котловин
пои равнины на дне широкого межгривнаго пониженил скважина вскрыла· 
следующие слои (рис .  53 , VI) : 

А. Почва (0,4 .м) , ниже - суглинок карбонатный, желтовато-бурый, без заыетной 
в керне слоистости. Встречаются мелкие карбонатные нонкреции. Основание рез-
кое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 ,1, , 

Б .  С углинон слабо песчанистый, тяжелый, желтовато-серый и желтовато-бурый. 
Много карбонатных конкреций (особенно вверху) . Е сть почти черные примазюr 
и nятна, приуроченные, вероятно, к следам корневых снстем. Основание слоя 
неяспое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2,4 .м. 

В .  Суглинок тяжел�й,  местами nереходящий в глину, липкий, желтовато-бурый. Есть. 
ржавые прослоики и пятна, обогащенные песчаным материалом. Местами видна 
тонкая горизонтальная полосчатость . . . . . . . . . . . . 2 , 9  ,\t. 

Ниже лессовидиого суглинка здесь залегают отложения , несколько
сходные с ним по облику, но сильно измененные последующими процес
сами. Такие отложения встречаются редко. 

В 9 к м  к северо-востоку от пос. Эсперлы (район пос .  Суатколь) грива 
запад-юго-западного простирания высотой 6--8 м при ширине около 1 к�t 

пересечена поперек канавой под водопровод глубиной 2 м .  В ней вскрыты 
желтовато-бурые светлые карбонатные суглинки, в которых видна 
ясная слоистость. Чередуются сJrойки слабо глинистого светлого тонко
и мелкозернистого песка толщиной 2--5 мм и меньшие по толщине слойки 
разнозернистого песка, а изредка и гравия до 2 .мм в поперечнике. Часть 
зерен песка и гравия состоит из сухой глины. Эти зерна имеют блестящую 
поверхность и угловато-округлую форму. Они залегают вперемешку с 
зернами кварца и иных материалов и в разных элементарных слойках 
имеют различные размеры. Все эти особенности их свидетеJrьствуют о 

том, что они представляют собой обломочный материал, отлагавцrийсн 
одновременно с остальной массой осадка. 

Слоистость на северном склоне гривы наклонена на север, а на юж
ном -- на юг (местами под углом свыше 15°) . Встречаются пачки слойков 
с обратным наклоном, но все-таки преобладающее падение слоистости 
в сторону склона прослеживается довольно хорошо. 

В стенках канавы за пределами гривы отчетливо видно , что отложеник 
гривы постепенно переходят в лессавидные отложения равнины. Таким 
образом , это слой осадков , единый в генетическом и возрастном отношении. 
Хотя материал, слагающий гриву, должен быть назван суглинком, в 
действительности он состоит из элементарных обломочных частиц более· 
крупного размера -- песка и гравия. Такой состав осадка свидетельствует 
о накоплении его в условиях высоких скоростей движения среды, резко 
отличных от скорости отложения суглинков. Тот факт, что канава и в 
нижней части склона гривы и в верхней части ее вскрыла только желто
вато-бурые лессавидные отложения , наклон слоистости которых совпадает 
с наклоном самих склонов , заставляет предполагать, что накопление 
отложений и образование самой формы происходило одновременно, т. е .  
сама форма является аккумулятивной , а не скульптурной. 

Севернее, в 4 км к юга-юго-западу от совхоза <<Джамбульский>> на 
плоской равнине в стенках и на дне канавы глубиной 3,5 м вскрыты слои, 
прекрасно выдерживающиеся по простиранию (рис . 53 , VII) : 

А. Прикрытый почвой суглинон, тяжелый, светлый, желтовато-бурый, в пекоторой 
степени обогащенный алевритом и песком, карбонатный, без ясной слоистости. 

Видны канальцы на месте корней травянистых растений и вертикальные трещины, 

которые чаще встречаются в относительно поиижеиных участках местности. Вни-
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зу суглинок более песчанист. Основание слоя всюду резi,ое. Местами в основании 
ржаво-бурый прослоек толщиной до 1 см . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,0 .м. Б. Зеленовато-голубовато-серый суглинок, местами переходящий в глину. Встре
чаются мелкие обломки тонкостенных пресноводных раковпн . . . . . . 0,3 .м .  

Граница между лессавидными отложениями и суглинком своеобразна. 
На  стенках и дне канавы видно (рис . 53 , V 1 !) , что верхняя часть суглинка 
разбита сетью зияющих трещин шириной до 15 см на полигоны , имеющие 
резкие прямолинейные границы. Средний размер полигонов 0,8-1 м .  

Внутренняя часть полигона разбита множеством мелких трещин шириной 
2-3 см , указывающих , что движения грунта в блоках, ограниченных 
главными трещинами, не происходило. Полости трещин выполнены мате
риалом , тождественным по составу и цвету нижней части слоя лессавидных 
отложений, слоистость ноторых нигде не нарушена. Значит, позже отло
жения самой нижней части лессавидных осадi{ОВ нинаких движений 
грунта уже не происходило. Следовательно, поверхность суглинков была 
разбита сетью трещин в самом начале формирования ионровных лессавид
ных отложений. Ранние стадии отложения последних сопровождалисъ 
быстрым выполнением полостей трещин и захоронением денудационной 
поверхности суглиннов. 

Литологические исследования И.  И.  Задкавой показали, что поиров
ные образования (0 ,5-2 ,0 .м) значительно опесчанены по сравнению со 
слоем Б. Содержание песчано-алевритовых частиц достигает 40 % без 
учета первичных зерен алеврита и песна,  состоящих из глины. В легкой 
фракции близ основания слоя нварца меньше , чем в слое Б. Вверх по 
разрезу его содержание снова повышается. Выход тяжелой фракции по 
сравнению с подстилающим горизонтом повышен (2 , 66 - 3 % ) , что свидетель
ствует о дополнительном приносе материала. Это подтверждается сос
тавом тяжелых мИнералов , примерно идентичным тановому покровных 
образований некоторых других разрезов. По сравнению с нижележащей 
толщей возросло содержание обыкновенной роговой обманни (13 - 1 5 % ) ;  
черные рудные и эпидот содержатся примерно в одинановых ноличествах 
(по 30-35 % ). В незначительных количествах наблюдаются циркон, 
турмалин, сфен, дистен , ставролит и др. 

Глинистая масса породы имеет в проходящем свете темно-бурый с 
красноватым оттенком цвет и несет следы интенсивных изменений вторич
ными процессами, характерные для образований болотного типа :  наблю
дается флюидная текстура,  стяжения гидраокислов Fe , новообразованные 
оптически ориентированные глинистые минералы и т.  д.  Х арактерно 
поведение химических компонентов в глинистой части породьi. Количест
во Сорг. ост минимальное на границе Q 1_2 и Q3_4 и затем незначительно 
увеличивается по направлению н кровле покровных образований (0,2 % )  
при постоянно высоком содержании валового С02 • Содержание бора , 
минимальное в битекейснам горизонте (40 г на миллион) , постепенно повы
шается по разрезу до максимума на границе Q 1_2 и Q3_4• 

R северу от охарантеризованного разреза плоской равнины располо
жена грива , склон которой вскрыт нанавой на глубину около 3 м .  В 
пределах гривы ниже почвы всюду лежат лессавидные суглинки, ана
логичные таковым прилежащей равнины. Близ основания склона гривы 
отложения, подстилающие лессавидные осадки , исчезают из разреза. 
Значит, под гривой поднятия поверхности их не наблюдается. Rа:ких
либо границ раздела в лессавидных осадках в районе с:клона гривы нет. 
Осадки гривы лишь более обогащены песчаным материалом. В них особен
но ясно видны зерна глиняного алеврита и разнозернистого песка,  зале
гающие вперемешку с зернами кварца и иных минералов. В целом строе
ние охарактеризованного разреза сходно с таковым района пос . Суатколь. 
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В 1 км R юго-западу от совхоза <<ДжамбульсRИЙ>> Rанава под водопро
вод глубиной Оl\оло 1 ,2 м пересеRает еще одну гриву, RaR и большинство 
других , запад-юго-западного простирания. В районе Rанавы грива имеет 
относительную высоту ОRоло 5 м при ширине 800 м. В Rанаве вскрыты 
песчанистые желто-бурые Rарбонатные суглинRи и сильно глинистые 
песRи. Видна тонRая перемежающаяся слоистость. Чередуются в той или 
иной степени наRлонные быстро выRлинивающиеся элементарные слойRи, 
сложенные материалом различной крупности (главным образом алеври
том и песl\ом) . Ч асть зерен состоит из сухой глины. Зерна глиняного песRа и алеврита в нижней части северного склона, ограниченного эаболоченной 
Rотловиной, во многих местах отчасти или полностью утратили первичную 
форму, а на южном СRлоне, напротив , они с охрапились хорошо. В районе 
южного СRлона слоистость падает на юг, в сторону сRлона. По-видимому, 
и здесь накопление материала происходило более или менее одновременно 
с образованием самой гривы. 

На южном СRлоне гривы в точRе, расположенной на 2 м выше прилежа
щей равнины, была пробурепа сRважина , Rоторая всRрыла следуюшие 
слои (рис. 53 , V IП) : 

А. Суглинок желтовато-бурый, сверху прикрытый почвой толщиной 0 , 4  .м. Слоистость 
в керне не видна. Вннзу обогащен песком больше. Основание резкое . . . 3 ,5.w . . 

Б .  Суглинок, ниже переходящий в чередующиесл глинистый песок и суглинон. Вверху 
цвет ржаво-бурый, ниже серый и желтовато-серый. На глубине около 5 .м - по
степенный переход в суглинок вязкий, голубовато-серы.й, с мелними обломками 
тонкостенных пресноводных раковин. Встречаютел черные примазки, обогащен
ные растительным детритом. Несомненно, слой Б в отличие от слоя А обладает 
ясно выраженной слоистостью. Это субаквальные, по всей вероятности пойменные 
и русловые, отложения. 

Таким образом , под гривой подошва слоя А расположена нескольRо 
ниже поверхности почвы прилежащей плосRой равнины, а сама грива 
�целиком сложена желтовато-бурым Rарбонатным песчанистым суглинRом. 

В 43 км к западу от пос .  Николаевка (в 1 ,5 wм к западу от пос .  Балуан) 
на гриве, имеющей относительную высоту около 8 м, и дне понижений, над 
Rоторыми она возвышается , было пробурело десять сRважин. Относитель
яые превышения Rаждой СI<важины были предварительно определены ни
велиром. Установлено, что RaR на гриве , так и за ее пределами ниже 
почвенного слоя черноземного типа залегают лессавидные отложения -
суглинRИ и глины, в той или иной степени обогащенные песRом и алеври
том. Они имеют светлую желтовато-бурую ORpacRy и интенсивно всRипа
ют В СОЛЯНОЙ 1\ИСЛОТе. 

В верхней части гривы в шурфах на глубине 1 ,5 -2 м видна типич
ная мелRая 1\осая перемежающаяся слоистость. Чередуются слоЙRИ тол
щиной 2 - 5 мм, сложенные частицами различного размера,  наRлон 
Rоторых местами иревосходит 15°. СлойRи образуют быстро выклиниваю
щиеся пачRи толщиной в десятRи сантиметров , отделенные достаточно 
четкими границами раздела .  В южной части гривы слоистость в целом 
падает на юг, а в северной - на север. Следовательно, наRлон слоистости 
(по крайней мере, до глубины 2 м) совпадает с наRлоном самих склонов 
гривы. 

При рассмотрении образцов с ненарушенной структурой в лупу и 
под биноRуляром отчетливо видно, что лессавидный суглинок и глина 
в действительности состоят в основном из крупного алеврита, тонRо-

. и мелкозернистого песка. В значительном количестве присутствуют але
вритовые и песчаные зерна , состоящие из сухой гли

.
ны. ТаRие зерна залега

ют вперемешRу с зернами иных минералов и имеют ОRруглую, оRругло
угловатую, а местами угловатую форму. В одних пачRах их мало,  а в 
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других они преобладают. Зерна глиняного песка и алеврита крупнее в 
крупнозернистых слойках и мельче - в мелкозернистых . Значит, эти 
зерна являются первичным обломочным материалом , который образовался 
за счет разрушения сухих с поверхности глинистых пород и отлагался 
совместно с зернами кварца и иных минералов. При этом скорости движе
ния среды были достаточно велики. Материал упакован весьма рыхло. 
Отдельные группы зерен передко разделены пустотами, поэтому порис
тость повышена. Много канальцев диаметром от 0,3 до 2 .u.u . Внутри многих 
из них видны остатки высохшего и сгнившего корня. Встречаются также 
вертикальные трещины, разделяющие осадок на отдельные глыбы. В сред
ней и нижней частях разреза лессавидные отложения , слагающие гриву, 
значительно обогащены песчаным материалом. Вообще же состав осадка 
меняется мало. Подошва лессавидных отложений повсюду четкая , п ричем 
под гривой она располажена несr{олько ниже, чем под межгривными пони
жениями. 

Лессавидные отложения повсюду подстилает тоJrща буровато-серых 
и серых осадков неоднородного состава.  Преобладают алевриты и суглинки 
с маломощными прослойками глинистого песка, карбонатным гравием , 
галькой и глиняными окатышами. Часто встречаются обломки и целые , 
но раздробленные при бурении раковины моллюсков (PlanorЬis sp.  ind . ,  
Limnaea sp.  i nd . ,  V alvata sp.  i nd . и др. )  Особенно много раковин в про
слойках , сложенных крупнозернистым материалом. В целом характер 
осадков свидетельствует об отложении их в русле и старицах раввинной 
реки, размывавшей плиоцепавые глины черлакской свиты (присутствие 
гравия , фрагментов мергельных конкреций и глиняных окатышей) . 
Мощность этих отложений в районе гривы не везде одинакова. Некото
рые скважины, пройденные нами в межгриввых понижениях , под слоем 
этих осадков мощностью несколько метров вскрыли сами плиоденовые 
тонкодисперсные глины с мергельными конкрециями. 

Итак,  грива сложена теми же желтовато-бурыми осадками, которые 
залегают ниже почвы и на равнине за ее пределами. Подошва 
лессавидных отложений под гривой несколько погружается. Грива явля
ется , следовательно, аккумулятивной формой рельефа , образовавшейся 
за счет неравномерного накопления лессавидных отложений. О том же 
свидетельствует и ·совпадение наклона слоистости осадков гривы с накло
ном поверхности ее склонов. 

В целом в южной части Ишим-Иртышского междуречья лессавидные 
отложения образуют единый , непрерывный покров изменчивой мощности. 
На  плоской равнине его мощность колеблется от 3 до 6 м ,  а в пониженлях 
между гривами местами сокращается до 1 ,5 -2 .м. Лессавидные отложения 
являются единым в возрастном и генетичесr<Ом отношении слоем, залегаю
щим с денудационным перерывам на породах различного состава, проис
хождения и возраста. Лессавидные отложения плоской равнины межгрив
ных понижений и грив всюду связаны постепенными переходами. 

Состав лессавидных отложений варьирует от глин до сильно глини
стых песков .  Обогащение песчаным материалом в нижней части ПОI{рО
ва почти повсюду больше, чем в верхней. Значит, нижняя часть формиро
валась в условиях скоростей движения среды, более высоких , чем верх
няя. Осадки,  слагающие гривы, в целом обычно более I{рупнозернисты, 
чем за пределами грив , следовательно , они формпровались при относи
тельно повышенных сr,оростях движения среды. Присутствующие в лес
совидных отложениях зерна глиняного алеврита, песка и гравия явля
ются кластической частью осадi{а, а не днагенетическими агрегатами. Они 
образавались в результате разрушения глинистых пород, находившихся в 
сухом состоянии. Во время переноса грани обломr,ов оr<атывались, а 
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сами зерна претерпели сортировr,у. Вследствие наличия глиняного алев
рита , песка и гравия гранулометрический состав лессавидных отложе
ний , определяемый обычными гидравлическими методами, не отражает 
действительных скоростей движения среды, при которых эти отложения 
формировались. 

В центральной части Ишим-Тобольского междуречья , где поверх
ность равнины в целом наиболее расчленена , условия залегания и строе
ние лессавидных отложений весьма сходны с таковыми его южной части . 
Приведем описание некоторых разрезов центральной части междуречья . 

В 3 к.м к северу от пос. Архангельское восточнее озерной котловины, у края слабо волнистой равнины скважина глубиной 8,5 .м вскрыла сле
дующие слои (рис. 54, /) : 

А. Сильно песчанистый легкий суглинок ,  неслоистый, светлый, желтовато-бурый. 
В верхней части слоя суглинок почти сухой, комковатый. Ниже влажность его 
постепенно увеличивается. На глубине около 4 .м от поверхности почвы появляют
ся нелевые бурые и серые пятна , ниже их становится больше. Песчанистость суглин
ка несколько уменьшается .  У основания слоя суглинок водонасыщен. Нижняя 
граница слоя совершенно резкая. Возможно, нижняя часть слоя (с глубины 4 .м) 
несколько древнее верхней и отлагалась в относительно менее подвижной сре-
де . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .н .  Б .  Суглинок сильно песчанистый и глинистый, темно-серый, с большим количеством 
гальки, гравия, состоящих из фрагментов мергельных конкреций и глинистых 
окатышей. В изобилии встречаются мелкие раковины пресноводных гастропод 
(Valvata sp. , P lanorЬis sp. , Gyraulus sp.)  . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,5  .м. 

Другая скважина , пройденная в нижней части северного склона 
озерной котловины, показала,  что слой лессавидного суглинка ,  уходящий 
под урез воды озера , имеет мощность 3 .м . Следовательно , на дне озерной 
котловины мощность лессавидного суглинка (даже если ее сравнивать 
лишь с верхней частью слоя А предыдущей скважины) несколько меньше , 
чем за ее пределами. 

В 15 к.м к северу от пос. Архангельское в пределах распространенин 
гривнога рельефа на широком попижении между гривами и расположен
ной к северу от него гриве были пробурепы несколько скважин, относи
тельное высотное положение которых было определено с помощью эклимет
ра .  В пределах межгривнога пониженил слой лессавидного сильно пес
чанистого суглинка повсюду отделен от нижележащих отложений резкой 
границей. Опесчаненность максимальная в нижней части слоя. Суглинок , 
более или менее сохраняя мощность около 2 ,5  .м , повторяет неровности 
поверхности подстилающих его пород,  причем близ гривы его основание 
расположено на 3 .м выше, чем в наиболее пониженной части межгривнога 
понижения. Таким образом , близ гривы наблюдается подобие невысоко
го цоколя отложений, подстилающих лессавидные осадки. Сама грива ,  
по-видимому, целиком сложена желтовато-бурыми светлыми сильно пес
чанистыми лессавидными суглинками, так как скважина глубиной 5 .м ,  
пройденная в средней части южного склона гривы, не  достигла подошвы 
этих отложений. 

В 2 к.м к восток-северо-востоку от охарактеризованной группы раз
резов скважин в пределах сравнительно плоской равнины, имеющей аб
солютные высотные отметки, близкие к 1 50 .м, скважина глубиной 7 .м 

вскрыла следующие слои (рис . 54, //) : 

А. Прикрытый черноземной почвой мощностью 0,4 .н суглинок,  легкий, сильно пес
чанистый, неслоистый, карбонатный, светлый, желтовато-бурый. Обогащен 
песком, особенно сильно на глубине 1 ,5 .w; и в нижней части слон. Основание слоя 
резкое, в основавин - слой мергельных конкреций толщиной 1 с.м . . . 4 .м . 

Б .  Суглинок бурый и серый, с прослоями песка, неоднородный, переполвенный ока
таиными мергельными конкрецилми, глиняными окатышами, содержащий много 
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раковин пресноводных моллюсков (Valvata sp. ,  возможно, Bithynia sp. и Vivipa
rus sp. ) .  Основание слоя резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,7 м. 

В .  Глина тонкодисперсная, почти белая, местами с розовым оттенком, без каких
либо включений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 3  м. 
Итак, на плоской равнине мощность покрова лессавидных отложений 

составляет 4 .м . Ниже его залегает позднеплиоценовый аллювий незна
чительной мощности, в свою очередь подстилаемый раннеплиоценовой 
глиной. 

Южнее пос .  Пресновка на сравнительно плоской равнине ряд неглубо
ких округлых , занятых озерами и болотами котловин, каждая из которых 
имеет поперечник 0,8-1 ,5 к.м при относительной глубине 2-3 .м, образу
ет единую цепочку, вытянутую с юга на север. Последняя прослежива
ется непрерывно на протяжении свыше 25 к.м и, несомненно, образовалась 
на месте древней ложбины стока . С:кважина , пробуренпая нами в 1 1  к.м 
к югу от пос .  Пресновка в краевой части плоской равнины у восточного 
склона одной из озерных котловин, вскрыла следующие слои (рис . 54, III) : 

А. Суглинок тяжелый, опесчаненный, светлый, желто-бурый, карбонатный. Сло
истость в керне не видна . С глубины 2 м - слабый nритои грунтовой воды. С глу
бины 3 м песчанистость сильно возрастает. Основав:ие ре3кое . . . . . . . 3 ,8 м.  

Б .  Тяжелый суглинок, неоднородно окрашенный. Ч ередуются nрослойки голубого 
и желтовато-серого цвета по 1 - 1 , 5  с.м каждый. В верхней части слоя больше го
лубых, а ниже - желтовато-серых nолос . Вскрытая мощность слоя . . 1 ,2 м. 
Другая скважина , разрез которой охарактеризован в разделе ,  посвя

щенном описанию геологического строения, была пройдена севернее той 
же озерной котловины в наиболее узкой части перемычки, отделяющей 
ее от следующей котловины. Эта скважина ниже лессовидиого опесчанен
ного желтовато-бурого суглинка мощностью 4 .м встретила суглинок с 
раковинами пресноводных моллюсков и глиняными окатышами, залегаю• 
щий с размывом на полосчатом суглинке, аналогичном слою Б предыду
щей скважины. Отсюда следует, что поRровные лессовидные отложения 
в охарактеризованном месте , не изменяя существенно своей мощности, 
переRрывают понижение , выработанное в плотных полосчатых суглинках 
и почти полностыо заполненное суглинком с пресноводными раковина
ми и глиняными окатышами . 

П риблизительно на такой же широте, но значительно западнее, в к�t к запад-юго-западу от пос .  ПресновRа (в 4 к.м запад-северо-западнее 
с. Екатериновка) в пределах относительно плоской равнины расположе

на неглубокая заболоченная лощина шириной 300-500 .м. В плане она 
имеет правильную дугообразную форму и изменяет свое направление от 
почти меридионального западнее пос .  Е катериновка на северо-западное 
в 12 к.м к северо-западу от того же поселка. "Указанное понижение образо
валось на месте древней ложбины стока или русла реки. На  дне лощины и 
за ее пределами были пробурепы две скважины, причем превышение 
скважин было определено с помощью эклиметра .  

Скважина , пробуренпая на дне лощины, вскрыла следующие слои 
(рис. 54, IV) : 

А. Прикрытый почвой суглинок, тяжелый, карбонатный, светлый, желтовато-бурый, 
песчанистый; изредка встречаются зерна гравия, состоящего из окатаиных фраг
ментов мергельных конкреций. Основание слоя резкое . . . . . . . . . 1 , 9  м. 

Б. Песок серый, разнозернистый, с прослойками алеврита, no всей вероятности, зто 
речные отложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 м. 
Разрез скважины, пробуренной в 100 �t к востоку от лощины на пло

ской равнине, несколько иной (рис . 54, V) : 
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А. Суг.тrинок светлый, желтовато-бурый:,  сrшьно опесчаненаыii:, карбонатныii:. Опес
чаненность маi{Сl1Мальная: в нrrжiieй qасти слоя. В основаюrи его встречаю т с я: не
большие неокатааные обло�ши Jiижалеж lщ>rх глrш до 2 см в иоиеречюrке. Осаова
ние слоя резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 8  м. 

Б . Глиаа тонкодiiсперсаая:, светло-желтая:, ВЕiизу с аримесыо алеврита и тонкозер-
нистого песна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 .к. 

Таким образом, на  дне лощаны пр 11с утствуют пески руслового, воз
можно старичного, типа, I{оторых нет за ее пределами. Покров лессавид
ных суглинков , не меняя существенно своей мощности, переходит с равни
ны на склон и дно лощины. Ясно, что лощина образовалась ранее покрова ,  а лессавидные отложения переr{рыли ее  более или менее равномерно. По 
крайней мере ,  за пределами лощины в начальные стадии отложения лес
совидных осадков поверхность глины была сухой. Глина рассыпалась на 
остроугольные обломки, которые ОI{азались захороненными в самой ниж
ней ч 1сти слоя лессовидиого суглинка. 

Севернее широты пос. Пресновка общая расчлененность равнины 
Ишим-Тобольского междуречья существенно возрастает. Древние ложби
ны в центральной и северной частях междуречья сливаются в широкие 
достаточно четко очерченные долины, склоны и дно которых ясно видны на 
местности. Одна из таких долин проходит непосредственно через район 
указанного поселr<а и протягивается далее в северо-северо-западном направ
лении до верховьев р .  Суерь .  На дне , склонах этой долины и за  ее преде
лами распространен гривный: рельеф,  чередую;цайся с участками полого
волнистой или почти плоской поверхности. В центральной и северной ча
стях междуречья ниже почвенного слоя почти всюду залегают светлые 
желтовато-бурые лессавидные осцки различного состава .  

Дно древних долин и разделяющие их относительно повышенные 
участки равнины изобилуют замкнутыми понижениями, занятыми боло
тами и преимущественно горько-солеными озерами. Количество озер и 
удельная площадь ,  занятая ими, неуклонно возрастает в северном нап
равлении. Большинство понижений: имеет незначительную глубину. Встре
чаются и глубоко врезанные J{Отловины. Их больше в восточной части 
междуречья . 

В 5 �м к северу от пос . Пресновк з. в пределах довольно плоской ра
внины, имеющей абсолютные отметки, близкие к 141  м ,  пробурепа сква
жина , вскрывшая следующие слои (рис. 54,  VJ) : 

А. Прикрыты , поqвой: суrлиаок, тя>«элыii:, слабо песчанистый. Местами видны тре
щины, вторично окрашзна:.rе гумусом. Основание резкое . . . . . . . 1 , 5  м. 

Б .  Суглинон, сходныii: с выш элеж1щи:м, но более плотный, неоднородно онрашенный, 
серый и желтовато-бур:.rii: , вюrзу опесчаненныii:. Вероятно , слои: А и Б разделены 
астатнами погребеиной почвы. Основание слоя резное . . . . . . . . . 1 ,3 .м. В. Сугшrнон тя>«елый, желтый 11 беловато-желтый, плотный, без примеси песка и алев-
рита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,5  .м. 

Слои А и Б ,  вероятнее всего , являются единой толщей осадков , 
внутри I{Оторой сверху вниз постепенно возрастает примесь песка и алев
рита. Накопление лессавидных отложений здесь ,  по-видимому, не надолго 
было прервано почвенными процессами. 

В 15 �м к северу от пос. Пресновка на дне древней долины располо
жено обширное соленое оз .  Филатово. Западный: склон его котловины про
резан несколькими оврагами, в которых на глубину до 2 ,  5 .м обнажены 
желтовато-бурые суглинки, лессовидные , слабо песчанистые, с вертикаль
ными трещинами и следами корней травянистых растений. Значит, на дне 
долины мощность этих отложений превосходит 2 ,5  .м. 

Севернее оз. Филатова в восточной части дна древней долины располо
жена цепочка ОI{руглых котловин, занятых озерами и отделенных друг 
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от друrа пеширокими перешейками. Это остатки древнего русла. I-\ак уже 
указывалось выше, буровые скважины встретили здесь старичные 
или озерные неоднородно опесчаненные суглинки с прослойками песка. Эти 
субаквальные отложения перекрыты имеющим резr\ое основание слоем 
суглинка , лессовидного, светлого , желтовато-бурого , без ясно выражен
ной слоистости, в той или иной степени опесчаненного. Мощность суглинка 
на перемычке между озерами ОI\азалась близка I\ 4,5 .м, а близ уреза одно
го из озер - 3 , 1  .м . Значит, отложение покрова лессавидных суглинков 
на дне долины произошло позже окончательного прекращения стока 
по руслу. 

На дне и склонах древней долины, а также на поверхности равнины за 
ее пределами часто встречаются гривы. Одна из грив , протягиваясь ,как 
и другие, в широтном направлении с некоторым отклонением н юга-за
паду, пересекает I\раевую часть междуречной равнины, склон и восточ
ную окраину дна древней долины. В средней части северного склона этой 
гривы в 2 к.м к северо-северо-западу от пос. Поировна пробурепа снважи
на, вскрывшая следующие слои (рис. 54, VII) : 

А . Суглинок светлый, песчанистый, желтовато-бурый, нарбонатный, слоистость в кер
не незаметна . На глубине 1 , 5  .м от поверхности почвы встречаются рыхлые карбо
натные конкреции (<<белоглазна») .  На глубине 3 , 5  ,,t и ниже суглинок постепенно 
переходит в сильно глинистый песок. В основании - тонкий прослоен гравия (3-
5 c,lt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 1  м .  

Б.  Темно-серый галечню< из глиняных ОI<атышей и окатаиных мертельных конкре
ций до 2 с.м в поперечнине. Есть обломки рановин пресноводных гастропод. Осно
вание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 5  .. н . 

В .  Алеврит слюдистый, плотный, светлый, зеленовато-желтый (ишимсi<ая или беще
ульсная свита) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,5  м . 

Скважина , пройденная в 1 00 .м севернее, на дне межгривнога пониже
нин на 2 .м ниже вскрыла следующие слои (рис . 54, VIII) :J 

А .  Суглинок опесчаненный, желто-бурый, лессовидный. Н а  глубине 1 ,5 .м есть мелкие 
карбонатные конкреции. Основание резное . . • . . . . . . . . . . . 3 ,2  .лt . Б .  Неоднородный по составу слой бурого и серого цвета. Ч ередуются прослойки пе
ска с галечнином, состоящим из глиняных онатьШiеЙ и окатаиных мертельных 
конкреций. Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 м .  

В .  СуrJшнок легкий, слюдистый, вверху бурый, ниже голубой, с черными примазнами 
разложившегася растительного детрита .  Вскрытая мощность слоя 1 ,8 .лt . 

Итан, в области склона древней долины сразу ниже почвенного 
слоя всюду залегают лессавидные суглинки с примесью песна,  особенно 
внизу. И под гривой , и под межгривным пониженнем подошва лессавид
ных отложений расположена на одной и той же высоте. Следовательно, 
грива является аю\умулятивной формой рельефа , образовавшейся в ре
зультате неравномерного накопления лессавидных отложений. 

В 8 к;м, н северу от северного берега оз . Филатова в пределах плое
ной относительно повышенной равнины, разделяющей древние долины, 
пробурена снважина , вскрывшая следующие слои (рис . 54, /Х) : 

А .  Суглинои желто-бурый, тяжелый, лессовидный, с редкими мелкими нарбонатными 
нонирециями. Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,и . 

Б .  Глпна серая, плотная, тонкодисперсная ,  переполиенпая рыхлыми мертельными 
ноннрециями. В верхней части слоя в нерпе наблюдаются вертикальные полосы 
желтовато-бурого цвета , ниже их становится все меньше, уменьшается и их тол
щина. Здесь верхняя часть глин разбита сетью зияющих трещин, полости которых 
выполнены суглинком, тождественным по составу нижней части слоя А . .  0 ,7  .лt . 

Слой Б - верхняя часть черлакской свиты. Значит, древние долины 
в резаны в раннеплиоценовые глины и более древние третичные породы. 
Поиров лессавидных отложений залегает на глинах с резким денудацион-
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ным перерывом , а верхняя часть глин разбита сетью зияющих трещин, 
выполненных материалом, тождественным нижней части слоя А .  

В восточной части Ишим-Тобольского междуречья между пос. Прес
новка и г. Петрапавловском преобладает плоская равнина с западииным 
рельефом , осложненная местами глубоко врезанными обширными бессточ
ными котловинами, занятыми солеными озерами. Приведем описание не
которых разрезов указанного района. 

В 25 км к восток-северо-востоку от пос. Пресновка на плоской рав
нине с неглубокими западинами скважина вскрыла следующие слои 
(рис . 54, Х) : 
А. Прикрытый почвой суглинок, тяжелый, бурый, карбонатный, неслоистый. Осно

вание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .м. Б. Глина плотная, с мергельными конкрецилми, вверху буровато-серая, ниже серая и 
зеленовато-серая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,5 .�t . 

Другая скважина , пройденная на плоской равнине в 23 км восточнее 
(в о км к восток-северо-востоку от пос. Сенжарка) , вскрыла следующий 
разрез (рис . 54, Х/) : 
А. Суглинок песчанистый, тяжелый, светлый, желто-бурый, карбонатный. ВнИЗу 

nесчанистость сильная. Встречаютел частнчки мелкого гравия, состолщего и з  
окатаиных фрагментов мергельных нонкреций. Основание резкое . . . 2 ,8  ,,t . 

Б .  Глина темно-серая, с мергельными конкрецилми. Особенно много их вверху, где 
в керне видны вертикальные полосы (погребеннал сеть трещин, полости ноторых 
выполнены песчанистым суглинком, �  тождественным по облику нижней части 
слоя А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .м. 

Таким образом, покроввые отложения на плоской приподнятой рав
нине лежат с резким основанием на раннеплиоценовых глинах . Мощность 
покрова меняется за счет неровностей как его основания , так и дневной 
поверхности. 

В районе крупного соленого оз. Становое, котловина которого врезана 
на 20-25 .лt в породы полого-волнистой равнины , имеющей абсолютные 
высотные отмеТI{И 135-145 .лt , в п ромоипах видно, что ниже почвы здесь 
повсюду залегают светлые желтовато-бурые суглинки, в той или иной сте
пени опесчаненные. Буровая скважина,  пройденная на дне котловины 
близ основания ее западного сюrона, вскрыла следующий разрез (рис . 
54 , XII) : 

А. Суглинон тяжелый, слабо песчанистый, светлый, желто-бурый, неслоистый, без 
включений. Внизу встречаютел ржавые пятна и примазки. Здесь суглинок мок
рый. Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,8  .н. 

Б .  Суглинок тяжелый, пластичный, синевато-серый, с черными примазi;ами сильно 
разложившегосл растительного детрита . Есть обломки тонкостенных nресновод-
ных раковин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .•t. 

Следовательно , покров лессавидных отложений в районе оз.  Становое 
переходит с равнины на склоны и дно котловины. Он имеет ясную границу 
перерыва осадконакопления . Ранее отложения покрова на дне котловины 
было озеро, где жили пресноводные моллюски. 

В северных районах Ишим-Тобольского междуречья древние долины 
более глубоко врезаны и четко очерчены. Покроввые лессавидные отложе
ния здесь также пользуются почти сплошным распространением . Много
численные гривы, имеющие преобладающую восток-северо-востоrrную ори-
ентировку, распространены как на относительно приподнятой равнине, 
так и в древних долинах. В 1 6  км к северу от оз. Филатоно (6 км I\ западу от 
пос .  Серебряное) на относительно приподнятой равнине на дне межгрив
нога пониженил был вырыт шурф, вскрывший следующий разре3 
(рис. 55, 1) : 
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Рис. 55. � словин наJннанйя nокровных :.сlссовидных vтложt:!нйй в �ев�рной части 
Ишим-Тобольского междуречья (изображены стенки и дно шурфов) . 1 - в 1 6  """ и северу от оз. Филатово на дне пониженин мен;ду гривами, 11 - в 35 х:.м и юго-юго

востоку от ст. Лебяжье на плоеной равнине с западинами, 111 - в 5 х:.М и западу от оз . Медвежье 
(севернее ст. Петухово) на относительно понижеююм участие плоеной равнины, 1V - в районе пос. 
Тумашево в верхней части уступа, ограничивающего с севера равнину Ишимсиой степи. Поясне-

ния в теисте. 

А. Прикрытый nочвой суглинок, слабо nесчанистый, желто-бурый, со следами корней 
и замытыми трещинами, имеющими глянцевитую nоверхность. Вся толща суглинка 
неравномерно окрашена гумусом, который nриобред nодвижность. Основание слоя 
резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .м. 

Б .  Глина тонкодисnерсная, nестрая, с мерrельными конкрециями. В стенках и на дне 
шурфа ясно видно , что глина разбита зияющими трещинами, nолости которых вы
nолнены материалом, тождественным нижней части слоя А .  Признаки nликатив
ных нарушений nолостей трещин отсутствуют. Ширина трещин колеблется от 3 
до 15 см . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,2 .м . 

В 800 .м к северо-западу от шурфа на северном склоне гривы на высоте 
около 5 .м над межгривным пониженнем сr<важина под почвой чернозем-
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ного типа до глубины 2 м вскрыла легкий песчанистый суглинок,  светлый, 
желтовато-бурый, карбонатный, без ясно выраженной в I\ерне слоисто
-сти. На глубине 2 м влажность суглинка низкая . По-видимому , мощ
ность его иревосходит 5 м .  Включения в суглинке не встречены. 

Грива,  по-видимому, целиком сложена лессавидным суглинком. Меж
ду гривами мощность лессавидных отложений незначительна , однако и 
здесь они сохраняют черты самостоятельного в генетичесi{ОМ отношении 
-слоя , залегая на третичных глинах с границей денудационного перерыва. 
При этом верхняя часть глин разбита сетью зияющих трещин, полос
ти которых выполнены лессавидным желтовато-бурым песчанистым 
·суглинком. 

В районе железной дороги Курган - Петропавловсi< и I\ северу от 
нее покровные лессавидные отложения пользуются почти сплошным рас
пространением и на равнине междуречья и в древних долинах. Буровые 
-скважины, пройденные в пределах равнины, разделяющей древние долины, 
показали, что ниже почвы здесь повсеместно залегают желтовато-бурые 
карбонатные в той или иной степени песчанистые суглинки. Они залегают 
·СО следами денудационного перерыва на раннеплиоценовых глинах , ал
лювии позднего плиоцена, различных в отношении возраста и генезиса 
отложениях четвертичного периода. 

В 35 к�t к юго-юго-востОI<у от ст. Лебяжье (в 2 км к запад-северо
западу от совхоза <<Лопатинский>>) в п ределах плоской равнины с запади
нами выкопан шурф глубиной 1 ,5 м. Он вскрыл следующий разрез (рис . 
.55,  Il) : 

А. Прикрытый почвой суглинок, желтовато-бурый, песчанистый. Вверху видны по
лосы, окрашенные подвижным гумусом. Особенно интенсивно просачивание ра
створов гумуса вдоль вертикальных трещин, которыми разбит слой суглинка . Су
глпнок имеет своеобразную структуру: он разбит не только вертикальными, но и го
рпзонтальными неправильными трещинами, поверхности которых присыпаны 
топкозернистым песком. Горизонтальная трещиноватость, несомненно, вторична. 
Она передко встречается в северной части Ишиыской степи . На глубине 1 .м: в су
глинке встречаются мелкие конкреции и топкие прожилки карбонатов. Близ ос
нования слоя есть сужающ11еся вверх заклинки, полости которых вьшолпепы ниже
лежащей глиной. Основание слоя резкое . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,3 м .  

Б .· Глина топкодисперспая, серая. Много мергельных кою,реций. Вверху - сеть тре
щпн шириной 2-15 с.м , полости которых выполнены материалоы нижней части 
СJ!ОЯ А. 

Скважина, пройденная в верхней части склона древней долины в 15  пм 
к юга-востоку от пос. Лопатки (см. описание третичных пород) , вскрыла 
прикрытый почвой слой желтовато-бурого тяжелого песчанистого суглинка 
мощностыо 1 ,5  м, залегающего с резким основанием на раннеплиоцено
вых глинах. 

Итак , на равнине междуречья и на склоне древней долины ниже почвы 
залегает покров лесс о видных отложений. Он с резкой границей перекрыва
ет позднеплиоценовые глины, верхняя часть которых разбита сетью тре
щин, выполненных лессавидным песчанистым суглинком. Ряд скважин, 
nройденных на дне древней долины, показал , что и здесь под почвой за
легает желтовато-бурый в той или иной степени песчанистый суглинок,  
перекрывающий субаквальные отложения , содержащие облом1ш мешшх 
тонкостенных пресноводных раковин. 

На дне и склонах древних долин часто встречаются гривы. Одна из 
таких грив, имеющая относительную высоту 12 �t, расположена в 20 пм 
к юга-юго-востоку от ст .  Лебяжье. Эта грива пересышет почти широтно 
наиболеР- попижеиную часть дна долины, образуя перешеек между двумя 
озерами. В верхней части гривы была пробурепа скважина. Она ниже поч
.вы вскрыла до глубины 6 м однородную толщу желтовато-бурого светлого 
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rлинистого пес rй,  интенсивно вскипающего в соляной I{ИСлоте , без замет
ной в керне слоистости. В верхней части песок почти сухой , а на глуби
не 6 м слабо влажный. Из этого можно заключить , что общая мощность 
толщи, во вСЯI{ОМ случае, иревосходит 8 м. Рядом со скважиной был вырыт 
шурф глубиной 1 ,5 .ilt. В стенках шурфа с глубины 0,8 .ilt хорошо видна 
слоистость. Чередуются тонкие быстро выклинивающиеся прослои мате
риала различной крупности. Встречаются песчаные и алевритовые зер
на, состоящие из сухой глины, залегающие вперемешку с зернами иных 
материалов . Много следов корней травянистых растений. На глубине 
1 ,5 м встречен ход землероя диаметром около 4 C.ilt , полость I{оторого 
выполнена почти черным обогащенным растительными остатками и гуму
сом песком. На северном склоне этой же гривы была пробурепа другая 
скважина , которая также вскрыла толщу глинистого светло-бурого песка 
мощностью свыше 3 м .  

Таким образом, грива в целом сложена светлым желтовато-бурым 
глинистым песком, имеющИм харюперную перемежающуюся слоистость. 
Под гривой нет значительного поднятия поверхности отложений , подсти
.лающих лессавидные осадrш. Эта юшумулятивная форма рельефа образо
валась целиком за счет неравномерного накопления покрова лессавидных 
.отложений. 

Ряд буровых скважин и шурфов , пройденных нами в районе верховьев 
рек Суерь и Низак, ПОI{азал , что на плоской равнине междуречья ниже 
почвенного слоя залегают покровные лессавидные опесчаненные суглинки 
мощностью 2-3 м. Обычно опесчаненность максимальна внизу. В верхней 
части склонов долин покров лессавидных осадков передко прерывается 
или имеет незначительную мощность. По-видимому, он здесь уничтожен 
процессами плоскостного смыва .На дне широких древних долин, по которым 
проходят верховья указанных рек, лессавидные отложения также широко 
распространены. Имея изменчивые мощности и состав , они с резким осно
ванием перекрывают более древние породы. И на междуречной равнине, 
и в древних долинах широко распространены гривы, боJrьшинство их 
повсюду хорошо выдерживает широтную с некоторым отклонением к се
вера-востоку ориентировку. Все исследованные нами при помощи буре
ния гривы сложены желтовато-бурыми карбонатными глинистыми песка
ми, супесями, реже суглинками. Это аю<умулятивные формы рельефа, 
как и весь покров, наложенные на плоскую равнину междуречья , с клоны 
и дно древних долин. 

В более восточных районах северной части Ишим-Тобольского между
речья покровные лессавидные отложения пользуются сплошным распро
-странением и повсюду сохраняют отмеченные выше особенности строения . 
Приведем описание некоторых разрезов этой части междуречья. 

Севернее ст. Петухова, в 5 км н западу от оз. Медвежье, I{Отловиrш 
которого врезана на 25-30 м ,  на плоеной равнине расположено пони
жение , вытянутое широтно и соединяющееся с верхней частью склона 
озерной котловины. Оно имеет вид цепочки округлых замкнутых кот
ловин глубиной 2-3 м с березовыми нолками на дне. По-видимому, перво
начально это была неглубокая ложбина стока, осложнявшая край между
речья и самую верхнюю часть склона котловины оз . Медвежье. 

На дне одной из котловин был вырыт шурф глубиной 1 ,9 м ,  который 
всr<рыл следующий разрез (рис . 55, III) : 
А. Прикрытый почвой суглиноr< , легкий, желто-бурый, внизу сильно опесчаненный. 

Видна характерная мелная перемежающаяся в общем близкал к горизонтальной 
слоистость. Основание резное . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . 1 ,75 .м. В. Суглинон тяжелый, серый и буровато-серый, разбитый сетью трещин шириной до 
15 с.�� . Полости трещин выполнены материалом, тождественным нижней части слоя 
А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 15  .м .  

187 



о о 
1 1 �  

А . 1  Q3-4 2 2 -
, . 3 � 1 · . -

.
. 3 

:· .. : .. _ ·:· . . :.;;: .. :.-·::1.-:-:-.: 4 4 
4,5 5 

11 о б 
.:...· ,. : . : . : .. :.: · 1 · 
: · ·. :� : ( ·. ·. · . 7 � - . .  :-.:. Q3-4 о .  о о · о" 2 -.��.� � } �о 

·о в о 
_J : 8,5 3 · 1 : . · . 

· 1 ·  -=-- · ·  о 4 
5 Q3 

2 
3 

.3,5 

Ili 
. 

о о· о .  . · о · о . ·о о о · 
· о  . . о · О· 

о · о . · о·. 
· -·--д Q 3 - 4  

• • --:--r------ . . . . . . 

-- ---- . . . 

Q3 

IV 
. -�- / -. 6:-:-· . · о  - · · 1 ·  Q 1 · · · о · . · · · 3 - 4  - � ; -А · :-: о . 
:- i+ : :��т · . ·- · · О· . . . . . . . .  . . 

о 

2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 

в,в 

v 
� 1 

- ·  

, -� �- 1  -
у ' 

/ :  А 
J� -�1 

..,..... . . , . . 

. 1 . -
1 -

' 1  
. , - б 

1 

. ·. 1 
� 

т 
.,... 

Q3-4-

-
: 1 --

-
J 

- 1 
Q:'\-

1 

Р ис .  56 . Условия залегания nоRровных лессовидных отложений в се 
1 - в 5 ""' н западу от оз .  медвежье (севернее ст . Петухова) на nлоеной относитель 
Бердюжье на плоеной равнине близ гривы, 1 II - в 1 , 5  "-"' н северу от пос . В ердюж 
новании силона гривы на nлосноъх дне древней ложбины стона, V - в 20 """' н во 
ма с пологими снлонами, VI - в 20 ""' н nостои-северо-востону от ст . Заводоуновск 
равнины, Vll - в 40 """' н северо-востону от ст. Заводоуновсной в нраевой части от 

Поясненпя в тен 

В 200 .м южнее котлов ины на плоской равнине сRважина вскрыла сле
дующие слои (рис . 56, 1) : 

А. СуглиноR желто-бурый, опесчаненный (особенно внизу) , сходный со слоем А пре
дыдущего разреза. Основание слоя резRое . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 75 .м .  

Б. Глина серая, тонRодисперсная. Много мергельных RОНRреций (особенно вверху). 
Верхняя часть глин разбита сетью зияющих трещин, выполненных материалом 
нижней части слоя А (Rерн вертиRально-полосчатый) . . . . . . 0 ,75 .м. 

Итак, покроввые лессавидные отложения покрывают древнее пони
жение, выработанное в серых глинах с мергельными конкреция:ми, поз-
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верной части Ишим-Тобольскоrо междуречья. 
но приподнятой равнине, II - в 4 nлt и востоку от пас. 
ье в средней части склона гривы, IV - там же, У ос
стои-юго-востоиу от ст. Заводоуиовси на вершине хал
в ираеоой части относительно возвышенной плоеной 
носительна воввышеиной плоеной равнины. 
сте . 

же почти полностыо выпол
ненное серым и буровато
серым суглинком (по-види
мому , делювиально-пролю
виальные отложения) . По
кров залегает с резкой гра
ницей в основании. Образо· 
вание сети трещин произо
"ШJIО непосредственно перед 
началом отложения лессо
i3Идных осадков , на что ука-

ывает материал , выполняю
щий их поJiости. В стенках 
rоурфа ясно видно, что слои
стость непосредственно выше 
1·рещин не нарушена. Следо
вательно, отложение покрова 
началось с погребепил тре
щин. : Этот процесс во время 
:>тложения самой нижней 
части покрова уже полностью 
завершился . 

На северном склоне кот
ловины оз. Медвежье метрах 
в пятнадцати выше уреза 
воды в озере пробурепа сква
жина глубиной около 5 ,5  .м . 
Она вскрыла слабо глинис
тые светлые желтовато-бурые 
карбонатные разнозернистые 
пески. С глубины около 4 .м 
несколько увеличивается 
глинистость , песок становит
ся влажным , а на глубине 
4,5  .м - п риток грунтовой 
воды. Буровая не вышла из 
толщи глинистых песков, 
несомненно, являющихся 
фациальной разностью по
кровных лессавидных отло
жений. Отсюда следует, что 
покров переходит с между-
речья на склон озерной котло
вины. 

В 60 X:.ilt к северо-севера-востоку от оз. Медвежье, в районе пос . Юж
но-Дубровное, расположенного у восточного берега крупного бессточно
го оз. Ч ерное , система канав под водопровод вскрывает относительно при
подня тый участок равнины и I{раевую часть западины, имеющей относитель
ную глубину около 1 ,5 .м. Повсюду канавы до глубины 3 .м ВСI{рыли желто
вато-бурые суглинки, в той или иной степени обогащенные песком. 

За пределами западины суглинок имеет довольно низкую влажность. 
В осадке видно чередование элементарных слойков алеврита и песка , 
часть зерен которых состоит из сухой глины. Эти зерна , имеющие различ
ные размеры и форму, залегают вперемешку с зернами кварца и иных ми
нералов. Они являются обломочным материалом , отлагавшимел одновре-
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менно с зернами кварца , полевых шпатов и других минералов , за счет 
разрушения глин, сухих с поверхности. <<Уnаковка>) зерен рыхлая , с по
вышенным объемом nустот. Много замiшутых пор между группами зерен 
и цилиндрических канальцев на месте сгнивших корней травянистых р::r
стений. 

Поблизости от западины в слое суглинка в изобилии встречаются 
карбонаты в виде рыхлых порошi{ОВидных скоплений и тонких прожилок. 
Много трещин с глянцевитыми, замытыми поверхностями. У самого края 
западины зернистая структура утрачена . Суглиноi{ однороден, более пло
тен и менее порист. Нет сомнения , что западина , на дне которой во влаж
ные сезоны года накапливается вода , образовалась в значительной степени 
или цеЛИI{ОМ за счет уплотнения суглишш всдедствие размокания зерен 
глиняного песка и алеврита , пониженил пористости , изменения первена
чальной структуры и теi{Стуры дессовидного суглинна под влиянием егО> 
увдажнения . 

Буровая скважина , пройденная на дне канавы за пределами запа
дины, показада ,  что влажность сугдинка постепенно нарастает вниз ПО>  
разрезу до  глубины 5 ,5  .м ,  где наблюдается сдабый приток грунтовой во
ды. На глубине ОI{ОЛО 6 �t встречаются неясные серые nрослойни и nятна 
(возможно , следы погребеиной почвы) . Ниже следует суглинок желтовато
бурый, аналогичный вышележащему, но более плотный. На  гдубине 6 , 5  .м 
скважина не вышда из лессавидных отложений. 

В 10 к.м I{ юго-юго-заnаду от пос. Южно-Дубровное (в 4 к.м к востоку 
от пос .  Лебяжье) буровая скважина, пройденная на плоСI{ОЙ равнине 
рядом с гривой , обнаружила ,  что сильно песчанистый деГI{ИЙ лессавидный 
суглинок мощностью окодо 3 ,5  .м залегает здесь с резким основанием на 
позднеплиоценовом адлювии. 

HeC I{OJIЬKO восточнее, в 4 к.м к востоку от пос . Бердюжье на плоской 
равнине близ основания невысокой гривы скважиной вскрыты следующие 
слои (рис. 56, II) : 
А. Прикрытый почвой суглинок, песчанистый, желтовато-бурый, карбонатный. На 

ГJiубине 1 ,5-2 .м встречаются мелкие карбонатные конкреции. С гJiубины 3,2  м 
приток грунтовой воды. Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . 3 ,5  м. Б. Суглинок тяжелый, темно-серый, местами почти черный, ПJiотный, переходящий 
вниз в глину. Кое-где видны обJiомкп мелних тонкостенных пресноводных раковин. 
Верхняя часть слоя разбита сетью зnяющих трещин (керн поJiосчатый) , полости 
которых выполнены материалом, тождественным нижней части cJioя А. На глубин� 
6 ,5  .м окраска глины становится неоднородной, в целом бoJiee светлой . 3 ,5  .л-t. 

Бурение ПОI{азало , что на плоской равнине в восточной части 
междуречья покровные лессавидные карбонатные глинистые пески и 
сильно опесчаненные суглинки имеют мощность 3-4 .м и залегают с резкой 
границей на отложениях различного генезиса и возраста (раннеплиоце
новых глинах , позднеплиоценовом аллювии и четвертичных озерных от
ложениях) . 

Севернее ст .  Петухово и оз.  Медвежье через район пос . Бердюжье 
почти прямолинейно в меридиональном направлении протягивается до
вольно хорошо сохранившалея древняя долина , разобщенная на ряд 
замкнутых нотловин, отчасти занятых бессточными озерами. Прямым 
продолжением на север этой древней долины являются верховья р. Емец, 
правого притона Вагая . На дне долины и за ее пределами много грив . На  
дне долины было пройдено нескольно снважин ручного бурения , п риве
дем описание разрезов неноторых из них . 

В 1 , 5  к�t к северу от noc.  Бердюжье на северном склоне гривы на 
высоте оноло 7 .м над урезом воды в оз. Становое скважина глубиной 
8 . 5  .м (56 , I I I) вскрыла следующие слои: 

190 



А. Песок сильно глинистый, светлый, желтовато-бурый, карбонатный. На глубине 
1 -3 ..tt изредка ветречаютел карбонатные конкреции до 1 c.lt в поnеречниi\е . На 
глубине 7 .м - nриток грунтовой воды. Основание резкое . . . . . .8 , 2.м. 

Б .  Суглинок тяжелый, серый, е ржавыми nятнами и nримазками. Ветречаютел nро
слойки сильно глинистого nеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 3  м. 

Севернее гривы в пределах сравнительно плоского дна древней доли
ны, возвышающегося па 3 м над урезом воды в оз. Становое, несколькими 
скважинами вскрыт следующий разрез (рис. 56 ,  IV) : 
А. Суглинок желто-бурый, тяжелый, сильно опеечанеиный, ео еледамп норней. Есть 

рыхлые карбонатные коннреции до 1 ,5 c.lt в поnеречнине. Основанне резное 2 .lt .  
Б.  Суглинок буровато-серый, е прослойнами разнозернистого желтовато-серого пе-

ена . елопетость четкая, горизонтальная. Венрытая мощность . . . . . 1 ,5 ..tt. 

Тюшм образом ,  па дне древней долины покров лессавидных отJJ оже
ний имеет мощность около 2 м. Эти отложения и глинистые пески гривы 
являются единым слоем осадi\ОВ, залегающим с резким основанием на гори
зонтально-слоистых озерных , возможно старячных или русловых , отложе
ниях четвертичного времени. По берегам озер идет современный перемыв 
лессавидных отложений. 

В самой северной окраине раннеплиоцеповой пластовой равнины 
Ишим-ТобольСI{ОГО междуречья лессавидные отложения таюке широко 
распространены. Эта часть равнины расчленена сетью долин верховьев 
притоков Тобола, Ишима и мешшх речек системы Вагая . Приведем описа
ние некоторых разрезов этого района. 

В 20 х;.м, к восток-юго-востоку от ст. Заводоуковск (в 1 к.м к западу от 
пос. Новохорзово) сiшажиной, пройденной в наиболее возвышенной точке 
северной части Ишим-Тобольского междуречья (156 .м) , в верхней части 
плоского неясно очерченного холма венрыт следующий разрез (рис. 
56, V) : 
А. Прикрытый почвой легRий суглинок, песчанистый, карбонатный, леееовидный, 

желто-бурый, без ясно выраженной елоиетоети. Основание довольно резное . 7 м .  
Б .  Суглинок тяжелый, слабо песчанистый, неекольно темнее слоя А.  Ветречаютел 

нелепые ржаво-бурые nятна . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,8 .н . 

Возможно, слой А и Б - это единая толща осадков , низ которой 
несколько изменен днагенетическими процессами. Следовательно, лес
совидные отложения в районе холма имеют значительную мощность. По
видимому, холм является в основном юшумулятивной формой рельефа. 

В 20 х:.м к восток-северо-востоку от ст. Заводоуковсi\ (в 5 ,5  х;.м, к 
юга-востоку от пос . Тумашево) в краевой части равнины, имеющей вы
сотные отметки, иревосходящие 140 .м, скважина ручного бурения вскры
ла следующий разрез (рис . 56, VI) : 
А .  Суглинок желтовато-бурый, тяжелый, слабо песчанистый, с нелепыми серыми пят

нами. Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,6  .м. 
Б . Песок хорошо сортированный, желтовато-серый, однородный, разнозернистый. 

Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 5  "' · 
В .  Суглинок серый, тяжелый, переслаивающийся е серым глинистым песком (толщина 

nрослоек 10-15 c.1t) .  Внизу - постепенный переход . . . . . . . . . 0 ,9  .м. 
Г. Суглинок серый, тяжелый, вязкий, внизу nереходит в серую с редкими ржавыми 

nятнами глину. На глубине оноло 11 At цвет глины меняется на темно-серый. Вскры
тая мощность слон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,7  ..tt. 

Другая скважина , пройденная у края той же равнины в 40 х;.м, к 
северо-в остоку от ст. Заводоуковск (в 2 , 5  х;.м, к югу от пос . Зоново) , 
вскрыла следующий разрез (рис . 56,  VII) : 
А .  П рикрытый nочвой суглинок, желто-бурый, неслоистый, тяжелый, слабо опЕсча

ненный. Встречаются редкие нарбонатные I\Овкреции до 0 ,5  c..tt в пспе�fЧЕике.  Оп€с-
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чаненность возрастает на глубине 3 ,5-4 ..tt и в нижней части слоя . Основание рез-
кое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 , 1  м. 

Б. Суглинок тяжелый, пластичный, бУ.ровато-серый. Вверху много ржаво-бурых пя
тен и рыхлых мергельных конкреций до 1 ,5 см в поперечнике. Слоистость в керне 
не видна. В основании слоя постепенный переход . . . . . . . . . . . 1 , 9  лt. 

В. Суглинок тяжелый, горизонтально-полосчатый, чередуютел буровато-серые и ржа-
во-бурые прослойки толщиной 3-5 с,и . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .м . 

В районе упоминавшегося пос. Тумашево, расположенного на абсо 
лютных отметках 120-130 м, т. е. в верхней части пологого склона , кото
рым ограничена с севера равнина Ишимской степи, в нескольких промо
ипах в верхней части склонов долины руч. :Коктюль вскрыт следующий 
разрез (см. рис . 55, IV) : 

А. Прикрытый почвой подзолистого типа песок, разнозернистый, слабо глинистый, 
желтовато-бурый, без ясно выраженной слоистости. Основание слоя резкое . • 

• • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 2 ,5  м. 
Б. Толща третичных пород, верхняя часть которой представлена раннеплиоценовой 

глиной, темно-серой, плотной, тонкодисперсной, с мергельными конкрециями. 
Последних особенно много близ поверхности слоя . Верхняя часть глин на глубину 
до 1 м разбита сетью зияющих трещин шириной до 15 с.м . Ч асто трещины ветвятся. 
Много мелких неглубоких трещин. П овсеместно полости трещин имеют совершен
во резкие границы и выполнены желтовато-бурым глинистьш песком, тождествен
ным по цвету и составу слоя А.  

Приведеиные выше, а также другие полученные нами данные свиде
тельствуют о том , что на северо-западной окраине равнины Ишимской 
степи и в верхней части склона , которым эта равнина ограничена с севера , 
покровные лессавидные осадки имеют изменчивую мощность, чаще всего 
близкую к 1 ,5 -2 , 5  м .  Обычно отложения не вскипают с соляной кислотой, 
хотя передко содержат рыхлые карбонатные конкреции. Отложения су
глинистого состава пластичны. Окраска их часто неоднородна . Широко 
распространены породы легкого состава (супеси и пески) . На  более 
древних породах покровные отложения залегают с резким основанием . В 
нескольких разрезах в верхней части осадков ,  подстилающих покров , за
фиксированы зияющие трещины, полости которых выполнены материалом , 
тождественным нижней части покрова. 

ПРИ КОКЧЕТАВСКАЛ Ч АСТЬ ИШИМ-ИРТЬIШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

Восточнее долины Ишима условия залегания лессавидных отложе
ний весьма сходны с таковыми Ишим-Тобольского междуречья . Здесь 
плащ лессавидных осадков следует основным неровностям местности, 
переходит на склоны древних долин и котловин. Приведем некоторые 
характерные разрезы указанного района. 

В южной части равнины Ишим-Иртышского междуречья в районе 
ст. :Киялы в нескольких канавах под водопровод И. И. Задкавой изучен 
ряд разрезов лессавидных и подстилающих их отложений. Здесь ниже 
почвы повсюду залегают лессавидные осадки, имеющие в среднем мощность 
2-4 м .  В основании слоя видна резкая граница перерыва осадконакопле
ния . Состав отложений довольно однообразен. Преобладает светлый жел
товато-бурый сильно песчанистый карбонатный суглинок со следами кор
ней. Местами встречаются скопления карбонатов в виде пятен и тонких 
прожилок.  Ниже основания покрова во многих местах видна сеть погре
беиных зияющих трещин, выполненных песчанистым суглию<ом , анало
гичным по составу нижней части покрова. 

Восточнее оз .  Шаглы, в 10 п м  I{ югу от совхоза им. :Кирова буро
вая скважина на плоской равнине вскрыла следующие слои (рис. 57 ,  /) : 
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Рис. 57 .  Условия залегания покровных лессовидных отложений на Ишим-Иртыш-
ском междуречье. 

т - воляrве оз. Ш1rлы, в 10 ,.,,и; к югу от совхоза им. Нирова на плоской равнине, II - в 8 ",..... к 
сеоеро-заrыду от пос . Веселовка (стенка карьера), III - в  8 "'-'<i к югу от ст. Булаево на плоской рав

юше, JV - в 15 "'"' к юга-западу от ст. Б улаево на плоской равнине (стенка карьера) . Поксненил в 
теисте . 

А. Прикрытый почвой суглинок, лессовидный, карбонатный, комковатый, слабо пес• 
чанистый. На глубине 2 ,5 м опесчаненность увеличивается до сильной, ниже она не
сколько уменьшается. Основание резкое . . • . . . . . . • . . . . . 4 ,8  .м:. Б. Суглинок тяжелый, с гравием и галькой (до 0 ,5  см) , желто-бурый, есть бурые и бе-
лесые nятна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 2,5 м. 
Севернее, в 8 к.м к северо-западу от пос . Веселовка в карьере рядом 

с узкоколейкой вскрыт следующий разрез (рис. 57 ,  I I) : 

А. Суглинок тяжелый, желто-бурый, слабо песчанистый, со следами корней. Основа -
ни е резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 1  .м: .  Б .  Глина тонкодисперсная, серая, с бурыми нелепыми nятнами и мергельныии ков
крециями (больше вверху) . Верхняя часть глин разбита сетью nогребеиных зияю
щих трещин шириной до 10 см, полости которых выnолнены сильно песчанистым 
желтовато-бурым суглинком, тождественным по составу нижней части слоя А . . . 1 м. 
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Сходные разрезы имеют и другие карьеры вдоль узкоколейi<И между 
noc . Веселовка и ст. Булаево .  Мощность покрова здесь колеблется от 1 ,5 
до 2 , 5  .м. Преобладают тяжелые песчанистые суглию<и. Опесчаненность 
максимальна внизу. Поверхность нижележащих пород -имеет денуда
ционную природу. Она среiщет встречающriеся в них пятна , прослои и 
рыхлые мергельвые конкреции. Часто в основании покрова залегает мел
кая галька (1 -2 см) из фрагментов мергельных коннреций (<<Интегральный 
nлащ>>) . Верхняя часть глин, подстилающих понров , цовсюду разбита 
зияющими погребеиными трещинами, выпоJ шенными осадком , тождествен
ным нижней части покрова. 

Во  многих карьерах нами деJiались горизонтальные расчистки верх
ней части глин, подстилающих покров . Обычно ширина наиболее глубо
ких трещин не превышает 10-15 см при глубине до 1 -1 ,5 .м . Резкие гра
ницы полостей трещин обычно прямолинейны и ограничивают многосторон
ние полигоны. Последние расчленены густой сетью более мелких трещин 
шириной 1 -3 см. Значит, во время образования трещин перемещения 
грунта внутри полигонов не происходило, а полости трещин были 
nостоянно сухими, не оплывали и не замывались.  Слой глины, разбитый 
трещинами, в момент образования их не был водонасьпценным. 

В районе пос . Полтавка , расположенного в 15 к.м к юго-западу от 
ст. Булаево ,  в неглубоком карьере обнажены следующие слои (рис. 57 , 
IV) : 

А .  Незначительный по мощности (обычно 20-30 с.м) черный nочвенный гумуслрован
ный слой с весьма неронной нижней границей, изгибающейся в виде <<язьшовf' 
и :клиньев , достигающих глубины 0 ,8-1 .м . Я зы:ки nриурочены :к ГJJубоЮ!М ветвя
щимел трещинам nочвенного слоя. Гумус в я зы:ках не nеремЕщен.  Он н.ншnлнвал
ся вдоль трещин в течение многих лет. Значит, трещины в nочвенв.см слое сохра
няются на одном месте многие годы , что и является n р·iЧИ Е G Й  я < ь::кс rатсо н  nоч
венного слоя . 

Б .  Суглино:к тяжелый, лессовпдный, светлый, желтовато-бурый, nорнстый, :карбонат
ный, слабо nесчанистый,  со сJrедами :корней травянистых растений. Слоистость 
не видна . Нижняя граница слоя весьма рез:кая и сильно неровная . П оверхность 
почвы не повторяет неровностей подошвы по:крова ,  значит, неровности, суще
ствовавшие в ранние стадии отложения лессовидиого суглнн:ка , nозже были сни
велировавы в результате неравномерного отлсжения материала. 

В. Глина пластичная, темно-серая, местами с бурым оттен:коы, имеiС щая своеобразное 
строение :конгломерата , состоящего из глиняных о:катышей размером 0 ,5-2,5 c�t . 

Местами ореховатое строение глины не сохраннлось . Глина обогащена светло-серым, 
местаыи белым мергельвым материаJiом, образующим неnраВIJJiьные с:коnJiения до 
0,3-0,5 .м в поперечви:ке или верти:кальвые и ва:кловвые быстро вы:клинивающиеся 
жилы с веясны!l:i:и границами толщиной до 0 ,5 �� - По-видимому, этот матерпал имеет 
диагенетичес:кую природу . . , . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 ,5 .и . 

Верхняя часть слоя глин рассечена сетью глубоких (до 1 .м) зияющих 
трещин, полости которых выполнены светлым желтовато-бурым суглин
ком ,  тождественным по составу слою Б. В верхней части толщина отдельных 
трещин · до�тn:гает 5-=-10 ·см.. -Бниз они постепенно сужаются, часто ветвясь 
и нер�д:!Ю. отклоняясь от веJ?тика.ли. Трещины нигде не несут следов тече
ния грунта . Повсюду границьi их резкие , ·а среди·сугJшнка , выполняющего 
их полости, иногда встречаются остроугольные обломки глин слоя В .  

В 8 к.м от ст. Булаево н а  плоской равнине скважиной ручного бурения 
вскрыты следующие слои (рис. 57 ,  11 /) : 
А . При:кры:гы.й цо:чв.ой. сугли.но.:к ,, светлый, желтовато-бурый, слабо песчанистый, :кар

бонатный, со ржавыми nятнами. · Внизу опесЧ:аненнбсть сильная . В :керне видны 
верти:кальные трещины и следы :корней травянистых растений. На глубине 
1 ,  7 5 .м - слабый прито:к очень жест:кой, насыщенной :карбонатами воды. Осно-

. вание рез :кое . . . . · . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . 3 �t .  Б .  Глина темно-серая, тон:кодисnерсная, жирная на ощупь, с ыел:кими омытьаш мер
тельными :кон:крециями. Глина имеет своеобразное <<ореховатое>> строение.  Фа:кти-
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чески она представляет собой конгломерат , состоящий из окатышей глины разме
ром 0 ,5-2 см с небольшой примесью слабо окатаиных мергельных конкреций. 
Верхняя часть слоя разбита трещинами, выполненными осадком, тождественным 
нижней части слоя А .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 1  .м. 

Б .  Глина, аналогичная вышележащей, по монолитная, серая и зеленовато-серая. 
Встречаются рыхлые водонасыщенные мергельвые нонкреции размером до 
4 СМ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 .,lt. 

Некоторые другие скважины, пройденные нами в нескольких десят
ках метров от описываемой, слоя ореховатой глины не встретили. 
Под покровными осаднами вскрыты ГJIИны , сходные со слоем В .  Количе
ство и размеры конкреций быстро уменьшаются вниз по разрезу. Во всех 
скважинах видны вертикальные полосы нерва ниже подошвы поиров
ных суглинков . Таким образом , конгломерат слоя Б распространен не
повсеместно. 

Плоская равнина в районе Камышловекого лога изобилует различны
ми мелкими замкнутыми понижениями. Почти все из них имеют глубину, 
измеряемую долями метра, реже первыми метрами. На неноторых из 
этих понижений были пробуревы сиваживы с целью выяснения условий 
залегания в них покровных лессавидных отложений. 

В 18 к.м, к юго-юго-восншу от ст. Булаево (в 3 к.м, к восток-юго-во
стоку от пос. У спевка) поперек заболоченной округлой нотловины, имею
щей диаметр около 1 ,3 к.м, при относительной глубине 1 ,5 .лt, был пройден 
инструментальный нивелировочный ход и пробурено 6 скважин, венрыв
ших следующий разрез (рис. 58, J) : 

А. Прикрытый почвой покровпый лессавидный суглинок, сильно опесчаненный, со 
следами корней травянистых растений и вертикальными трещинами. Мощность 
слоя в цептральной части котловины 3 ,9  .м, а на снлопах значительно меньше. 
Значит, современная нотловива nриурочена к nопнжению пород, nодстилающи:ХI 
лессавидный суглинок. Во всех скважинах основавис слоя резкое . . . . до 3 ,9  м .  Б .  Одна из снважин, пройденная в нижней части западного снлона котловины, вс:кры
ла ниже лессовидиого суглинка бурый суглино:к с большим ноличестном галь:ки, 
состоящей из онатанных мергельных нон:креций. Б слое содержится большое :ко
личество рюювин пресноводных моллюс:ков (вальваты и униониды) .  Основание 
резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 м. Б .  Все остальные скважины нпже лессавидных по:кровных отложений вс:крыли серые 
глины с мергельными кон:крециями . Верхняя часть их разбита сетью зияющих 
погребеиных трещин, nолости :которых выnолнены осадном, тождественным ниж
ней части слоя по:кровных лессавидных отложений (нерп с:кважин верти:кально
полосчатый). 

Таким образом , покров лессавидных отложений с резким основанием 
выстилает древнее понижение. Последнее было отчасти выполнено субак
вальными осадками. Ранее отложения лессавидных суглинков эти осадни, 
содержащие раковины пресноводных моллюсков , были отчасти снесены, так 
что в наиболее пониженной части котловины понров лег непосредственно 
на раннеплиоценовые глины. 

Б- том же районе, в 3 км к северо-востону от пос . Успенна нивелировна 
и бурение были проведены в районе занятого лесом понижения, имеющего 
оноло 700 .м, в поперечнике и глубиной 0 ,6-0,8 м. Здесь было пробурено 
4 снважины, которые венрыли следующий разрез (рис. 58, 11) : 

А.  При:крытый почвой суглинон, опесчаненный (особенно внизу) , тяжелыЙ, до:кров
ный, лессовидный, со следами корней и верти:кальными трещинами. Мощность 
слоя максимальна в центральной части понижения,  где основание его располо
жено на два метра �;�иже, чем за пределами заnадины. Всюду основание сл"я рев-
:кое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 3 м. Б. Глина тоннодисnерсная, серая, с мергельными нонкрециямn, имеющая стру:ктуру 
нонгломерата, состоящего из мел:ких глиняных окатышей и окатаиных мергель
ных :конкреций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 2 м .  
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Следовательно, покроввые лессавидные отложения легли здесь - на 
склоны и дно древнего понижения, выработанного в слое конгломерата, 
состоящего из глиняных окатышей с примесыо окатаиных мергельных 
конкреций. По-видимому, это позднеплиоценовый аллювий. Ранее отло
жения покрпва пониженив было выражено в рельефе более резко,  чем 
современная западина. 

В 8 п.м к юга-юго-востоку от ст. Булаево были пробурепы 2 буровые 
скважины на одной из широко распространенных здесь западин, имеющей 
диаметр около 40 ...1t при относительной глубине 0 ,6  .м. Ниже почвы здесь 
залегает покроввый лессавидный опесчаненный тяжелый суглинок. Под 
западиной он имеет мощность , несколько меньшую, чем за ее предела
ми, а резкая подошва его в районе западины залегает горизонтально (рис. 
58, 111) .  Такое же строение имеют и другие мелкие западины ,  а также часть 
и более обширных западин. Итак, многие западины не nриурочевы к 
понижениям поверхности пород, nодстилающих nокров лессавидных 
отложений. 

Восточные районы прикокчетавской части Ишим-Иртышского ll: ежду
речьл в отличие от западных обладают довольно глубоко расчлененным 
рельефом. Здесь расположено несколько значительных по размерам глу
боких замкнутых котловин, занятых солончаками и солеными озерами 
(:Киши-Нарой, Улькен-:Карой , Теке и др . ) .  Дно котловин имеет абсолют
ные отметки, значительно более низкие , чем дно близJiежащих долин 
(:Камышловского лога на севере и Иртыша на востоке) . Происхождение 
котловин во многом еще недостаточно ясно. Не углублллсь в разбор раз
личных мнений , существующих на этот счет, заметим , что котловины яв
ляются в основном скульптурными формами рельефа, выработанными в 
толще третичных пород ,  залегающих практически горизонтально. По
верхность равнины повсюду сложена поировными лессавидными отложе
ниями, подстилаемыми породами различного состава и возраста. 

Скважина, пробурепная нами в верхней части западного склона кот
ловины оз.  :Киши-Нарой, дно которой расnоложено на 80 .м ниже поверх
ности равнины междуречья , прошла по светлым желтовато-бурым карбо
натным тяжелым суглиннам 6 ,5 .м и не вышла из них . В средних частях 
пологих и растянутых склонов котловины в промоипах и искусственных 
разрезах таюке вскрыты светлые желтовато-бурые суглинки. На дне кот
ловины близ берега озера пологий склон котловины незаметно переходит в террасавидную поверхность , имеющую относительную высоту 5-6 .м 
над урезом озера .  Скважина , пробуренпая нами на этой поверхности 
западнее озера,  прошла 6 .м по буровато-желтым светлым тяжелым карбо
н атным суглинкам , имеющим очень резкую нижнюю гранипу.  Под ними 
вскрыта голубовато-серая неравномерно песчанистая , по-видимому, сло
Иl тал глина озерного типа .  Следова'Iельно, в районе котловивы оз . :Ки
ши-:К арой покров лессавидных отложений спускается с поверхности 
межд уречьл на склоны и дно котловины.  Он сформировался, значит, по
зже с; м ой котловины, когда рельеф уже был близок к современному. 

В районе котловивы оз. Теке nокроввые лессавидвые отложения 
имеют сх одное строение. Во многих разрезах и буровых скважинах на скло
нах котловин обнаружено резкое основание nоировных суглинков и гли
нистых песков. Верхняя часть осадков , подстилающих покров , разбита 
ветвящимnел трещинами ,  nолости которых выnолнены материалом,  тож
дественным нижней части лессавидных отложений. На nологих склонах 
котловины плащ лессавидных осадков переходит с междуречья в долины 
ручьев (например, Талды-Сал) , покрывая склоны и площадку высок ой 
террасы (nридолинного повижения) .  
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В восточной части равнины, близ долины Иртыша покровные лессо
видные отложения имеют мощность 3 -5 м и часто подстилаются алеври
тами и глинистыми песками озерного и аллювиального генезиса ,  перед
ко также имеющими желтовато-бурый цвет. Покров лессавидных осадков 
переходит с равнины междуречья на пологий западный склон долины Ир
тыша. 

Итак, восточнее и северо-восточнее Кокчетавской возвышенности лес
совидные отложения залегают в виде покрова,  почти повсюду ясно отгра
ниченного от нижележащих пород поверхностью , отвечающей перерыву 
осадконакопления. Покров выстилает склоны крупных бессточных кот
ловин и переходит с равнины междуречья на склон долины Иртыша. 

ПРИТЮКАЛИИСКАЛ РАВНИН А 

Равнина , простираю :цаяся севернее Камышловекого лога , так же 
как и к югу от него, повсюду сложена с поверхности покровнымИ лессавид
ными отложениями, залегающими непосредственно ниже почвы. Значитель
ная часть этой равнины заболочена и трудно проходима. 

Вблизи Камышловекого лога , в восточной части пос. Булаево покров
вые лессовидны9 отложения вскрыты несколькими карьерами. В одном из 
них , уже упоминавшемся при описании третичных отложений, вскрыты 
следующие слои (см. рис. 22,  П) : 
А. Прикрытый почвой светлый, желтовато-бурый суглинок, карбонатный, сильно

опесчаненаый, пористый:, со следами корней. Внизу ясно видна слоистость. В по
следв:ей различаются горпзов:тальные и слабо наклонные пачки б олее или :менее 
параллельных друг другу элементарв:ых слойкое, падающих :места:м11 под угло�1 до 
10-15°, разделев:ные четкими грав:ицами раздела, которые срезают слойки ниже
лежащэй: пачки. Указав:в:ые особенв:ости слоистости свидетельствуют о том, что 
отложэв:ие материала происходило в условиях крайв:е изменчивой динамини среды, 
приче�1 аккумуляция часто сменялась вре:менв:о сносом. 

В лупу лено впдв:о, что осв:овв:ая масса осадка состоит из мив:еральных зерен 
(главным образом кварца и полевых шпатов) размером от О, 1 до 0 ,05 .м.м. Отдель
ные тонние (до 1 -2 .��.м) слойки сложены более крупными зернами (0,25 -0,5 .лм' 
кварца, полевых шпатов, карбонатов, а отчасти - окатаиными кусочками сухой 
глины. Поеледние имеют угловато-округлую форму, залегают вперемешку с зер
нами кварца и иu�rx :мив:ералов и представляют собой, таким образом, обычный 
обломочный материал, а не агрегаты, образовавшився уже после отложения осад
ка. 

Зерв:а упаковав:ы вееив р·.rхло и оr<уrаны пленками солей (главным образом 
карбонатов) . При смачиваюш образца водой его первичное строение нарушается, 
и он праобрэтает вид песчав:истого пластичного суглинка . Следовательно, лессо
видный суглив:ок в действительности состоит из хорошо сортированного обло:моч-

- ного материала. Элеменrарв:ые слойr<и сложены сравнительно крупными элемен
тарными частицами и почти не содержат 3ерен, более мелких, чем алеврит. Имея 
в виду характеристику среды, в которой происходило накопление осадr<а, :мы дол
Ж!Iы, с !Iедовательно, называть его не песчанистым суглинком, а песчанистым алев
ритом. Лабораторв:ое определение · (окрашивание и электронная :миr<роскопия) 
показа!Iо , чrо глинистая фракция_ лессавидного суглию<а состоит в основном И3 
гидрос.rrюд. По-види�шму, . зер!Iа глиняного песка и алеврита слоя А образавались 
за счет разруш9!1ИЛ гидроелю_:(истых: гли!l. В ниж!lей части слоя ·материал стано
вится б()лее грубозернистым. В основании -_ тонкий прослоен гравия, состоя
щего г.rrавным образом из окатаиных зерен карбонатов . Основание резное . . . .  2 .м. Б. Галечнид с подч!ШеН!IЫМи прослоями гравия, песков и суглинков, е_ но�tой слои
стостью аллювиальв:ого типа и -рановинами пресноводных :моллюсков (см. гл . I I ,  
раздел о геологическом- строенаи) . Галька и гравий состоят почти исключитель

- но из окатан!IЫХ фрагментов мертельных конкреций,- встречающихся в ни�еле
жащих отложениях. Галечаики и пески выполняют пониженил руслового харак
тера поверхности нижележащих ·отложений. Вместе с тем к русловым галечникам 

- . приуро чен также riодъем ПодоШвы лессоБидных с"углинко� . Значит, ранее отло-
-- ·. женил :rессqвидных осадков часть отложений, в которые было врезано русло, была 

у!lичтоже!lа и русло приобрело обратное· выражение в рельефе. 
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Б. Ниже русловых галечников , а там, где их нет, ниже лессавидных отложений 
залегает глина темно-серая, с мергельными конкрециями до 10-15  c,\t в попереч
нике. Верхняя часть слоя В и слой Б разбиты сетью зияющих трещин ·глубиной 
до 1 ,5 .м . Трещины часто ветвятся, особенно в нижней части, и повсюду имеют со
вершенно четкие границы полостей. "ПосJiеднпе выпоJiнены светJiым CJJ)rьнo пес
чанистым ЖеJiтовато-бурым лессавидным суглпнком, тождественным облику п со" 
ставу нижней части слоя А. Иногда в массе осадка , выполняющего трещпны, вrтре
чаются отдельные угловатые куски глин слоя В . . .  · . . . . . . . . . 1 , 5 .м .  

:Кроме густой сети трещин, I{Оторыми разбиты глины слоя В и рус
ловые отложения слоя Б, в нижней части слоя А изредка встречаются 
мелкие (до 20 слt при ширине 3-5 с.м) заrшинки, отходящие от поверх
ности основания этого слоя вверх. Они выполнены нижележащей породой , 
внедрившейся в нижнюю часть слоя А уже позже ее отложения. 

Трещины, которыми разбита верхняя часть отложений, подстилающих 
лессавидные суглинки, формиравались в условиях отсутствия движения 
грунта внутри полигонов , ограниченных трещинами. Слоистость в ниж
ней части слоя А нигде не деформирована (за исключением редких <<за
клиннов вверю>,  выполненных нижележащей породой) . Следовательно , об
разование сети трещин в ранние стадии Наi{ОПления лессавидных отложе
ний уже полностыо завершилось. Состав материала ,  выполняющего по
лости трещин, свидетельствует о том , что заполнение их и начало накоп
ления лессавидных отложений совпадали во ·времени. 

Приведем описание Неi{оторых разрезов северной части Ишим-Иртыш
ского междуречья , где также ширОI{О распространены покроввые лес
совидные отложения . 

В 5 к.м I{ северу от г .  Петрапавловска в пределах плоеной относитель
но пониженпой равнины нанава под трубопровод, проходящая широтно , 
повсюду вскрыла па глубину оноло 2 .м , суглинон тяжелый: ,  светлый, 
желтовато-бурый, карбонатный:, лессовидный:, внизу сильно влажный. 
Встречаются следы корпей травянистых растений, вертикальные трещины 
с глянцевитыми поверхностями и изредна кристаллы гипса. Снважина , 
дополнившая разрез до глубины 4 .м , показала, что мощность покровлото 
суглинка составляет 3 ,3 .м . Основание слоя резr<ое. Ниже следуют тон
I{Одисперсные глины, пестрые , липние, с мертельными нонкрециями (чер
ланская свита) . Верхняя часть глин разбита густой сетью зияющих тре
щин, полости которых выполнены материалом, тождественньвf нижней 
части слоя лессовидиого суглинка. 

Скважина , пробуренпая в 2 х;.м севернее в пределах участка равни
ны, относительно возвышенного над только что охарантеризовапным на 
5 -7 .м, венрыла под почвой сильно глинистый песок, светлый, желто
вато-бурый, со скоплениями карбонатов па глубине около 2 .м и ред
кими кристаллами гипса до 1 с.м в поперечнИI{е. На глубине 3 ,5 .м встреча
ются светло-серые и темно-бурые гумусираванные прослойки. Ниже, па 
глубине 4 .м лессавидные песни резно переходят в алевриты пестрой ок
расни с мергельными нош<рециями. По-видимому, это фациальная раз
ность глин черлакской свиты или: позднеплиоценового аллювия. 

В 15-20 к.м к юго-юго-востоку от г .  Ишима в краевеJЙ части Ишим
Иртышского ,междуречья в верхней части сrшонов нескольних оврагов , 
шурфах и буровых скважинах видно , что под почвой повсюду залегают 
светлые желтовато-бурые суглинни, обогащенные песчаным материалом 
(особенно внизу) . Основание покрова всюду резкое. В ряде разрезов , 
хорошо видно, что верхняя часть отложений , подстилающих покров , 
разбита сетью трещин, полости ноторых выполнены песчанистым лес
с_овидным желтовато-бурым суглинком. Так,  в верховьях оврага , вскры
:в ающего верхнюю часть разреза равнины междуречья в 1 к.м к северо-се
веро-западу от пос .  Орловна , вскрыт следу�ощий разрез : 
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А. Прикрытый почвой суглинок, тяжелый, опесчаненный (особенно внизу) , желто
буры:ii: ,  карбонатный, со следами корней травянистых растений и вертикальными 
трещинами. На глубине 1 ,5 .лt много карбонатных конкреций. Основание резкое 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,\t. Б. Суглинок тяжелый, слабо опесчаненный, серый, со ржаво-бурыми пятнами и про
жилками. Вверху - сеть ветвящихся трещин шириной до 10 см . П олости трещин 
выполнены материалом, аналогичным слою А . . . . . . . . . . . . . 1 •\t . 

Сло.й: Б ,  по-видимому,  является озерными отложениями четвертичного 
возраста .. В момент формирования трещин верхняя часть его не была пере
увлажнена. Выполнение полостей произошло в ранние стадии форllшро
вания лессовидиого суглинка, о чем свидетельствует состав материала, 
заполняющего их.  

ИтаЕ , в северной части Ишим-Иртышского меящуречья покровные 
лессавидные отложения (преимущественно суглинки) имеют мощность 
3-4 м .  Они с резким основанием налегают на четвертичные озерные 
осадки, :верхняя часть которых изменена диагенетичесними процессами и 
разбита сетью погребеиных трещин, образовавшихся и Заполнившихея 
в самом начале формирования покрова.  

В областях широно распространенного в северо-восточной части 
Ишим-Иртышского междуречья гривного рельефа мощность лессавидных 
отложен:кй крайне изменчива. В понижениях между гривами она обычно 
незначительна. Чаще всего здесь залегают суглинки тяжелые, в той или 
иной степени опесчаненные, пластичные, желтовато-бурые , без ясно вы
раженной слоистости, имеющие резную нижнюю границу. Гривы практи
чески всюду сложены светлыми желтовато-бурыми сильно песчанистыми 
и алевритистыми суглинками или глинистыми алевритами и песками. 
Эти отложения повсюду связаны непрерывными переходами с суглинка
ми межгривных пространств , составляя с ними единый в генетическом и 
возрастнс,м отношении слой осаднов.  Хотя изредка встречаются гривы, 
имеющие цоколь из древних пород ,  большинство их является акнумуля
тивными формами рельефа ,  образовавшимися за счет неравномерного 
накоплеюш лессавидных отложений. Снлоны многих грив , расположенных 
близ крупных озер , срезаны абразионными процессами. Из этого следует, 
что в момент образования грив озера либо вовсе не существовали, либо 
уровень их был значительно более низним , чем теперь. 

В области пологого склона , ноторым ограничена с севера равнина 
Ишим-Иртышского междуречья , ниже почвенного горизонта почти пов
сюду зал егает изменчивый по мощности слой жеJiтовато-бурого в той или 
иной степени песчанистого суглинка со следами корней травянистых 
растений, содержащий скопления I<арбонатов. Лишь местами этот слой 
не сохрав:ился. Следовательно , поi<ров лессавидных отложений равнины 
Ишим-Иртышсного междуречья прикрывает и склон, ограничивающий ее 
с севера. 

ДОЛИНЫ , К РУПНЫЕ КОТЛОВИНЫ ИШИМСКОй СТЕПИ 
И ДРЕВНЯЯ ОЗЕРНАЯ РАВН ИНА ЛЕВОБЕ РЕЖЬЯ ИРТЫША 

Лессовидные понровные отложения широко распространены в сов
ременных долинах и крупных замкнутых нотловипах Ишимсi<ОЙ степи, а 
таюне встречаются к северу от последней, на древней озерной равнине 
левобережья Иртыша. Условия залегания и строение этих осаднов про
ележены нами в долинах системы Ишима,  Камышловеком логе, на склонах 
котловин озер Киши-Карой и Теке , расположенных к северо-востоку от 
Кончетанекой возвышенности. Нами пройдены танже многочисленные 
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Р ис. 59. Условия аалеrанил покрова лессовидных отложений в доли-
нах Ишимской степи. I - верхняя часть склона долины Ишима в 2-З ?\'At к западу от пос. Николаевка , 

I I - западнее г .  Петрапавловска на второй надпойменной террасе, III - в 1 0  "�' к 
северу от г. Петрапавловска на второй надпойменной террасе, J V - в 8 >rм н воетону 
от пос. Новотравное на северном склоне гривы в пределах второй надпойменной тер
расы, V - в нижней части склона 1\амышловского лога на южном берегу оз .  П ело-

винное .  Пояснения в тексте. 

скважины и изучены некоторые разрезы в пределах озерной равнины лево
бережья широтного отрезка Иртыша. 

Приведем описание некоторых разрезов , по:казывающих характер 
з алегания лессовидных отложений в районе долины Ишима к северу от 
Rокчетавской возвышенности. 

Ряд скважин, п робурепных на пологом западном с:клоне долины 
Ишима в 2 -3 км к западу от пос. Николаев:ка , вс:крыл следующий раз
рез (рис. 59, 1) : 
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А. Прикрытый почвой суглинок, сильно песчанистый (особенно внизу), светлый, жел
товато-бурый, коыковатый. Х орошо выдерживается ыощность, слой суглинка пе
реходит с поверхности равнины междуречья на пологий склон долины. Основание 
резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,5-3 м. Б . Скважина, пройденная в средней части пологого западного склона долины Ишима, 
ниже слоя А (3 ,5  �t) встретила весьма сходный с ни�1 по составу менее песчанистый 
и более темный суглинок, в котором встречаются ржаво-бурые пятна . На глубине 
около 5 м - очень мелкие (до 1 , 5  мм в поперечнике) окатаиные обломки раковин 
пресноводных моллюсков. Слой Б, несомненно, приелоиен к наклонной поверх
ности размыва третичных пород, в толщу которых врезана долина И шима . Это 
либо более древние лессавидные отложения, либо осадки озерного генезиса . . . .  3,8 м. В .  Изменчивый по мощности слой глиняных окатышей, окатаиных фрагментов мер
гельных конкреций, гравия и разнозернистого песка . В слое содержатся раi{ОВИ
ны пресноводных ыоллюсков . Этот слой встречен лишь скважинами, пройденными 
в краевой части равнины и верхней части склона долины . . . . . . . 0 , 5 - 1  м. Г. Глина тонкоднсперсная, темно-серая и зеленовато-серая, местами пестро онрашен
ная. М 1ого мергельных конкреций (особенно вверху) . Скважины, пройденные 
в краевой части равнины и самой верхней части склона, вскрыли эти глины ниже 
слоя В. Сиважины, пройденные ниже, слоя В не встретили. Здесь лессавидный 
суглинои залегает непосредственно на слое Г. При этом верхняя часть его разбита 
сетью погребеиных трещин, полости которых выполнены ыатериалоы, тожде
ственным нижней части слоя А.  

В районе г .  Петрапавловска западный (левый) склон долин пологий 
и весьма постепенно переходит в плоскую поверхность равнины между
речья. В канаве под трубопровод ниже почвенного слоя на глубину 2-
2,5  м повсюду вскрыт суглинок песчанистый, тяжелый, желтовато-бу
рый, карбонатный, содержащий скопления I{арбонатов (белоглазка) . В 
районе перехода верхней части склона в равнину междуречья мощность 
суглинка местами уменьшаетсir до 1 ,5 м. Здесь можно видеть резкую по
дошву суглинка , срезающую позднеплиоценовый грубозернистый аллю
БИЙ или серые раннеплиоценовые глины с мергельными конкрециями. 

Покров лессавидных отложений переходит со склона долины на повер
хность второй надпойменной террасы Ишима,  где он также имеет резкое 
<Jснование. Западнее г .  Петропавловска, в районе пос . Кожзавод в карье
ре,  вскрываю::цем на глубину 3 -4 м осадки второй надпойменной террасы, 
наблюдается следующий разрез (рис .  59, //) : 

А .  И зменчивы:й по мощности слой желтовато-бурого делювиального песчанистого суг
линка со следами иорнэй:,  разбитиrй сетью трещин. О снование неяспое . до 1 м .  Б .  Сугшшои, сходн;rй с в ышщежз.щrrм, но более светлый, с редюrмii известиовистыми 
ною{рэциями (<<Журавчш{И>>) . В низу видна неяспая мелr{ая перемежающ11.яся сло·
истост�. О снование сл9я рэзк9е. К нему приурочен прослоек суглинка и неокатан
ньп ооломков те:юrои бурои глины . • • . . . . . . . . . . . • . . 2 м. В. Песок и гравiiй жэлтовато-сер:,rй, хорошо сортированный, имеющий горизонталь
ную слоистость .  Чередуются прослойки толщаной 5 - 10 см , сложенные зернами 
различной вэли:чюг,r.  Ч асть зерэн песr{а и гравия представляет собой окатаиные 
обломки сухой: глrшы. В отличие от слоя Б поверхность зерен кварца не покрыта 
пленками гшпг,r и солей, как в слое Б , а совер :пенно чиста . ·Зерна глиняного песка 
и гравiiя имеют глянцевитую п::�верхность . . • • • • . . . . . • • . . 1 �t. 

Слой А являе.тся делювиально-пролювиальныvш отложаниями, слой 
Б - покров лессовидных: осадков , переходящий на дно долиаы с ее склона.  
Слой В отлагался, скорее всего, в водной среде в условиях быстрого за
хоронения материа ла,  при котором песчаныэ и гравиевые зерна, состоящие 
из глИны , не успевали рэ.Змокауть и расr.вориться . Вероятнее всего ,  это 
де.J;rьтово-эстуарные осадтш того времени, когда в низовьях Ишима рас
П_о{Iагался озер�ый: залив. Rаково бы ни было п роисхождение этих от
ложений, их следует рассматривать как один из непосредственных источни
ков материала для формирования покрова лессавидных осадков. 

_ . , В 10 пм к 'северу от г .  П етрапавловска в правой частИ долины несколь
но оврагов . вскрывают верхнЮю часть разреза второй ·надпойменн.ой тер-
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расы И шима. Здесь в овраге и обрыве правого берега Ишима от высоты 
20 м над меженным уровнем реки вскрыты следующие слои (рис .  59, III) : 

1 А. Песок рыхлый:, разнозернистый, серый:, местами видны тонкие гумусираванные про
слойки. Основание резкое . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,3  .м;. Б .  Почва (чернозем) . В основании - постепенный переход . . . . . . . . . 0 ,4  .м. Б .  Песок глинистый, желтовато-бурый, с неленой горизонтальной слоистостью, сла
бо сцементированный карбонатами и глиной,  хорошо сохранлет вертикальную 
стенку обнажения. Основание резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,6 .�t. Г. Песок желтовато-бурый, разнозернистый, имеющий слоистость озерно-эстуарного 
типа, слагает большую часть разреза террасы. 

Слой А - эоловые осадки, образующиеся в настоящее время за сqет 
JЗыноса материала ветром со стенки обнажения . Слой В - покров лес
совидных отложений. 

Лесс о видные отложения распространены на дне и склонах долины 
Ишима и севернее г. Петропавловска. Здесь на поверхности второй над
nойменной террасы и склонах долины встречаются гривы, хорошо вы::�;ер
живающие широтную с некоторым отклонением к северо-востоку ориенти
ровку. Буровые скважины и шурфы, пройденные нами в районе аос. 
Назанское (50 пм к югу от г .  · Ишима) и севернее, показали , что лессавидные 
Qсадки обычно слагают верхнюю часть разреза на склонах долины ( особен
но западном) и поверхности второй террасы. Чаще всего ими сложена и 
большая часть разреза грив . Приведем некоторые разрезы этого района. 

В 35 пм к юга-юго-западу от г .  Ишима поверхность второй надпоймен
пой террасы весьма неровная и во многих местах осложнена гривами. В 
районе перешейка между озерами Большое и Малое Кабанье в пределах 
волнистой поверхности на высоте около 5 м над урезом воды в оз .  Б. Ка
банье пробурепа скважина. Она вскрыла ниже почвы суглинок легкий, 
светлый, желтовато-бурый , алевритистый, карбонатный, без ясно выражен
ной слоистости. На глубине 4 .м бурение было остановлено из-за притока 
rрунтовой воды. По-видимому, мощность покрова здесь близка к 5 м. 

Севернее, в 20-25 пм к юга-юго-западу от г .  Ишима вторая терраса 
:занимает подавляющую часть дна долины. Ширина ее достигает 20 пм, а 
уступ , который отделяет ее от первой террасы и поймы, расположен сов
сем близко от восточного склона долины , так что общая ширина указан
ных террас здесь не иревосходит 2 км . На поверхности второй террасы 
и пологом западном склоне долины встречаются гривы. 

Буровыми скважинами, пройденными нами в верхней и средней ча
стях западного склона долины к западу от пос . Новотравное, обнаружено, 
<ITO и в I{раевой части междуречья и на склоне долины непосредственно 
nод почвой залегает суглинок легкий, песчанистый , карбонатный, свет
лый, желто-бурый, комковатый. Мощность его 2-3 м .  В краевой части 
междуреqья он с резким основанием лежит на серой глине с мергельными 
конкрециями ,  а на склоне долины - на суглинке темном , желтовато-бу
ром , который ниже постепенно сменяется хорошо сортированным песком . 
Последний с резким размывом переr{рывает позднеплиоценовый аллю
в ий .  Слой лессавидного суглинка отсутствует лишь в месте перехода 
краевой части равнины в склон долины , где он, по-видимому, уничтожен 
nлоскостным смывом. Несомненно , суглинок краевой части междуречья и 
склона долины является в генетич;еском и возрастном отношениях единым 
слоем осадков. 

Другая группа скважин была пройдена на второй террасе в 8 км к 
востоку от пос . Новотравное. Здесь на неровной поверхности террасы 
ясно видны остатки правиЛьно меандрирующего русла ,  имевшего ширину 
около 1 км. Эти следы русла выражены в рельефе в виде широкого лож�Инообразного · пониЖенил относительной глубиной 1 -1 ,5 м. У казан-
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вое понижение пересекается поперек гривой, имеющей относительную вы
соту 7-10  .ilt и ширину около 0,8 км. При этом ясно видно ,  что основани� 
гривы в месте пересечения ею древней ложбины сложено осадками, гене
тически связанными с древним руслом. 

Скважины, пройденные севернее гривы в районе русла ,  показали, 
что верхняя часть разреза и в районе ложбины и за ее пределами представ
лена суглинком легким , желтовато-бурым, песчанистым , карбонатным , 
имеющим резкое основание. За пределами ложбин этот суглинок лежит 
на суглинке легком , однородном , алевритистом, слюдистом , содержа
щем разложившиеся остатки водных растений. В пределах ложбины 
между лессавидными отложениями и этим суглинком залегает аллювий, 
представленный глинистым песком с прослоями алеврита и суглинка. 

Скважина, пройденная на северном склоне гривы в том месте, где она 
пересекает середину ложбины, вскрыла следующие слои (рис . 59, IV) : 

А. Суглинок светлый, желто-бурый, песчанистый, карбонатный, неслоистый. Основа-
ние резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 9 .м . Б .  Суглинок серый, быстро сменяющийся ниже водонасыщенным серым песком с ма-
ломощными прослойками алеврита и суглинка . . . . . . . . 1 ,  9 м. 
Несколько других скважин, пройденных в верхней части гривы, 

показали, что основная часть ее разреза сложена светлыми желто-бурыми 
карбонатными сильно песчанистыми суглинками и глинистыми пеСI{ами. 
залегающими на более древних породах с границей денудационного пе
рерыва. Местами самая нижняя часть гривы сложена субаквальными 
осадками, образующими ее цоколь. 

Охарактеризованная грива,  иерееекающая остатки древнего русла. 
несомненно , образовалась одновременно со всеми остальными гривами 
второй террасы склона долины, а также с лессавидными отложениями. 
слагающими верхнюю часть разреза этой террасы. Первичнал п оверх
ность террасы сильно перерабатапа последующими процессами. Верхняя 
часть русловых отложений, уцелевшая п од гривой, за ее пределами была 
снесена на глубину, во всяком случае, иревосходящую 2 м. Но само русл() 
во время формирования террасы, несомненно , являлось отрицательной 
формой рельефа ; оно имело склоны, сложенные пойменными и старичными 
осадками. В понижениях между гривами верхняя часть этих отло.жений 
была также снесена во время формирования грив. 

Генетически единый слой покровных лессавидных осадков и отложе
ний грив , имеющий резкое основание , моложе отложений террасы. Гри
вы и иные положительные формы рельефа, осложняющие поверхность 
второй террасы, разбивают ее на множество замкнутых бессточных по
нижений различных размеров и глубины, часть которых ныне занята 
озерами. Наличие этих понижений, ограниченных передко довольно вы
сокими склонами, является добавочным свидетельством глубокой пере
работки последующими процессами первичной поверхности и осадков вто
рой надпойменной террасы. Покровные лессавидные отложения и тесн() 
связанные с ними генетически гривы совершенно не встречаются на первой 
террасе и пойме, разрез которых обычно целиком представлен аллювиаль
ными, отчасти озерными и болотными отложениями. Во многих местах 
склоны грив срезаютел верхним эрозионным уступом первой надпоймен
ной террасы. Следовательно , в области раннеплиоценовой пластовой рав
нины покровные лессавидные отложевил и гривы сформировались поздне� 
второй, но ранее первой надпойменной террасы Ишима. 

Лессавидвые отложения широко распространены не только в долин� 
Ишима,  но и в других долинах Ишимской степи. Например, переход пок
рова лессавидных осадков с равнины междуречья на склоны и дно долин 
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неоднократ но наблюдалсл нами в северо-восточной части Иши:МСI{ОЙ сте
ли, на ИшLiм-Тобольском менщуречье (долины рек Суерь,  :Кизак, Емец, 
верховьев Вагал и многие другие) . 

В районе сухой долины :Камышловского лога, иерееекающей И шим
Иртышское междуречье, светлые желтовато-бурые сильно песчанистые 
тяжелые и легкие лессавидные карбонатные суглинки вскрыты много
численными буровыми скважинами, шурфами и искусственными разреза
ми на склонах и дне этой долины. В самой верхней части склонов лессо
видные отложения во многих местах не сохранились, и прямо под почвой 
залегают более древние породы. Среди них особенно часто встречаютел 
русловые позднеплиоценовые галечнИI{И с раковинами пресноводных мол
люсков и серые тонкодисперсные раннеплиоценовые глины с мергель
ными I{ОН!{рецилми.  

В качестве характерного для указанного района приведем разрез 
южного берега оз .  Половинное в 10 пм к восток-юго-востоку от ст.  Була
ево (рис .  59 , V) . В верхней части берегового уступа,  имеющего высоту 
о коло 9 м над уровнем озера, обнажены следующие слои: 

А. Прикрытый почвой мощностью около 1 .м песок, светлый, желтовато-бурый, карбо
натный, пористый, лессовидный, глинистый. В средней и нижней частях слоя ясно ВIIДНЫ кqсые пачют наклонных слойков сортированного материала, состолщего 
из сравюпельно r{рушrых зерен. Четкие границы раздела срезают наклонные 
слойки: нижележащих пачек . В нижней части каждой rraчi<И, напротив ,  слойки 
следуют более или: менее параллельна ее нижней границе. Слой разбит вертикаль
н ьrшr трещинами и поэтому хорошо сохраняет отвесную стенку. Встречаются 
заполненные мелкоземом норы мелких землероев и скопления мелкокристалли
ческого гипса. В осад1'е MIIOГO алевритовых и песчаных зерен, состоящих из cy
xoii гшшы. Эти зерна залегают вперемешку с зернами r<варца, полевых шпатов и 
других l'viИIIepaлoв, п, несомненно, являютел первичным обломочным материалом. 
Таюrм образом, осадок фо рмировался в весьма своеобразной обстанощ,е. Глини
стал порода в сухом состоянюr измельчалась до состояния песi<а и алеврита. В ви
де алевритовых и песчаных зерен она переносилась, при этом зерна глиняного 
алеврита и пес1'а окатьrвались, сортировались, смешивались с зернами других 
мrшералов и захоронялась вперемешку с нп�ш. В оспавании слоя - тонкий про
слоек гравия и мелкой гальки (до 1 ot в поперечнике) ,  состоящих главным обра
<�ом из фрагментов мертельных конкрецrrй. Основание резкое . . . . . . 3 .м. Б .  Сугшшок светлый, желтовато- и зеленовато-бурый, озерного типа, с охрпетыми 
примаЗI,ами, местаюr окрашен оюrслами железа в в1rде колец (кольца Лизеганга). 
Встречаютел скопления мелкокрпсталличесJ>ого гипса . . . . . . . 2 м. 

- В е рхняя часть слоя Б разбита ветвящимиен трещинами. Полости 
этих трещин заполнены материалом: нижней части слоя А. Основание слоя 
совершенно резкое, а слоистость в его нижней части нарушена. Значит, 
трещины древнее его. :Когда же поверхность слоя Б начала перекрыватьсл 
осадками, образование трещин уже завершилось. Выполнение полостей 
трещин, несомненно , происходило в начальные стадии накопления лес
совидных отложений , так как полости трещин выполнены материалом, не 
отличающимсл от материала нижней части покрова. 

Севернее г .  Иши:ма,  где долина Ишима выходит за пределы раннепли
оценовой пластовой равнины, пологий западный склон долины и вторая 
надпойменная терраса переходят в широкую полосу наклонной на севе
ро-восток равнины, постепенно снижающейсл к руслу реки. Поверхность 
этой равнины неровнал . Здесь видны плохо сохранившиесл уступы, ог
раничивающие меридиональное долинаобразное понижение , лвллющеесл, 
по-видимому, остатками долины Ишима,  существовавшей ранее озерной 
трансгрессии, а также следы береговых линий на отметках, близких к 
1 25 ,  1 10,  70 и 60 м. Все эти древние формы рельефа перерабатапы последу
ющими процессами. Здесь широко распространены гривы, имеющие во
сток-севера-восточное направление. 
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Скважины, nройд�нные в указанном районе , nоказали, что верхвял 
часть разреза обычно сложена желтовато-бурыми сильно nесчанистыми 
легкими суглинками и глинистыми nе.сками , залегающими с резким ос
нованием на более древних nородах . Положительные формы рельефа , на к 
nравило ,  сложены материалом , более круnнозернистым, чем слой nоиро
вных отложений в nонижениях . Приведем два разреза ,  характеризутnщих 
строение nоr,ровных лессавидных осадков уназанного района. 

В районе noc .  Абатское в рельефе весьма чю�ко выражен устуn , отде
ляющий сильно nереработавную nоследующими nроцессами в ровную nове
рхность второй надnойменной террасы от относительно nониж нной nлоеной 
nоверхности nервой террасы и nоймы. В стенках нарьера ,  вскрывающегО> на глубину около 5 .м снлон второй надnойменной террасы, обнажены 
nески сильно глинистые, nреимущественно мелкозернистые, светлые, жел
товато-бурые, с мелкой nеремежающейся слоистостью, со следами норней 
травянистых растений , интенсивно всrшпающие в соляной rшслоте. В 
целом близная к горизонтальной слоистость осадков , слаГающих видимуr<> 
часть разреза террасы, пересекается нанлонной nоверхностью снлона . 
который, следовательно , вознии в результате бокового эрозионного среза 
верхней части отложений второй террасы. 

Часть зерен осадка представляет собой окатапвые обломни сухой 
глинистой породы. Большая часть зерен глиняного nеска слабо оr'а�ана. 
Между тем среди зерен кварца преобладают хорошо онатанные. Такие осо
бенности состава , несомненно , свидетельствуют о множественности ис
точниr,ов материала,  из которого формировался горизонт лессавидных 
отложений верхней части разреза второй надnойменной террасы. Зерна 
нварца , несомненно , nопали в осадок после длительного nереотложения 
и переноса ,  а весьма мягкие и непрочные зерна глиняного песка , напро
тив , были захоронены после столь кратковременного переноса,  что да
же не успели приобрести значительную оrштанность. 

Зерна глиняного песка полностью утрачивают свою первичную форму 
при смачивании водой . Следовательно, эти зерна после захоронения ни

. когда не увлажнялись до степени насыщения , в nротивном случае они 
утратили бы свою форму и превратились в nластичную массу. 

В 30 к.м к северу от пос. А батекое (в 6 к .м к западу от пос. Пестов о) 
неско.льк·о ·сiшаЛ,ин · было пробурено на гриве , имеющей относительнуrо 
высоту около 15 .м при ширине 1 KJ.t и длине свыше 5 к.м . Одна из скважин, 
пройденная в средней части склона гривы , вскрыла следующий разре3 
(рис . 60, 1) : 

А .  Прикрытый почвой глинистый, песок , разноаернистый, светлый, желтовато-бу
рый, карбонатный, вверху почти сухой, внизу водонасыщевный. Наиболее грубо
зернистый :материал встречен на глубинах около 4-5 и 8-10 .м. Основание рез-
кое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5 . .и. Б .  Алеврит голубовато-серый , с прослойками суглинка и песка . . . . . . 1 ,5 .м. 

Место бурения скважины возвышается над уровнем озера, расnоло
женного у основания гривы, приблизительно на 8 .м , следовательно, гри
ва целиком сложена глинистым желтовато-бурым песком . Снважина, nрой
денная в нижней части склона гривы, встретила основание слоя А на той 
же высоте, что и скважина на склоне. Основание этого слоя под гривой 
nрактически горизонтально. Сама грива является формой рельефа , образо
вавшейся в результате неравномерного нанаnленил желтовато-бурых лес-
совидных отложений. I 

Сходные по  морфологии и строению с гривjlмн района долины Иши
ма ,  но менее закономерные формы рельефа встречаютел в левой (западной� 
части долины Тобола .  Весьма обширный район гривнаго рельефа распо-
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Рис. 60. П окровные лессавидные отложения на дне низовьев И шима и Тобола. 

1 - грива на второй надnойменной террасе Ишима в 30 �-л, н Северу от noc. А батсное; 11 - берег 
ToбOJia в 1 0  »лt н северс-востону от г .  Ялуторовсна, J J 1 - то н;е, .в 23 >rлt н северо-северо-вастону от 

г .  Ялуторовсна. Пояснения в тенсте. 

ложен на левобережье Иртыша . . Здесь гривы осложняют поверхность ши
рокой полосы наклонной равнины, постепенно снижающейся на севера-вос
ток, к Иртышу, а также его второй надпойменной террасы. Исследования 
Я. С. Тарасевка (устное сообщение) показали , что гривы в этом районе 
повсюду сложены желтовато-бурыми карбонатными глинистыми песками 
и песчанИстыми ·сугли:нками,  з·алегающими с nоверхностью перерыва 
осадканакопления на более древних породах . Гривы являются аккуму
лятивными формами рельефа, образование I<оторых происходило однов
ременно с · понровом лесс·овидных осадков- равнины. 

В других районах наклонной равнины, ограничивающей с севера 
Ишимскую. <;:тепь, _  а также в пределах плоской озерной равнины, прости
рающейся к северу от остатков береГовой ·оЗерной ли.нии, расположенной 
на абсолютных отметках , близких к 1 1 0  �t, также широко распреетранены 
покроввые лессавидные отложения (преимущественно глинистые пески) , 
залегающие с резкой границей на более древних породах . Например , в 
юга-западной части озерной равнины (восточнее долины Тобола и г .  За
вода-Петровского) верхняя часть разреза во многих местах сложена пес 
ками и сильно песчанистыми суГлинками .  Эти отJimi<ения , мощность к.о.,. 
торых передко составляет 1 -1 ,5 м, всюду имеют· реЗкое основание. В том 
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случае, когда ниже залегают породы существенно глинистого и с угли
нистого состава ,  верхняя часть этих пород разбита погребеиной сетью зи
яющих трещин, выполненных глинистым пес r{ОМ , тождественным сосааву 
покровных осадков . Такие погребеиные трещины зафиксированы нами во 
многих шурфах,  пройденных в этом районе. 

Желтовато-бурый глинистый песок и алеврит часто встречаются в 
верхней части разреза и в более северных районах Тобол-Вагайского 
мегкдуречья , в бассейне р. Ашрык,  левого притока Вагая , на левобережье 
Вагая в районе р. Именей (левый приток Вагая) и на правобережье И ши
ма в в ерховьях р. Барсук. 

В пределах озерной равнины левобереЖья широтного отрезка Ирты
ша покровныв лессавидные отл:ожения распространены фрагментарно, име
ют незначительную мощность (1 -2 .м) и обычно резкое основание. Во мно
гих местах встречаются невысокие гряды, протягивающиеся паралл:ельно 
друг другу в восток-северо-восточном направлении (Тобол-Вагайское и Вагай-И шим:ское междуречья) . Нет сомнения в том, что эти гряды явля
ются в той или иной степени измененными вторичными: процессами 
г ривами, аналогичньши распространенным в других районах юга Западной 
Сибири. 

Наблюдения в районе верхнего левого уступа первой надпойменной 
террасы широтного отрезка Иртыша показали, что и здесь кое-где встре
чаются осадки, весьма сходные с покровными лессавидными отложениями 
И шимской степи. Так , на поверхности останца, расположенного на лево
бережье Иртыша у пос. Старый Погост (Березовый холм) , буровая сква
жина, пройденная на его вершине на абсолютной высоте, близкой к 75 лt , 
вст{рыла под почвой слой желтовато- и красновато-бурого суглинrш, сюrь
но песчанистого , со следами корней травянистых растений. Мощность 
слоя 1 ,2 .м. Суглинок имеет исrшючительно резкую нижнюю границу. 
Аналогичныэ разразы есть и в неr{ оторых других местах. 

Оrложания, сходные с покровными лессовицньнш Ишим:ской степи:, 
встречаются на дне долины Тобола севернее г .  Ялуторовсrш. Здесь в ряде 
разрезов, верхняя часть которых расположена на абсолютных в ысотных 
отметках, близких к 60 .м , обнаружены карбонатные лессавидные глини
стые пески и песчанистые сугл:инки, залегающие с резким основанием на 
речных и озерных отложениях. Приведем кратrше описание двух наиболее 
характерных разрезов этого района. 

В 10 nлt к северо-востоку от г. Ялуторовека в обрыве левого берега 
Тобола,  имеющего высоту ОI{одо 5,5 At над меженным урезом реки, вскры
ты следующие слои (рис. 60, II) : 

А . Сугланок и алэврrп горrrзонrа льно-слоr1сrы:й, серый, основаюrе слоя резr,ое 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,5 -0,7  .лt. Б .  Х ор о :л J  рэ.зв аrьrй: почвенн ,r й:  ropизour черноземного типа , который вюrз постепен

но пэрзхо.:�;еп в суглинок н эслоисrьrй:, сильно песчанистый, карбонатный, со сле
да�ы I{ о р в й:, р э. з 5аrый: верrи:кальньши трещинами. Цвет светлый, желтовато
бур :,rй: .  0 � НОВЭ.Е! liЭ  резкое . . . . • . • . • • . . • . . . . • . . . 1 ,2 - 1 ,5 .м. 

В. Уходf1Щ'1Й под урзз воды суrли:нок слюдистый, серый, внизу голубой, со следами 
сrе5лей: и кораэй пр а 5 р зЖ!Iо-вода ·,rх: растений. Видна нелепал горизонтальная 
слоисrо�ть . . .  . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . 3 ,5-3,7  �t .  

Слой А является аллювием прируслового вала, слой Б - аналогом 
покровных лессавидных отложений, несколько измененных днагенетичес
кими процессами. Слой В отлагался в озерной или старячной обстановке. 

Несколько ниже по течению Тобола, в районе пос. Осиново (в 23 n.м 
к северо-северо-вастоку от г .  Ялуторовска) в обрыве левого берега реки, 
имеющего в ысоту около 9 .м ,  обнажены следующие слои (рис. 60, III) : 
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А .  Пр•шрытый <rерпоземной почвой песок, сильно глинистый, слабо сцементирован
ный, светл ы й ,  желтовато-бурый, карбонатный, с многочнсленнымн следами кор
ней травлнriстых растений, разбит ы й  вертикал ьными т реп(ннамн . Сортировка 
материала слабая, средr1 част r щ  тонко- н мелкозернистого песка встречаютел еди
нпчные зерна средне- н к р упнозернnстого песка . Много коннрецн ii нзвестr r  разме
ром до 3-3,5 c.•t. Бл rrз основання слоя песок становитсн б олее нрупнозершrстым 
п несколько менее гJшнпстым. Основаюте pe3J{Oe . . . . . . . . . . . 3,5 .м . 

Б .  Суглинон серый, переходящий вннз в струйчато-слоистые алевриты н мелi{ОЗерни
стые песюr , желтовато-серые п серые, местамrr ржаво-бурые . Верхнин часть слоя 
на глубппу ОI{ОЛО 1 .м разбпта сетью знлющпх п о г ребенны х трещrш, полости кото
р ых выполнен�>r желтовато-бурым гюrнr rстым песном, тождественным нпжней части 
слоя А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 м .  

Слой А является лакровными лессавидными отложениями, изменен
ными последующими процессами, слой Б отлагался, вероятнее всего, в 
русловой или дельтовой обстановке. 

Оба охарактеризованных разреза находятся вблизи положительных 
форм рельефа волнистой равнины, где максимальные абсолютные высот
ные отметки превосходят 60 , 65 .u , а местами даже 70 .м. На этой равнине, 
по вс:ей вероятности, повсюду или на большей ее части на поверхности 
залегают светл'ые желтовато-бурые суглинки и глинистые пески, анало
гичные вскрытым в разрезах. Положительные формы рельефа оконтурены 
ясными следами береговой линии, образовавшейся во время стояния уровня 
древнего озерного водоема на абсолютных отметках, близких I< 60 лt. Хотя нам 
не удалось обнаружить разрезов, в которых можно было бы наблюдать 
непосредственное налегание на лакровные лессавидные отложения отно
сительно более молодых озерных осадков, положение береговой озерной 
линии, огибающей повышения, сложенные лессавидными отложениями, 
свидетельствует о том, что озерная трансгрессия имела место позже на
I<опления покровных: лессавидных осадков, слагающих участок волнистой 
равнины, расположенный к северу от г. Ялуторовска. 

ОБЩА Я ХА РА КТЕРИСТИКА 
ПОН:РОВ НЫХ ЛЕССОВИДНЫХ ОТЛОЖЕ Н ИЙ 

ЮГО-ЗАПАДА З АП АДНОЙ СИБИРИ 

Изложенные выше данные о строении и условиях залегания лессовид 
ных отложений южной части района наших исследований, включающей 
в себя I-\.окчетавскую возвышенность, Тенгиз-Rургальджинскую впадину, 
северо-восточную окраину Тургайекай равнины, Ишимскую степь и рав
нину левобережья широтного отрезка Иртыша, являются лишь частью 
собранного во время наших исследований фактичесr<ого материала. Ос
новываясь на всем этом материале и используя сведения, имеющиеся в 
литературе, попытаемел охарактеризовать наиболее общие особенности 
условий залегания, состава и неrшторые свойства покровных лессавидных 
осадков , описать наиболее характерные черты строения генетически свя
занных с лессавидными отложениями форм рельефа и оценить природную 
обстаноюч, при которой происходило нююпление уназанных осадков. 

УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ 

Как уже отчасти указывалось, лессавидные отложения в южной части 
района наших исследований образуют единый покров, почти повсюду 
перекрывающий более древние образования. На огромных пространствах 
эти осадки сохраняют свой характерный светлый желто-бурый цвет, кар-
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бонатность и многие иные характеристики. Вместе с тем в разных местах 
мощность , состав,  степень сортировки материала и некоторые другие осо
бенности этих отложений различны. Измененил ;главнейших характерис
тик покрова лессавидных осадков подчинлютел закономерностям, прису
щим самому покрову, и лишь отчасти отражают изменения состава и харак
тера поверхности подстилающих их пород. 

Покров лессавидных отложений в Северном Казахстане и на  южной 
окраине Западно-Сибирской низменности залегает на самых различных 
элементах рельефа . Он распространен на склонах высот и относительно 
плоских междуречьях во многих районах Кокчетавской возвышенности, 
практически сплошь покрывает окружающие Кокчетавскую возвышен
ность с юга , запада , севера и северо-востока преимущественно плоские 
равнины , спускается с междуречий на склоны речных долин и озерных 
котловин. При этом в нем нигде нет поверхностей размыва и прислонелил 
по этим поверхностям относительно молодых лессавидных отло
жений к более древним , распространенным на относительно более древ
них поверхностях. Такие поверхности размыва и приелопения очень. 
часто можно видеть на стратиграфических профилях, приводимых 
многими исследователями,  но мы нигде не смогли обнаружить их в. 
природе. 

Плащ лессавидных отложений прикрывает бесчисленное количество· 
мелких неровностей поверхности подстилающих пород . Например , он 
практически повсюду выстилает склоны и дно балок и неглубоко врезан
ных озерных котловин. При этом лессавидные осадки практически нигде 
не перекрываются более молодыми. 

Покров лессавидных отложений налегает на породы самого различно
го состава, происхожденИя и возраста. В пределах Кокчетавской возвы
шенности он перекрывает древние скаJiьные породы, I{оры выветривания. 
различные по возрасту генерации аллюния, делювия и пролювия . На рав
нинах, окружающих Кокчетавскую вознышенность , покров лежит на раз
личных породах морского , континентального палеогена , леогена и образо
ваниях четвертичного периода . В северо-восточной части Тургайской рав
нины лессавидные отложения обычно залегают на светло-серых и пестро
цветных миоценовых глинах аральской свиты и других третичных поро
дах, в Ишимской степи - на раннеплиоценовых темно-серых и зеленова
то-серых глинах с мергельными конкрециями (черлакская свита) ,  поздне
плиоценовом (битекейском) грубозернистом аллювии и различных образо
ваниях четвертичного периода , в долинах и котловинах - на аллювиаль
ных и озерных образованиях четвертичного периода . 

При переходе покрова лессавидных осадков с одной породы на другую 
его состав и облик существенно не меняются. И на скальных породах тем
но-серого и красновато-серого цвета , и на тонкодисперсных белых каоли
новых глинах лаураумекой свиты , и на грубозернистых галечниках тер
рас Ишима лессавидные отложения сохраняют свой характерный светлый 
желто-бурый цвет , состав , структурные , текстурные особенности и т. д .  
В Ишимсi{ОЙ степи, например, на  значительной площади покров лессавид
ных песчанистых суглинков и глинистых песков залегает на тонr,одисперс
ных глинах черJiакской свиты, что , несомненно, свидетельствует о форми
ровании его за счет приноса нового материаJiа (см. гл. IV) . 

Покров лессавидных отложений не является перемещенным продук
том выветривания других пород. Для объяснения его происхождения не
приемлема гипотеза <<обJiессованию> , основные положения rшторой у нас 
впервые высказал еще в конце прошлого века Н. БогосJiовский (1889) , 
а впоследствии развили Л .  С .  Берг (1916 ,  1922, 1932 , 1947 ,  и др . )  и некоторые 
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другие. исследователи. Наоборот, факты свидетельствуют о том , что лес
совидные отложения являются самостоятельным в генетическом отноше
нии слоем осадков , отложившимел в определенных условиях и в опреде
ленный промежуток времени. Следует напомнить, что многие исследова
тели, занимавшиеся изучением лессавидных осадков Северного Казахста
на и южной окраины Западно-Сибирской низменности непосредственно в 
полевых условиях (Черский , 1887; Н еуструев , 1 925 ; Кассии , 1947 ;  Лавров, 
1948 , и др.) ,  также считали их самостоятельным в генетическом отношении 
горизонтом. 

Покров лессавидных отложений на :междуречьях сплошь выстилает 
склоны и дно большого количества озерных котловин . При это:м даже 
относительно I{рупные, но неглубоко врезанные озера чаще всего не имеют 
значительного по :мощности слоя озерных прибрежных осадков,  которые 
бы перекрывали покров . Н аоборот , лессавидные отложения очень часто 
уходят непосредственно под урез воды. В северной части Иши:мской степи 
зафиксировано перекрытие лессавидных осадков торфо:м современных 
болот. Таким образом , лессавидные отложения образавались недавно. 
Подавляющее большинство озер и болот еще более :молоды. Они либо не 
существовали во вре:мя формирования покрова ,  либо и:мели несравненно 
:меньшие размеры. 

В пределах речных долин покров лессавидных отложений распростра
нен и на склонах и на поверхности террас. Он отсутствует лишь на пер
вых надпой:менных террасах и пой:мах , а также в пределах новейшей 
озерной равнины низовьев Иртыша. Указанные поверхности :моложе 
покрова ,  и их верхние уступы (эрозионные и абразионные) срезают лес
совидные отложения. Из этого следует ,  что покров лессавидных осадков 
сформировался позже вторых надпой:менных,  но ранее первых надпойменных 
террас рек области равнины Иши:мской степи и ранее новейшей озерной 
равнины низовьев Иртыша . 

Мощность покрова лессавидных отложений в различных районах 
различна.  Она :меняется за счет как неровностей основания, так и неров
ностей поверхности покрова.  Особенно изменчива :мощность лессавид
ных отложений в районах гривнаго рельефа . В пределах Ишимской степи 
иногда лессавидные покроввые осадки залегают на сходных с ни:ми по 
облику отложениях . Если исключить такие довольно редко встречающие
ел разрезы, на  плоских участках равнин мощность покрова :меняется 
:мало. В цело:м она постепенно уменьшается в северном направлении. 
Например, в северной части Тенгиз-Кургальджинской впадины :мощность 
покрова иревосходит 10 .At ,  западнее Кокчетавской возвышенности она 
близка к 5-7 .At, на Ишим-Тобольско:м и Иши:м-Иртышском :междуречьях 
к северу от .возвышенности составляет 2-4 .At ,  а близ северного края 
Иши:мской степи на плоских участках рельефа часто уменьшается до 
1 - 1 ,5 .At . Следовательно , накопление лессавидных отложений протекало 
особенно интенсивно в южных районах .  Активность его в северном направ
лении постепенно затухала. 

В районах распространения гривнаго рельефа основные различия 
в :мощности покрова обусловлены неровностями его поверхности. Под 
некоторыми гривами, разбуренными на:ми, основание слоя лессавидных 
отложений расположено несколько ниже, че:м за их пределами. Я .  С .  Та
расенко (устное сообщение) в северо-восточной части Иши:мской степи 
также встречал такие гривы. Другие гривы , наоборот,  и:меют цоколь из 
древних пород, и поверхность отложений , подстилающих покров , здесь 
залегает ,  таки:м образом , несколько выше, че:м рядо:м с гривой.  Тем не 
:менее в целом колебание высотных отметок основания покрова значитель-
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но меньше , чем его поверхности. Из  этого можно заключить , что ранее 
формирования покрова лессавидных отложений в пределах гривнога 
рельефа равнина была сравнительно плоской , а гривы образавались 
главным образом за счет неравномерного накопления лессавидных 
осадков. 

Поr{ров лессавидных осадков почти повсеместно отделен от ниже
лежащих отложений реЗI{ОЙ границей перерыва осадконакопления. Та:м , 
где покров переi{рывает рыхлые третичные и четвертичные отложения , 
верхняя часть последних имеет ясные следы субаэральной денудации. 
Следы денудационного перерыва осадканакопления в основании покрова 
выражены в виде неровностей поверхности пород, подстидающих покров, 
<<интеградьныю> гравийно-гадечных плащей, обогащения верхней части 
отдожений , подстидающих покров, скопдениями содей и надичием в них 
сети погребеиных зияющих трещин. 

Во многих разрезах зафиксировано , что поверхность основания 
покров а сечет едаистость нижедежащих осадков и срезает содержащиеся 
в них СI{ОПдения I<онкреций. Иногда грубозернистый адлювий (например ,  
битекейский) , который первоначадьно отдагадся, несомненно , на дне 
русел , задегает в местах поднятия основания покрова. Значит , осадки, 
сдаrавшие берега русла ,  на дне которого отдаrадся аддювий , а отчасти 
и сам аддювий ранее начада накопления лессавидных осадков бьши 
снесены. Денудация носида резко выраженный седективный характер,  
ведедетвне чего места задегания русдавого аддювия имели обратное 
выражение в рельефе. Они возвышались над общей поверхностью рав
нины в виде невысоких грядок . 

Поi<ров в пределах равнин выстилает множество мелких бессточных 
котловин, склоны и дно которых часто выработаны в водонепроницаемых 
породах (например ,  раннеплиоценовых глинах черлакской свиты) . 
Значит , перед началом накопления покрова поверхность равнины, на 
которой он ныне залегает , изобиловала множеством замкнутых скульп
турных котловин различных размеров и глубины. Массовое формиро
вание и более иди менее длительное сохранение бессточных котловин 
совершенно не характерно ддя географических зональных поясов избы
точного увлажнения и стока (см. выше) , где природные уеловил не спо
собствуют развитию бессточных понижений , а любая случайно возник
шал котловина быстро заполняется водой , осадками и исчезает . Ши
рокое развитие замкнутых понижений в связи с этим может сJiужить 
надежны:vr доказательством сохранения кдимата недостаточного увлаж
нения, характеризующегося слабым развитием или отсутствием местного 
поверхностного стока . Значит, непосредственно ранее начала накопления 
лессавидных отложений существонад сухой климат, при котором испа
рение иревосходило осадr<и, процессы поверхпостного стока были развиты 
слабо ,  а поверхность равнины изобиловала множеством сr<уJiьптурных 
замкнутых понижений .  Но сама поверхность покрова лессавидных от
ложений,  подобно поверхности осадков , подстиJiающих ПОI{ров,  тоже 
изобилует бессточными . понижениями,  большинство которых образова
дась за счет неравномерного наr{опленил лессавидных отдожени:й и за
ннто озерами или бодотами . Kai< отмечалось , озера и болота являются 
по отношению к самому покрову образованиями более молодыми, вто
ричными . Следовательно , и в процессе и в конце накоплении йокрова 
лессавидных осадков климат также остава,'Iся  сухим , при I{Отором па вни
па изобилонада бессточными котловинами. Последние стали заболачи
ватьсн и отчасти заполняться озерными водами уже позже формирования 
понрова . 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БОЛЕЕ ДРЕВНИМИ ПОРОДАМИ 

В самой нижней части и в основании слоя покровных лессавидных 
отложений иногда залегает тонкий прослоек гравия и гал ьки.  Галька 
чаще всего залегает в один слой и поодаль друг от друга . Частицы гравия 
и галька плохо окатапы и обычно состоят из нусr{ОВ мертельных кон
креций , содержащихся в верхней части отложений, nодстилающих 
nонров . Мы полагаем , что гравий и гальна в основании слоя лессавидных 
осаднов являются остатками интегральных элювиальных nлащей , обра
зующихся на поверхности обнаженных отложений в областях интенсив
ного выноса мелкозема . Следовательно , ранее начала нанапл енил лес
совидных осадков происходил интенсивный вынос материаJJ а  с поверх
ности отложений, ныне подстилающих покров. 

Верхняя часть отложений, подстилающих понров , всюду обогащена 
Сноплениями солей . В тех местах ,  где ниже лессавидных осадков залегают 
глины с мертельными I{ОНI,рециями , последних особенно много в верхней 
части слоя . Другие отложения, подстилающио поr,ров (например ,  раз
личные образования четвертичного периода) , также обогащены в верх
ней части скоплениями солей в виде глинисто-известковых рыхлых стя
жений, пятен и прожилок извести , реже мелних иристаллинов гипса 
(см. гл . IV) . Эти сr,опления солей в верхней части отложений , залегаю
щих ниже ле.ссовидных осадков,  свидетельствуют о том, что перед началом 
накопления последних в поверхностном слое отложений преобладало 
движение грунтовой влаги снизу вверх , т .  е .  господствовал выпотной 
(эксудационный) режим грунтовой влаги. 

Там, где покров налегает на отложения глинистого, суглинистого 
и супесчаного состава ,  верхняя часть этих осаднов разбита погребеиной 
сетью зияющих трещин.  Многочисленные вертикальные и горизонтальные 
расчистки в различных частях Ишимсной степи показали,  что на осно
вании изу<rения лишь одной вертинальной стеюш разреза получить 
правильное представление о ширине погребеиных трещин и строении их 
системы невозможно.  Лишь единичные трещины подходят н плосности 
стенни обнажения под углами , бJiизними н · прямому. Большинство же 
трещин образует с ней острые углы, а неноторые вообще следуют вдоль 
этой ПJiосности. Ввиду этого большинство трещин в плосr,ости стенни 
обнажения выглядят более широними, чем в действительности. Учитывая 
это , мы расцениваем нан ошибочные имеющиеся в литературе описания 
по одной стенне обнажения нарушений пород , подстилающ:их поиров 
лессавидных отложений (Городецкая ,  1958, 1961 и др . ) .  Д;тя того чтобы 
избежать неверной оценни ширины трещин и изучить строение их сети 
в плане , нами производились инагонратные горизонтальные расчистки 
верхней части отложений , подстилающих лессавидные поировные осадни .  

Строение трещин повсюду более и л и  менее однотипно . Обычно наблю
дается довольно густая сеть широних зияющих трещин, полости ноторых 
близ резной нижней границы лессавидных осаднов имеют ширину 5-
10 с.лt , реже 10-15 с.лt . Основные трещины чаще всего более :или менее 
прямолинейны и ограничивают многогранные полигоны ,  имеющие по
перечню' 1 -2 .At . Внутренние <rасти полигонов разбиты более мелними 
трещинами шириной в неснолЫ{О сантиметров.  Верхняя часть поверхно
стей трещин образует непритушrенный угол с основанием покрова ,  а сами 
поверхности трещин не несут следов замывав или пликатииных деформа
ций. Многие трещины не впо.тrне вертикальны или ветвятся (особенно 
часто в нижней части) .  Совершенно очевидно, что движения грунта внутри 
и по границам полигонов , ограниченных трещинами , не происходило. 
Повсюду полости трещин, глубина которых обычно составляет 0,5-1 .лt , 
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реже до 1 ,5 лt , выполнены материалом , тождественным по цвету и составу 
нижней части ПОI{рова лессавидных осадков. Слоистость в нижней части 
покрова ,  т. е .  непосредственно выше сети погребеиных трещин, не несет 
никюшх призНаi{ОВ нарушений. Изредка среди осадка ,  выполняющего 
полости трещин,. встречаются неокатанные обломки (щебень) отложений, 
в которые они внедрились . 

Строение трещин показывает , что процессы пучения и отжима их 
стенок не проявлялись.  Движения грунта внутри полигонов, ограничен
ных главными трещинами, вообще не происходило ,  иначе мелкие трещины, 
разбивающие их,  не смогли бы сохраниться. Не говоря уже о том, что 
весь облик сети трещин не имеет ничего общего с морфологией мерзлот
ных образований , допустить наличие мерзлоты в :момент образования 
трещин невозможно и по другой причине. Во время , непосредственно 
предшествовавшее началу накопления покрова ,  в верхней части обнажен
ных отложений происходило интенсивное перемещение грунтовой влаги 
снизу вверх , в результате которого здесь об разовывались различные 
скопления солей. Это не :могло иметь :места при наличии вечной мерзлоты. 

Изучение треЩин, разбивающих на огромных пространствах равнин 
юга Западной Сибири верхнюю часть отложений , подстилающих лессо
видные осадки, привело к заключению о том, что эти трещины образоnа
лись под влиянием процессов изменения плотности и пористости отложе
ний в связи с изменением их влажности. Уже простое сопоставление 
рисунка , к оторый образуют эти трещины в плане , с современными тре· 
щипами усыхания (рис. 61 , б) заставляет склониться к такому предпо
ложению. О том же свидетельствуют и остальные особенности строения 
охарюперизованных выше образований. Наличие сети трещин усыхания 
является доказательством того , что в :момент их образования климат 
был сухим и сравнительно теплым, при котором верхняя часть обнажен
ных отложений подвергалась процессам интенсивного усыхания. 

Сеть трещин ниже основания покрова развита на разных элементах 
древнего рельефа и на отложениях самого различного состава, проис
хождения и возраста. Наиболее молодыми осадками, на которых про
исходило образование таких трещин, являются аллювиальные и озерные 
отложения вторых надпойменных террас Ишима и Тобола ,  а также озер
ной равнины левобережья широтного отрезка Иртыша.  Образование 
сети трещин и начало накопления осадков покрова происходило более 
или менее одновременно .  Такие формы :микрорельефа,  как зияющие 
трещины, в любых климатических условиях не могли долго существо
вать. Прекрасная сохранность трещин - до1шзательство быстрого захо
ронения их во время начальных стадий накопления лессавидных отложе
ний. В то время, ногда происходило накопление самой нижней части 
покрова лессавидных осадков, формирование трещин и их погребение 
уже завершилось . Полости трещин всюду выполнены :материалом, тожде
ственным нижней части понрова ,  а слоистость даже в самой нижней части 
покрова совершенно не нарушена. 

В целом все особенности условий залегания покрова лессавидных 
отложений южной части района наших исследований заставляют предпо
лагать, что илимат непосредственно перед наноплением понрова лессо
видных осадков и в момент его был резко отличным от современного . 
Н а  равнине Ишимской степи в то время происходил интенсивный снос 
материала.  Денудация сопровождалась образованием множества бес
сточных скульптурных замкнутых понижений и накоплением интеграль
ных элювиальных плащей. Снос имел селективный характер. В некоторых 
местах осадки, первоначально отлагавшився в понижениях, оказались 
в результате более интенсивного выноса материала по соседству с поло-
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Рис. 61. Древние погребеиные трещины ниже основания покрова лессовидных отло-
жений и современные трещины усыхания. 

· 

а. - горизонтальная расчистна ниже основания понрова лессавидных отложений в 25 ""'' к югу 

от ст. Булаево (по Волнову, 1 965), б - береговая носа Иртыша близ г. Тобольска . Пояснения в тен• 

сте. 
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жительными, останцевыми формами микрорельефа (грядни, сложенньн� 
битекейским русловым аллювием) . Верхняя часть отложений равнинЬI 
теряла влагу в vезультате сильного испарения , обогащалас ь скоплениями 
солей и разбивалась сетью глубоких зияющих трещин усыхания. Этот 
процесс протекал в породах различного возраста и генезиса.  Ввиду того, 
что непосредственно ниже основания покрова лессавидных осаднов нет 
горизонтов отложений, обогащенных гумусом, следует закдючить,  что 
почвообразоватедьные процессы, которые бы сопровождались накопле
нием органического вещества , в то время почти не проявлялись. Наноп
ление самих лессавидных отдожений происходило бодее интенсивно на 
юге , поэтому и мощность их там бодьше. 

СОСТАВ, СТРУКТУРНЫЕ И ТЕI\СТУРНЬШ ОСОБЕННОСТИ 

Исндючительным своеобразием отличается состав лессавидных ионров
ных отложений южной окраины Западно-Сибирской низменности и Север
ного Казахстана. Те особенности состава ,  структуры и текстуры:, которые 
были подмечены нами в Северном Казахстане (Волков , Березкина, 1957 ; 
Волков, 1960 а) , характерны и для всего района Ишимской степи (Волков , 
1 965 а ,  б) . Эти особенности строения лессавидных отложений имеют важное 
значение для правильной оценки их условий формирования и процессов 
вторичного изменения . В результате изучения состава лессавидных отло
жений мы убедились, что в литературе по лессам и лессавидным породам 
господствует глубоко укоренившееся ошибочное представление о некото
рых особенностях их строения, являющееся причиной многих ошибочных 
выводов . 

Нами изу<шно большое количество разрезов , в которых лессавидные 
покровные отложения сохранили свои первичные структурные и текстур
ные особенности. Во всех этих разрезах ясно видна своеобразная слоистость 
л ессов, вид которой сохраняется неизменным независимо от того, на каких 
элементах рельефа и на ка них отложениях залегает покров . Слоистость име
ет сложное строение: слабо наклонные плохо выдержанные по простира
нию быстро выклинивающиеся пачки слойков толщиной 5-30 с.м отделены 
друг от друга четкими границами раздела .  Каждая пачка состоит из I{осых 
элементарных слойков, сложенных частицами различных размеров . В ниж
ней части пачки элементарные слойки следуют более или менее параллель
но нижней границе раздела .  Выше наклон слойков становится более значи
тельным и нередi'о достигает 1 5-20° . К верхней границе пачки слойки 
нередi'о подходят под значительным углом и срезаются ею . Такой вид сло
истости свидетельствует о том , что осадок отлагался в условиях , при ко
торых аккумуляция часто сменялась сносом и материал многонратно 
переотлагался . Х отя тип слоистости повсюду сохраняется, в разных час
тях одного разреза и в разных разрезах слоистость несколько различна. 
Местами границы пачек почти горизонтальны, а местами наклон их значи
телен. В верхней части покрова на плоских участках реJiьефа четкой слоис
тости обычно не наблюдается . Как правило ,  слоистость хорошо выражена 
в осадках, СJJагающих гривы , где она нередко исчезает лишь в непосредст
венной близости от основания почвенного горизонта . 

Лессавидные покровные отложения, сохранившие первичную струнту
ру, сложены обычно сравнительно крупнозернистым материалом (рис . 62) .  
Преобладают зерна размером от 0,5 до 0,()2 .м.м . Этот материал слагает 
элементарные слойки, отличающиеся друг от друга величиной зерен . Сор
тировка зерен обычно весьма высокая . Зерна упакованы рыхло ,  и осадок 
обладает повышенным объемом пустот. 
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Рис.  62.  Поnер хность образцоn .лессовидного суг.люш а ,  сох ранившего nервпчную ст ру1пур у ,  nод МJШ· 

раскоnом в отраженном сnете . 

а - в районе ст . Булаево (по Волкову, 1 960а),  б - в районе г .  Петропавловск<� (по Волкову, 1 965а).  Увеличено в 20 раз . 



Исследование под бинокуляром в отраженном свете слегка притертой 
на бумаге поверхности образцов лессавидных отложений с ненарушенной 
струrпурой и тет{стурой показало,  что осадок состоит из зерен различных 
минералов.  Значительная , иногда преобладающая, часть их представлена 
кварцем, полевыми шпатами и карбонатами, а другая часть зерен состоит 
из сухой глины, реже суглинка .  Зерна глиняного песка и алеврита залега
ют вперемешку с зернами других минералов . Они имеют ОI{руглую, округло
угловатую, а иногда и угловатую форму. В слойках, состоящих из зерен 
различной величины, эти зерна также имеют различные размеры: в мелко
зернистых слойках они мелкие, а в более грубозернистых - соответственно 
нрупнее. Повсюду зерна глиняного песна и алеврита по величине неснолько 
иревосходят соседние зерна нварца и иных минералов . В разных слоЙI{ах. 
пачках и частях покрова лессавидных отложений в одном разрезе, а также 
в разных разрезах степень обогащения осадка алевритовыми и песчаными 
зернами, состоящими из сухой глины, различна. Иногда этих зерен мало,  и 
они составляют среди зерен иных минералов лишь незначительную примес r, ,  
в т о  время как в других местах этих зерен настолько много, что они коли
чественно преобладают. 

Зерна глиняного алеврита, песна,  а иногда и гравия почти всегда при
сутствуют в том или ином количестве во фракциях сухого ситового просеи
вания образцов лессавидных отложений с сохранившейся первичной струт<
турой,  предварительно осторожно раздавленных резиновым пестикоwr . 
Под бинокуляром особенно ясно видны особенности поверхности и иные 
детали строения этих образований. Почти всегда алевритовые, песчаные 
и rравиевые зерна, состоящие из сухой глины или суглинка, имеют хорошо 
отполированную блестящую поверхность. Очень часто встречаются упло
щенные зерна, с окатаиными ребрами. Не всегда зерна состоят из монолит
ной тоннодисперсной глины. Для некоторых разрезов характерны зерна, 
состоящие из слабо сцементированного алеврита, отдельные частицы кото
рого ясно видны, а иногда даже слабо сцементированного тонкозернистого 
пест<а .  Эти же особенности строения наблюдала И .  И .  Задкова при изучении 
плосr<о-параллельных шлифов (см. гл . IV) .  

Состоящие из сухой глины (суглинка, алеврита и тонкозернистого 
песi<а) алевритовые, песчаные и гравиевые зерна, встречающиеся в лессо
видных отложениях , не являются агрегатами, образовавшимиен в резуль
тате геохимических процессов в уже отложившемел осадке. Это первичный 
обломочный материал , продукт дезинтеграции существовавших ранее гли
нистых (суглинистых, алевритовых, песчаных) пород, претерпевший по
следующую сортировку и перепое, во время которого зерна приобрели 
некоторую онатанность. Среда отложения была общей для всей массы осад
ка, о чем свидетельствуют расположение зерен I<варца и других минералов 
вперемешку с зернами, состоящими из сухой глины, а также большая сред
няя величина этих зерен по сравнению с соседними зернами тшарца и по
левых шпатов . Сухая глина относительно легкая, и при одинановых ско
ростях движения среды должны были переноситься зерна глиняного алев
рита, песна и гравия,  более нрупные, чем зерна кварца, полевых шпатов,  
карбонатов и иных минералов . 

В литературе, посвященной описанию лессов и лессавидных пород, 
часто указывается, что эти породы имеют агрегатное строение. При этом 
доказательств вторичного происхождения комочнов глины, встречающихся 
в породе, обычно не приводится . Ч аще всего предположение о днагенети
ческой природе этих образований принимается как своеобразная ансиома, 
не нуждающаяся в аргументации. Термин <<агрегат» обычно применяется 
без каких-либо оговорок к любому достаточно меш{ому комочку глины, 
встречающемуел в лессе и лессовидиом осадке. Б олее того, само построение 
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работ передко исходит из бесспорности такого предположения . Так, в 

-обстоятельной работе А .  R .  Ларионова ,  В .  А .  Приюrонского и В .  П .  

Ананьева (1959) гранулометрический состав лессавидных пород описан 

ранее их агрегатности, а все мелкие комочки глины рассматриваютс� 
<только как агрегаты. То же можно сказать и о недавно опубликованпои 

работе Н. И .  Rригера (1965) . 
Столь неоправданно широкое и неосторожное использование термина 

<<агрегап> , J{aK нам представляется, является СJiедствием двух причин: 

а) понятие об агрегатной структуре,  разработанное в основном почвоведа

ми, было в значительной степени механически применено :rеологами при 

изучении лессов и лессавидных отложений; б) большинство исследователей 

при изучении этих осадi<ов не уделяют достаточно внимания наблюдениям 
з а  их структурными и текстурными особенностями непосредственно в по
левых условиях и с помощью бивокуляра в отраженном свете, а сразу же 
nереходят к более точным камеральным методам (изучение шлифов , меха
ничесJ{ИЙ анализ , изучение минералогического состава и т. д . ) . 

П оскольку в обобщающих работах по  лессам и лессавидным отложени
ям, в которых, в частности, освещаются и вопросы методики, все мелкие 
комочки глины рассматриваются как агрегаты, образовавшиеся уже после 
отложения осадка ,  постольку и региональным работам присуща та же не
точность. В качестве примера, иллюстрирующего, насколько прочно <<ВОШ
ла в быт>> отмеченная выше неполнота методики и неточиость изложения , 
у i<ажем на интересную статью Т .  Д .  Морозовой (1963) . Изучение строения 
лессов указанным исследователем производилось только в плоско-парал
лельных шлифах. Все комочки глины, встречающиеся в лессах, сразу же, 
без всяких доказательств , рассматриваются как агрегаты и микроагрега
ты. Но шлиф представляет собой, по существу, лишь сечение плоскостью 
весьма ограниченного по размерам участка породы. Предварительное изу
чение структуры этой породы в естественном изломе в отраженном свете 
под бивокуляром могло бы в значительной степени пополнить сведения о 
форме и условиях залегания тех комочков глины, которые трактуются как 
агрегаты. Но даже на основании микрофотографий шлифов , приведеиных 
в уi<азанной работе, и описания строения лессов можно почти с полной 
уверенностью заключить , что , по крайней мере, часть глиняных комочков, 
которые описаны в статье как агрегаты, в действительности представляют 
собой первичный обломочный материал - алевритовые окатаиные и сор
тированные зерна,  состоящие из глины, отлагавmиеся в сухом состоянии 
одновременно с зернами кварца, полевых шпатов и иных минералов . 

Присутствие в лессавидных отложениях первичных обломочных алев
ритовых и песчаных зерен, состоящих из сухой глины, нами впервые было 
описано в 1957 г .  Позже характеристю<е структурных и теi<стурных особен
ностей лессавидных осадков , в частности глиняного алеврита и песка ,  была 
посвящена специальная статья (Волков, 1960а).  Эта же особенность строе
ния лессов подчеркнута и в ряде других наших работ (Волков, 1961 , 1964а, 
1 965 а , б) . Аналогичные указания о присутствии первичного глиняного 
алеврита и песка в различных отложениях имеются и у других исследовате
лей. Например , П .  В .  Федоров (1957) отметил наличие такого материала в 
отложениях бугров Бэра, Б .  А. Федорович (1950) , А .  П .  Лавров,  В .  П .  Rос
тючею<о (1954) , С. Н. Rолов (1956) , А. М. Rривенков (1959) и др . подчер
кивали, что образование глиняного песка,  глиняной круш<и в широких 
масштабах происходит во многих районах аридных зон, где много 
форм рельефа сложено осадками, содержащими эти первичные обломоч
ные зерна . 

В связи со сказанным полезно высказать пожелание, чтобы при изуче
нии структурных и текстурных особенностей лессов и лессавидных поро.ц 
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обязательно проводились тщательные полевые наблюдения за их стру:ктур
ными и текстурными особенностями по вертикали и вдоль простирания 
обнажения с десятикратной л упой. Эти наблюдения должны быть дополне
ны просмотром образцов с ненарушенной структурой в естественном изло
ме под бивокуляром в отраженном свете. РезуJiьтаты этих наблюдений сле
дует излагать ранее результатов всех остальных камеральных методов изу
чения лессов и лессавидных отложений , при этом должны быть приведе
ны достаточно определенные критерии разграничения первичных обло
мочных алевритовых, песчаных и гравиевых зерен, состоящих из сухой гли
ны, и агрегатов , имеющих диагенетическую природу. 
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Рис.  63. Результаты определения гранулометричес
КОIО состава одного и того же образца лессовидио
го суглинна , сохранившыо первнчную струнтуру, 

разнымп способами . 

С.;1ева - сухое ситовое просеиваюrе, справа - пипеточный 
метод h .  А .  Начинекого с дисnерсной подготовной образца. 
Цифры - размеры частиц в мrrллнмстрах (по Волкову, 

1 960а) . 

Если образец л ессо
видных отложений южной 
части района наших иссле
дований, сохранивших 
свою первичную структу
ру и теi{Стуру,  насытить. 
водой, он быстро развали
вается, зерна,  состоящие 
из глины, размокают, ут
рачивают свою форму и 
обращаются в пластичную 
массу. Ввиду того, что 
зерна глиняного песка и 
алеврита обычно слагают 

значительную часть осад

ка,  последний при полевом 

определении (смачивание 

образца и растирание 

пальцами) попадает в раз

ряд суглинков или песча

нистых глин. Между тем 

в действительности , если 

учитывать размер частиц 

в момент отложения осад

ка,  он представлен алевритом или песчанистым алевритом . 

Охарактеризованная выше особенность строения струю·уры и тексту

ры не претерпевших существенных диагенетических изменений лессавид

ных отложений особенно четко выступает при сравнении результатов 

определения их гранулометри ческого состава , произведенного нами раз

личными способами. На рис.  63 приведены диаграммы, отражающие ре

зультаты анализов одного и того же образца Jiессовидного суглинка,  сох

ранившего свою первичную структуру, методом сухого ситового просеива

ния и пипеточным методом П. А .  Качинского с промыванием навески сла

бой соляной нислотой до полного удаления карбонатов . 

Диаграмма (слева) , обобщающая результаты сухого ситового просеи

вания, имеет максимум для частиц размером 0,315-0,075 .м.м (около 70 % 

веса франций) . Частиц размером менее 0,075 .м.м мало .  Просмотр под бино

I{уляром в отраженном свете франций ситового анализа этого и многих дру

гих образцов показал , что подавляющая часть их сложена зернами кварца, 

полевых шпатов, нарбонатов,  глиняного песка и алеврита (рис. 63) . Отдель

ные разрушенные зерна и агрегаты, состоящие из неснольких первичных 

зерен, встречаются сравнительно редно .  Следовательно, сухой ситовой 

анализ достаточно полно харантеризует действительный грапулометри

чесний состав образца . Размер частиц лишь немного завышен за счет того, 

что они окутаны пленнами солей и глины. 

220 



. На диаграмме (справа) , отражающей результаты опр!:!деления грану-
.лометрического анализа пипеточным способом П .  А .  Rачинского, видно, 
что в осадке преобладают частицы размером от 0,05 до 0 ,001 мм и, особенно, 
менее 0 ,001 мм (более 45 % ) .  Они слагают основную часть осадка .  Частиц 
размером от 0 ,01 до 0,001 мм в:ескоJiько меньше, крупнее 0 ,05 мм - почти 
не содержится . Размер илистых и алевритовых частиц чаще всего от 0,05 
.до 0 ,01 мм . Благодаря этому диаграмма имеет два ясно выраженных макси
мума : в алевролитавой части (0,05-0,01 .мм) и для глинистых частиц (ме
нее 0,001 мм) . Эта особенность весьма характерна для гранулометрического 
·состава лессавидных отложений южной части района наших исследований, 
определяемого по методу П .  А. Начиненого и другими гидравлическими 
методами с подготовкой образцов по дисперсному типу .  

Резная разница в характере диаграмм объясняется своеобразием струн
турных и текстурных особенностей лессавидных осадков. Мансимум для 
частиц глинистых фракций в диаграмме , отражающей результаты анализа 
·способом П .  А .  Начинского, в основном связан с растворением в воде пер
вичньrх зерен глиняного алеврита и песка .  Механический состав лессавид
ных отложений южной части района наших исследований гидравJшчесними 
методами с дисперсной схемой подготовни образцов определяется обычно 
как глина, тяжелый и легкий суглинок (см. гл . IV) . В действительности же 
осадок состоит из значительно более крупных первичных частиц. В приве
деином выше случае , например ,  мы имеем дело с тонназернистым песком и алевритом ,  а не с тяжелым суглинком и глиной. 

В результатах определения гранулометрического состава любыми гид
р авлическими способами получают отражение, таким образом, не тольно 
особенности состава самого лессавидного осадка ,  но и некоторые свойства 
nород, за счет разрушения которых он образовался. Значит, эти результаты 
не отражают свойств среды, в I{Оторой происходило отложение обломочного 
материала .  Правильное представление о природе и харантере динамини 
этой среды может быть получено лишь в результате непосредственного 
измерения величины частиц, слагающих лессавидный осадок , сохранив
ший свою первичную структуру, под минросналом или с помощью сухого 
·ситового просеивания таного осадка, предварительно осторожно раздав
ленного пальцем или резиновым пестином. 

Перви<шая структура и текстура лессавидных отложений южной части 
района наших исследований сохранились далено не везде. Природное ув
лажнение этих осаднов сопровождается постепенным изменением их пер
вичных свойств . То же происходит при бурении. Все это еще больше 
затрудняет использование результатов определения гранулометрического 
состава для оценни динамики среды, в I{Оторой происходило отложение 
лессавидного осадка. 

Учитывая сказанное, приходится поставить под сомнение предпоJIО
жения многих исследователей о НЮ{оплении лессавидных отложений в вод
ной среде. Отложение обломочного материала ,  из которого состоит покров 
лессавидных осаднов южной части района наших исследований, происходило 
в субаэральной обстановке .  Только так можно объяснить наличие в этих 
осадi{ах первичных обломочных алевритовых, песчаных и гравиевых зерен, 
состоящих из сухой глины, при полном отсутствии более крупных глиня
ных окатышей. Сохранность же первичпых струнтурных особенностей лес
·Совидпого осадка до наших дней свидетельствует о том, что оп в данном мес
те ниногда не увлажиллея до степени насыщения . В противном случае 
зерна , состоящие из сухой глины, размонли бы и струнтура осадка 
изменил ась . 

Охарактеризованные выше особенности строения покровных лессо
видных отложений южной части описываемого района весьма сильно за_ 
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трудилют выяснение их первичного гранулометричесного состава .  Там� 
где первичные струнтурные и тенстурные особенности этих отложений не 
сохранились, любой гранулометричесiшй анализ при любом способе под
готовин образца (агрегатной, минроагрегатной и дисперсной) дает набор 
франций, ноторые лишь отчасти отражают первичные размеры элементар
ных зерен, ноторыми был сложен осадон . Мы можем, например, достаточ
но уверенно предполагать, что нрупные песчаные и гравиевые зерна нварца, 
полевых шпатов и иных устойчивых минералов переносились и отлагались 
в виде одиночных зерен. Но уже в отношении зерен тонназернистого пеСI{а, 
а тем более алеврита и более мелних сделать таиого занлюченил неJIЬзл . 
Они могли переноситься и отлагаться нан в виде одиночных зерен, так и в 
виде составных частей в более нрупных зернах, состоящих из слабо сцемен
тированной породы суглинистого или глинистого состава .  Мы не можем 
также с уверенностью занлючить , нание размеры имели первичные зерна,  
состоящие из сухой глины (суглинка ,  алеврита, реже тонназернистого 
песна) , в результате размокания ноторых образовалась бесструнтурнал 
монолитная масса, заполняющая пространство между зернами устойчивых 
минералов . Правда, поснольну чаще всего лессавидный осадок с ненару
шенной первичной струнтурой состоит из алеврита и песна,  а во францилх 
сухого ситового просеиванил разрушенные первичные зерна и агрегаты, 
состоящие из неснольних первичных зерен, присутствуют обычно в неболь
том ноличестве, можно со значительной долей условности предполагать, 
что преобладающая часть глинистой франции лессавидных отложений, 
утративших первичную струнтуру и тенстуру, танже состояла из алеври
товых и песчанистых элементарных первичных зерен. Получить же нанпе
либо более определенные данные о первичном механичеен ом составе осадна 
невозможно . 

Своеобразие первичного состава поировных лессовидных отложений
южной части исследуемого района значительно затрудняет и их литоло
гичесное изучение . Правильное представление о первичном минералоги
чесном составе может быть получено лишь в результате изучения образца, 
сохранившего первичную струнтуру и тенстуру, в отраженном свете под 
бинонуллром, а танже плосно-параллельного шлифа таиого образца. Под
готовна же образцов н обычному литологичесному анализу по фракциям, 
естественно, сопровождается разрушением первичных алевритовых , пес
чаных и гравиевых зерен, состоящих из сухой глины (суглиннаt алеврита 
и тонкозернистого песка) . Полученные в результате разрушения фрющии 
смешиваютел с первичными зернами и искажают действительную картину. 
Это искажение оказывается тем большим, чем больше в осадке содержалось 
первичных алевритовых , песчаных и гравиевых зерен, состоящих из сухой 
глины (суглинка и т. д . ) .  

Совершенно ясно, что все заключения, опирающиесл на результаты 
такого определения минералогического состава ,  не могут быть правиль
ными. Вследствие этого мы не можем принять без существенных оговорок 
представления о происхождении и условиях формирования уназанных 
отложений, основанные на результатах изучения минералогического сос
тава отмытых из них фракций. Приходител высказать сомнение и относи
тельно многих результатов литологического изучения лессов и лессавид
ных отложений Европейсной части СССР , в которых присутствие алеври
товых и более крупных зерен, состоящих из сухой глины (суглинка, алев
рита и тонкозернистого песка) , на основании имеющихсл в литературе 
многочисленных указаний об их агрегатной структуре нам представляется 
совершенно очевидным . 

В понрове лессавидных отложений южной части района наших иссле
дований вверх по разрезу средняя величина первичных частиц постепен-
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но уменьшается . Это хорошо заметно там, где осадок сохранил свою пер-' 
вичную текстуру и структуру. Там , где первичное строение утрачено ,  эта 
особенность также прослеживается по значительному увеличению количест
ва относительно крупных (песчаных) частиц кварца и полевых шпатов 
близ основани� покрова лессавидных отложений. "Указанная особенность 
наблюдалась нами в подавляющем большинстве разрезов и буровых сква
жин. Она отмечалась и многими другими исследователями (Эдельштейн, 
1 926, 1 932 ; Введенский, 1 933 ; Пестовский, 1 936 ; Лавров , 1948, и др. ) .  
Совершенно очевидно, что она характерна в целом для всего покрова 
южной части описываемого района. Значит, по мере накопления осадков 
покрова скорости движения среды постепенно уменьшались. 

Закономерное изменение первичного гранулометрического состава 
лессавидных отложений наблюдается также по направлению от цент
ральных участков междуречий ко дну древних и современных долин. В це
лом в центральных частях междуречий на плоской равнине сохранившие 
первичную структуру лессавидные отложения наиболее мелкозернисты. В 
краевых частях междуречий и на склонах долин они по гранулометрическо
му составу нескодько крупнее, а на дне древних и современных долин-наи
более грубозернисты. Эту особенность строения покрова также отмечают 
некоторые исследователи (Москвитин, 1940; Кассии, 1947) , хотя она и не 
всегда ясно прослеживается. Значит, в центральных участках междуречий 
скорости движения среды были более низкими, чем в их краевых частях и ,  
особенно, на дне древних и современных долин. 

Лессавидные отложения, сохранившие свою первичную структуру и 
текстуру, в той или иной степени консолидированы. Под бивокуляром видно, 
что все частицы, слагающие осадок, окутаны тонкими пленками, состоящи
ми из мельчайших кристалликов солей и глины. Поверхность зерен кварца 
и полевых шпатов в сухих образцах тусклая и туманная. Отдельные зерна 
устойчивых минералов , а также алевритовые и более крупные первичные 
зерна, состоящие из сухой глины, в местах соприкосновения также скреп
лены кристалликами солей. По-видимому, основная часть солей представ
лена карбонатами, но,  несомненно, присутствуют в заметном количестве и 
другие соли. В этом легко убедиться, если небольтое количество слегка раз
давленного образца в поле зрения бивокуляра залить слабой соляной кис
лотой. Зерна кварца и полевых шпатов сразу становятся прозрачными, а 
кислота мутнеет, причем в ней ясно видны нерастворившиеся мельчайшие 
кристаллики соли (в основном, по-видимому, гипса) . Есть все основания 
предполагать, что не все соли и глиняные пленки, скрепляющие и окуты
вающие отдельные зерна,  являются вторичными. По-видимому, уже в мо
мент накопления осадка зерна кварца и полевых шпатов уже были окутаны 
отчасти пленками солей и глины так , как это имеет место теперь при от
ложении эоловых осадков в аридных зонах. Такое предnоложение можно 
сделать , в частности, на основании того, что характерный светлый желто
вато-бурый цвет лессавидных осадков , обусловленный главным образом 
именно наличием пленок вокруг зерен, сохраняется повсюду, хотя про
цессы диагенеза, несомненно ,  в разных местах протекали по-разному (плос
кая равнина, сюrоны, дно долин и т .  д . ) .  

Характерной особенностью строения покровных лессавидных отло
жений, как сохранивших первичную структуру, так и утративших ее, явля
ется наличие в них многочисленных цилиндричесr,их канальцев на месте 
сгнивших корней растений. Диаметр и обилие цилиндричесr<их nустот раз
личны в разных частях покрова .  Наиболее часто они встречаются в верх
ней и средней частях покрова, но присутствуют и в его нижней части. Вдоль 
цилиндрических nустот осадок обычно сцементирован прочнее , вследствие 
этого он передко хорошо сохраняется во фракциях сухого ситового просеи-
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вания в виде скорлупок и трубочек . Диаметр пустот обычно измеряется 
долями миллиметра ,  реже 1 -2 .м.м . Пустот большего диаметра почти нет. 
Следовательно, канальцы образавались на месте корневых систем лишь 
травянистых растений. Несомненно, часть пустот (особенно в верхней части 
покрова) образовалась уже после отложения осадка, но присутствие ка
нальцев в нижней части покрова, общая мощность которого вередко значи
тельна , а тю<же заметная цементация осадка вдоль I{анальцев свидетель
ствуют о формировании их в процессе накопления осадr<а .  Широкое разви
тие канальцев свидетельствует, что : а) во время накопления лессавидных 
отложений на поверхности равнины был развит травянистый покров (веро
ятнее всего, несомннутый) и шли почвообразовательные процессы, при но
торых большого количества органического вещества не наr,апливалось, но 
обильно отлагались соли ; б) накопление осадка происходило в условиях 
отсутствия вечной мерзлоты и сопровождающих ее всевозможных подви
жек переувлажненного грунта, при которых тончайшие волосяные ка
нальцы, сплошь пронизывающие толщу покрова лессавидных отложений , 
естественно, не могли бы сохраниться . 

Кроме тонких канальцев на месте сгнивших корней, в лессавидных 
отложениях встречаются ходы землероев . Наиболее мелние из них, диа
метром не более 5-7 .м.м , выполнены своеобразным меJшономноватым 
суглинком с большим объемом пустот и являются, по-видимому, ходами 
земляных червей и насекомых. Значительно шире распространены более 
нрупные ходы, полости которых обычно заполнены желтовато-бурым не
равномерно гумуспрованным суглинком. Эти погребеиные ходы землероев 
встречаются во всей толще лессавидных отложений вплоть до самого осно
вания . Следы деятельности землероев вередни и в верхней части осадков, 
подстилающих покров . Диаметр их здесь чаще всего 3-4 с.м.  Следы дея
тельности землероев присутствуют часто там, где в настоящее время на 
поверхности в районе разреза никаких нор землероев нет (район оз.  Поло
винное в Камышловеком логу, район г .  Петрапавловска и др . ) .  Наличие 
следов деятельности землероев в самой нижней части понрова и в верхней 
части отложений, залегающих под ними, свидетельствует о том, что если 
не все, то значительная часть ходов была прорыта еще во время накопле
ния лессавидных осадков. Материалы, полученные в восточной части Ку
лундинсr<ой степи А. Н. Зудиным и в Кузнецкой I<отловине В. В. Вдови
ным (устные сообщения) , также убедительно свидетельствуют о сингенетич
ной природе сJiедов деятельности землероев в лессавидных отложениях. 
СледоватеJiьно, формирование понрова происходиJiо в усJiовиях сравни-, 
тельно тепJiого кJiимата , когда вечная мерзлота отсутствовала, а на равни
нах были широко распространены поселения различных землероев . 

Лессавидные отложения практически повсеместно разбиты системой 
глубоних ветвящихся трещин. Трещины встречаются повсюду, но более 
широко распространены в северной части Ишимской степи.  Наиболее ши
роки и многочисJiенны трещины в нраевых участнах дна западин и негJiу
боких озерных r<отловин, т. е .  там, где лессавидные осадки наибоJiее часто 
подвергаются сезонному намоrшнию и высыханию. Здесь нередно на поверх
ности видна сеть многоугольных полигонов , ограниченных зияющими тре
щинами, поJiости которых имеют ширину до 3-5 с.м (щельнини) . На плое
н ой относительно приподнятой равнине трещины также тироно распрост
ранены. Они особенно хорошо видны по обочинам вновь создаваемых 
грунтовых улучшенных дорог. Там, где гумуспрованный слой почвы сре
зан дорожными землеройными машинами и обнажена верхняя часть Jiессо
видных отложений, практически повсюду четко видна полигонаJiьная сеть 
темных гумусираванных полос шириной до 10 с.м . В исr<усственных разре
зах ясно видно, что строение паиболее крупных и глубоких трещин весьма 
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своеобразно. Оно имеет вид довольно широких гумусираванных вертикаль
ных полос с нелепыми боковыми границами, отходящих от нижней части 
почвы. Местами, чаще всего близ понюкений, эти вертикальные гумуспро
ванные полосы передко достигают глубины свыше 1 ,2-1 ,3  .м от поверхности 
почвы. Гумус и перегной в пределах указанных образований в основном 
антохтонный и не является перемещенным. Здесь видны не полностью 
сгнившие многочисленные остатки корневых систем травянистых растений. 
Совершенно очевидно, что мелкие ветвящиеся трещины, которые сплошь 
пронизывают гумусираванную полосу, возобновляются в ее предеJiах еже
годно ,  а подавляющая часть корневых систем также из года в год развива-
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Рис.  64 . Сеть трещин сезонного усыхания и режиы передвижения влаги 
в покрове субаэральных лессавидных отложений. 

Сплошные cтpeJIIШ - движение влаги по трещинам во влажное время, пунитирные 
двюкение влаги n грунте в сухое время . 

ется гJiавным образом вдоJiь этих своеобразных ослабленных , пронизаиных 
трещинами зон верхней части покрова лессавидных отложений (рис. 64) . 

Густая сеть меJiких трещин, по которым куски лессовидиого грунта 
легко отдеJiяются друг от друга, продоJiжается значительно ниже ОI{онча
ния каждой гумусираванной полосы, причем зона трещин вниз постепенно 
расширяется и теряет свою правиJiьность . Большинство трещин здесь имеет 
глянцевитые поверхности, испещренные густой сетью сгнивших и живых 
корневых систем. Местами поверхности трещин присыпаны хорошо отмытым 
тонкозернистым пеСI(ОМ, что , несомненно, указывает на первмещение вдоJiь 
трещин влаги. Под Jiупой и в бинОI{уJiяр видно, что вдоJiь поверхностей 
трещин слой лессовидных отJiожений, измеряемый МИJIJiиметрами, утратил 
первичную структуру. Это также говорит о периодическом обиJiьном ув
лажнении полостей трещин. 

Сеть трещин явJiяется в основном вторичной , образовавшейся в про
цессе постепенного изменения струi{туры лессавидных отложений в усJiо
виях , существенно отличающихся от условий их накопления. Особенности 
строения трещин и более широкое развитие их в северных районах свиде
теJiьствуют о зависимости процесса их образования от сезонного изменения 
плотности грунта под вJiиянием увлажнения ,высыхания и промерзания . Раз 
возникнув , сеть трещин облегчает проникновение влаги в нижние cJioи по-
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крова и сnособствует дальнейшему изменению первичных структурных и 
текстурных особенностей отложений. 

Rак уже уназывалось,  первичные особенности структуры и текстуры 
лессовидных покровных осадков сохранились далеко не везде. На значи
тельных площадях они полностью или отчасти утрачены. Первичные алев
ритовые и песчаные зерна , состоящие из сухой глины, здесь сильно дефор
мированы или вообще не сохранились , и отложения уже не обладают по
вышенной пористостью. Широко распространены трещины с замытыми , 
глянцевитыми поверхностями. Нередко утрачены и пустоты на месте сгнив
ших корней, хотя сами следы их сохранились в виде темно-бурых полосок. 
"У тратившие первичную струr<туру и текстуру лессавидные отложения часто 
обогащены различными вторичными скоплениями карбонатов (реже гипса) 
в виде журавчиков , пятен (белоглазна) и тончайших прожилок 
(псевдомицелий) . 

"Участии лессовидных отложений распределены по поверхности рав
нин закономерно. В наиболее южных районах преобладают сохранившие 
струнтуру лессовидные осадки. В более северных районах утративших 
первичное строение отложений значительно больше , а близ северной гра
ницы Ишимской степи такие осадки уже преобладают. "Утратившие первич
ное строение лессовидные отложения тяготеют к относительно попижеиным 
участнам местности, где во влажные времена года скапливаются выпавшие 
из атмосферы воды. На относительно приподнятых участках равнины , с 
которых вода стекает быстро (пространство между западинами, различные 
бугры, гривы и склоны) , лессовидные осадки обычно сохраняют первичное 
строение. Такие участии часто встречаются и в северной части Ишимской 
степи, где в целом преобладают отложения , полностью или отчасти утратив
шие первичные особенности структуры и текстуры. 

Итан, основным фактором преобразования первичной структуры и 
текстуры является переувлажнение почвы и самой толщи лессовидных 
отложений. Это, в свою очередь , указывает на то ,  что формирование этих 
осадков происходило в условиях климата, значительно более сухого ,  чем 
теперь. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 3АМЕЧАН!JЛ О ГРИБНОМ РЕЛЬЕ ФЕ 

Многие характерные черты широко распространенного в Западной 
Сибири и некоторых районах Русской равнины своеобразного грядового 
рельефа неоднократно описывались. В настоящем разделе сделана попытна 
охарактеризовать некоторые общие особенности строения этого рельефа, 
происхождение которого тесно связано с происхождением самих покров
ных лессовидных отложений. Э ти особенности, как нам представляется , 
дают исключительно ясное представление о процессах , влиявших на накоп
ление покрова лессовидных осадков . 

Хотя гривами многие исследователи (Вельмина , 1964; Фиалков , 1 964 
и др.) и местное сибирское население называют вытянутые гряды 
самых различных размеров и конфигурации, в литературе этот тер
мин успел приобрести некоторую определенность . Гривами обычно называ
ют не любые гряды, а гряды вполне определенной морфологии. Главней
шими признаками гривного рельефа мы считаем следующие: а) правиль
ное однообразное чередование гряд и разделяющих их понижений ; б) одно
образие размеров гряд (меньше это относится к длине) ; в) однообразие и 
некоторое постоянство ориентировки гряд. Таким образом , термин <<грива>> 
является более узким , чем термин <<гряда>> (Волков, 1 96 1 ) .  

Широко распространенный в пределах территории наших исследова
ний гриввый рельеф представляет собой чередование более или менее пря
молинейных гряд, повсюду выдерживающих ориентировку, близную к 
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широтной , с некоторым отклонением к северо-востоку. Обычно гряды име
ют относитеJiьную высоту 5 - 1 5  .м при ширине 0 ,7- 1 ,5 к.м и длине несколь
ко километров (нередко более 1 0  к.м) .  Гриввый рельеф весьма часто встре
чается на склонах , дне древних, современных долин и по соседству с ними. 
Не менее широко распространены участки гривнога рельефа и одиночные 
гривы, возвышающиеся среди плоской равнины междуречья. К вершинам 
грив часто приурочевы максимальвые высотвые отметки , значительно пре
вышающие таковые плоской равнины, над которой они возвышаются. Да
леко не все гривы в пределах небольтого участка территории строго парал
лельвы друг другу. Нередко ваблюдается ветвление грив , причем чаще 
всего от гривы основного направления вправо или влево под острым углом, 

а б 

Рис. 65 . Гривы , гряды и неправил ьвые бугры ,  е л е женвые ЛЕссовидными отложения
ми, на Ишим-Тобольском междуречье. 

а - оз . Батра-:Нуль в 10 "-'< и  северо-заnаду от noc. Семиnолии, ограниченное с воетона и севера ду· 
rссб]:'азно изгибакщейся rрядсй, 6 - rриЕы и буrры и юге-вестону от noc. Пресновиа . 

вершина которого обращена на запад,  отходит другая  прямолинейная в 
плаве грива.  Часто среди прямоливейЕых грив rстречаются гряды, имею
щие дугообра зную форму. Такие гряды о(ычво ока:ймляют восточные скло
ны озерных котловин (рис . 65 ,  1) . Кроме дугообразных гряд встречаются 
бугры неправильвой формы.  Они также располагаются обычно по соседст
ву с котловинами (рис . 65 ,  11) . И дугаобразвые гряды и бугры, подобно 
правильным гривам, сложены желтовато-бурыми лессавидными отложения
ми, главным образом алевритового и песчаного состава.  Все эти преимуще
ственно аккумулятивные формы рельефа образавались во  время накопле
ния покрова лессавидных осаднов. 

Межгриввые пониженил в местах сплошного распространения гривно
го рельефа иногда имеют п риблизительно таную же ширину, что и сами гри
вы, поэтому местность п ринимает здесь правильFый вол нистый характер. 
Чаще всего , однако, основания снлоно.в соседних г рив не смынаются друг с 
другом , а разделены полосами плоской или полого-волнистой поверхности. 
При этом дно межгриввых повижевий местами расположено неснольно 
ниже общей поверхности плоской раввины междуречья, поэтому здесь 
часто встречаются болота и озера (главным образом солевые) . Кан уже 
уназывалось,  эти котловины вередко являются частями сильно перерабо
тавных n оследующv ми nроц€ссами древних ложбин стона, неногда nротя
гивавшихся в северо-северо-западном и меридиональном наnравлениях. 

Котловины, встречающиеся на дне межгривных nонижений, имеют 
различные размеры. В южной части Ишим-Тобольсного междуречья и в 
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Притюкалинекой равнине глубина их обычно не превышает нескольких 
метров.  Многие относите�ьно крупные котловины, занятые озерами, слабо 
вытянуты вдоль межгривных понижений и имеют весьма характерную гру
шевидную форму. Западнее таких котловин обычно располагаются либо 
слабо врезанные короткие эрозионные рытвины, либо цепочки отчасти сооб
щающихся друг с другом западин. Западные склоны котловин весьма по
логие и неясно очерчены, а глубина озер здесь ничтожно мала. Противо
положные , восточные склоны обычно круче и имеют в плане правильную 
дугообразную форму, свидетельствующую о пекотором проявлении волно
вых процессов.  Возможно , форма озерных котловин отчасти обусловлена 
и тем, что ложбины стока , за счет вторичного расчленения которых они 
образовались,  имели асимметричные склоны: левые, т .  е .  западные,  склоны 
их были пологими, а правые, восточные, более крутыми. 

Очень часто группы грив и одиночные гривы располагаются на дне, 
с клонах древних долин, на террасах (кроме первой надпойменной и поймы) 
долин Ишима и Иртыша , а также в краевых участках междуречной равни
ны, непосредственно примыкающих к долинам . Гривы ширОI{О распростра
нены также ii на полого наклонных на северо-восток и восток поверхнос
тях , являющихся прямым продолжением на север пологих левых склонов 
долин Ишима и Иртыша (к северу, северо-востоку от г. И шима, севернее и 
восточнее г .  Тюкалинска) . Гривы нигде не меняют существенно своего 
п ростирания при переходе с одной поверхности на другую. 

Полностью не зависит ориентировка грив и от направления уклонов 
местности. Например,  гривы почти поперю' первсекают древние долины 
Ишим-Тобольского междуречья и долину Ишима .  При этом нередко один 
конец гривы расположен на междуречье , а другой - в нижней части скло
на или на дне древней долины. Другие гривы вдаются в виде узких мысов н 
пределы акватории крупных озер, расположенных на дне долин, или обра-

з уют острова, а третьи причленлютея своими концами к противоположным 
с клонам древней долины, полностью разобщая ее на отдельные замкнутые 
понижения . 

Как указывалось, в долине Ишима гривы, осложняющие поверхность 
второй надпойменной террасы , местами подходят почти вплотную к восточ
ному склону долины, оставляя для русла,  поймы и первой надпойменной 
террасы проход шириной менее 2 r>.м . Это с полной очевидностыо свидетель
ствует о том , что в момент образования грив сток ·по долине либо вовсе не 
происходил , либо был совершенно незначительным (Волков , 1 964б, 1 965а , 
б ) .  Заметим , что многие из охарактеризованных особенностей распростра
нения и морфологии гривнога рельефа в работах , посвященных его описа
нию , обычно не у1щзывюотся (Лавров, 1 948 ; Городецкая , 1962 ; Вельмина , 
1 964; Фиалков , 1 964, и др . ) .  

Сходный с описанным выше четкий гривный рельеф широко распрост
ранен и за пределами района наших исследований , например во многих 
районах Зауралья , в бассейне Оми и Тары, во многих районах Новосибирс
I{ОГО и Бийс i{о-Барнаульского Приобья . Обширная область гривнаго релье
фа находится в Барабинекой степи в районе оз. Чаны и в некоторых других 
районах южной части Западно-Сибирской низменности (рис . 66) . СJiедует 
заметить , что на I{арте характерных форм рельефа Западной Сибири, сос
тавленной Д. Н. Фиалковым ( 1964) , наряду с действительно гривным релье
фом, имеющим охарактеризованные особенности ориентирОВI{И и морфоло
гии, изображены также гряды иного наnравления . Так,  к юго-западу от 
г. Омска близ Кокчетавской возвышенности показаны гряды юга-восточ
ной ориентировки. Эти формы рельефа , действительно кое-где здесь встре
чающиеся,  не имеют ничего общего с гривным рельефом. Грядовые формы 
юга-юго-западной ориентировки, показанные на правобережье низовьев 
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Оби,  и меридиональной ориентировrш - на левобережье Енисея восточ
нее Б-ерховьев Таза ,  также ничем не напоминают типичный гривный рельеф . 
Такое смешение различных по внешнему виду , строению и происхождению 
гряд , распространенных в Западной Сибири, естеств енно , не способствует 
изучению самого гривного рельефа . 

На всем огромном пространстве юга, а отчасти и центральной части 

Западной Сибири гривы сохраняют однообразные размеры и ориенти

ровку. Тю\ же кю\ и в пределах исследуемого района , гривы распростра

нены на поверхностях самого различного возраста и происхождения, 

о ПАВЛОДАР 

Рис.  66 . Основные районы грпвного рельефа Западной Сибири (ононтурены 
пую\тнром) .  Штрихами уназано господствующее простирание грив . 

и и х  ориентировка не зависит от общих уклонов местности . В тех местах , 
где речные долины имеют субширотное направление (Зауралье,  Бараба, 
правобережье средней Оби), гривы, нередr\о осложняющие их склоны· и 
дно , более или менее параллельны склонам долин. Там же,  где направJJе
ние долин иное ( Ишимстщя степь) , гривы пересекают их под углом или 
поперек .  В районах крупных озер гривы, часто в той или иной степени 
абрадированные, образуют многочисленные полуострова и острова. 
Совершенно очевидно, что в момент формирования грив эти озера либо 
вовсе не существовали , Jrибо имели весьма низкий уровень . Этот вывод 
по отношению к району оз. Чаны совершенно верно сделал Л. С. Берг 
(1947) . 

Как уже указывалось,  строение отложений грив , межгривных пони
жений и покровных лессовидных осадков плоских равнин южной окраины 
Западно-Сибирской низменности и Северного Казахстана свидетельствует 
о том, что осадни, слагающие гривы, и покров лессовидных отложений 
составляют единый в возрастном и генетическом отношении горизонт. 
Сами гривы, отражая главным образом неровности поверхности этого 
понрова, представляют собой формы, образование которых происходило 
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параллельна с накоплением осадков покрова.  Вследствие этого вопрос 
об образовании гривнога рельефа, естественно, нельзя отрывать от вопроса 
об образовании самого покрова лессавидных отложений в целом. Эти 
геологические и геоморфологические образования отражают одни и те же 
особенности природной обстановки, одни и те же особенности среды 
осадконакопления. 

Распространение однообразно ориентированных прямолинейных в 
плане гряд не ограничено только пределами Западно-Сибирской низмен
ности. Такие формы рельефа широко распространены и в некоторых рай
онах Русской равнины. Например ,  они занимают обширные пространства 
в Северном Прикаспии, где носят название <<бугров Бэра>>. При этом 

Рис. 67. Одв:оо5рвв:о ориев:rир :эванв:ые гряды, сложенные желтовато
бур ·>I\НI глiiiiИ:Сrым:и: песками:. Б елоруссllя (аэросни:мок, по 

Н. В. Кобецу). 

Фздоров , 1 957 ;  В JЛков , 1 9 3 1 ,  и др.J  гряды, великолешш выдерживающие 
здесь близкую к широтпой ориентировку, во многих местах имеют певы
сокий цоколь из хвалынеких отложений, содержащих раковины солоно
ватоводных моллюсков. Гряды (бугры Бэра) повсеместно сложены свое
образными слоистыми желтовато-бурыми суглинками, супеслми и гли
нистыми песками. Значительпал часть материала представлена алеврито
выми, песчаными и гравиевыми зернами, состолщими из сухой глины 
(глиняная крупка) . Во многих меетах зафиксировано, что слоистость 
бугровых отложений па северных склонах гряд падает па север, а па 
южных - па юг.  Эти и многие другие особенности строепил бугров Бэра 
свидетельствуют о том, что они являютел преимущественн о  аккумуля
тивными, насыпными формами рельефа. 

Во многих местах склоны гряд и толща бугровых отложений абради
рованы водами и перекрыты осадками новокаспийской трансгрессии . 
Гряды, в той или иной степени абрадированные, прослеживаютел в пре
делах мелководья Северного Rаспил. Они встречаютел таюке среди плос
кой дельтовой равнины Волги и других рек, впадающи:х в Каспий. 

В целом облик и строепи:е гряд Северного Прикаспия пастолько 
сходны с гривпым рельефом Западной Сибири, что еди ный генезис 
этих образований не вызывает сомнений у любого исследова телл, имею-
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щегu возможность наблюдать их. На сходство грив Западной Сибири 
и бугров Бэра Северного Прикаспия, как известно, обратил внимание 
И .  П. Герасимов еще в 1937 г .  

Общие особенности распространения и строения бугров Бэра говорят 
<> том, что они образовались позже хвалынской, но ранее новокаспийской 
трансгрессии во время весьма низкого положения уровня Каспийского 
моря (Мангышлакская стадия регрессии, по М. М. Жукову, 1945) , когда 
вся северная мелководная часть Каспия была сушей. Дельта Волги в то 
время на ее теперешнем месте либо вовсе не существовала, либо имела 
весьма незначительные размеры, о чем свидетельствуют сильно разру
шенные бугры Бэра, возвышающиеся над ней в виде останцев. 

Однообразно ориентированные гряды широко распространены также 
в Белоруссии (рис . 67) . В районе г. Пинска они имеют восток-северо
восточную ориентировку и повсюду сложены светлыми желтовато-бу
рыми карбонатными песчанистыми суглинками, супесями и глинистыми 
песками (устное сообщение Н .  В .  Rобеца) . По-видимому, такие же обра
.зования встречаются и в некоторых других районах Русской равнины. 

Основные особенности строения однообразно ориентированных гряд 
Северного Прикаспия и Белоруссии, их пространствеиное размещение и 
состав материала ,  которым они сложены, заставляют предполагать, что 
эти формы рельефа образовались одновременно с гривами Западной Сибири 
под воздействием одних и тех же процессов, получивших в определенный 
момент четвертичного периода весьма широкое распространение во всей 
внеледню<овой полосе нашей страны. 

ГЕНЕ3.ЦС И В03Р АСТ ПОКРОВ А 

При изложении фактического материала были охарактеризованы глав
нейшие особенности условий залегания , строения и диагенеза покрова 
лессовидных отложений южной части района наших исследований. Для 
разгадки генезиса этих осадков , по нашим представлениям, решающее 
значение имеют следующие их особенности: а) геологические и геоморфоло
гические условия залегания покрова и генетически тесно связанного с ним 
гриниого рельефа ;  б) характер налегания покрова на более древние породы; 
в) особенности состава, первичной структуры, текстуры и процессов диа
rенеза; г) следы деятельности растений и животных и их остатки. В настоя
щем разделе мы попытаемел ответить на вопрос , при кюшх условиях при
родной обстановки могли формироваться указанные выше специфические 
черты покрова лессовидных отложений и в какой момент четвертичного 
nериода происходило накопление этих осадков. 

Плащеобразное залегание лессовидных отложений на различных эле
ментах рельефа, на геологических образованиях разного генезиса и возрас
та в совокупности со всеми остальными особенностями строения поr<рова 
совершенно определенно указывают на формирование его в субаэральной 
<>бстановке. Накопление этих отложений протеrшло не только на склонах 
и в понижениях,  но и на самых повышенных участках междуречий. При 
этом постепенного уменьшения крупности материала по мере приближения 
R сrшонам и понижениям обычно не наблюдается ; состав здесь более грубо
зернистый, чем на относительно возвышенных центральных частях между
речий , что , естественно, совершенно не характерно для водной среды осад
конакопления . 

Постепенное уменьшение мощности покрова на север показывает, что 
наиболее интенсивно процессы накопления лессовидных осадков протека
ли в южных районах , а на севере интенсивность этих процессов была мень-
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шей. Но равнины Северного Казахстана и южной окраины Западно-Сибир
ской низменности в целом снижаются также в северном направлении. Сле
довательно , аккумуляция лессавидных отложений происходила более ин
тенсивно на более высоких абсолютных отметках и слабее - на меньших . 
Такое распределение мощностей покрова также свидетельствует об отло
жении материала в воздушной , а не водной среде. 

Основные черты состава цокровных лессавидных отложений , сохранив
ших первичные структурные и текстурные особенности , харюпер слоистос
ти и сортировки материала свидетельствуют о том , что формирование осадка 
происходило под воздействием ветра при крайне слабой увлажненности 
почвы. Rак указывалось,  в лессавидных осадках , сохранивших первичную 
структуру и текстуру, почти повсеместно присутствуют алевритовые, 
песчаные и гравиевые зерна, состоящие из сухой глины, быстро размокаю
щие при смачивании образца . Н аличие такого обломочного материала при 
полном отсутствии крупных обломков пород (галь:ка, глиняные окатыши 
и т. д . )  является доказательством того ,  что осадок и в момент отложения 
и в процессе диагенеза никогда не намокал до степени насыщения. Если 
бы формирование осадка происходило в водной среде ,  то наряду с алеври
товыми,  песчаными и гравиевыми зернами , состоящими из неразмокшей 
глины, должны были бы отлагаться и более крупные окатыши. Водные 
отложения , содержащие глиняную гальку, как указывалось,  достаточно 
часто встречаются в районе наших исследований, однако характер слоис
тости и сортировки материала в них совершенно не похож на тот, который 
имеют цокровные лессавидные осадки. Весьма маловероятно также , что 
зерна глиняного алеврита, песка и гравия , содержащиеся в лессавидных 
отложениях,  сохранивших первичную структуру и текстуру, утратили 
свою способность не размокать в воде уже в процессе диагенеза. Значитель
но вероятнее, что и в момент отложения лессавидных осадков глина , из 
которой состоят эти зерна , так же как и теперь, быстро размокала при сма
чивании. В связи с этим присутствие в лессавидных осадках первичных 
алевритовых , песчаных и гравиевых зерен , состоящих из глины, таю-не 
является убедительным доказательством формирования этих отложений 
в субаэральной обстановке под воздействием эоловых процессов. 

Е ще труднее с позиций водного или какого-либо иного пезолового 
происхождения цокровных лессавидных отложений объяснить строение 
гривнога рельефа, в пределах которого указанные осадки слагают и сами 
гривы и пониженил между ними. На междуречьях многие гривы, являю
щиеся, несомненно , аккумулятивными формами рельефа , возвышаются над 
общей плоской поверхностью равнины передко на высоту более 10 .м, обла
дая , следовательно , максимальными высотными отметками для всего меж
дуречья. Если принять гипотезу водного происхождения цокровных лес
совидных отложений,  пришлось бы допустить , что в момент их накопления 
все междуречные равнины были покрыты слоем воды значительной толщи
ны. Никаких следов такого всеобщего затопления , однако , не наблюдается . 
Сами же однообразно ориентированные гривы всей Западной Сибири и 
Русской равнины и по внешнему виду и по  внутреннему строению весьма 
сходны с некоторыми формами рельефа аридных стран, имеющими заведомо 
эоловое происхождение. Изучение гривнаго рельефа в течение многих лет 
позволяет нам считать вопрос о происхождении этих форм рельефа ОJ{ОН
чательно решенным. Гривы Западной Сибири и аналогичные им образова
ния на Русской равнине представляют собой древние преимущественно 
аю{умулятивные эоловые гряды, образовавшиеся одновременно с покровом 
лессавидных отложений прилежащих плоских равнин. Значит, покров лес
совидных осадков в целом также имеет эоловое происхождение. Другие 
особенности строения цокровных лессавидных отложений тоже подтверж-

232 



дают предположение об их эоловом происхождении. Они позволяют Таi{Же 
обрисовать многие особенности природной обстановки времени формиро

вания указанных осадков.  
Ввиду того, что понровные лессавидные отложения , совершенно не 

содержащие гальки, имея резкое основание, во многих местах залегают 

на достаточно крутых склонах , можно заключить , что в момент их накопле

ния п роцессы плоскостного смыва были очень слабыми или вообще не про

являлись .  Во многих местах покров лессавидных отложений значительной 

мощности выстилает склоны и дно различных эрозионных форм рельефа . 

Например, под покровом лессавидных осадков погребена сложнопостроен

ная густая сеть ложбины стока в южной части Кокчетавской возвышеннос

ти, в Тенгиз-Кургальджинской впадине и в Тургайекай равнине. Все эти 

ложбины в момент отложения покрова были сухими,  и по ним не происхо

дило даже сезонного стока; в противном случае лессавидные отложения 

здесь были бы смыты. В Ишимской степи покроввые лессавидные осадки 

выстилают с клоны и дно многочисленных древних долин, а гривы разобща

ют их на множество отдельных замкнутых бессточных понижений. Таким 

образом , перед началом отложения покрова ранее функционировавшие 

потоки полностыо пересохли, и сток по ним в более позднее время уже не 

возобновлялся. 
Широкое распространение понровных лессавидных отложений на скло

нах и дне современных транзитных долин, таких как Тобол , Ишим , Вагай 
и т .  д. , свидетельствует о том , что и здесь во время накоплен;ия покрова 

процессы поверхностного стока почти или совершенно прекратились .  В 
этом отношении особенно показательно строение долины Ишима к северу 
от г .  Петропавловска.  Здесь поверхность второй надпойменной террасы,  
как указывалось ,  весьма перовпал и изобилует бессточными понижениями ,  
занятыми в настоящее время болотами и солеными озерами, а многие гри
вы, перегораживающие долину почти поперек ,  оканчиваются в непосред
ственной близости от ее восточного склона . При этом склоны грив и склон 
самой долины здесь ,  несомненно, разрушались эрозией во время формирова
ния первой надпойменной террасы, J{огда , по-видимому, и образовался вое
новлом проход между гривами и сюrоном долины. Таким образом , во время 
формирования покрова лессавидных отложений и грив этого прохода, за
нятого ныне руслом , поймой и первой надпойменной террасой , вероятнее 
всего вообще не существовало. Долина Ишима,  следовательно , была лишена 
русла или имела совершенно ничтожный водоток . Наличие четJ{О выражен
ных грив на левобережье широтного отрезка Иртыша и в Кондинекой ни
зине свидетельствует о том , что процессы стока и там проявлялись срав
нительно слабо. При интенсивном увлажнении и стоке однообразно ориен
тированные ритмично повторяющиеся эоловые аккумулятивные гряды, 
ориентировка которых часто совершенно не совпадает с общим уклоном 
местности, конечно , не могли образоваться. 

Все это указывает на то ,  что формирование покровных лессавидных 
отложений в Западно-Сибирской низменности происходило в условиях 
иснлючительно сухого климата. Во всей южной части низменности в то вре
мя основную роль в процессах разрушения пород, транспорта и отложения 
обломочного материала на огромных пространствах стал играть ветер. О 
крайней засушливости юrимата свидетельствуют и спорово-пыльцевые 
сnектры, полученные В. С. Волковой для нижней части покрова. 

Многие фа кты говорят о том , что накопление покрова и образование 
грив протекало в условиях резкого дефицита ВJJажности и высоких величин 
испарения с поверхности почвы, которое значительно древосходило коли
'lество атмосферных осадi{ОВ.  Покров лессавидных отложений залегает на 
дне и склонах множества бессточных Rотловин, сформировавшихся непос-
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редственно перед накоплением покрова .  Котловины имели самые различ
ные размеры, причем большинство мелких котловин было полностью или 
п очти полностью лишено собственных отложений, т. е .  эти формы рельефа 
были скульптурными. Обилие грив на дне многих обширных современных 
котловин Ишимской степи и Барабы также уi<азывает на весьма высокие 
.величины испарения. В то время ,  несомненно , не существовали озера 
Ишим-Тобольского, Ишим-Иртышского междуречий, в том числе и такие 
крупные, как Шалгы, озера Тюкалинекого района , озера, расположенные 
на дне Камышловекого лога; почти полностью или совершенно пересохло 
оз .  Чаны, не существовало озер Тенгиз и Кургальджин и т. д. На дне и 
склонах этих понижений шло накопление осадков покрова и образование 
грив. 

Развитие трещин усыхания в верхней части отложений, подстилающих 
покров, и наличие здесь обильных скоплений солей свидетельствуют о 
п рогрессивном усыхании этих осадков в начальные стадии накопления 
покровных лессавидных отложений и о преобладании вьшотного (эксуда
ционного) режима почвенной влаги. Только в условиях движения грунто
вой влаги снизу вверх в верхней части отложений, подстилающих покров, 
могли накопиться соли и образоваться зияющие трещины усыхания. 

О высоких величинах испарения свидетельствует и богатство солями 
самогопокровалессовидных отложений. :Как было показано, эти отложения 
карбонатны. :Карбонаты содержатся в осадке в виде тонких аморфных и 
мелкокристаллических пленок,  окутывающих отдельные зерна , в элемен
тарных зернах и различных днагенетических скоплениях.  Основная часть 
карбонатов , является , несомненно, сингенетической, а днагенетические 
скопления , по-видимому, также отчасти образовал�сь за счет перераспре
деления солей, уже содержавшихся в осадке во время его отложения. Более 
подробно солевой состав поi<рова будет охарактеризован в разделе, посвя
щенном литологическим исследованиям. Отложение материала , содер{Rа
щего передко более 1 0 %  солей, растворимых в слабой соляной кислоте, 
естественно, могло происходить лишь в условиях высоких значений испа
рения. 

Строение покрова показывает , что во время его формирования вечной 
мер:;Jлоты не существовало. Слоистость в нижней части покрова, непосред
ственно над трещинами усыхания нигде не нарушена. Лишь изредка встре
ч:;�.ются клинья вверх - бы<[тро сужающиеся вверх зияющие трещины, 
полости которых выполнены породой, подстилающей покров. Эти образова
ния , несомненно , вторичны и не харюперизуют природной обстановки , 
существовавшей во время формирования осадка. Многочисленные следы 
корней, древние ходы червей и землероев также практически  не нарушены. 
Все эти особенности состава говорят о том , что с момента отложения покро
ва лессавидных осадков в нем не происходило значительного перемещения 
материала вследствие мерзлотных процессов и формирование его протекало 
в условиях отсутствия вечной мерзлоты. 

Итак, наши наблюдения не подтверждают мнения многих исследова
телей о формировании покровных лессавидных отложений юга Западной 
Сибири в условиях сухого и холодного климата. Не говоря уже о том, что 
такую специфическую обстановку, исходя из учения о балансе тепла и вла
ги и периодического закона географической зональности (см .  выше) , для 
внеледниковой полосы весьма трудно себе представить, мы показали,  что 
покроввые лессавидные отложения южной части исследуемого района 
формиравались при следующих основных особенностях природной обста
новки: 

1 )  отсутствие вечной мерзлоты; 
2) отсутствие древесной растительности и почвообразовательных про

цессов подзолистf)го типа; 
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3) господство травянистой растительности, интенсивная деяпшьнuсть 
�емлероев и червей; 

4) низкое положение уровня грунтовых вод (верховодки) , слабое об
воднение поверхности и грунта; 

5) высокие величины поверхностного и внутрипочвенного испарения , 
nреобладание движения влаги в грунте снизу вверх , характерное для 
.аридных и семиаридных зон (выпотной, эксудационный режим) ; 

6) значительное превышение испарения над осадками (широкое раз
.еитие крупных и мелких бессточных , замкнутых , понижений) ; 

7) почти полное отсутствие процессов стока. 
Перечисленные особенности природной обстаноюш характерны не для 

холодного, а для сравнительно теплого климата. На то же указывают и 
многие другие особенности условий залегания и строения покрова лессо
видных осадков . Все это заставляет нас считать , что покровные лессовид
:ные отложения Северного Казахстана и южной окраины Западно-Сибирс
кой низменности формиравались в условиях сухого и теплого климата в 
весьма специфической природной обстановке, при которой субаэральные 
процессы (главным образом эоловые) приобрели на время значение гJiав
ного агента денудации не только в пределах южной части района наших 
исследований,  но и на большей части территории всей внеледниковой по
.лосы нашей страны. 

Хотя строение покровных лессавидных отложений южной части опи
-сываемого района свидетельствует об обилии во время их формирования 
растительных и животных организмов (следы корней травянистых расте
ний, ходов землероев и червей) , поддающихся более или менее точному 
определению органических остатков в этих осадках почти не встречается. 
Во время наших полевых исследований в течение 6 сезонов многочисленных 
-естественных разрезов , канав, шурфов и т. д. таких микроостатков не 
найдено, хотя нами достаточно внимательно просмотрены, например, от
валы канав под трубопроводы на протяжении многих десятков километров. 
Вследствие этого термин <<Немые>> к покровным лессавидным отложениям 
южной части района наших исследований подходит более , чем к любым 
иным осадкам, доступным наблюдению в его пределах . Из микроостатков 
!Встречены лишь редкие единичные зерна пыльцы. 

Такая бедность органическими остатками, по нашим представлениям , 
ни в коей мере не говорит о стерильности среды накопления осадка , тем 
·более , что следы жизни в нем весьма многочисленны и разнообразны. Она 
.свидетельствует о крайне интенсивном проявлении геохимических про
цессов , в частности окисления и разложения органических веществ , как в 
момент формирования самого осадка , так и в процессе диагенеза в усло
виях сравнительно высоких температур почвы и самого грунта. 

Вследствие того, что органические остатки, с помощью которых мож
но было бы датировать формирование покровных лессавидных отложений , 
практически отсутствуют, прямое определение возраста этих осадков не
возможно. Однюю возможно указать довольно узкие возрастные пределы 
образования этих отложений посредством выявления наиболее моло
дых осадков , подиилающих покров , и наиболее древних , перекрыва
ющих его. 

Н епрерывный переход покрова лессавидных отложений и генетически 
связанного с ним гривнаго рельефа с междуречий на склоны и дно долин 
является доказатз п,ством того, что это единый в генетическом и возрастном 
отношении горизонт. Мы считаем, что нет оснований возраст покрова каж
дой формы допокровного рельефа датировать временем завершения образо
вания этой формы, как это делают некоторые исследователи. Весьма ве-
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роятно,  что накопление лессавидных отложений происходило в несколько 
приемов , но основной этап накопления покровных лессавидных осадков был 
единым. Это подтверждается постоянством свойств , примерно одинаковой 
мощностыо покрова, залегающего на различных элементах рельефа и по
родах , имеющих самый различный возраст и генезис (исключая места , где 
покров отчасти или полностыо уничтожен последующими процессами) , а 
также особенностями строения гривнаго рельефа , генетически связанного 
с покровными лессавидными отложениями.  

Как было показано , покров лессавидных отложений и гривы широко 
распространены в речных долинах,  котловинах , на древних озерных рав
нинах низовьев Иртыша и Кондинекой низины. Они почти сплошным чех
лом покрывают поверхность вторьiх надпойменных террас Т обола и Ишима, 
в то время как первые надпойменные террасы и поймы этих рек лессавид
ными осадками нигде не прикрыты. В низовьях Т обола и Ишима покров
вые лессавидные отложения (в частности, перевеяиные мелкобугр-истые 
пески под сосновыми борами) встречаются на озерной равнине, образо
вавшейся при положении уровня бассейна, близком к 70 .м. В то же время 
древние озерные береговые формы рельефа , образовавшиеся во время по
следней фазы озерной трансгрессии низовьев Иртыша на от�етках ,  близ
ких к 60 .м, срезают гривы и бугры, сложенные типичными субаэраJrьными 
лессавидными осадками. 

Такие условия залегания лакровных лессавидных отложений позволя
ют довольно точно определить возрастные п редеJlы их накопления. Вторые 
надпойменные террасы Тобола и И шима , древние озерные равнины, ограни
ченные остатками береговых линий на отметках ,  близких к 1 1 0  .м ( равнина 
левобережья широтного отрезка Иртыша и западной части Обь-Иртышского 
междуречья) и к 70 .м (вторая надпойменная терраса низовьев Иртыша) , 
промежуточная террасавидная поверхность Тобола,  приподнятый внеш
ний край первой надпойменной террасы Ишима в районе г .  Ишима и север
нее его образавались ранее субаэральных покровных лессавидных отложе
ний южной части исследуемого района. Первые надпойменные террасы То
бала ,  Ишима и других pei{ области плиоцепавой пластовой равнины, от
части синхронные последней фазе озерной трансгрессии, оставившей бере
говые линии на отмеп{ах около 60 .м и ниже, моложе покрова. Следова
тельно, покровные лессавидные отложения образавались в промежуток 
времени , отделяющий момент завершения формирования вторых надпой
менных террас рек области пластовой плиоцепавой равнины от начальных 
этапов формирования их первых надпойменных террас . В это время завер
шилась озерная трансгрессия в низовьях Иртыша,  оставившая береговые 
линии на отметках , близких к 70 .м и более· высоких . Последняя озерная 
трансгрессия , максимум которой достигал 60 .м ,  имела место позже форми
рования покрова . 

Образование вторых надпойменных террас рек Северного Казахстана 
и южной окраины Западной Сибири почти всеми исследователями относится 
J{ позднечетвертичному времени, а заключительные этапы формирования 
первых террас - к голоцену. Значит, резкое иссушение и потепление 
нлимата , во время которого произошло формирование ПОI{рова существен
но эоловых лессавидных отложений и грив юга Западной Сибири , имело 
место в конце позднечетвертичного времени. Кан было показано, наиболее 
вероятным моментом озерной трансгрессии низовьев Иртыша , оставившей 
береговые линии на высотах , близких к 70 .м , было время ОI{ОЛО 20 000 JJeт 
назад , а посдедняя озерная трансгрессия имеJiа место , вероятно , 13 000 лет 
назад. Таким образом , формирование покрова и грив охватывает время 
регрессии, разделяющей две посдедние фазы озерных трансгрессий низовь
ев Иртыша (20 000-13 000 лет назад) . Вследствие того, что озерные отл о -
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жения обеих фаз озерной трансгрессии пока не имеют абсолютных датиро
вок,  приведеиную оценку времени формирования покрова следует считать 
<Qриентировочной и п редварительной. Она довольно точно совпадает с той, 
которая дается для главной фазы образования лессов Русской равнины 
(25 000-12 000 лет назад , по Величко,  Морозовой , 1 965) . 

О ПРИРОДЕ ПРОСАДОЧ НЫ Х  ЯВЛЕЩIЙ 
В ПОН:РОВНЫХ ЛЕССОШiiДНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

Важнейшим для целей практюш свойством покровных лессавидных 
<Qтложений является их способность изменять объем при увлажнении и под 
влиянием дополнительных нагрузок.  До сих пор механизм образования 
лросадок исследователями понимается по-разному. Не останавливаясь на 
высказанных ими взглядах по это11rу вопросу , n опытаемел лишь кратко 
язложить наши собственные представления . 

Сохранившие первичную структуру по кровные лесс о видные отложения , 
n том числе слагаюш;ие гривы, KaJ{ указывалось , содержат не только зерна 
устойчивых к увлажнению минералов , но и НеJ{Оторое количество первич
ных песчаных и алевритовых зерен, состоящих из сухой глины. Первичные 
.зерна кварца , полевых шпатов и иных обычных минералов , а также зерна , 
состоящие из глины,  покрыты тонними пленками коллоидов и легкораст
воримых солей . Упю{овка зерен весьма рыхлая , пустоты занимают значи
тельный объем. !{роме пустот между соседними зернами, на месте сгнив
ших корней травянистых растений осталась сеть мелких цилиндрических 
n реимущественно вертикальных канальцев , а вокруг последних обломоч
ный материал обогащен и слабо с г (е ментирован солями и коллоидами. Есть 
таюке вертикальные трещины, поверхность которых часто глянцевитая 
или припорошена отмытым алевритом и тою{озернистым пес ь:ом. Значит, 
по трещинам сверху вниз перемещается гравитационная влага. 

В нижней части покрова почти вс юду отме<rюотся го ризонты г рунтовой 
воды (верховодки) , в той или иной степени обогащенной растворимыми со
Jiями ,  в частности карбонатами. Гравитационная, подвижная вода нередr'о 
не п риурочена к какому-либо прослойку легного механиl1еского состава,  
.а неравномерно распростра нена в г рунте тюиелого состава, вьшолняя тон
ние полости трещин и канальцев.  Э го видно в керне скважин. Обилие 
грунтовой воды и высота ее уровня в течение лета испытывают значитель
ные колебания . С равнител ьно высо н:ий уровень и относительно высоние 
притоr{И характерны для весны и первой половины лета , а низr,ий уровень 
и слабыЕ) притоки - для конца лета . Во многих ]l[естах нами наблюдалось 
танже , что уровень верховодки и общая увлажненность осад!{ОВ покрова 
_в разные годы реЗI{О различны. 

Судя по изложенному матерпа.::r у о строении покрова лессавидных от
ложений и режиме приуроченных к ним грунтовых вод ,  эти осадни отлича
ются выеоной способностью к поrлощению снапливающейся на поверхнос
ти почвы влаги. Весенние талые и дождевые воды быстро и в значительных 
I{Оличествах проникают по трещинам и канальцам в нижнюю часть покро
nа и образуют там горизонт верховодки. По-видимому, прямое поглощение 
влаги путем промачивания всего горизонта поr,ровных лессавидных от
ложений п роисходит в незначитеш,ных размерах и достаточно медленно. 
Ноличестно влаги, попавшей в г рунт , однако , недостаточно ,n;ля полного 
насыщения средней и верхпей частей покрова. В течение лета весенний 
запас влаrи постепенно расходуется па внутригрунтовое испарение, трап
спирацию и к осени резно сонращается. При бурении скважин выявлено , 
•rто почти всюду влажность покровных лессавидных отложений увеличива-
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ется с глубиной весьма постепенно, без резких скачков , что обусловлено, 
видимо ,  в значительной степени постепенным изменением влажности содер
жащихся в осадках покрова алевритовых , песчаных и гравиевых зерен. 
состоящих из глины. Эти зерна являются аккумуляторами влаги. Между 
влажностью воздуха ,  находящегося внутри грунта (в порах , цилиндричес
ких канальцах и трещинах) , и влажностью зерен глиняного алеврита, 
песка и гравия существует лишь приблизительное равенство .  Обе величи
ны плавно возрастают с глубиной. В летнее время в толще покров а в целом, 
несомненно, происходит движение влаги в виде пара, пленочной , капил
лярной влаги и влаги, транспирируемой растениями,  снизу вверх , в то. 
время Iшк весной, когда пополняются запасы грунтовой воды, напротив , 
некоторое время преобладает движение влаги в грунте сверху вниз (см. 
рис .  64) . 

Масштабы и характер сезонных перемещений влаги в отложениях по
крова в различных местах зависят от множества местных факторов (геоло
гических , геоморфологических и биологических) .  В целом на юге это пере
мещение имеет значительно меньшие масштабы, чем на севере . На юге боль
шая часть весенней влаги (талой и дождевой) быстро испаряется и, отчасти. 
стекает по  склонам и многочисленным ложбинам стока. Северная часть, 
напротив,  обладает плоским рельефом, преимущественно бессточна , а ко
личество снега и дождей здесь больше. 

Количество поступающей сверху влаги и общий характер режима 
грунтовых вод определяют степень влажности осадков покрова. От общей
же влажности покрова , в свою очередь, зависит степень увлажнения зерен 
глиняного алеврита, песка и гравия. Наши наблюдения показали, что. 
степень увлажненности зерен глиняного алеврита, песка и гравия в сред
ней и верхней частях покрова и в отложениях ,  слагающих гривы, в разных 
местах и в разные сезоны также весьма различна. В целом она постепенн() 
увеличивается с юга на север. 

Механическая прочность содержащихся в отложениях покрова зерек 
алеврита,  песка и гравия , состоящих из глины, в отличие от зерен кварца, 
полевых пшатов и иных минералов изменяется в зависимости от степени 
увлажнения. В целом она тем ниже,  чем выше степень увлажнения. Пока 
общее увлажнение осадков покрова невелико, зерна глиняного алеврита, 
песка и гравия сохраняют свою форму неизменной. Когда же общая увлаж
ненность превышает некоторый критический предел, они становятся плас
тичными, под влиянием веса вышележащего материала утрачивают свою 
форму, и первичная структура осадка необратимо изменяется. При этом 
глина , из которой состояли зерна алеврита , песка и гравия , отчасти запол
няет пространство между зернами кварца , полевых шпатов и других мине
ралов. Объем пустот, таким образом , уменьшается , а плотность породы 
возрастает. Если процесс изменения структуры и текстуры осадка проявля
ется в широких масштабах и длительное время , он постепенно приводит к 
векоторому уменьшению общей мощности покрова. Н а  первоначально плос
кой поверхности появляется понижение,  которое становится местом скопле
ния весенних талых и дождевых вод ,  что создает еще более благоприятные
условия для увлажнения покрова лессавидных отложений. Понижение
увеличивается в размерах и постепенно превращается в степное блюдце, 
или западину. 

Во многих искусственных разрезах нами наблюдалось разделение
покрова лессавидных отложений на верхнюю и нижнюю части. Верхняя 
часть утратила первичную структуру и текстуру ,  нижняя - сохранила. 
Граница между ними не везде ясно выражена , но между западинами она 
располагается всегда выше,  чем под западинами.  В северных частях 
области развития покрова осадки, сохранившие первичную структуру, 
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встречаются лишь местами. Под западинами покроввые лессовидные от
ложения обычно полностью утратили первичную структуру и текстуру. 

Мы полагаем , что образование западин на равнинах , сложенных с по
верхности лессовидными отложениями, обусловлено в основном преобра
зованием первичной структуры и текстуры лессовидных осадков в резуль
тате их переувлажнения (процессы естественных просадоi<) . Эти процессы 
в северной части области развития по:крова,  обладающей более влажным 
:климатом , проявлялись особенно юпивно. Поэтому и западинвый рельеф 
здесь наиболее широко распространен. 

Искусственные просад:ки, развивающиеся в по:кровных лессовидных. 
отложениях , по нашим представлениям, являются частным случаем есте
ственных . Они связаны либо с резким переувлажнением непросевших по
кровных лессовидных отложений , либо с увеличением нагрузки на них, 
либо с одновременным воздействием обоих факторов. Искусственные про
садки свойственны по:кровным лессовидным осадкам , сохранившим первич
ную структуру. Таких отложений особенно много в южной части описывае
мого района. Значит, она наиболее опасна в отношении возниквовепил 
искусственных просадо:к, связанных с переувлажнением. 

О <<3АПАД\IННОМ>> РЕЛЬЕФЕ 

Н а  огромной исключительно слабо расчлененной преимущественн() 
плоской равнине Ишимс:кой степи, повсеместно сложенной с поверхности 
по:кровными лессовидными осадками, широко распространен своеобраз
ный мелкокотловинный рельеф, известный в литературе :ка:к западинный, 
или рельеф степных блюдец. Количество западин и площади, занятые ими, 
вполне закономерно возрастают с юга на север, от районов более сухих :к 
более влажным. В северной части степной и в лесостепной зоне большин
ство западин занято лесом. Такие западины называются <<:кол:камш> , а рель
еф - <<:КОЛОЧНЫМ>>. 

Многочисленные замкнутые бессточные пониженил (преобладающий,. 
а во многих местах почти единственный элемент расчленения местности} 
различны по величине , глубине и происхождению. Наши полевые наблюде
ния , сопровождавшиеся нивелировочными работами и ручным бурением, 
показали, что их можно довольно определенно подразделить на три группы� 
:котловины, связанные со сравнительно глубокими понижениями поверхнос
ти пород, подстилающих покроввые лессовидные отложения ; понижения , 
приуроченные :к незначительным неровностям или местам измецения соста
ва пород ,  подстилающих покров , или первичным неровностям самой поверх
ности покрова ;  пониженил , не связанные с рельефом поверхности и измене
нием состава пород, подстилающих покров, и первичными неровностями 
поверхности самого п о:крова .  

Пониженил первой группы ,  хотя и встречаются довольно часто, в. 
целом немногочисленны. Они имеют значительные размеры (в поперечнике
до 1 r;,:м и более) и глубину (до нескольких метров).  Плоское дно их ограни
чено ясно очерченными склонами, образующими некоторую водосборную
площадь. Поверхность пород ,  залегающих под лессовидными отложениями,. 
обычно более или менее следует дневной поверхности, а сами по:кровные· 
осадки, не меняя сильно своей мощности, выстилают дно и склоны :котло
вины. Следовательно, :котловины древнее по:крова.  Наличие их говорит о 
том , что покров формировался в условиях сухого и относительно теплого 
:климата. При другом :климате бессточные :котловины не могли бы образо
ваться и сохраниться. Ввиду того, что в ряде мест зафиксировано закономер
ное изменение состава отложений покрова при переходе от приподнятых 
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участков равнины ко дну котловин, можно предполагать , что последние 
существовали в продолжение всего времени накопления покрова как от
рицательные формы рельефа. 

Многочисленные более мешше пониженил второй группы не обладают 
хорошо развитыми склонами и добавочным водосбором. Относительная 
глубина их не иревосходит 1 .м. Наряду с более или менее округJiыми встре
чаются неправильные в плане понижения . Нередi<О они заняты лесом и 
болотами и тянутся в виде прерывающихся или почти параллельных друг 
другу полос. На  аэроснимках сrни напоминают веера блуждания речных 
русел. Тем не менее повсюду каr< под самими понижениями, так и 
по соседству с ними верхним горизонтом отложений , на котором развита 
почва, являются лессавидные осадки. Севернее Камышловекого лога под 
такими понижениями ниже noi<poвa встречены русловые песчано-галечные 
отложения , а иногда плиоцепавые глины с мергельными кою<рециями. 
Как правило,  покров в местах понижений имеет относительно малые мощ
ности и повышенную плотность при низкой пористости, что свидетельствует 
о значительной роли просадочных явлений в их образовании. На развитие 
неравномерных п росадок, по-видимому, влияют процессы вертиi<ального 
и горизонтального перемещения грунтовой воды по отложениям пестрого 
механичеСI{ОГО состава , залегающим ниже покрова. Таким образом , запа
дины второй группы имеют смешанное происхождение. Их возникновение 
в ню<оторой степени было предопределено особенностями состава и рельефом 
поверхности пород, подстилающих ПОI<ров , хотя основную роль сыграли 
процессы естественных просадон. Первичные по отношению I< лессавидным 
отложениям причины предопределили своеобразие процессов диагенеза 
этих осаднов. 

Наиболее многочисленны пониженил третьей группы - небольшие 
преимущественно округлые, имеющие незначительную относительную 
глубину (менее 0 ,5 м). Они залегают на самых различных элементах релье
фа (плосi<ОЙ равнине междуречий, гривах и межгривных пониженилх,  
с нлонах и дне долин, террасах современных долин и т .  д . ) .  Под этими за
падинами породы, подстилающие покров, не менлют своего состава и по
верхность их горизонтальна . Канне-либо изменепил в составе самого пок
рова отсутствуют; изменлютея лишь струiпурные и тенстурные особен
нnсти лессавидных отложений. Под западинами они более плотные,  менее 
пористы и значительно влажнее. Значит, западины образавались в основ
но.м за счет просадок лессавидных отложений и явлюотел по отношению 
н ним вторичными образованиями. 

Из сказанного следует, что понлтие западина применлетел к формам 
рельефа различного происхождения. Пониженил первой группы древнее 
ПОI<рова лессавидных отложений, второй и третьей групп , напротив,  в 
основном моложе его и образавались главным образом за счет развития 
процессов естественных просадок . Возможно, некоторые пониженил пер
воначально образавались в результате неравномерной аккумуляции по
кровных лессавидных осадков ,  а позже были преобразованы просадочны
ми процессами.  

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕН ИЛ РЕЛ ЬЕФА РАВН ИН , 
СЛОЖЕННЫХ С ПОВЕРХНОСТИ 

СУБАЭРАЛЬНЫМИ Л ЕССОВИДН ЫМ:U ОТЛОЖЕНИЛМИ 

При описании покрова субаэральных лессавидных отложений уже 
были охарантеризованы некоторые основные особенности строепил их по
верхности и разли<шые формы рельефа , связанные с ними. Если рассмат
ривать рельеф обширной территории южной окраины Западно-Сибирсной 
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низменности и Северного Казахстана в целом, нельзя не обратить внима
ния на некоторые общие закономерности его строения. 

Как уже указывалось,  на юге (в пределах Тенгиз-Кургальджинской 
впадины, на южных и западных склонах Кокчетавской возвышенности и 
на Ишим-Убаганском междуречье) в расчленении рельефа равнин, сло
женных лессовидными отложениями ,  исключительно важную роль играют 
формы, обусловленные деятельностыо текучих вод.  Здесь система ложбин 
стока настолько сложна, что бессточные участки почти полностью отсутст
вуют, и вся местность представляет собой систему преимущественно поло
гих , хотя передко и весьма высоких , склонов. 

В северном направлении как в пределах Кокчетавской возвышеннос
ти ,  так и на равнинах,  примыкающих к ее склонам , значение эрозионных 
форм рельефа в расчленении местности быстро уменьшается. В северной 
части Ишим-Убаганского междуречья, на северных склонах самой Кокче
тавской возвышенности и на равнине, примыкающей к ее склонам с вос
тока, главные реки и крупные бессточные озерные котловины дренируют 
лишь непосредственно примыкающие к ним краевые участки междуречий, 
центральные части которых бессточны и имеют западинвый рельеф. 

Равнина Тобол-Ишимского и Ишим-ИртышСI{ОГО междуречий к северу 
от возвышенности практически полностью лишена сети ложбин стока и 
долин современных постоянных и временных водостоков. Долины Т обола ,  
Ишима и Иртыша , иерееекающие эту равнину, не принимают здесь даже 
мелких притоков и имеют резко выраженный транзитный характер. Такой 
же характер имеет и долина Камышловекого лога. На междуречьях ,  пов
семестно сложенных покровными лессовидными отложениями, широко 
распространен западинвый рельеф (как на плоских , так и на гривно
котловинных равнинах) . 

Причина уменьшения до почти полного исчезновения в северном нг.
правлении, т. е. при переходе от сухих мест к более влажным, роли местных 
эрозионных форм рельефа не совсем ясна. 

Современные географические условия , по-видимому, в пекоторой сте
пени способствуют более активному развитию эрозионных форм рельефа 
в южных районах по сравнению с северными. Возьмем , например , 
поверхностный сток атмосферных вод ,  который особенно активно прояв
ляется в весеннее время. 

Снеговой покров в Северном Казахстане содержит в среднем 60-85 .м.м , 
местами 100 .м.м влаги (Салов и Иванов , 1 955) . В северной части Ишимской 
степи эта величина также близка к 1 00 .мм. Количество воды, скопившейся 
на поверхности почвы весной, зависит в основном от характера перерас
пределения снежного покрова и режима таяния последнего.  На юге , 
где древесная растительность и J{устарники на междуречьях практически 
отсутствуют, а травянистый ПОI{ров !JИЗКИЙ и редкий, местное эоловое 
перераспределение снежного покрова происходит в широких масштабах. 
В более северных районах , наоборот, снег перемещается слабо ,  так как 
этому препятствуют древесная растительность (березовые нолки, болотис
тые понижения , поросшие густым кустарником,. и т . д . )  и густой травянис
тый покров. Характер таяния с-негового покрова также различен. В юж
ных районах весна дружная , пасмурных дней мало, и снеговой покров 
стаивает быстро. На севере , напротив , весна значительно продолжитель
нее , больше ноличество облачных дней, ввиду этого снег сходит дольше. 

Следовательно, физико-географическая обетаповна создает на юге 
более благоприятные условия для вознинновения весеннего поверхност
ного стока, чем на севере. Это в пекоторой степени способствовало форми
рованию эрозионных форм рельефа на юге , но не могло явиться основной 
причиной различий строения рельефа юга и севера. 

1 6 И. А. Волков, В. С. Волкова, И. И .  Задкова 



Разветвленная система хорошо разработанных долин южной окраины 
района в настоящее время почти полностью лишена свежих развивающихся: 
эрозионных форм рельефа , что наряду со многими другими данными сви
детельствует о древнем происхождения долин. Густая сеть ныне почти 
сухих долин, расчленяющих равнины, сложенные лессавидными отложе
ниями, выработана в породах , залегающих под этими осадками. Нередко 
древние эрозионные формы врезаны в исключительно твердые скальные· 
породы. Ясно, что сJiабые потоки, подобные современным , не могли выра
ботать столь совершенно развитую сеть долин. Эти доJiины выработаны 
несравненно более мощными потоками, выполнившими огромную работу 
по разрушению рыхлых скаJiьных пород и выносу полученного мелкозема .  
К моменту отJiожения покровных лессавидных осадков формирование· 
долин в основном уже завершилось ,  так как единый пJiащ этих отJiожений 
выстилает междуречья , пологие склоны, а отчасти и дно боJiьшинства 
ДОJIИН. 

Слабо расчJiененная равнина северной части области распространения 
субаэральных покровных Jiессовидных отложений полностыо Jiишена сети 
местных современных Jiожбин стока. На этой равнине ранее накопJiения 
лессавидных осадков тоже существовала сеть долин.  Особенно ясно ее сJiеды 
видны на Ишим-Тобольском междуречье.  Эта гидросеть не связана с доли
ной Ишима и имеет свой пJiан строения . Она образовалась в основном ранее 
формирования второй надпойменной террасы Ишима и его притОI{ОВ, так 
как врезана значительно менее гJiубоко. Из этого следует,  что формирова
ние второй надпойменной террасы Ишима уже не сопровождалось бJiаго
приятными усJiовиями ДJIЯ проявления антивного местного стона на при
лежащих междуречьях . Иными словами, мощный сток , создавший совре
менную широкую доJiину Ишима н северу от Кончетавеной возвышенности, 
бьш в основном транзитным , а область водосборного бассейна потока рас
полагалась на Кончетавеной возвышенности и в более южных районах 
Казахстана. В уназанных районах имели место интенсивный стон, процес
сы эрозии и разработни сJiожной системы долин, на снлонах и дне ноторых 
впосJiедствии отJIОЖИJIСЯ понров лессавидных осаднов эолового генезиса.  
Уже после накопJiения этих отложений , в эпоху формирования первых 
надпойменных террас ToбoJia и Ишима произошло последнее значительное 
оживJiение процессов речного стона. В то время на севере вследствие не
которого увлажнения и похоJiодания нлимата особенно активно протенаJiи 
процессы естественных просадок. На первоначаJiьно почти плоеной равнине 
вознинли многочисJiенные западины, а в более значитеJiьных понижениях 
образавались озера. 

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ ШИРОТНОГО ОТРЕЗКА ИРТЫША 
И ЗАПАДНАЯ Ч АСТЬ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

Отложения , описываемые обычно нак покроввые лессовидные, широно 
распространены на Обь-Иртышсном междуречье. Они венчают разрезы 
основного уровня ТобоJiьского материна и его выеоной поверхности. С 
междуречья отJiожения в виде покрова спускаются на вторую надпой
менную террасу Иртыша. Инженерно-геоJiогические иссJiедования вдоль 
трассы жеJiезной дороги Тюмень - Сургут (А . И .  Воробьев , устное сооб
щение) показали широкое развитие этих отложений на незабоJiоченных 
междуречьях. Мощность осадков нолеблется от 2 до 10 м и несколы{о воз
растает по  мере удаления от долины Иртыша в центральных частях между
речья. На широтном отрезне Иртыша в большинстве разрезов лессавидные 
отложения залегают на преображенСI{ОЙ почве ,  на меридиональном -
на озерных осаднах тазовеного времени и лишь в некоторых обнажениях 
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<>тделены от них почвой. Сверху осадки перекрыты современными озерны
ми и болотными образованиями. 

Покроввые отложения существенно отличаются от других четвертич
ных пород как по цвету, так и по текстурным признакам. Они представлены 
суглинками и супесями ,  которые имеют повышенную карбонатность, вер
тикально-трещиноваты, пористы, неравномерно окрашены железистыми 
растворами, пронизаны канальцами на месте сгнивших корней. Для осадков 
характерна желтовато-бурая и палевая окраска. . 

В разрезе близ пос . R'.олтырма,  где вскрыт высокий уровень материна ,  
ниже современной почвы залегает супесь бурая , лессовидная, со  следами 
корней , хорошо сохраняющая вертикальую стенку обнажения благодаря 
сJiабой цементации и наличию сети вертикальных трещин. Вверху сорти
ровi<а материаJiа плохая , ниже хорошая . Здесь видна горизонтальная 
слоистость , обусловленная тонними  (1 -2 .мм) просJiойками тонкозернис
того песка. Степень окатанности зерен в слое различна.  Угловатые, слабо 
и хорошо окатапвые зерна находятся совместно. Леп>ая фракция представ
Jiена кварцем (60-70 % )  и группой полевых шпатов (30-·Ю % ) .  Обычно 
присутствуют плагиоклаз , микроклип и зеленая слюда, содержание послед
ней не превышает 1 % .  В отличие от озерных отложений назаковской и кол
тырминской свит в поировных суглинках обJiомки опала и глауконита встре
чаются редr<о .  Основными минералами тяжелой фракции являются рудные, 
эпидот, цоизит, обыкновенная роговая обманка и циркон. Рудные пред
ставлены ильменитом , реже магнетитом . Количество рудных минераJiов 
колеблется от 30 до 50 % ,  амфиболов - 5 -8 % .  Цирнон (от 3 до 5 % )  равно
мерно распространен по всей толще. Тремолит, анатаз , гранат,  рутил встре
чаются постоянно в виде единичных зерен. В целом для покровных отло
жений высоr<ого уровня Т обольекого материка установлен амфибол-ильме
нит-;:шидотовый r<омплекс. В основании покровных осадков в обнажении 
у п ос .  R'.олтырма И. А .  В олковым найдены зубы Mammuthus primigenius 
Blum . (поздний тип) . 

В районе пос.  R'.азановка покроввые отложения представлены бурой 
пордетой супесью, пронизавной норнями растений , имеющей внлючения 
углистых частиц , в верхней части слоя - известновистых стяжений. По
следние образовались,  вероятно, в результате почвообразовательных про
цессов . Изучение спор и пыльцы показало преобладание в спектрах спор 
(80-90 % ). Пыльцы трав содержител до 10-1 5 % .  Среди спор ведущее 
значение имеют споры сфагновых мхов (60 % ) ,  меньше спор зеленых мхов 
и папоротников. Пыльца трав принадлежит разнотравью, осокам и маре
вым . Состав спорово-пыльцевого спентра указывает на развитие безлес
ных заболоченных пространств. Обилие сфагновых мхов обычно харантер
но для зоны тундры. 

Наиболее типичным разрезом nоировных отложений является обна
жение между поселками Черная и Преображенское. Здесь всr<рыты: 

А . Супесь буровато-желтая, лессовиднал ,  пористал, неслоистан.  В верхней части -
остатин растений и ожелезненные «журавчиюr» . В выветрелом состоянии порода 
разбита на отдельные блони, ноторые образуют вертинальные обрывы. Вниз по 
разрезу супесь приобретает зеленовато-серую онрасну. На глубине 6 .м от нров
лr1 переход в голубовато-серые нарбонатные сугшшни с мелюrми линзочнами 
оранжевых мелнозернпстых песнов. Ниже пос. Преображенсное супеси заме
щаются бурыми неравномерно онрашенными оrшслами железа - суглиннами 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5-8 .и. 
Б .  Темно-серая супесь (почва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 м. 
В .  Суглинон зеленовато-серый , пористый, нарбонатный, с Jпшзамн желтого мелко

зернистого песна и включениями известновистых и глинистых стяжений непра
вильной формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 м. Г. ПесОJ\ желтовато-серый, мелнозернистый, с прослоями (5-10 с.н ) серого суглинка 
в верхней части слоя. В песнах встречаютел глинистые окатыши, га льна п гравий. 
Гальна п гравий расположены в виде тонких прослоев 1 0-15  ot 1 4  л 
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д .  Пееок разнозерниетьrй, е прослоями растительной трухи и намывной древеси-
ны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ..!! . 

Е .  Ч ередование прослоев желтовато-серых песков (10- 1 5  c.>�t ) и голубовато-серых 
суглинков (20-30 слt) . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . до 15 лt . 

Н а  меридиональном участке Иртыша лакровные отложения имеют 
более песчаный состав. Основная часть породы состоит из фракций 0 ,25-
0,1 .м�t (40 % )  и 0 ,1 -0,01 .м�t (40 % ) .  Остальные 20 % состаВJiяют частицы 
менее 0 ,01 .мм. Они преобладают в основном в нижней части слоя супесей. 
Основными породообразующими минералами легкой фракции являются 
кварц и группа полевых шпатов. В тяжелой фракции преобладают рудные 
зерна - ильменит и магнетит - 35-55 % ,  эпидот-цоизит - 20-35 % ,  
обыкновенная роговая обманка - 20 % ,  циркон - 6 % .  Для покровных 
отложений меридионального отрезка Иртыша характерно несколько по
вышенное содержание амфиболов (до 20 % ) ,  которые поступали в основном с Урала. 

В покровных отложениях обнаружены остатки костей млекопитающих 
М ammuthus primigenius В lum. (поздний тип) и Coelodonta antiquitatis 
Fisch . Спорово-пыльцевой анализ показал присутствие единичных зерен 
пыльцы и спор , что не дает возможности судить о климатической обстанов
ке времени фомирования указанных осадков. 

Покровные образования в самых северных обнажениях , близ пос. 
Чембакчина и Семейrш, также представлены желтовато-серыми палевыми 
супесями. Супеси содержат ожелезненные журавчики, тонкие прослои 
гумуса и мелкозернистого песка. В обнажении у пос . Чембакчина вместе с корешками растений и журавчиками найдены плоские глиняные гальки. 
Здесь же в основании слоя встречен прослой (0, 7 .м) суглинка ,  насыщенно
го растительным детритом. Суглинок заrшючен внутри супесей. Особен
ности строения , состава и сортировки материала этих осадков те же, что и 
покровных отложений широтного отрезка Иртыша . Здесь найдены остатки 
Mammuthus primigemius Blum. и Rangifer tarandus L. В спектрах также 
преобладают споры (80 % ) ,  принадлежащие сфагновым и зеленым мхам . 
Травянистые растения представлены пыльцой разнотравья , маревых, зла
ков и осок. Спорово-пыльцевые спектры позволяют сделать вывод о ши
роком развитии заболоченных пространств типа тундры. Климат был 
холоднее современного .  

В низовьях Иртыша в районе гор Самаровекая и Пионерсr<ая покров
вые отложения залегают на марене максимального оледенения. В ряде 
мест здесь виден базальный сдой 15-30 см мощности, состоящий из скопле
ния галек кварца , изверженных пород и мелких валунов . Мощность лессов 
колеблется от 1 ,  5 до 1 О .м. Покровные отложения здесь представлены 
палевыми плотными карбонатными суглинками. Суглинки разбиты тре
щинами и хорошо сохраняют вертикальные обрывы. В ряде мест порода 
неравномерно окрашена окислами железа. В основании лакровных суг
линков встречаются прослои мелкой гальки, опок и гравия , а также тонкие 
(1 -2 .м.м) прослои мелкозернистого кварцевого песка. В покровных суг
линках в районе г. Х анты-Мансийска найдены кусок бивня М ammuthns 
primigen ius Blum . ,  обломок бивня М ammuthus sp. и тазовая кость Coelo
donta antiquitatis Fisch. Все формы животных принадлежат к верхнепалео
литическому комплексу. 

Единого м нения о палеогеографической обстановке времени накопде
ния п окровных отложений Тобольского материка нет. Большинство иссле
дователей (С. Г. Боч, Г. И .  Лазуков , Н .  П .  Сидоров , Б .  В .  Мизеров , И. П .  
Герасимов ) рассматривали и х  каr< водные образования , накопившиеся 
преимуществ енно в реках и озерах . Время их формирования сопоставля
л ось то с зырянской, то с сартаиской эпохой. В .  В. Фениксава лакровные 
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Т а б л и ц а  1 
Усдовныс обозпачевил 1' картс(рис . 68) поировных дессовидных отложений ИmимСJюii 

стеnи п низовьев Иртыша 
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Состав 

Суглинон алевритистый, слабо нес
чанистый, глина алевритистан 

СуглинОI{ алевритистый:, слабо nе
счанистый:, глина алевритистая 

С углинон алевритистый, песчанистый 
и глинистый uесон 

Суглинон алевритистый, песчаюrс
тый, реже - глинистый песон 

Песни, глинистые песни и алевриты 
грив, суглинни песчанистые меж
гривных понижений и плоеной 
равнины, мощность в зависи�1ости 
от рельефа 

Глинистые песни и алевриты повы
шений, суглинни песчанистые, 
мощность в зависимости от рель
ефа 

С углию{Н песчанистые 

Суглинки песчанистые 
Песни глинистые, реже - суглюши 

песчанистые, мощность в зависи
мости от рельефа 

Поиров обдессованных отложений 
водного генезиса, следующий рель
ефу 

Область отсутствия лессавидных от
ложений: 

Северная граница широтного распро
странения покровных лессавидных 
отложений, подверженных про
садкам 

Рельеф понрова 

Увалисто-балочный рельеф с < шо
тюниламИ » 

Плоеная и сдабо нанлоннан рав
нина 

Нанлапнан равнина с мелними 
балнами, оврагами и < шотнжи
нами•> 

Горизонтальнан и слабо паююн
пап равнина 

Г ривно-нотловинная равнина 

Полого-волиистан равнина с озе
рами и ни3инными болотами 

ПлоСI{ая равнина с озерными I<от
ловинами и западинами 

Плоснан Заболоченнан равнина 
Полого-волнистая или , меЛ!{обуг

ристал равнина (распростране
на фрагментарно) 

отложения подразделяла на разновозрастные образования делювиального 
озерного и эолового происхождения. 

Принимая во внимание биостратиграфическую характеристику покров
ных отложений и их положение в разрезах , можно предположить , что 
накопление их происходило в позднечетвертичное время в условиях хо
лодного и влажного климата. Время формирования суглинков и супесей 
сопоставляется нами с эпохой оледенения. Ряд признаков (наличие го
ризонтальных прослоев мелкозернистого песка , галек глинистых пород ,  
стеблей и корней растений) указывает на накопление осадков в прибрежной 
и временно обсыхающей зонах мелководных зарастающих озер и слабо 
проточных русел. 

Лессавидные свойства (карбонатность, вертикальную трещиноватость, 
пористость , неравномерное окрашивание окислами железа) порода приоб
рела ,  вероятно, позже Наi{опления самого осадка ,  т .  е .  лессавидные свой
ства являются вторичными. Процессы облессования могли протекать толь
ко в условиях теплого и относительно сухого климата , когда многолетняя 
мерзлота отсутствовала , грунтовые воды имели низкий уровень. Всего 
вероятнее , процессы облессования происходили в голоцене, в период клима
тического оптимума. 

Особенности распространения и условий залегания покровных лессо
видных отложений изображены на рис . 68. 



Г л а в а ч е т в е р т а я 

ВЕЩЕСТ ВЕННЫЙ СОСТА В 
НЕОГЕН-ЧЕТ ВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИй 

КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ,  
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Литологическое изучение неоген-четвертичных отложений юга За
падно-Сибирской низменности было начато автором главы с 1963 г. по  
собственным коллекциям (сборы 1963-1964 гг . )  и материалам И.  А .  Вол
кова и В. С. Волковой (сборы 1960, 1961 , 1 963 и 1 964 гг. ) .  Расположение 
разрезов показано на рис. 69. Задачей исследования являлось выяснение 
палеогеографии и условий формирования образований неоген-четвертич
ного возраста. Характеристика их вещественного состава дается по страти
графическим горизонтам, выделенным в исследованных разрезах И .  А. 
Волковым и В. С. Волковой. 

Специальных литологических исследований четвертичных отложений 
юга Западно-Сибирской низменности до последних лет почти не было.  
Работы, касающиеся их состава , чаще всего посвящены инженерно-геоло
гическим изысканиям под строительство и поискам строительных материа
лов (Кузнецов , 1934 ; Жуков , 1937 ;  Минервин, 1958, 1959, и др . )  или ха
рактеристике современных почв (Иванова ,  1959; Горшенин, 1955 , Афанасье
вя. ,  Бахтин, 1958, и др. ) .  Отдельные сведения по фациальному составу, 
гранулометрии и минералогии четвертичных образований территорий, 
прилетающих к исследуемому региону, содержатся в работах А. Г. Б ер 
(1 938) , Л. Н. Жукова (1937а ,  б) , В. А.  Н ю<олаева (1947 , 1963 , 1 964) , 
Э .  Л.  Кадкиной (1959) , Р .  С. Ильина (1936) , С. А .  Костромина (1952) , 
К .  В .  Никифоровой (1948) и т. д. Специальным исследованиям состава и 
свойств покровных отложений различных районов низме.нности, в той 
или иной степени удаленных от нашего региона , посвящены работы П. А 
Православлева (1933) , М .  П .  Нагорекого (1941 ) ,  Ф .  А .  Никитеяко (1961 , 
1962 , 1963) , В .  В .  Фениксоной (1957) , М .  И .  Кучина (1 960) , Г. М .Берез
киной (1958) , Б. М. Михайлова и Т. С. Петровской (1959) и др. 

Единственным обобщением имеющихся немногочисленных данных по 
минералогичесi<ому составу четвертичных осадков , изучавшихся в раз
личное время в разных районах низменипети В. Н. Саксом (1946,  1948) , 
В .  Н .  Соколовым (1960) , М .  П .  Нагареким (1938, 1939, 1941 ) ,  Ю. П .  Ка
занским (1954, 1956) , С .  Б. Шацким (1956) , Б. В. Мизероным (1948 , 1 953а ,  
б) , Е .  В .  Шумиловой (1952) , является работа Е .  В .  Шумиловой (1963) . В 
ней дана общая картина условий формирования терригенно-минералоги
чесiшх провинций низменностей в различные этапы четвертичного периода 
и указываются возможные источники питания для осадков отдельных 
районов. Однако вещественный состав и условия формирования покровных 
отложений в работе не рассматриваются. 

Ф. С .  Бузулуцковым (Бузулуцков, Волкова ,  1 964) освещен грануло
метрический и минералогический состав четвертичных отложений разрезов 
по правому берегу Иртыша в районах поселков Чембакчино, Колтырма и 
Казю<овка.  Разреженность образцов мешает с достоверностыо проследить 
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P ttc. 69. Схематическа я обзорная карта юrо-запада Западной 

Сибири ( область исследований) . 
1 - р азрезы, подвергнутые мин ералогичесним и геохимичесним иссле
дованиям, г - раз резы, по нисрым изучался тольно гранулоА•етри

ческий состав отложений. 

изменение состава отл о жений по направлению от пос . Чембакчина к пос. 
Казаковка,  qто имеет пр инпипиальное значение для установления генезиса 
осадков. 

Некоторые особенности состава покровных образований Ишимской 
степи,  выявленные на основе изучения их в естественном изломе под бино
куляром , указаны в ра ботах И. А .  Волкова (1960а, 1961 , 1 962 , 1965а , б ;  
В олков , Березкина , 1 957 и др. ) В н:их  содержатся основные положения по 
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вопросу об условиях формирования покровных отложений юга Западно
Сибирской низменности, которые во многих случаях нашли подтверждение 
при детальных исследованиях вещественного состава покрова точными 
методами. 

В основу изучения вещественного состава покровных образований на
равне с полевыми наблюдениями положено исследование структурных и 
текстурных особенностей породы и ее днагенетических иреобразований в 
плоско-параллельных шлифах. Этот метод, впервые использованный для 
изучения новейших покровных образований - почв Б. Б .  Полыновым в 
1915 г . , лишь в последнее время стал применяться у нас и за  рубежом (Ku
Ьiena, 1956 ; Парфенона и Ярилова ,  1956, 1958, 1962; Минашина,  1960; 
Brewer, 1960а , б ,  и др . ) .  Н .  В .  Ренгартен (Ренгартен, 1965; Ренгартен, 
I\онстантинова, 1965) микроморфологические наблюдения над днагенети
ческими изменениями рыхлых пород впервые применила для расшифровки 
среды осадканакопления и климата четвертичных отложений юга Европейс
кой части СССР.  

Для I{оличественной оценки процессов седиментации и иреобразования 
породы исследовался ее гранулометрический , минералогический и химичес
кий состав. 

Изучение гранулометрического состава имеет большое значение для 
истолкования динамики среды и условий седиментации рыхлых отложений. 
Для покровных лессавидных образований,  сложенных в значительной 
мере обломками глинистых пород, использование результатов грануло
метрического анализа сопряжено с некоторыми трудностями ввиду не
совершенства способов подготовки образцов к анализу, а иногда из-за_ 
неясности природы агрегированных глинистых частиц (Ларионов , Прик
лонский, Ананьев ,  1959; Волков , 1963 , I\ригер , 1965, и др . ) .  В пекоторой 
степени возможность ошибок снижается контролем результатов механичес
кого анализа при помощи микроскопа (Рухин , 1957 ;  I\ленова , 1948) . В 
связи с изложенным гранулометрический состав пород (в особенности по
кровных лессовидных) изучался нами параллельна с выяснением их струк-
туры в прозрачны:х шлифах . 

Подготовка образцов к гранулометрическому анализу осуществлялась. 
микроагрегатным и агрегатным способами по второй и третьей схемам , 
описанным Е .  Г .  Чаповским (1958) . Анализ п роводился методом пипетки и 
комбинации с ситовым при постоянной температуре суспензии 18-20° 
(Ломтадзе ,  1952) . Согласно рекомендации Всесоюзного совещания по изу
чению четвертичного периода , конечными диаметрами зерен получаемых 
фракций являлись :  1 ,0; 0 ,� ;  0 ,25; О, 1 ;  0 ,05 ;  0 ,01 ; 0 ,005 и <0,005 .мм. Были 
использованы также данные анализов механического состава породы с 
дисперсной подготовкой образцов по  комбинированному методу Н .  И.  Гор
бунова (1963) . 

За эталонные конечные диаметры: зерен ряда песок - алеврит - гли
на соответственно взяты: О, 1 -0,01 -0,001 .мм , как принято при литологи
ческих исследованиях (Страхов , 1954) . При отнесении пород к тому или 
иному литологическому типу (песок - алеврит - пелит) мы придержива
лись классификационных таблиц Г.  И. Е ршовой (1960) и разработанных 
на их примере таблиц А. В .  Раук_аса (1964) . 

Для завершения характеристики гранулометрического состава по-
кровных образований, сложенных в значительной мере песчано-алеврито
вой фракцией , были высчитаны медианвый диаметр зерен (Md) и коэффи-

циент сортировки (S0) по Траску: S0 =у�;. Квартили определялись по, 

номограмме,  предложенной В .  П .  Петелиным (1958) , с последующей про
веркой выборочных образцов построением кумулятивных кривых . Из-
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вестно , что способ квартилей особенно удобен для характеристики гра
нулометрического состава плохо сортированных пород (Рухин, 1957). 

Согласно· рекомендации Всесоюзного совещания по изучению четвер
тичного периода,  минералогические исследования в иммерсии проводились 
для фракции 0 , 1 -0,05 .м.м. Для основных разрезов в случае необходимости 
изучались также количественные соотношения минералов во фракциях 
0 , 1 -0,25 и 0 ,01 -0,05 .м.м. Для разделения навески на тяжелую и легкую 
фракции применялея бромаформ (уд. вес 2 ,9) . Легкая фракция изучалась 
в иммерсионной жидкости с показателем преломления 1 ,542 ; тяжелая - в 
жидкости с показателем преломления 1 ,630. Аутигеиные минералы п ри рас
чете количественных соотношений минералов во фракции из подсчета ис
ключались. В каждой фракции подсчитывалось 300-600 зерен. 

Р .  Руэ ( Ruhe ,  1954) , базируясь на степени устойчивости минералов , 
для констатации ископаемых почв и прослоев лесса применил коэффициен-

б v кварц цирко;r + турма:JИн ты , представляющие со ои отношение полевые шпаты И poroвaFI обманка+пироксены• 

Более чутким , на наш взгляд, градиентом устойчивости минерального 
с остава тяжелой фракции является отношение роговой обманки и 
пироксена (если он присутствует в заметных количествах) к черным руд
ным , если они представлены в основном ильменитом. Мы высчитали все 
эти коэффициенты для наших отложений, что позволило более уверенно 
судить о характере изменений минерального состава пород по разрезам. 

Глинистые минералы изучались в основном рентгенаструктурным ме
тодом. Ориентированные агрегаты тонкодисперсной фракции снимались с 
}'е-антикатодом на дифрактометре УРС-50 ИМ в природном состоянии, пос
ле насыщения этиленгликолем , после отжига до 550°. Относительные ко
личественные соотношения глинистых минералов определялись по методу 
Д. Спегта и Г .  Врунтона (Drayton Speights and Brunton, 1961) на основа
нии соотношения базальных рефлексов. Метод этот применялея нами с 
учетом того, что присутствие коллоидных образований в значительной 
мере затушевывает четкость рефлексов на дифрактограмме ,  а минеральный 
состав глин в молодых отложениях чаще всего многокомпонентен. 

При исследовании химического состава отложений особое внимание 
уделялось выяснению состава тонкодисперсной части породы. Определя
лись главным образом основные породообразующие компоненты глинистой 
фракции (Si О2 и Al203) , а также щелочи (N а20 и К20) методом пламенной фо
тометрии. Известно, что индикаторами фациальных условий осадкообразо
нания в некоторых случаях могут быть такие микроэлементы , как В ,  Sr, Ба,  
V ,  Zn,  Ga и др.  (Катченков, 1963; Keit ,  D egens , 1959 , и др . ) .  Накопление Cu, 
РЬ и Zn связывается с аутигеиным минералообразованием в маломинерали
зованных бассейнах засушливых поясов (Страхов , 1962) . К настоящему вре
мени имеется много материалов о закономерпостях накопления микроэлемен
тов в зоне гипергенеза и распределении их в бассейн еседиментации. Таким 
образом , распределение микроэлементов по разрезу и на площади имело 
для нас определенный интерес . В последнее время доказывается бесполез
ность изучения рассеянных элементов в песчаной части пород (Keit ,  Degens ,  
1959) . Вместе с тем найдено , что малые элементы весьма прочно закрепля
ются в структурных решетках глинистых минералов , и это закрепление 
происходит в основном в профиле выветривания и на пути миграции (StuЬi
can, Roy, 1962; Акульшина , Андреева,  1 965 , и др . ) .  С этих позиций нами 
изучались количественные содержания малых элементов в глинистых фрак
циях и з  образцов , отобранных по вертикальным разрезам на исследуемой 
площади (около 300 образцов) . Исследования проводились по  методу, разра
ботанному в лаборатории ИГиГ АН СССР Л. И. Андреевой (Акульшина, 
Андреева , 1 965) и В. И. Симоновой (Акульшина , Петраков , Симонова ,  
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1 965) . Для решения вопроса о фациальной природе отложений мы поль
завались также универсальным , на наш взгляд , методом - расчетом ба
ланса форм реакционноспособного железа ,  по Н. М. Страхову и Э. С. Зал
манзон (1955) . 

Характерной чертой поr<ровных отложений , как известно,  является 
их высокая карбонатность . По этому вопросу мы получили любопытные 
данные , проследив зависимость содержания валового количества СО2 от 
Сорг остаточного по разрезам четвертичных образований Ишим-Тобольско
го междуречья . Определение углекислоты производилось на аппарате 
Кнопа - Фрезениуса с предварительным пропусканием воздуха 
через аппарат в течение часа (по Гедройцу, 1935) . Остаточное органи
ческое вещество определялось методом В. А. Успенского и О. А. Рад
ченко (1955) . 

В настоящей работе обобщаются проведеиные по  описанной методике 
исследования автора леоген-четвертичных отложений юго-западной части 
низменности Ишим-Тобольского междуречья. 

НОНТИПЕПТАЛЬПЫЕ ТРЕТИЧНЫ Е  ПОРОДЫ 

Породы третичного возраста повсеместно подстилают маломощный 
четвертичный покров исследуемого региона. Сведения о литологии этих 
образований содержатся в работах Е .  В .  Шумиловой (1 939 , 1 952) , В .  А. 
Николаева (1947а, б) , Б .  Ф .  Сперанского (1946) , Г. Е. Быкова (1938) , 

Л .  Н .  Жукова (1937а, б) , В .  Н .  Щербины 
Т а б л и ц а 2 (1945) , В .  П .  Казаринова (1958а,  б) 

Гранулометричешшii состав глин 
••ерлаБсrюй (павлодаршюй ) свиты 
Ишим-Тобольсrюго междуречья, 

Фракция , 
�tM 

1 , 0 
1 -0 , 5  

0 , 5-0 , 25 
l1 , 25-0 , 1  
0 , 1 -0 ,01 

<0 , 01 

вес. % * 

Л-13, 
0 , 02 
1 , 8 
2 , 66 
7 , 28 

88 , 24 

Образец 

1 Л-20, 

о 04 
о :8 
3 , 0  

96 , 1 6  

Л-19, 
0 , 1. 
1 , 7 
0 , 7 
8 , 6  
1 , 8 

87 ,09 

• Подготовка дисперсным способом. 

и др. 
Наиболее обстоятельно этим воп

росом занимался В .  В .  Лавров (1951 , 
1 953, 1955 ,  1956а,  б ,  1959 и др . ) .  В тре
тичных отложениях Арало-Тургайской 
низменности и юга Западной Сибири 
им выделено 5 литологических единиц
формаций (снизу вверх : углисто-леп
тахлоритовая (индрикотериевый ярус , 
палеоген) , каолинитовал ( тургайский 
ярус , палеоген) , карбонатно-сульфат
ная (аральский ярус , неоген) , карбонат
ная (павлодарский ярус , неоген) и би
текейские слои (иртышская , кустанай
ская свиты)) с неясным литохимическим 
обликом. 

Изучение состава третичных по-
род не входило в нашу задачу. Здесь 

охарактеризованы литологические особенности лишь тех третичных по
род ,  которые обычно непосредственно подстилают четвертичные образова
ния на исследуемой площади. К югу от широтного отрезка Иртыша та
кими породами чаще всего являются тонкодисперсные глины с мергельными 
r<онкрециями, описываемые в настоящей работе под именем черлакской 
(павлодарской) свиты (N� - N�) . На междуречьях они обычно залегают 
неглубоко от поверхности, а по склонам долин и оврагов - в верхней 
части разрезов . Эти светлые зеленовато-серые, реже светло-желтые , или 
бурые глины исключительно тонко отмучены, жирны на ощупь,  плотные, 
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разбухают в воде. Примесь песчано-алевритового материала в них весьма 
незначительна (табл. 2) . 

Основную массу породы составляют глинистые частицы - 88-97 % 
(при пересчете на нерастворимый остаток) . Интересно отметить , что соот
ношения песчаных и глинистых частиц в глинах аральского яруса Цент
рального Тургая и Северного Приаралья имеют примерно те же пределы 
(по данным Лаврова, 1959) . В глинистой фракции доминирует сильно раз
'бухающий в воде минерал из группы монтмориллонита. На рентгенограм
мах ориентированных образцов 
фракции <0,001 мм наблюдаются 
отражения 14-17  А сильной интен
сивности. После насыщения природ
ного образца этиленгликолем ре
'флекс 13 ,86-15 , 14  А увеличивается 
ло 1 7 , 1 5 - 20,7 А. Линии каолинита 
выражены слабо , а гидрослюды ино
гда отсутствуют вообще. Соотноше
ние базальных рефлексов показывает 
резкое преобладание минералов груп
nы монтмориллонита над каолини
том и гидрослюдой (рис . 70) . Х арак
терной особенностыо химического 
состава фракции <0,001 мм являет
-ся невысокое содержание К2О (0 ,36-

Т а б л и ц а 3 

Данные по ХИl\IИческому составу 
фракции 0,001 .м-i't глин черлакс1�ой 

свиты *  

Roмno-
ненты · 

Аl20з 
Si02 
К2О 

Образец 

Л-236 1 JI-20, 1 JI-199 1 В-18в, 

21 , 30 
51 ,92 

0 , 48 
0 , 20 

Не опр.  Не опр .  Не опр. 

>> 
0 , 48 
0 , 20 

0 , 36 
0 , 20 

)) 
0 , 42 
0 , 13 

0 ,48 % ) . По этому признаку глины ,., с • А налитики Е. Н .  �nукова , А .  н . урж-
черлакской свиты Jiегко отдеJiяются но. 

()Т вышеJiежащих толщ с относитель-
но повышенными значениями калия (рис . 70, табл. 3) . Глинистая фрак
ция имеет жеJiезистый состав : содержание Fe203 во фракции < 0 ,001 мм 

доходит до 6 ,  7 4 %  (табл. 4) . Повышенное количество полуторных окисJiов 

Т а б л и ц а 4 

Хи�шческий анализ фракции <0,001 .м.м 
образца Л-138 из глин черлакской 

свиты *  

Содер;на- Содержа-
.Компонент ние, вес.  Rомпонент ние, вес.  % % 

Н2О 7 , 84 MgO 0 , 69 
П .п.п. 1 0 , 13 MnO 0 , 02 
Si02 47 ,84 Ti02 1 , 32 
Аl2Оз 23 , 1 7  Р2О5 0 , 06 
ЯеО 0 , 30 К2О 0 , 16 
FezOз 6 , 74 Na20 0 , 98 
Са О 0 , 51 � =99 , 76 

• Аналитик Е. Н .  Жунова. 

Fe в природных образцах аральских 
глин зафиксировано В. В. Лавровым 
( 1959) . Он отметиJI несоответствие 
светJiых оттенков ГJIИН высокому 
содержанию в них железа и сдеJiал 
предположение , что в араJiьских ГJIИ
нах трехвалентное железо прочно 
закреплено в решетках гJiинистых 
минералов (Лавров , 1959) . Химичес
кий анаJiиз фракции <0 ,001 мм 

глин ПОI<азывает такое же высокое 
содержание полуторных окислов Fe, 
как и в самой породе, что подтвер
ждает предположение В. В. Лаврова 
и позволяет допустить , что адсорб
ция окислов Fe произошла до отло
жения глинистых минералов в бас
сейне седиментации. 

Минеральные ассоциации песча
но-алевритовой части породы харак
теризуются резким преобладанием 
устойчивых минералов:  кварца - в  

легкой фракции ; ильменита, циркона, турмалина, лейкоксена - в  тяже
лой фракции. В заметном количестве п рисутствуют дистен, ставролит, 
силлиманит. Среди днагенетических минералов характерно наличие бурых 
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Рис. 70 . Вещественный состаn четвертичных отложений разреза Л-22-23 (на плоской равнине) .  

а 1 1  б - гранулометричесни� ноэффициенты и соотношения минералов в о  франциях 0 , 1 -0,05 At.« и <0 , 0 0 1  .м .. и ; в и г - данные по химическому 
составу франции < 0,001  Амt . Подготовна образцов дисперсным методом . К - наолинит, ГС - гидрослюда, м - монтмориллонит, Х - хлорит, 
Pl\1 - разбухающий минерал типа монтмориллонита. 1 - лессавидные породы, 2 - глиf!Ы алевролитовые ,  3 - глины, 4 - глины песчано
алевролитовые, 5 -- песни, 6- почвенный горизонт, 7 - остатки растений, 8- обломки раковин, 9 - трещины высыхания, 10 - нонкреции, 

11 - незначительный привнос материала, 12 - эначите.пьный привнос ма·rериала, 1 3 - размыв . 



обломков окисных форм Fe. Приводим данные п о  среднему минеральному 
составу фракции 0 , 1 -0,05 .м .. 1t глин черлакской свиты (по 7 образцам) : 
Л егкал фракцин (уд. вес < 2 ,9)  Вес. % сфен . . . . . . . . . . . 0,36 

обыкновеннан роговал обман-
кварц . . . . . . . . . .  . 
агрегатпвный кварц . . . . . 
полевые шпаты . . . . . . 
пшнисто-слюдистые обломюr 
измененные обломки . 
остальные . . .  

Тнжелал фракция (уд. вес > 2 ,9)  

гранат . . . 
циркон 
рутил . . . .  
алатаз . . 

80,0 
2 ,0  

1 5  о 
1 :0 
1 ,0 
1 ,0 

1 ,9 
7 , 5  
1 ,43 
2 , 97 

ка . . . . . . . . .  . 
минералы группы эпидота . . 
турмалин . . . . . .  . 
ставролит, андалузит, ди-

стен, силлимапит . 
ильменит-магнетпт . . 
лейкоксел . .  . 
прочие . . .  . 

Основные аутпгенны е  юшералы 
пирит . . . . . . . . . .  . 
гематит . . . . . . . . . . 

2,67 
30,29 
4,21 

2,4 
. 3 1 ,4  

13 ,31 
1 ,56  

0 ,49 
23,4 

Е. В. Шумиловой ( 1939,  1963) отмечаются эти же особенности состава 
толщи континентального неогена для северной части описываемой терри
тории - долины Вагая . Повышенное содержание ильменита при подчинен
ной роли эпидота зафиксировано для этих отложений в Ишимском районе 
Ф. С. Бузулуцковым , Т. И. Гуровой , Л. И. Коробейникавой и др. (1957) . 

Т а б л и ц а 5 

Среднее содержание (вес. % )  микроэлементов во фракцu:и <.U,001 .м .. 1t 
и породе по толщам неогеп-четвертичных отложениii * 

N� - N� Q,_, Q,_, (покровные) 

:::>лементы 
Фракция 

1 Порода 
Фракция 

1 Порода 
Фgакцня 1 

Порода <0,001 "''·" <:'-),001 """" < ,001 "''"'' 

' 10 обр. 1 9 обр . 6 обр. 1 10 обр. 60 обр. 1 54 обр. 

РЬ 0 , 00078 0 , 0022 0 , 00085 0 , 0024.6 1 0 , 00077 0 , 0033 
J\In 0 , 036 0 , 05 1  0 , 067 0 , 0504 0 , 0474 0 , 084 1\i 0 , 0063 0 , 012 0 , 01 6  0 ,0 121 0 , 0 1 06 0 ,031 Ti 0 , 673 0 , 662 0 , 23 0 , 464 0 , 53 0 , 68 Ct· 0 , 014 0 , 0176 0 , 035 0 ,031 6  0 ,021 0 , 0305 v 0 , 032 О , ·  32 0 , 07 0 ,038 0 , 044 0 ,0363 
Со 0 , 0016 0 , 0029 0 , 0031 5  0 , 002Н 0 , 00316  0 , 00332'. 
Zn 0 , 0 '1 8 0 , 003 1 0 , 00177 0 , 00 1 7 0 , 01 0 , 00364 Zr· 0 , 01 14  0 , 0062 0 , 0082 0 , 0026 0 , 013 0 ,0 1 9  Cu 0 , 0059 0 , 00296 0 , 009 0 , 00136 0 ,0029 0 , 002')6' 
Ga 0 , 00 146 0 , 0041 0 ,001 7 - 0 , 0028 0 , 00134 
Ба 0 , 003 0 , 00489 0 , 0005 0 , 002 0 ,0 1 96 0 , 000 :1 3  1 в 0 , 0062 Не опр . 0 , 009-0 , 01 70 Не опр. 0 , 00769 Не опр. 

• Аналитнкн Л. Н. Андраева и В. И. Симоно в а .  

Ноэффициент выветрелости , высчитанный нами по Р .  Руйэ (Ruhe.,. 
1 954) для тяжелых минералов как отношение количества циркона и тур
малина (устойчивых минералов) к количеству амфиболов и пироксенов (ма
лоустойчивых :минералов) , равен 4 ,4 ;  для легких - как отношение кварца 
J< пол евым шпатам - 5 , 6  (рис .  70) . 

Изучение содержания рассеянных элементов в глинистой фракции и 
nороде поназало,  что в глинистой франции цинка и церия на nорядон боль
ше, чем в nороде (табл . 5) . Содержание бора составляет 62 ед. на миллион. 
Количество ванадия-в глинистой франции и в породе однозначно и в два , 
раза лревышает нларковые. Всех других элементов n nриродных образцах. 
несколько fJольше, чем 'ВО фракции <0 ,001 .м.м . 
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Содержание растворимой части породы колеблется от 1 О до 30 % .  Сос
тав ее сложен. Н аблюдаются шаровидные стяжения и друзочки гипса ,  а 
также мергельныв конкреции и железисто-марганцовистые бобовинки. 
Стяжения гипса В. В. Лавров (1959, стр. 39) считает сингенетическими, а 
В .  Н .  Щербина (1945) относит к конкреционному типу. Известно , что гипс 
может отлагаться осадочным путем в озерных и морских соленосных бассей
нах . Осаждение его п роисходит лишь в начальных стадиях испарения , 
после кальцита , когда концентрация других солей еще невысока. При более 
высоких концентрациях вместо гипса осаждаются ангидрит и другие соли 
(Бетехтин, 1 950; Теодорович, 1 953 , и др. ) . Таким образом ,  постоянное 
присутствие в разрезах аральских глин сипгенетического гипса ,  наблюдае
мого нами на междуречье до широты пос .  Пресновка,  указывает на относи
тельно невысокую минерализацию бассейна седиментации , что , вероятно , 
связано с пекоторой аридизацией климата. Этот вывод подкрепляется 
данными по бору. Содержание его во фракции с диаметром зе
рен <0,001 .м�t этих глин (скв .  Л-13 ,  Л-19 ,  Л-20 и др.)  в среднем 
равно 62 частям на миллион (табл. 5) , что отвечает границе пере
хода пресноводных к солоноватоводным осадкам (Еаgаг, 1962 ; \iValkeг, 
1963) . Наши данные подтверждают вывод В. В. Лаврова (1959) о формирова
нии неогеновых глин крайнего юга Западной Сибири в континентальной 
обстановке в слабо солонова1·оводных (почти пресных) и жестководных озе
рах при сухом климате. 

Наличие мелких стяжений гидрогетита ,  наблюдаемых по разрезу сви
ты, объясняется , по-видимому, коагуляцией приносимых поверхностными 
водами коллоидных растворов , образующихся в результате жизнедея
тельности ферробактерий в прибрежной зоне (Бетехтин, 1950) . Совместно 
со сгустками гидраокислов железа обычно наблюдаются скопления мар
ганца, отличающегося в отраженном свете чугунно-серым цветом. Извест
но, что в жарких (и переменно влажных) условиях оба эJrемента сравни
тельно легко перемеЩа"Ются , и так как количественно железо всегда пре
обладает, в новообразованных стяжениях он явно доминирует над марган
цом . В умеренных и особенно холодных условиях марганец становится 
подвижнее железа (Страхов, 1951 ; Ренгартен, 1965) .0тсюда можно заклю
чить, что время образования железисто-марганцовистых стяжений, по
видимому, совпадает с некоторым похолоданием климата, наступившим 
после теплых и достаточно влажных условий времени образования самих 
тонкодисперсных глин, содержащих повышенные количества A l203 , гидро
окислов Fe и кварца в песчано-алевритовой части. Похолодание климата, 
по-видимому, произошло внезапно и сопровождалось увеличением его су
хости и интенсивным физическим выветриванием на большой площади. Пер
вым признаком этого процесса является то обстоятельство ,  что монтморил
лонитовые глины в верхней части, как п равило ,  бывают разбиты много
численными трещинами высыхания и имеют вид щебня . При визуальных 
и микроморфологических исследованиях в породе наблюдаются признаки 
дегидратации минералов : ярко-красные пятна маловодных окислов Fe, 
порошковатый полугидрат гипса Са04 • 1/2 Н20. Образование дегидрати
рованного семигидрата при физичесном выветривании загипсованных 
монтмориллонитовых глин описано А .  Г. Черняховским ( 1965) . Процесс 
обезвоживания протенал, по-видимому, интенсивно. В шлифах отмечают
ся образования н ристалликов ангидрида по пороюковатому гипсу и онруг
лые непрозрачные намочки серы (?) . Явления обезвоживания гипса до анги
дрита и восстановление его до серы в природе известны (Винчелл ,  1949) . 

Вязние жирные глины аналогичного состава: монтморилJюнитовые. 
загипсованные, с мергелисто-карбонатными ноннрециями, с железисто
марганцовистыми бабовинами ваблюдались нами таюне на правобережье 
Ишима - пос . Киялы ,  Чангинсная опытная станция (нан . -скв. 6К-1 ) ,  в 
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карьере и в обнаженлях у г .  Петрапавловска (В-12 ,  В-15-17 и др . ) .  Не
скоJIЬКО севернее на Ишим-Тобольском междуречье они вскрыты скв. 
В -25 на  глубине 4 м .  В долине Иртыша на северо-западном борту Омской 
впадины в скв .  18 оскольчатая глина со следами вымытых шаровидных 
образований (гипса?) встречена нами на глубине . ..._. 30 м .  И ,  наконец , на 
Тобольском материке на правом берегу Иртыша близ устья р. Бича в об
нажении на глубине 8 м от поверхности ( обр. ЛС-127/0,6 ) встречен горизонт 
желтовато-серой глины, жирной и плотной ,  с друзами гипса . Северные 
разности глин балее опесчанены. При рен:тгенографических исследова
ниях фракции < 0 ,001 мм обнаруживаются базальные рефлексы 
�1 4  Л сильной интенсивности, но менее четкие, чем в южных разностях. 

Т а б л и ц а  6 

Гранулометрический состав битекей
ского аллювил Ишим�Тобольского 

междуречьл (вес. % )  * 

Фракциf!, -'t-'1 

1 , о  
1 -0 , 5  

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

0 , 1 -0 , 05 
0 , 05-0 , 01 

<0 , 001 

В-25Б 
7 , 7  
6 , 0  

20 , 8  
6 , 0  
2 , 1  
0 , 6  

56 , 8  

Образец 

1 Л-13, 1 
0 , 42 

1 5 , 22 
1 4 , 2  

5 , 4  

В-87, 
0 , 6  
4 , 2  

4'1 1 
22 :4 
0 , 6  

31 , 1  

• Подготовка д1rсперсным снособом. 

Отношения базальных рефлексов во всех 
образцах однозначно показывают резкое 
преобладание монтмориллонита над 
другими минералами глин. Стратигра
фическое положение этой пачки в се
верных районах недостаточно выяснено. 

На  размытой пQверхности глин 
черлакской (павлодарской) свиты в 
большинстве изученных нами разрезов 
(скв . Л-13 ,  В-25 ,  В-93 и др.) лежит 
своеобразная толща серых глинистых 
разнозернистых песков , переполненных 
мергельными конкрециями во вторич
ном залегании,  мелкими жеJiезисто-мар
ганцовистыми бобовинками и обломiщ
ми раковин толстостенных моллюсков 
( битекейский аллювий) . Мощность тол- · 
щи невелика -1 -2 м. По В .  В .  Лавро
ву, максимальная мощность ее не пре-
вышает 10 м. 

В гранулометрическом спектре битекейского аллювия значительную 
роль играют частицы <0, 1  м�t (до 70 % ) .  Содержание алевритовых частиц 
певелико и лишь изредка поднимается до 30% (табл. 6) . Сортировка по
род, как правило ,  плохая . Коэффициент сортировки S�,  по Траску, 
иногда поднимается до 10 (рис. 71 ) .  

Песчано-алевритовая часть пород имеет олигомиктовый состав . Ос нов
ным компонентом легкой фракции является кварц , тяжелой - ильменит , ко
торого обычно почти в полтора раза больше, чем эпидота. Повышено содер
жание метаморфических минералов - турмалина ,  ставролита,  дистена и др. 
(табл. 7 ) .  Ниже приводятся данные по минеральному составу фракции 0 , 1 -
0,05 м�t песчаных отложений битекейских слоев Ишим-Тобольского между
речья (по 4 образцам) ; 

Л егкал фракция (уд. вес < 2 , 9) 
кварц . . . . . . . . .  . 
агрегативвый кварц . . 
калиевые полевые шпаты . . 
альбит-олигоклаз . . . . 

слюда . . . . . . . . .  . 
ГЛИНИСТО"СЛЮДИСТЫе облом-

КИ . • . . • .  , . , . , 

обломни пород . . . . . 

Тяжелал фракция (уд. вес > 2 ,9) 
гранат . 
циркон . 
рутил 
анатаз 
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Вес. % 
74 ,5  

1 ,5 
10 ,0 

3 ,5  
2 ,0  

5 , 5  
2,0 

1 ,6 
7 , 0  
1 ,25 
2 ,75 

сфен . . . . . . . . . .  . 
обыкновенная роговал обман-

ка . . . . . . 
группа эпидота 
турмалин 
ставролит . . . 
дистен . . . . .  . 

андалузит . .  . 

ильменит-магнетит 
лейкоксев . . . .  . 
прочие . . . . .  . 

Основные аутигеиные минералы 
лимонит 

0 , 45 

4 45 
24 :3 

2 45  3' 45 o:s5 
0,35 
44,4 

1 , 9 
4,8 

4 , 9  
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не) .  

а - гранулометричссние ноэффИiщенты и соо·rно

шениrr основных 110родообразующих минералов,  

б - дапныс по Х l<мнчесному составу фран-

цнн < 0 ,001  .'11.\L . 

C r  M n  Т L  Ga ZТ' С о  
1<) - C\J � 1<) 
с:; 1<) С:> С:> с:; <:::> 

<:::> - 1<) С:> С:> С:> С:> 
с:) с:) с) с) с:) с:) С:>� с:) с:) 



Единал стратиграфичеснал 
школа 

-� о 

Унифицированнан региональнал стратиграфичеснал схеыа (по Б. Д. Чехович) 

Местные зоны 

Зона 
Favosites socialis uralicus и 

Н ebetoecMa ltebe 

Зона 
Favosites pseudoforbesi ohesa
arensis и Н owe llella pseudo

gibbosus 

Зона 
Laceripora CJ'ibrosa и 
Parastriatopora arctica 

Характерный ноыпле�с фауны 

Нораллы 

Favosites socialis uralicus Chekh., F, ех gr. 
mammilattts Tchern . ,  Aulocystis sp . ,  Spon
gophylloides comptus Streln. sp. n . ,  Storto
phyllum incrassatus Streln. sp о n . ,  P/tolido-

phyllum parvulus Streln. sp. n .  

Favosites pseudoforbeэi muratsiensis Sok . ,  
F .  pseudotorbesi ohesaarensis K l aam. , F. 
similis Sok o ,  F .  favositifm·mis (Holt o ) ,  Squa
meofavosites russanovi (Tchern. ) ,  · Parastria
topora uralica (Yanet), Syringopora lindst
riimi Tchern . ,  S.  spinosa Tchern . ,  S.  schmidti 

Tchern. ,  Cystiphyllum placidttm Poijta, 
Spongophylloides grayi (M. - E d,v. et Н. )  

Laceripora cribrosa Eichw. , L .  cribrosa kozlti
micus Chekh. ,  L. ttralica sp. n . ,  Favosites 
forbesi M . - Edw. et Н . ,  Sttbalveolites sp . ,  

Coenites sp . ,  Parastriatopora arctica 
(Tchern . ) ,  Ро commнtaЬilis Klaam., Р. ?kttr
eikaensis Sok . (in litt . ) .  Р. spinosa Ghekh. 
sp . n . ,  Zelophyllum multitabulatum multita-

bulatum Soshk. 

Ерахпоподы и проч. 

Hebetoechia hebe B arr., Stropheodonta subin
terstrialis Kozl . ,  Camarotoechia aff. oklaho

mensis Amsd o ,  Howellella aff. ltenryhou
sensis Amsd . ,  Briartina ех gr. arctica 
(Jones), Lepe1·ditia sp . ,  Eиkloedenella sp . ,  

!ferrmannina sp . 

Howellella pseudogibbosis Nikif . ,  Lyssatrypa 
scheii Holto ; L. phoca (Salt . ) ,  Spirifer ( ?) 
parvuluв Tchern . ,  Protathyris praecursor 
Kozl . ,  Р. ех gr. didvma (Dalm . ) ,  Р (?)  
syvjensis Nikifo sp . n.,  Fistulipora triqнetra 
Astr. ,  F о arctica Astr. , F. sinensis Astr . ,  

F .  solida Astr . ,  Kiaeria lindstromi 
(Schmidt) , Scltrenki;> grandis (Schr . )  

Conchidium novosemelicum Nal o ,  Lissatrypa 
linguata linguata (Buch) , Atrypopsis (?) 
uralensis Nikifo spo n . ,  Protathyris didyma 
didyma Dalm . ,  Р. pinegini Nikif. sp. n . ,  
Actinostroma astroites (Ros . ) ,  А .  scalense 
Riab . ,  Kiaeria sp . ,  Schrenkia sp . ,  Leiocya-

mtts sp o ,  Beyrichia sp . 

с ф 1.. .. п у хема стратигра ии силурИиСiшх отложении северо-запада риполярного рала 
Региональнан стратиграфичеснал схема Стратиграфические схеыы сыежных регионов 

Северо-запад Приполлрного Урала 

Б .ассейн р. Rожим 

Известнлни, доломиты с прослоями глинис
тых и иввестково-глинистых сланцев с 
Ffebetoechia hebe B arr., Stroplиodonta suЬin
terstrialis Kozl . ,  Howellella aff. henryhou
sensis Amsd . ,  Camarotoechia aff. oklahomen
sis Amsd . ,  Favosites socialis uralicus 
Chekh . ,  F. ех gr. mammilatus Tchern . ,  
Spongophylloides comptus Streln . ,  Briartina 

ех gro arctica ( Jones) 
Видимал мощноеть � 100 лt 

1 р. Иэьлю (бассейн р. Rосью) 

Иэвестнлюf, ыергели с прослолыи глИНI!JС· 
тых сланцев с Spirifer (?) sp . ,  Atrypa ех 
gr. reticularis L . ,  Favosites ех gr. socialis 
Sok. et Tes., Herrmannina sp. , Leperditia 

sp. Видимая мощность - 90 лt ... 

Верхнее течение р. Б. Сынл 

Иэвестнлни, глинистые иэвестнлни ,  мерге
ли с пр ослолми навеетково-глинистых и 
глинистых сланцев с Stropheodonta ех gr. 
suЬinterstrialis Kozl . ,  Protathyris sp. Види-

мал мощность - 50 лt 

Поллрный Урал 

R. Г. Войновсному-Rригеру. емвинсни ра он 

· 

Усинсний район (по 

1 Л й й К По Евсееву, т. н. Rорень) (по Т. Н. Rорень) 

Новал вемлл и 
В айгач (по 

С. В.  Черкесовой) 

Вайгачсний горизонт 

_M __ on_o�g�r�a�p�t�u�s�to�r�m�o�sus== J Гpeбeнcнoй горизонт 

< Е-< :s: I'Q о � 
� о 9 < ii1 р.. 

Иsвестнлни, мергели, доломиты с редкими 
прослолми глинистых сланцев с Howellella 
gibbosus Nikif. , Lissatrypa /phoca (Salt . ) ,  L. 
scheii Holt., Protathyris praecursor Kozl . ,  
Favosites pseudoforbesi mнratsiensis Sok o ,  F .  
pseudoforbesi ohesaarensis Kl aam. , F. simi
lis Sok . ,  F. favositiformis ( H o l t . ) ,  Squa
meotavosites 7"ussanovi ('Гcllern . ) ,  Syringopo
ra lindst rбmi Тс\1егп . ,  J(iaeria lindstrбmi 
(Scl1m . ) ,  Scltrenckia g1·andis (Schг . ) 120 м 

Иsвестнлни, мергели с прослолыи алевро· 
литов, аргиллитов, глинистых и известко
во-глпнистых сланцев с Conchidium novo
semelicum Nal. , Lissatrypa linguata Buch, 
Protathyris didyma (Dalm. ) ,  Lace1·ipora 
cribrosa (E ichw. ), Favosites torbesi M . · Ed,v. 

et Н. , Parast> iatopo>·a arctica (Tcl1eгn . ) ,  
Р. commutabilis Klaumo , Zelophyllшn multi
tabulatшn Soshk. , Kiaeтia sp . ,  Sch1·enckia 

Иsвестнлни, глинистые известнлни, мерге
ли, с прослолми известново-глинистых и 
глинистых сланцев с Н owellella pseudogibbo
sus Nikif o ,  Lissatrypa scheii Holt., Favosites 
pseudoforbesi oltesaarensis Klaamo , F. simi
lis Sok . . F. tavositiformis (Holt . ) ,  Squameo
tavosites thetidis Chekh. ,  Syringopora spi
nosa Tchern. ,  Scyphophyllum clavum Str l . ,  

Kiaeria s p  . .  Schrenckia s p .  150  At 

Иэвеетнлни, глинистые иэвестнлни , мерге· 
ли с прослолыи алевролита, глинистых 
сланцев с Protathyris didyma (Dalm.) , Pa
rastJ·iatopo7'a arctica (Tchern.),  Р. commuta
Ьilis K laamo , Actinostroma astroites (Ros . ) ,  
Kiaeria sp . ,  Scltrenckia s p .  Видимая мощ-

ность 120 .м 

Иввестнлни, гшшистые известнлни, доло
м�ты с Howellella pseudogibbosus Nikif . ,  
Ltssatrypa phoca (Salt . ) ,  L. scheii Ho!t 
Favosites pseudoforbesl ohesaarensis K laam: ' 

F. effusus K l a am . ,  F. fav?sitiformis (Holt.) : 
Contortophyl lum tchernoи StrJ . ,  Fistulipora 
arctica Astr. , F. triquetra Astr . ,  F. solida 

Astr. 160 лt 

Иэвестнлн и, долоыиты, мергели с просло
лми глинистых сланцев с Protathyris di
dyma (Dalm . ) ,  Laceripora sp. , Parastriatopo
ra cf. arctica (Tchern . ) ,  A1·ctinostroma cf 

scalense Riab. В идимал ыощность 60 �· · 

толща доломитов и извест
илков с Conchidium voguli
cum (Vern. ) ,  Brooksina cf. 
striata (Eich,v. ) ,  Plectatrypa 
marginalis (Dalm. ) ,  Lissatry-

pa linguata (Buch) 

sp. 150 А< 
;:., Neodiversograptus 

Зона 
Rhynchospirina baylei, 

Lissatrypa linguata 

Южный СRЛОН 
Балтийского щита 

(Эстонил) 

Слои охесааре 

Слои наугатума 

Слои паадла 

Слои наарма 

Т а б л и ц а  

Сибирснал 
платформа 

Зона не установ
лена (гипсонос

нал толща) 

Зона 
Leperditia lumaea 
и Schrenckia multa 

t1: nilssoni 
/ ---'.----,--

-
-:-

-------т----т-------------';------------;----"-';-------------'-;- ••оО о о о • • о о • о о о о о о о о о о о о оо о о о о о о о оо о о оооооооо.о.о.о.ооооо.оооо о о о о оо ооооооо о о о о о ооооо оо о о о о о о о о о ооо•••••••••••••••••••••••••••• • ••••оо о о  
-r-------'j-----+------т----__:�----

� 

О . 

,::;: 
:s: 
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is: :s: ii1 � р.. rzl I'Q 
,;S: :s: ii1 t1: rzl р.. о 

Зона 
Favosites (Sapporipora) tavo

sitoides и Parastrial.opora 
tebenjkovi 

Зона 
Multisolenia tormosa 

Зона 
Conchidium ? kozhimicus 

Зона 
Palaeofavosites schmidti и 

Pentamerus b orealis 

о о о�о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о О О О О О О О  

ii1 
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Multisolenia tortuosa Fritz, Favosites moy
eroensis So k .  et Tes . ,  F. borealis Tchern. ,  F. 
(Sapporipora) favositoides Oz.  subsp . ,  Paras-

triatopora tebenjkovi (Tchern.) · 

Multisolenia tormosa Solc , М. tortuosa 
Fritz, М. n ilciforovae Sok. et Tes . ,  Mesoso
lenia sp. n . ,  Favosites borealis Tchern. ,  F. 
moyeroensis Sok. et ·Tes . . F. kennihoensis 
O z . ,  F. ltisingeri M . - Edw. et Н . ,  Parastriato-

pora sokolovi Smirn. 

Palaeotavosites alveolaris (Goldf о ) ,  Р. balti
cus Rukh . ,  Р. paulus Sok . ,  Р. maximus 
Tchern . ,  Р. scltmidti Sok . ,  Multisolenia 
tortuosa Fritz, М. aff. misera Sok. et Tes . ,  
Mesofavosites inferior Sok. , М .  fleximurinus 
Sok . subsp . n . ,  Favosites gothlandicus Lam. , 
F. kuklini Tollern . ,  f!. incertus Tchern. ,  
Fo yakowlewi Tchern . ,  F. acutus Sok. et 
Tes. subsp. n . ,  Subalveolites ех (J'f. volutus 
Sok. et Tes. , Catenipora gotlandtca (УаЬе) , С. arctica Tchern . ,  С. cf. escharoideэ Lam . ,  
Halysites pseudoorthopteroides Tchern. ,  Cys
tiphyllum siluriense Lonsd.,  Semaiophyllum 

cfo kunthi Well .  

Clathrodictyon tastigiatum Nich . ,  Cl.  Pseu
doregulare Riab., Cl. crassum Nich . ,  Stro

matopora carteri Nicho , Herrmannina sp . 

Clathrodiclyon jastigiatum Nicl1 . ,  Actino
stroma sp . n. 

Conchidium ( ?) kozltimicus Nikif. (снопле
нил), Hogmochilina sp. 

Pentamerus borealis E ich,v. (вверху), Zygos
piraella vaigatschensis Niklf. sp. n . ,  Clath
rodict!fon nikitini Riab o ,  Cl. ех gr. porkuni 

Riab. 

Доломиты, иэвестнлни, известново-глинис
тые и глинистые сланцы с Multisolenia 
tortuosa Fritz, Favosites moyeroensis Sok. et 
Tes . ,  F. borealis Tchern . ,  Parastriatopora 

tebenjkovi (Tchern.) 150 лt 

Доломиты, доломитиэированные иэвестнл
ни с Multisolenia tormosa S.ok . , М. tortuo
sa Fritz, М. nikiforovae Sok. et Tes . ,  Fa
vosites borealis Tohem . ,  F. moyeroensis Sok. 
et Tes . ,  F. kenni/10ensis Oz. , F. 1tisingeri M . 
Edw. et Н . ,  Parastriatopora sokolovi Smirn. 

160 Лt 

Доломпты с реднпми прослолш1 пэвестнл
нов с Conchidium ( ? )  kozltimicus N ikif . ,  

Н ogmochilina sp . 85-100 лt 

Доломиты с Pentamerus borealis Eich,vo 
(вверху), Zygospirella vaigatsc/tensis Nikif. 
(внизу) , Palaeotavositeэ schmidti Sok . ,  Р .  
balticus Rukh . ,  Р. paulus Solc , Multisolenia 
tortuosa Fritz, М .  aff. misera Sok. et Tes . ,  
Mesotavosites е х  gr. fleximurinus Sok . ,  
F. gotblandicus Lam . ,  F. yakowlewi Tchern . ,  
Subalveolites ех gr. volutus Sok. et Tes. 
Catenipora arctica Tchern. , С. gotlandic� 

(УаЬе), Cystiphvllum siluriense Lonsd . ,  
Clathrodictyon nikitini Riab. Виднмал �IОЩ· НОСТЬ 450 At 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ?"·······-------------------········ 

Доломиты, доломитиэированныGввестнл
IШ с C lathrodictyon sp . ,  Favosites sp. · 

Долоыиты серые массивные с Pentamerus 
sp . ,  Palaeotavosites sp . ,  Catenipora s p . ,  

SiJ·omatoporoidea 

Доломиты, доломитиэированные иэвестнл
ни с Pentamerus sp o ,  Palaeotavosites lJ'a.ltkus 
Rukh . ,  Р. paulus Sok. , Catenipora cf. 

arctica (Tchern. )  

Толща доломитов с Cysti
phyllum sp . ,  Pholidophyllum 

sp . ,  Alveolites sp. 

Толща известилнов , глинис
тые иэвестнлни, алевроли
то-глинистые сланцы с Stric
klandia lirata Sow., Illaenus 

cf. roemeri Vold. 

. . . .  о о о о о О о о О  . . . . . . . . . . . . . ? . . . . . . . . . . . . . . . . о О О О О  о . .
.
. .  О О о О о о о о о о о о О о о  0 0  0 0  о О о  0 0 0 0  о ?  .. ........ . ...................... ,---------- ! 

Monograptus teэtis -и 
М. inornarus 

Oktavites spiralis и 
Stomatograptus gran

dis 

Monograptus (Globoso
graptus) crispu• и 

Spirograptus turricu
latus 

Spirograptus minor 

Monograptus segdwicki 
н Demirastrites convo

lutus 

Иsвестнлни со стро
матопороиделми и 

табуллтами, ред1шми . 
брахиоподаыи 

Зона 
Pentamerus oЬlongus 

Зона 
Pristiograptus grega- Virgiana barrandei и 
rius и Demirastrites Зона 

pectinatus «Conchidium mйnsteri» 

Слои лагараху 

Слои лани 

Слои адавери 

Слои р айнюола 

Слои таысалу 

Слои юуру 

Зона 
Favosites (Sappo· 
r·ipora) favositoi
des, Subalveolites 

subulosus, Parast-
riatopora tebenj

kovi 

Зона 
Multisolenia tor
mosa, Meristella 

norilica и Catazy. 
ga ? rara 

Зона 
Subalveolites volu

tus, Pentamerus 
borealis schmidti, 

Eocoelia hemispha
erica 

Зона 
Palaeofavosites 

pau.lus-bal ticus, 
Zygospirella и 

Pristiograptus gre
garius angusta 



Рис. 72 .  Микрафото плиоцеп-четвертичных 
а - дендриты марганца в нарбонатвой иониреции, основание гривы, образец 1 1 , ,  нииоль один, 
Х 28; в - выделения гипса в поировных лессавидных отложениях, грива, образец Л - 1 1 , ,  николи 

фацнн поировных лессавидных 
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отложений Ишим-Тобольскоrо междуречья: 
Х 1 3 6 ;  б - слоистая теистура ниrине-среднечетвертичных стлсжений: сбразец Л - ! 2, ,  нииель один, 
+. х 1 6 ;  г - иолломорфные образования глинистого вещества по растительным остатиа м ,  озерная 
отложений, образец Л-1 34, николи +. х 1 3 6 .  
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Коэффициент выветрелости , высчитанный по Р .  Руэ (Ruhe, 1954) , для 
'Тяжелой фракции равен 2 , 1  для легкой - 3 ,8 .  При исследовании породы 
в шлифах обращает на себя внимание х орошая окатанность основной марсы 
зерен кварца. Наряду с окатаиными содержится значительное количество 
<�ерен причудливой формы с очень неровными или режущими краями, а 
также оскольчатые, изогнутые и клиновидные , иногда резко выделяющиеел крупным размером .  Встречаются обломки игольчатой и каплевидной 
формы раскристаллизованной стекловатой массы эффузивов и изотропные 
обломочi{И вулканического стекла. Трудно допустить образование этих 
обломков с тонкими скульптурными формами иным птем , чем перенос вет
ром пеплового материала действующих вулканов . Тем более,  что для 
конца плиоцепа и начала четвертичного периода отмечается активизация 
вулканической деятельности во многих областях СоветСI{ого Союза: Кав
казе,  Сахалине , Курильских о-вах и т. д.  Но однозначных данных в пользу 
отнесения этих образований к вулканогенному материалу пока нет. В о : 
можно , это лишь продукт ближнего переотложения древних кор вывет
риванюi кислых эффузивов типа липаритоных порфиров , описанных 
А .  К. Гладковеким и Е .  С. Гуткиным (1955) для центральной части 
Тургайекай равнины. 

Другим интересным компонентом пород битекейских слоев являются 
карбонатные конкреции во вторичном залегании, что видно по сглаженным , 
-окатанным их краям - следы водной обработки гальки. Конкреции имеют 
пелитомо,рфное сложение , оторочки из водных окислов марганца или их 
дендритавидные образования (рис . 72 , а) . По данным В. В. Лаврова (1959) , 
гальки-конкреции имеют мергелистый и доломитовый состав ,  сходный с 
'Таковым аналогичных образований из аральского яруса.  Это позволяет 
предполагать , что их образование шло за счет размыва нижележащих глин с мергельными КОI-шрециями текучими водами. Это отмечалось многими 
исследователями (Лавров , 1959 , Волков , 1965б, и др. ) .  

Фракции <0 ,001 .мм природных образцов и з  битекейСI{ИХ слоев имеют 
сложный состав . На дифрактограммах наиболее интенсивно выражены 
широкие двухмерные рефлексы первого порядка - 1 7 ,4-15 ,3  А монтмо
риллоноида , сильно разбухающего - в образцах ,  обработанных этиленгли
колем , рефлексы сдвигаются до 20 А. Во фракции присутствуют также 
диоктаэдрическая гидрослюда и ничтожно малая примесь хлорита. Гли
нистая масса породы имеет точечную поляризацию и содержит массу мел
ких зерен кварца и кальцита. Края зерен кварца передко несут знаки 
разъедания (рис . 72 , а) .  Однако, учитывая высокое содержание кварца в 
породе , характерное для многократно переотложенных пород ,  и то обстоя
тельство ,  что зерна кварца обычно окатаны, передко имеют каемки регене
рации и разбиты трещинами, едва ли можно относить полностью явления 
разъедания зерен за счет их изменения вторичными процессами в толще 
относительно молодых образований (Лаврушин, 1965) . Скорее всего,  ос
новная масса кластического материала образовалась за счет размыва древ
них осадочных толщ, значительно измененных процессами эпигенеза,  что 
п одтверждается отсутствием заметных иреобразований цемента породы. 

Аналогичный состав имеют битекейские слои центральной части меж
дуречья (поселки Михайловекое и Бердюжье) , вскрытые скважинами руч
ного бурения на глубинах 3-4 м (см. табл . 7 ,  обр. В-93Б ,  В-25Б) . На пра
вом берэгу Ишима в районе г .  Петрапавловска (обн. В-12 ,  3В-15-1 7 ,  БК-I , 
I I ,  I I I )  эти породы имеют более тонкозернистый состав , серый цвет и со
держат крупные (до 1 м мощности) линзы мергелистых конкреций с черны
ми оторочками гидрата марганца,  образующих иногда сливные конгломе
раты (карьер на правом берегу Ишима близ кирпичного завода у г. Петра
п авловска) . 
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ЧЕТВЕРТИЧ НЫЕ ОТЛОЖЕНИЛ, ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПОКРОВ 

Н а  м еждуречье Ишима и Тобола битекейс ние слои вверх по разрезу 
nереходят в голубовато- и зеленовато-с ерые песчанистые вяз кие глины, 
содержащие редкие мешше остатки гелифицированной р аститель ной тна
ни и обломочки тонкос тенных ра ковин м оллюСJ{ОВ.  Указанные отл ожения 
занимают значительную площадь ; возраст их определяется нан ранне
с реднечетвертичный (Q1-2). Они встречаются на· повы шенных участR ах 
раввины и на дне древ них ложби н стока и повсемес тно пе рен рыты плащом 
лессавидных суглинк о в .  По своему гранулометричеСI{ОМу составу породы 
этой толщи относятся н алев ритистым пелитам (среднее по 19 образцам) * :  

Ф ра нция. м.н 
>4 , 0  . . . .  

0 , 5- 1  , О  . 

0 , 25-0 , 5 . 
0 , 1 -0 , 25 . 
0 , 05-0 , 1  . 
O , O l -0 , 05 

<0 , 01 . . .  

Содер>каю•:е. 
вес . % 

о ,  1 
0 , 3  
2 , 4  6 , 6  6 , 6  83 , 5  

Состав пород этого J{Омплеi{С а ,  н ажущийся при визуальных наблюде
ниях однородным , по разрезу существенно м еняется.  Во-первых , р азлична 
степень сорти ртши материал а .  Коэффициент сортировни S0 , по Трасну, 
имеющий в низах разреза повышенвые значения (4-5) , в его верхах 
ум еньшается (до 2). Н. М. Страхов (1954) считает хорошо сортированными 
осаДI{ами те , ноторые имеют S0 = 2 --:--· 3 , 5 ;  плохо сортированными те, у 
ноторых S0>4. Сл едо·в ательно , в наших отложениях плохая сорт иров н а  
пор о д в низах толщи сменяется х орошей в е е  верхах.  Вместе с этим построе
ние генетичес.l\их пол ей от;rожений по нумулятивным н ривым грануломе
трич есного состава (Рухин,  1957) поназывает тесную связь этих отл о.шений 
с подстилающими свитами:  кумулятивные н ривые подстилающих глин л е
шат обычно в г енетичес ком поле р ассматриваем ого компленса пород (ри с . 
73) . Возмошно, в большой мере материалом для их формирования явились 
п родунты размыва и переотложения нижележащих отложений неогена . 

В минеральном составе легl{ ОЙ фрющии песчано-алев ритовой части 
основную роль играет кварц (::::::::: 75 % ) .  Полевых шпатов немного (<20 % ) .  
Большая часть п адет н а  калиевые разности ; плагионлазы (альбит-олиго
юrаз) существенного значения не имеют. В тяжел ой франции по-прежнему 
ИJJ ьменит п реобладает над эпидотом. Повысилось по сравнению с нижел е
жащими гориз онтами содержание роговой обманни (см . табл.  7) .  П риводим 
данные по среднему минер альном у составу фрющии 0,1 -0 ,05 .м.u отложе
ний Q1_2 l\Iешдуречья Ишима и Тобола (по 9 образцам) : 

Л егкал фраrщпл (уд.  вес < 2 , 9) 

кварц . . . . . .  . 
агрегатuвныi.i кварц . . . 
калпевые поJiевые шпаты 
ильбпт-оJiигоклав . 
слюда . . . . . .  . 

ГJIПНПСТ()-СЛЮДПСТЫе Об-
ЛОМЮ[ . . . . . . . . . . · 

пзменениые обломюr . . . . 
Тяжелал фрющил (уд .  вес >2 , 9) 

гранат . 
ЦПр!,ОН . 
рутпл . . 
анатав . .  

Вес. % 

7 2  о 
2 :3 

1 8 , 0  
3 , 8  
0 ,6  

2 , 2  
1 , 1  

3 , 3  
7 , 9  
1 , 1 
1 , 2 

* Подготовка 1\l!СПерсньш способом .  

сфеи . . . . . . . . . . .  . 
обьпшовенная роговая обман-

ка . . . . . 
группа эппдота . . . . . . 
турмалин . . . . . . . . . 

стаnролит , днстеи ,  СJ JЛЛП-
мапит, андалузит 

пльменпт-магнетит . 
лейконсен . .  
прочне . . . . . . . . 

Основные аутигеиные мпнералы 

ппрпт . ЛlJMOНJIT • . . • . . . . . .  

0 , 7  

1 3 , 2  
27 о 

1 : з 
2 , 4  

3 3 , 4  
4 4 
4 :05 

3 , 0  
5 ,0 
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Рис. 73 . Гистограммы усредненного гранулометрического состава и поля распре
деления кумулятивных кривых по ра3ре3ам: 

а - С Rваж ина Л-22-23; б - СRважина Л-1 9 (плосRая равнина с западииным рельефом); 
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Конечные диаметры сит В мм (логарифм. r--б)  

·О - снnапшны В-92,  В -93,В-25 1 1  В-4!1 . Фацн н :  1 - пснрсnныс , 2 - алJtювиалъно-озсрные (Q 1-2), 
3 - озерные (N) . Способ подготовюi образцов дисперсный . 

Коэффициент устойчивости, по Р .  Руэ, вверх по разрезу несколько 
рогоnа н обманка .повышается, а отношение ильм3нш· снизу вверх заметно уменьша-

ется (см. рис. 70) . 
Минералогический состав тонкодисперсной части породы имеет 

существенные особенности. В основании разреза нерасчлененной толщи 
Q1_2 глинистая фракция в значительной мере сложена продуктами пере
отложения глин черлакской свиты. На дифрактограммах фиксируются 
широкие рефлексы 14 А, увеличиnающиеся при насыщении этиленглико
.лем до 18-20 А. Отношения базальных рефлексов показывают преоблада
ние минералов группы монтмориллонит� над каолинитом и гидраслюдой 
(см. рис. 70, обр. Л-235) . Вверх по разрезу на дифрактограммах фракции 
< 0 ,001 .мм линии монтмориллонита становятся слабыми и нечеткими 
или вообще не прослеживаются . Существенное значение здесь имеют 
каолинит и гидрослюда. На дифрактограммах исходных образцов фракции 
<0,001 �t.м наблюдаются отражения 7 , 14-7,29 и 3 , 5  А средней интенсивно
сти, а также линии гидраслюды 9 ,9-10,  19 А. После отжига при 550° 
рефлекс 7 , 14-7 ,29 А исчезает. Насыщение этиленгликолем никаких из
менений в дифракционную картину не вносИт. В верхней половине гори
.зонта увеличивается роль гидрослюды. Известно, что в ее структурную 
решетку входит калий. Количество К20 во фракции <0,001 .мм с 1 , 3 %  
в низах толщи увеличивается до 3 , 0 %  в ее верхней части (см. рис. 70) . 
Наблюдается также обеднение ее глиноземом по сравнению с аналогичной 
>фрак цией глин неогена. Значительно возросло содержание полуторных 
·окисл ов железа, а Таi{Же магния, фосфора и калия . Спектроскопические 
исследования коллоидно-дисперсной части породы выявили повышенные 
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количества таких элементов , как В ,  V, Cr, по сравнению с содержаниеМ! 
этих элементов в аналогичных фракциях и валовых пробах ниже- и выше
лежащих толщ. При этом содержание V и В значительно иревосходит 
кларки. Содержание бора максимально в кровле толщи по всей площади 
междуречья и достигает иногда 1 70 единиц на миллион (см. табл . 5) . 

В тонких шлифах образцов пород из основания описываемой пачки 
среди пелитоморфной основной массы наблюдается множество мельчай
ших зернышек кальцита. Большая часть их соразмерна с глинистыми 
частичками и имеет средний диаметр около 0,003 .м.м . Изредка встречаю
щиеся более крупные зерна несут следы окатанности. Цемент · на этом 
участке разреза , так же как и в битекейских слоях, имеет точечную поля
ризацию и почти не изменен вторичными процессами. Н. М. Страхов 
(1951) для рек аридной зоны считает характерным высокое содержание 
обломочного кальцита, переносимого текущими водами в условиях арид
ного климата в виде взвесей. В наших отложениях количество СаС03 
достигает 1 1 , 6 % .  

При микроморфологических исследованиях в средней части разреза 
нижие-среднечетвертичных отложений обнаруживается микрослоистость. 
Чередуются песчано-алевритовые прослои мощностью примерно 1 - 2  .М.ilt 
с более тонкими (0, 5  .ilt.м) просJrоями глин, имеющими ирерывистый харак
тер и форму микролинзочек. Слоистость вередко подчеркнута обломками 
тонностеиных раковин моллюсков (см. рис. 72, 6) . Аналогичный характер 
r .. ттn:истости типичен ДJIЯ отложений поймы. 

Особый интерес представляет кровля этого комплекса пород .  Макро
скопичесни это зеленовато-серые глины и суглинки, вязкие, плотные. 
Мощность горизонта на междуречье невелина - 1 -2 .м . Поверхность кров
ли обычно разбита трещинами. Нровля на 80 % · сложена частицами 
< 0,01 .ilt.М. Несколько повышено содержание тонкоалевритовой фракции 
(JIO 14 % ) .  Минеральный состав песчано-алевритовых частиц мало чем 
отличается от подстилающих пород. При микроморфологиLrесi{ИХ иссле· 
дованиях обнаруживается резкое отличие породы от ниже- и вышележащих 
толщ. Особенности породы С J-tазываются, во-первых, в составе глинистых 
минералов и их тенстуре. Глинистая часть осадка в проходящем свете 
слаб1зеленоватая. В составе глинистой фракции повышена роль гидра
слюды. Среди пелитоморфно-гидрослюдистой массы между зернами 
кварца, полевых шпатов и прочих минералов нередi{О встречаются ярко
зеленые зерньшши (d = 0,07 .ilt.ilt) глауконита ( 1-3 на поле при 100-крат
ном увеличении) , спикулы губ он (0,05 Х 0,01 .м.м) и мельчайшие рановин
ни с радиально-лучистой ребристой струi,турой стенок (d = 0,05 .ilt.м) . 

Хими<rеские анализы фраrщии < 0,001 .м.м из образцов этих отложе
ний, Hai{ уже указывалось, ПОI{азали повышенное содержание в I{ровле 
нижие-среднечетвертичных осадков железа , магния , калия и бора,  что, по
видимому, объясняется присутствием здесь глауконита . Посi{ОЛЫ{у глау
конит легко выветривается, он не может сохраняться в наземных услови
ях;  наличие неразложенного глауi{ОНита в осадках может указывать 
на солоноватоводную среду их образования. Однако решить вопрос о том, 
является ли здесь залегание глауконита первичным, трудно ввиду мелиого 
размера его зерен. Бор М'/Жет быть использован КЮ{ индикатор палеосалено
сти бассейна седиментации (Гольдшмидт и Петерс, 1938; Frederickson, 
R eynolds, 1960; Lanclergren, 1945, 1958; Harder, 1960 и др. ) . Р. Игер (Ea
ger, 1962) и Н .  Валкер (Walker, 1963) считают границей перехода прес. наводных отложений к солоноватоводным содержание бора 62 части на 
миллион, а солоноватоводных от морских - 109 частей. В наmих поро
дах содержания бора значительно превышают эти цифры (до 1 70 частей 
на миллион, см. табл . 5) . 
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Нами был рассчитан баланс железа по методике Н .  М.  Страхова и 
Л .  В .  Залманзон (1955) . По расчетам, только в этом участке разреза есть 
пиритное железо (7 % от реакционноспособного) ; в других участках его 
нет. В скв. В-92 при иммерсионных исследованинх обнаружено значитель
ное I{оличество пиритного железа. Суммируя изложенное, следует заклю
чить, что отложения этой пачки, по-видимому, формиравались в слабо
солоноватоводных условиях. Чем объясняется соленость бассейна -
аридностью климата или ингрееслей в бассейн седиментации соленых 
вод - этот вопрос может быть решен после того, как будут получены 
данные по площадному распространению этого горизонта . 

ПОRРОВНЫЕ ЛЕСt::ОВИДНЫЕ ОТЛОЖЕН ИЯ 

Покровные лессавидные образования лежат почти сплошным плащом 
на отложениях различного возраста Ишим-ТобоJrьсного междуречья . Наи
более распространенными породами, подстилаrощими покров , являются 
осадки черлакской свиты, битекейсний аллювий , зеленовато- и голубо
вато-серые тонкослюдистые глины верхней пачъ:и нерасчлененных ранне
среднечетвертичных отложений. В большинстве случаев граница между 
покровными и нижележащими толщами искшо<rительно резкая и несет 
следы перерыва в осадканакоплении - разбита ветвящимиен трещинами 
высыхания , свидетельствующими о том, что породы претерпели интенсив
ное кратковременное физическое выветривание (Волков , 1960а) . Структур
ныэ и текс·,·урные особенности породы (тонкая зернистость, палево-жел
тый цвет, nовышенная пористость и I{арбонатность) придают покровным 
отложению,f тиnичный лессовидный облиr с Эти свойства,  а также особен
ности залегания покрова на различных элементах рельефа, характер 
границы с нижележащими породами неоднократно описаны И. А. Вол
I{ОВЫМ (1960а, 1961 , 1965а, б и др . ) .  По наблюдениям в открытых выра
ботках он установил, что покровные отложения Ишимской степи по 
своему составу и свойствам значительно отличаются от подстилающих их 
осадков. Особенно резко эта разница проявляется в гривных образованиях 
и покрове плuсних равнин. Мы попытались вьшснить суть этого разли
чия путем всестороннего изучения вещественного состава покровных их 
подстилающих ихотложений. 

Микроморфологические исследования показали, что скелет породы в 
покрове грив сложен главным образом зернами песчано-алевритовой раз
мерности. Упаковка зерен рыхлая . Поравые пространства цементом обыч
но не заполнены. Цементирующим веществом служат очень тонние !{алло
морфные пленочки ГJrины ВОI{руг обло�шов минералов и пород. В образо
вании скелета породы равную с I{Варцем и полевыми шпатами роль 
играют обломки глинистых пород. Края их сгJrажены (рис. 74) . Эти облом
ки имеют существенную особенность : обычно они соразмерны с обломнами 
зерен кварца и полевых шпатов или чуть больше их, однако НИI{ОГда 
особенно не выделяются среди них по величине. Иногда в породе шлифа 
наблюдаются тончайшие МИI{ропрослойки, сложенные гJr инистыми округ
лыми зернышками агрегативнога строения. Промежуточные более грубые 
слойни обычно сложены в примерно равных ноличествах зернами кварца, 
полевых шпатов и глинистыми частичr{ами агрегативнога строения с не
значительной примесыо прочего материала. 

Одной из характерных черт лесса, в строгом смысле этого слова,  
является содержание в нем лессовых частиц диаметром 0,01 -0,05 мм 
в пределах 30-55 % при микроагрегатном анаJrизе породы пипеточным 
методом (Кригер, 1965) . В исследованных нами образованиях независимо 
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Р ис. 74 .  Микрафото покровных образований 
а - обло�п.;и глинистых пород, ниноль один, х 62; б - створка раковины моллюс1<а среди нласти 

щего фото, ниноль один, х 40 ;  г - обломки глин 



Иш!Iм-Тобольскс,го междуречья Л-224 . 
ческого материала, николь один, х 136 ;  в - прослой обломков глинистых пород; деталь предьщу
истых пород, деталь снимна, ни ноль один , л J 3 6 .  



Т а б л и ц а  1! 
Грану;юметрическиij состав обра3цов четвертичных от.-южениii Ишим-Тобо.'lьс•юго 

междуречьп 

1 Содержание фраю�ий ,  % 
nесчаная алевритовая пелитоnая 

1 Метод 
Место м Глубина подгот оn-

набJIIоде- образ- отбора, -'' ки к ана-НИЛ ца ЛИЗ)' 0 , 5-0,25 0 , 25- 0 , 01- 0, 05- 0 ,01- 0 , 005 
0 , 5  . .\t.�"tt At.;\L О ,  1 0 , 05 0 , 0 1  0 , 005 .Н.\' ... ,,...,, .-\t.AI. .н. н .. .\t�н 

Покровные отлоJ/Сения гр!iВ и плоских равнин ( Q 3_4) 
а 0 , 4  4 , 7  1 8 , 3  1 3 , 4  28 , 6 10 , 7  23 , 9  

Л -1 1 � 1 , 5 б 0 , 3  4 , 7  22 , 6  1 6 , 9  27 , 0  9 , 1  •1 9 , 4  
5 'l , 5  а 0 , 5  6 , 2 40 , 7  8 , 9  1 2 , 0  6 , 7  25 , 0 

б 0 , 5  5 , 1 39 , 3  1 9 , 3 1 2 , 0 4 , 8  1 9 , 0 
6 1 , 5  а 0 , 1  8 , 0 32 , 7  1 0 , 1 1 0 , 3 8 , 7  30 , 1 

б 0 , 1  7 , 7  33 , 8 1 7 , 4  1 4 , 5 4 , 5 22 , 0  
7 1 , 5 а 3 , 6 32 , 3 t! , 2  1 2 , 3 8 , 6 35 , 0  б 3 , 9 36 , 9  4 , 2  24 , 8 6 , 3 23 , 9  
8 1 , 5 а · 1 , 4 3 l  , 4  1 1 , 5 1 4 , 5 6 , /S  34 , 4  б 2 , 5  38 , 6  20 , 11 1 2 , 9 5 , 3 20 , 3  
9 1 , 5 а 0 , 2  2 , 9 25 , 3  1 7 , 6 1 2 , 4 9 , 9 31 , 7 

б 0 , 3  3 7 25 , 8  27 , 2  1 7 , ,j  6 , 3  1 9 , 4  ' 
1 1  1 , 5 а '1 , 7  1 о ' 1 33 , 7 1 1 ' 1 1 <:j , 3 6 6 _1 8 , 5  б 1 , 7 1 0 , 3 36 , 6 1 6 , 2  1 4 , 5  4 : 6 1 6 , 1 
1 2а 1 , 5 а 2 , 7  1 4 , 0 22 ,  1 0 , 6 1 23 , 2 7 , 4 i 9 , 6  б 2 , 7  1 3 , 8 24 , 5  1 2 , 4 22 , 3 5 , 3  1 \J , O 

Л-12 2 1 , о а 0 , 2 3 , 9 30 , 6  1 2 , 5 Hi , 3 1 0 , 7 25 , 8  
б 0 , 2  4 , 2 31 ' 2  1 8 , 0  21 , � 7 , 7 1 7 , 3  

Л-14 2 2 , 0  а 1 ' 1  7 , 1 23 , 3  1 4 , 1  1 2 , 7 9 , 3 32 , 4  
б 1 , 5 7 , 8 23 , 2  20 , 7 11S , 4 7 , 6 20 , 8  

4 3 , 0  а 0 , 1 3 , 0 24 , 3  8 , 5 1 7 , 7 1 1 , '1 35 , 3  
б о , 1 3 , 4 26 , 0  1 1 , 6 1 6 , 7 8 , 4 33 ,8  

Л-15 1 2 , 0  Cl 0 , 8  6 , 8 20 , 8  1 3 , 1 1 7 , 1 1 0 , 0 31 , 4  
б 0 , 7  6 , 8 23 , 9  1 5 , 5 2 1 , 7 8 3 23 , 1  

.Л-22 6 2 , 5  а 1 , 4 6 , 4 35 , 2  1 5 , 8 1 1  ' 7 8 : 5 21 , 0 
б 1 , 8 7 , 0 34 , 8  1 7 , 9  1 5 , 6 5 , 1 1 7 , 8  

В-21 А1 1 ,О а 0 , 4  1 , 7 8 , 6  8 , 6 31 , 4 1 3 , 6 35 , 7 
б 7 , 8  13 , 1 1 6 , 7 1 1 , о 25 , 9 6 , 0 l 9 , .5 

А � 2 , 0  Cl 2 , 0 8 , 7 37 , 9  t 7 , 3 1 6 , 0 7 , 0 1 0 , 2 б 1 , 9 8 , 7 r�6 ,  5 1 6 , .5 1 4 , 8 2 о \J , U  Аз 3 , 0  а 1 , 8 7 , 7 25 , 0 7 , 6 1 8 , ;:; 1о :з 29 , 1  б 2 , 7  10 , 6 26 , 2 1 8 , 2  22 , 4 4 7 1 5 , 2  

В-23 Аз 1 ,о а 1 , 0 4 , 3 44 , 2 24 , 8 1 5 , 9  о :3 9 , 5  
б 0 , 7  4 , 5 46 , 8  24 , 8 1 1 , 9 4 , 0 7 , 3  А� 2 , 0  а 2 , 5  5 , 8 32 , 2 31 , 5  6 , 4 3 , 9 •1 7 ' 7  
б 3 , 1 6 7 37 , 3  34 , 9  '11 ' 2  1 , 0 5 , 8  , 

7 , 5 А� 3 , 0  а 0 , 2 2 ? 38 , 9  27 , 9  6 , 8 1 6 , 5  . �  б 0 , 2 2 , 3 47 , 5  24 , 9  1 5 , 1 2 , 6 7 , 4  

В-24 2 1 ,0 а 3 , 0 :1 2 , 5 30 , 2  5 , 1 1 0 , 1  9 о 30 , 1  б 3 , 8  1 3 , 0 3 1 , 5 6 , 5  1 4 , 3 4
'
2 26 , 7  1 2 , 8  ' 

3 2 ,0 а 0 , 7  6 7 n , 9  6 , 9  9 , 1 35 , 9  
б 0 , 8  6 : 6 32 , 7  1 1 , 9 1 5 , 2  6 , 5 26 , 3  

4 3 , 0  а 0 , 4  5 , 3 25 , 4  8 , 2  1 5 , 1 1 0 , 4 35 , 2  
б 0 , 5  6 , 0  32 , 4 1 0 , 3 1 4 , 6 5 , 8  30 , 4  

В-45 1 1 , 0 а 0 , 2  3 , 5  4.5 , 7  1 4 , 7 1 8 , 1 4 , 9 1 2 , 9  
б 0 , 2  4 , 3 55 , 9  1 3 , 5  1 4 , 7 3 , 1 8 , 3  

2 2 , 0  а 1 , 3 5 , 9 38 , 6  1 7 , 5  1 5 , 4 5 , 7 [ 5 , 6  б 1 ' 1  5 , 8 42 , 5  1 7 , 8  1 8 , 4 3 , 8 1 0 , 6  
3 3 , 0  а 0 , 7  5 , 7  34 , 0  1 7 , 7  1 8 , 3 4 , 6  1 9 , 0  б 0 , 7  5 , 8  38 , 1 18 , 2 1 9 , 1 5 , 5  •J 2 , 6  
4 4 , 0  а 1 , 2  4 , 7  37 , 9  1 9 , 0  2 1 , 1 6 , 4  9 , 7  

б 1 ' 1  4 , 6  40 , .5 25 , 2  1 6 , 7 3 , 7  8 , 2  
5 5 ,0 а 0 , 8  1 1 , 4  36 , 0  8 , 8  1 .') '  .s 7 , 5  20 , 0  

б 0 , 8  ·J 3 , 3  41 , 5  1 4 ,3 1 6 , 7 3 , 7  9 , 7  

2tJ8 



Т а б л. 8 (продолжение) 
Содернннае фракций, % 

Метод 
nесчаная алевритов ан nелитован 

Место м Глуuнна nод готов-
наблюде- образ- отбор�. -"' ки к ана- 0 ,25- 0 , 05- 0 , 01-HJ[fl ца JIИЗУ 0 ,5-0,25 0 , 1- 0 , 005 

0 , 5  J.'M Л .о\' 0 , 1  0 , 05 0 ,0 1  0 , 005 ЛI.М. 
.o\-'J\t .r\tAL .Лt./\1 . .. н м 

Л О�> ровные отложеnш! грив и плос�>их равн . 1.tн {Q8_4} 
6 6 , 0  а 0 , :1  4 , 2  1 3u , 1 23 , 4  1 5 , 9  7 , 1  1 8 , �  б о , .'> 4 , 3  36 , 9  20 , 0  20 , 1 5 , 9  1 2 , 3  

B - 'l7 1 1 , 0 а 0 , 2  2 , 8  39 , 9  1 3 , 2  20 , 3  6 , 2  ' 17 , 4  б 0 , 3  3 , 1  39 , 8  1 9 , 8  26 , 0  3 , 3  7 , 7  2 2 , 0  а ·1 , о  7 , 4  27 , fi  24 , 3  20 , 2  3 , 6  1 6 , 0  
б 0 , 9  6 , 8  3 1  ' 1  23 , 4  1 6 , 9  6 , 6  '1 4 , 3  

3 3 , 0  а 1 , 6 6 , 8  32 , 4  1 6 , 5  1 5 , 6  6 , 4  20 , 7  б 1 , 3  7 , 3  32 , '1 2 '1 , 4  25 , 6  3 , 6 8 , 7  

4 4 , 0  а 0 , 2 2 , R  39 , 9  1 3 , 2  20 , 3  6 , 2  1 7 , 4  б 0 , 3  3 , 1 39 , 3 1 9 , 8  27 , 0  3 , 3  7 , 2  

5 5 , 0  а 1 , о  4 , � 2 1  , 2  8 , 5 23 , 7  8 , :2  32 , 6  б 1 , 3 7 , fi  21 , 4 1 5 , 2  20 , 4  7 , 3  26 , !:!  
В-.1 1  1 2 , 0 а 0 , 6  4 , 4 1 6 . 3 8 , 7  29 , 5  1 2 , 3  28 , 2  б 3 , 4  1 0 , 7  1 R , 9  1 3 , 6  23 , 4  5 , 5  24 , 5  

В-93 А 2 , 0  а 2 , 4  7 " 29 , 2 25 , 2  3 , 5  7 , 1  25 , 2  ' б 2 , 4  7 , 7  29 , 1 24 , 2 20 , 3  5 , 0  1 0 , 9 

В - 1 47 1 , 0 а 0 , 5 2 , 9 23 , " 23 , 7 28 , 7  7 , 2  1 3 , 6  
б 0 , 6 3 , 3  26 , !, 26 , 3  26 , 5  6 , 1  1 0 , 8  

2 2 , 0  а 0 , 8 .') , 1 26 , 0  :23 , ::\  2 1 , 4  5 , 7  1 7 , 7  
б 0 , 8 4 , 5  28 , 7 3 1  , 2  20 , 2 1 , 5  1 3 , 1 

3 3 , 0  а 2 , 5 1 6 , 8  28 , 6 1 8 , 0 9 , 3 24 , 8 
б 0 , 3 4 , 0  1 6 ,- 1 35 , ::\ 28 , 5  5 , 9  9 , 9  

4 4 , 0  н 0 , 3 2 , 1  1 9 , 2 3 1  , 6  24 , 2  6 , 7  1 5 , 9  б 1 , ·1 6 , 1  22 , 2  32 , 9  23 , 9  5 , 6  8 , 2 5 5 , 0  н 0 , 4 2 , 6  1 3 , 4  26 , 8  1 9 , 0  1 0 , 3 27 , 5  
б 0 , 4  2 , 9  1 4 , 3 35 , 1  29 , 9  6 , 5  1 0 , 9  

6 6 , 0  а 3 , .5 20 , 7  26 , 6  22 , 5  6 , 3  20 , 4  
б 0 , 4 3 , -'> 21 , 6  33 , 1  25 , 5  4 , 9  11 , о  7 7 , 0  а 0 , .') 3 , 2  1 9 , 6  25 , 9  26 , 9  6 , 0  1 7 , 9  б 0 , 5 4 , 2  20 , -1  24 , 0  26 , 3  3 , 8 1 9 , 8  

В -37 1 1 , 0 а 1 , 8  4 , 9  47 , 7 1 6 , 4  1 4 , 3 5 , 2  9 , 7  
б 1 , 8 5 , 7  62 , 7  1 2 , 4  1 0 , 9  1 ' 1  5 , 4  

2 2 , 0  н 1 , 3  6 , 6  53 , 0  1 4 , 2 8 , 2 1 , 8 1 4 , 9  б 1 , 5 7 , 7  60 , 0  1 1 , 3 9 , 6  1 ' 7  8 , 2  
3 3 , 0  а 0 , 8 .'i , Я  51. , 4 1 1 , 8  1 0 , 4  5 , 1  1 4 , 7  б 0 , .5  5 , 3  60 , 2 1 1  ' 7  1 1 , 6 2 , 3  8 , 4 5 .5 , 0  а 0 , 6  3 , 8  52 , 3  1 3 , 6 7 , 8  6 , 0  1 5 , 9 б 0 , 6  3 , 2  55 , 6  1 3 , 0  1 6 , 4  2 , 5  8 , 7  
6 6 , 0  а 1 , 4  4 , 5  47 , 9  1 4 , 8  1 о ,  l 4 , 9  1 6 , 4 

б 1 , 2 4 , 5  49 , -'i 1 8 , 7 1 5 , 0  2 , 8  8 , 3  В - 1 9 А1 1 , о а 0 , 2  1 , 6 1 0 , 7  7 , 7  32 , 2  ·1 2 , 5  3 5 ,  1. б 1 , 3 1 0 , 9  22 , 5  1 3 , 9  24 , 0  7 , 2  20 , 2 
А2 2 , 0  а 0 , 4  3 , 1  43 , 1  21 , 1  7 , 2  4 , 3  20 , 8  

б 0 , 5  3 , 1  50 , 7  20 , 2  1 4 , 4  2 , 5  8 , 6  
Аз 3 , 0 а 2 , 8  6 , 1  41 , 4  1 3 , 1  6 , 5  6 , 4  23 , 7  б 3 , 0 5 , 8  44 , 0  7 , 4  20 , 4  5 , 4  1 4 , 0  

По�> ровные отложения аападип и равпип с аападшtпы.м релье фо.л� (Q  з-/) Л - 11  3 

1 
1 , 5 а 0 , 3 3 , 3  1 8 , 2  1 8 , 9  46 , 4  5 , 1  7 , 8  б 0 , 3  3 , 8  1 8 , -1 1 9 , 0  46 , 3  3 , 9  8 , 6  

1 3  1 ' 5  а 0 , 6 5 , 9  23 , 3  1 1 , 2  44 , 3  8 , 0  6 , 7  б 0 , 8  5 , 2  24 , 4  1 5 , 5  39 , 3  8 , 6  6 , 2  
В-92 l , О  а 0 , 4  2 , 2  ·1 5 , 8  28 , 1  1 3 , 4 6 , 0  34 , 1  б 0 , 4  2 , 2  1 5 , 9  29 , 6  1 4 , 4  7 , 9  29 , 6  

26.9 



Т а б л. 8 (окончание) 

Сод8р>на ние фракций, % 
Метод песчаная алевритовая пелитовал 

Место м Глубина подготов-
наблюде- образ- отбора , �' ни к ана-

НИН ца ли зу 0 ,5-0 ,25 0 , 25- о 1- 1 о 05- 0 , 01- 0 , 005 
0 , 5  ·""' • м. л' 0 , 1  0 , 05 

'
0 , 01 0 , 005 .м .. м . �<м "''·"" 1 ..r\t.Лt МЛ< 

-

По�>Fоаные отложения аападин и раанип с аападиппы.м рельефо.Аt ( Q з-�?) 

2 2 , 0  а 0 , 1 0 , \)  1 0 , 5  33 , 6  1 2 , 8  6 , 7  35 , 4  б 0 , 1  0 , 9  1 ::1 , 0 30 , 0  24 , G  6 , 7  24 , 4  
Л - 1 9 0 , 5  а 0 , 6  2 , 5  5 , 3  3 , 5  26 , 9  1 3 , 7  47 , 5· 

б 0 , 9  5 , 8  8 , 5  1 2 , 4  31 , 4  1 1  , о  30 , 0  
5 3 , 0  а 0 , 1  0 , 5  1 , 8 0 , 2  26 , 7  1 5 , 5  55 , 2  б о '  1 1 , О  4 , 1  4 , 3  34 , 4  1 3 , 9  42 , 2  

Л - 1 9  4 2 , 0  а 0 , 2  1 , О  2 , 5  4 , 0  24 , 0  1 5 , 4  52 , 9• б 0 , 3  1 ' 9  6 , 0  9 , 3  33 , 0  1 5 , 7  33 , 3· 
6 4 , 0  а 0 , 2  1 , 8 5 , 7  2 , 8  27 , 9  1 3 , 3  48 , 3  б 0 , 3  1 , 9 6 , 7  4 , 5  29 , 9  1 4 , 7  42 , 0' 
7 а 0 , '1  1 , 5 1 4 , 5  5 , 0  20 , 3  1 4 , 2  44 , 4  б 0 , 2  1 , 3 1 4 , 9  1 0 , 7  22 , 5  1 2 , 7  37 , 7  

Л-::!0 3 2 , 0 а 0 , 1  0 , 4  1 , 4  2 , 9  33 , 0  1 6 , 3  45 , 9• б 0 , 3  3 , 6  3 , 9  1 2 , 9  37 , 7  '1 2 , 6  29 , 0· 
5 3 , 5  а о , � 1 , 2 4 , 8  6 , 6  36 , 2  1 7  , о  34 ; 1  б 0 , 2  3 , 1  7 , 7  9 , 3  41 , 9  1 3 , 5  24 , 3· 

Л - 1 3  0 , 5  а 0 , 3  6. , 4  2 1 , 8  1 1  ' 1  1 7 , 4  9 , 8  35 , 2  б 1 ' 1  9 , 9  25 , 0  1 7 , 3  23 , 9  8 , 7  1 4 , !  
В-25 2 2 , 0  а 0 , 8  6 , 0  22 , 5  2 , 6  1 7 , 7  1 0 , 0  40 , 4  б 0 , 8  6 , 7  24 , Ч  9 , 9  1 9 , 5  8 , 2  30 , 1  

3 3 , 0  а 1 , О  6 , 5  21 , 9  6 , 6  9 , 4  1 0 , 7  43 , 9' б 2 , 3  7 , 1  23 , 0  1 4 , 3  1 8 , 7  5 , 5  29 , 1  
Аз 4 , 0  а 7 , 1  1 6 , 4  21, , 5  1 6 , 8  7 , 9  7 , 0 20 , 3  б 6 , 8  1 6 , 3  24 , 8  1 9 , 4  14 , 6  3 , 9  1 4 , 2  

Нижпе-средпечетверт ичпые отложепия (Ql-2) 
В-47 

1 ' 
6 6 , 0  а 0 , 4  2 , 2  7 , 7  5 , 6  34 , 4  1 4 , 7  35 , 0 · б 0 , 4  2 , 8  8 , 9  11 , 5 36 , 3  1 4 , 8  25 , 3  
7 7 , 0  а 0 , 6  3 , 5  8 , 0  1 ' 7  23 , 0  1 4 , 3  48 , 3-б 0 , 6  3 , 6  8 , 7  1 7 , 2  27 , 1  1 2 , 9  29 , 9  

Л - 1 2  3 4 , 0  а 0 , 5  9 , 8  58 , 8  1 4 , 7  1 6 , 2  
б 0 , 6  4 , 2  1 1 , 4  51 , 9  1 1 , 7  20 , 2  

4 5 , 0  а 0 , 2  0 , 7  1 , 7 '1 1 , 9  59 , 6  1 1  ' 1  1 4 , 8  б 0 , 6  2 , 3  5 , 5  9 , 7  61 , 3  1 0 , 6  1 0 , 0  
Л-13 4 4 , 0  а 0 , 1  1 , 5  7 , 6  1 5 , 2  24 , 6  1 2 , 0  39 , 0  б 0 , 4  3 , 2  8 , 8  1 8 , 9  30 , 4  1 0 , 4  27 , 9  
Jl-23 1 4 , 0  а о ,  1 1 , 5  1.0 , 3  6 , 0  25 , 5  1 4 , 4  42 , 2 . б 0 , 1  2 , 6  1 3 , 6  9 , 4  31 , 2  '1 1 , 4 31 , 7  
Л-21 Б2 4 , 0  а 2 , 9  6 , 4  1 8 , 6  6 , 1  1 9 ,  1 8 , 9  38 , 0  б 3 , 0  8 , 5  1 9 , 9  1 1 , 5 1 9 , 7  7 , 6 29 , 8  
Л-1 4  1 4 , 0  а 0 , 3  1 2 , 1  :ы , о  1 5 , 9  9 , 0  41 , 7  б 0 , 4  1 3 , 7  28 , 3  1 9 , 1  8 , 4  30 , 1  
В-25 Б 4 , 0 а С , 1  0 , 3  3 , 3  1 0 , 3  46 , 7  1 2 , 8  26 , 5  б 3 , 8  9 , 1 7 , 7  1 5 , 4  4 1 , 2  8 , 2  1 4 , 6  
В-88 Б1 4 , 0  а 0 , 3  1 , 5  2 , 7  26 , 7  1 9 , 8  49 , 0  б 5 , 4  () , 7  6 , 8  2 , 9  25 , 9  1 7 , 3  32 , 0· 

П р  и м е ч  а н и с .  Способ подготовки образпа к анализу :  а - минроагрегатный; 6 - агрегат-
ный . Гранулометрический авзлиз проводился методом сито nипетки. Аналитики Ф . Х лыстова. 
Н. Соловь�ва. 
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от способа подготовки образцов к анализу среди песчано-алевритовой фрак
ции значительную роль играют зерна размером О, 1-0,25 мм ; роль частиц 
0,01-0,05 мм невелика - их количество лишь изредка достигает 25-
30 % (табл . 7, 8) . Отсюда можно сделать вывод, что в гривных образованиях 
Ишим-Иртышского междуречья мы имеем дело не с типичными лессами, 
а с лессавидными породами. 

Трехмерные диаграммы гранулометрических спектров покровных 
образований грив показывают, что по  типу структуры породы относятся 
в большей мере к миктитам - плохо сортированным породам в случае 
подготовки образцов к анализу агрегативным и микроагрегативным 
методами (рис. 75) . ПJrохую сортировку породы показывают и микромор
фологические исследования в ш.11ифах (см. рис. 74) . Коэффициент сорти
ровки зерен покровных лессавидных образований грив и плоских равнин 
в отличие от хорошо сортированных тонкоотмученных глин подстилаю
щего горизонта (см. рис. 70, а) обычно >4 при повышенных значениях 
медианного диаметра .  Анализ после разрушения . глинистых частиц агре
гативного строения показывает, что наряду с песчаными зернами более 
50 % породы составляют дисперсные частицы. Это хорошо видно на трех
мерных диаграммах (рис. 75) и на гистограммах гранулометрического 
состава ,  имеющих обычно двухвершинный характер (см. рис. 73) . Описан
ные особенности структуры покрова грив и плоских равнин хорошо вы
ражены как в южных, так и в бoJree северных районах Ишим-ТобоJrьского 
междуречья . Кумулятивные кривые гранулометрического состава покрова 
(в пересчете на нерастворимый остаток) строго укладываются в поля с 
определенной конфигурацией, резко отличной от таковых подстилающих 
толщ (см. рис. 73) . Это подтверждает вывод И .  Л .  Волкова о генетической 
самостоятельности покровных лессавидных суглинков Ишим-Тоболь
ского междуречья . 

Изложенное позволяет предполагать общность условий динамики 
среды осадконакопления при образовании покровных отложений грив 
и равнин этой огромной территории, а также свидетельствует о том, что. 
формирование их происходило в значительной мере за счет привноса мате
риала извне, на чем мы остановимся ниже. 

Гораздо менее ярко выражены эти отличительные черты в покрове
межгривных понижений и западин. Медманный диаметр зерен (второй 
квартиль,  по Траску) обычно близок к таковому нижележащих образова
ний и имеет повышенные значения лишь в кровле, где развиты совре
менные почвенные процессы. Коэффициент сортировки от невысокого (80 = 

= 2) в низах толщи вверх по разрезу несколько увеличивается. Генетичес
кие поля кумулятивных кривых для этих образований часто почти совпада
ют с конфигурацией расположения кумулятивных кривых подстилающих 
толщ (см. рис. 73) . Вполне возможно, что материалом для их образования. 
служили в значительной мере подстилающие породы. 

Заканчивая характеристику структурных особенностей· породы, 
небезынтересно остановиться на степени окатанности зерен класти
ческого материала, которую мы исследовали грубо как отношение
зерна кварпа со с.1е:тами окатанности в грубоалевритовой фракции 0 ,1-
зерна нварuа без с . •  едов окатанности 

0,05 мм . Во всех исследованных разрезах это отношение имеет резко· 
повышенные значения в подошве толщи (до 10) .  Поверхность кварцевых 
обломков обычно матовая с вмятинами, железистыми примазками, что· 
характерно для обломков, перенесенных эоловым путем. 

Минеральный состав покровных образований Ишим-Тобольского меж
дуречья довольно однообразен по всей площади, лишь на отдельных участ
ках обнаруживаются небольшие колебания количественных соотношений 
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Песок 
�qст�'1-0, 1мм 
. 100 % 

Песок ЧacmuU.''1-0,1 мм 
100 % 

75 Глина 1./qстиц <О,О1мм 
100% 

Пели т Частиц < О,Оiмм 
100 % ;' 

l' и с. 75. Трехмерные диаграммы гранулометрического состава покровных отложе
ний Ишим-Тобольского междуречья: 

а · - при различных методах подготовки образцов: 1 - микроагрегатном, 2 - агрегатном; б - при 
дисперсном методе: 1 - гривы и плоская равнина, 2 - межгривные понижения . 
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Rомпонентов . Вместе с этим он заметно отличается по  комплексу минералов 
от подстилающих толщ. Особенно это относител к минеральному составу 
песчаной фракции. 

По сравнению с нижележащими отложениями песчано-алевритовал 
фракция характеризуется несколько большей полимиктовостью состава . 
(табл. 7 , 9) . В тяжелой фракции повысилось количество роговой обманки, 
над черными рудными превалирует эпидот. В легкой фракции несколько 
возросло количество плагиоклазов. Полимиктовость материала особенно 
пролвллетсл в низах толщи, а затем вверх по разрезу убывает. Это хорошо 
наблюдается по  поведению в разрезе коэффициента Руэ и отношений 
роговая обманна И эnидот (см. рис. 70) . ильменит ильмени·г 

Т а б л и ц а  9 

Минеральный состав фракции 0,1-0,05 .м.м ПОI{ровных отложений 
Ишим-Тобольсrюго междуречья (в % от веса тяжелой и легкой фраrщии) 

Rоличество анализов 

10 7 5 22 

М инералы 

Глины песча- Среднее 
Минтиты но-алеври- Глины по толще 

то вые 

Легк,ая фрак,ция (уд. 11ес 2,9) 

Кварц 77 , 7  7 3 , 0  69 , 0  73 , 3  
Кварц аг�егативиьтй 0 , 6  1 , 8  3 , 8  2 , 0  
О ртоклаз 1 3 , 3  '1 7 '  5 1 2 , 7  1 4 , 5  
Альбит-олиrО!{Лаз 5 , 1  4 , 5  4 , 6  4 , 7  
И змененные зе риа 1 , 7  1 ' 2  5 , 6  2 , 8  
Прочие 1 , 6 2 , 0  4 , 3  2 , 6  

Тяжелая фрак,ция (уд. 11ес. 2 ,9) 

Гранат 2 , 44 1 , 7  1 , 74 1 , 96 
Циркон 7 , 1  8 , 8  5 , 5  7 , ·t 
Рутил . 1 ' 23 1 , 1 0 , 86 1 ,06 
Аватаз 1 , 45 1 , 3 1. , 54 1 , 4.3 
Сфен . . . . . . 0 , 9  0 , 57 0 , 22 0 , 56 
Обыкновенная роговая обмаJша . 1 6 , 0  1 8 , 4 1 0 , 4  1 4 , 9  
Группа эпидота . 34 , 04 29 , 5  38 , 3!1 33 , 9  
Турмалин . 1 , 45 1. , 6  0 , 76 •1 , 27 
Ставролит . 0 , 89 1 , 3 1  0 , 56 0 , 92 
Диете н 0 , 29 0 , 51 0 , 22 0 , 34 
Силлима нит . 0 , 94 0 , 067 0 , 34 
Андалузит 0 , 1 1  0 , 62 0 , 1 4  0 , 29 
Черные р удные 25 , 8  26 , 5  28 , 8  27 , 3  
Прочие 7 , 32 7 , 59 9 , 9  8 , 3  
Основные аутигеиные минерады 
Лимонит 2 , 5  3 , 74 6 , 74 4 , 31 

Сказанное в большей мере относител к покровным отложениям грив 
и плоских равнин. В межгривных пониженилх эти коэффициенты имеют 
повышенные значения в основном в самой верхней части разреза (0,0-
1 ,5 .м от поверхности) . 

Мы попытались проследить поведение наименее устойчивых минерало
лов - роговой обманки и плагиоклаза в покровных отложениях изуча
емой площади. Полученные данные показали постепенное убывание коли
чества роговой обманки с юга-востока и северо-запада по направлению 
к водоразделу Ишима и Тобола .  Количество плагиоклаза возрастает 
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Р ис. 76. Схематичесная нарта расnределения nлаrионлазов в nонроввых Л€Ссовид

ных отложениях Ишим-Тобольсноrо междуречья. 

1 - изогипсы распределения плагиоилазов; 2 - в числителе - среднее содержание nлагnоилазз 
по данному разрезу ПСJiровных отложений, в зваыенателе - иоличество образцов. 

в наnравлении на северо-заnад и особенно на северо-восток к Омской 
вnадине (рис. 76, 77) . 

Среди глинистых минералов nревалирует минерал rpynn ы  монт
мориллонита, сильно разбух аюmий. Дифраюоrраммы исх одвых образ
цов фракции < 0,001 .м.м nо:казывают л:ивии 14 ,71- 16,8 А средвей :интен
сивности, обычно нечеткие. При насыщЕнии эт:илевгликолем рЕфлексы 
сдвигаются до 18-20 А ; nосле отжига nоявляются рЕфлексы 10,23- 10,33 
А и иногда 12 ,4 и 14,23.А . Ливии каолинита и rидрослюды слабые и не-

7 х 14А 
четкие. По соотношению базальвых рефлексов 10 .в и 1() устававливаетсл 
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обычно nреобладание разбухающего минерала типа монтмориллонита при 
второстепенной роли гидрослюды, наолинита и хлорита (рис. 70, табл. 10)-. 

По сравнению с нижележащими породами (Q1_2) во фракции 
< 0,001 .м.м nонижена содержание R, что подтверждает данные рентгено
структурного анализа об уменьшении роли гидраслюды в этих образова
ниях. 

Мы рассчитали степень выветрелости пород по всему разрезу мето
дом Фогта (Pettiyohn, 1957; Акульшина, Петраков, Симонова, 1965) . 

АI2Оз Согласно исследованиям Фогта, увеличение отношения -N 0 служи-т 
az 

nризнаком возрастания зрелости глинистых минералов. Основанием: 

1 1 \ \ 
Jш 1 1 \ 1 \2\ 12 \\7- 14 \ \_ -- -·у 

\ "-.... - 15 ьоr- f 7  ) "'-;�о f l / } \ аз. Тен� 
\ 1 1 \ 1 / аз. 11к D 

\ / tб · / Тюкалинек \ \ "-.. __.,- J W 7i � бераюжье / / 11 ° 

d/ 3 fl / / 20� 20_,....... //, о
1

чисто озерное / / l<урган 3 f / / R / 
\ / /r:J'! \5 / / -- / � '/ Cft аз. Мед8еж:Jr � / 

\ / / � J . / /  
'-- / / � l / 1 о Петраnавловск 

/ /lо Пресновка СЪ 1 � У/ // _,....... 
_/ Й/,1 . 1 f ;;)! / / 

/�� / / / ;1 1 / / /&шаглы 16� ;1 1( · • f2f Николаевк а / 1 .�n 4 • 1 б � 1 1 1 1 2 vи 
о - "-: � � � <V Докучаевеки и Дзержинский о 

о Н азы в аевск 

12 · -б 2 

О 25 50 75км 

Р ис. 77 Схематичес:кал :карта распределения роговой обман:ки в по:кровных отложе
ния х  Иmим-Тобольс:ко1·о междуречья. 

1 - изогипсы распределения роговой обман:ки, 2 - в числителе - среднес содерщание роговой 
обман:ки по данному разрезу поировных отлотений , в знаменателе - :количество образцов. 
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для такого вывода явилось то, что алюминий - наименее подвижный 
компонент в глинистых минералах, в то время как натрий наиболее легко 
удаляется и не восстанавливается при обычном цикле седиментации. 
Глинистые минералы обогащаются алюминием по мере того, как становят
,ся зрелыми. Согласно нашим данным, коэффициент зрелости глинистых 
минералов (снизу вверх) имеет высокие значения в аральсiШХ глинах 
неогена, затем постепенно понижается до минимума в кровле толщи 
Q1_ 2 и вновь повышается в верхней части покровных образований ( современ
.ный почвенный горизонт не рассматривался) (рис. 78) . 

Т а б л и ц а  1 0  
Результаты рентгевоструктурного анализа фракции 

< 0,001 .м�t из поi>ровных отложений Ишим-Тобольского 
междуречьи * 

Л-22, Л-22, В-93А В-25А, 

1 d 

1 
cl 1 

d 
I 1 

d 
I - а.  I - С!.  I - С!.  - а.  

n n n n 

5 1 6 , 8  5 1 6 , 54 4 1 4 , 7 1  8 1 5  
3 7 '  1 65 2 9 , 920 3 7 , 88 4 1 0 , 07 

1 0  4 , 488 2 7 , 263 ·1 0 4 , 51 2 7 '  1 9  
5 4 , 342 7 4 , 488 1 0  3 , 36 8 4 , 499 
1 3 , 349 3 4 , 253 3 2 , 99 5 4 , 3 1 8  
6 2 , 568 4 3 , 581 2 2 , 82 5 3 , 532 
4 1 , 691 1 0 3 , 349 '1 2 , 59 1 3 , 353 
3 1 , 541 3 3 , 242 1 2 , 0 1  6 2 , 573 
4 1 , 504 4 2 , 574 1. 1 689 3 2 , 204 

3 2 , 455 2 1 ' 59 3 1 , 506 
2 1 , 504 1 ·1 ' 54 

2 1 ' 51 

• А нализы и их расшифровку nроизвели Н. Я. Зюзин и Т. Н. Но
mоншлова. 

Следовательно, в разрезе неоген-четвертичных отложений Ишим
Тобольского междуречья имеются два горизонта, обязанных своим проне
хождением процессам химического выветривания . Однако природа их раз
лична. Аральские глины неогена образовались за счет переотложения 'в области седиментации продуктов химического выветривания пород 
-области сноса. Влажный и теплый климат, благоприятствующий химиче
·скому выветриванию, в конце образования толщи сменился менее влажным 
,и более холодным, о чем говорит характер новообразований из этой толщи . 

.Коэффициент AN12003 постепенно убывает снизу вверх. 
а2 . 

В верхнем горизонте коэффициент Фогта имеет максимальные значения 
у поверхности и постепенно убывает сверху вниз . Это может быть объя
·снено только поверхностным выветриванием пород различного генезиса, 
-выходящих на дневную поверхность в условиях более теплого и влажного 
'климата, пришедшего на смену сухому и холодному периоду образования 
субаэральных отложений. 

Среди микроэлементов резко уменьшилось количество V, Cr, В (табл. 
11) .  Содержание галлия здесь максимально по сравнению с отложениями 
Q1_2 и N (см. табл. 5,  рис. 70) . Согласно иссле)Jl)ваниям Rейта и Дегенса 
(Keit, Degens, 1959) , в морских сланцах галлия в 2 раза меньше, чем в 
nресноводных. Следовательно, увеличение количества галлия в покровных 
о бразованиях может говорить об изменении палеогеографических усло
вий формирования осадков в сторону большей континентальности. Это 
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nодтверждается и данными по бору, которого здесь значительно меньше 
по сравнению с подстилающей толщей. Чрезвычайно интересным и важным, 
на наш взгляд, обстоятельством является то тфакт, что колиqество оора во  
фракциях < 0,001 .мм на огромной территории Ишим-Тобольского между
речья в подошве толщи покровных отложений всегда имеет строго ограни
·ченные пределы, равные 75-85 частям на миллион (см. рис. 78) . Этот 
·факт мог быть обусловлен по нашему мнению, только идентичными ' ,.. условиями, создавшимиен в начале формирования покровных ооразова-
ний на всей этой площади. Такое единообразное накопление материала 
для огромного региона едва ли могло происходить в I<акой-либо другой 
среде, I<роме субаэральной. Т а б л и ц а 1 1  

Средвее содержание ъmкроэлементов в покроввых отложениях 
Q3_4 (территория совхозов (<Дзержинский>> и (<ДокучаевсiШЙ>>) 

Ишим-Тобольского междуречья * 1 Глины песча-Глины но-алеврита- Минтиты 
вые Эле- Франция Франция Франция 

·мент < 0 ,001 �·�· Порода < 0,001 """" Порода < 0,00! -"�' Порода 

9 обр. 9 обр. 23 обр. 15  обр. 6 обр. 6 обр. 

РЬ 0 , 0006 0 , 0034 о ,!)0021 0 , 0039 0 , 0018 0 , 00265 
Mn 0 , 078 0 , 077 0 , 046 о' 07'1 0 , 03 0 , 057 
N i  0 , 01 0 , 022 0 , 0 1 2  0 , 02 0 , 0061 0 , 0 1 4  
Ti  {) , 23 0 , 69 0 , 34 0 , 47 0 , 485 0 , 29 Cr 0 , 036 0 , 051 0 , 033 0 , 035 0 , 0166 0 , 028 v 0 , 061 0 , 061 0 , 061 0 , 046 0 , 0447 0 , 0295 
Со 0 , 0014 0 , 0029 0 , 0019 0 , 002 0 , 0041 0 , 0026 
Zn 0 , 0 1 5  0 , 00 1 6  0 , 0 1 2  0 , 00 1 9  0 , 0 1  0 , 0023 Zr 0 , 0044 0 , 0034 0 , 01 1 0 , 0017 0 , 01 4  0 , 0048 Cu 0 , 0074 0 , 00 1 9 0 , 0092 0 , 001 5 0 , •)23 0 , 001  
Ga 0 , 00096 0 , 0022 0 , 0012 0 , 0027 0 , 002 0 , 003 

• Аналитини Л. Н .  Андреев а ,  В. И. Симонова.] 

Из новообразований в толще повсеместно встречаются друзочки гипса и пелитоморфные известково-мергелистые стяжения разлиqной плотности . 
.Это свидетельствует о формировании отложений при глубоком дефиците 
влаги. 

в ы в о д ы  
Результаты анализа вещественного состава леоген-четвертичных от

ложений Ишим-Тобольского междуречья позволили нам выделить следую
щие основные генетические и фациальные типы этих осадков. 

1 .  Пресноводно-озерные (qерлакская свита, N� -N�) . Основные выводы 
о б  условиях формирования этих отложений сформулированы В .  В. Л ав
ровым (1959) . Наши материалы по этому вопросу подтверждают и в из
вестной степени дополняют исследования этого автора. 

Тонкодисперсный г ранулометрический состав образований позволяет 
предполагать, что их отложение происходило при слабой динамике среды 
осадконю<опления, в озерных условиях. Озера, судя по однородности 
минерального состава глин на огромной площади, были обширными, за
крытого типа. Данные по балансу форм железа в породе, а также левы
сокое содержание бора в глинистой фракции однозначно показывают, 
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что вода в этом бассейне была пресной. Повышенное содержание в глини
стой фракции глинозема, гидраокислов Fe и низкое - калил свидетельст
вует о том, что на начальных этапах образования этой пачки климат был 
теплый и влажный. Вместе с тем состав новообразований, возникших при 
nревращении осадка в породу и на более поздних этапах седиментации 
{шаровидные друзы гипса, мергелистые конкреции) , говорит об изменении 
климата в сторону аридизации. Об этом же свидетельствуют признаки силь
ного физического выветривания - трещиноватал поверхность этих от
ложений с явлениями дегидратации гипса, гидраокислов Fe и т.  д. По
видимому, после образования этой толщи произошел перерыв в осадка
накоплении. Однако к какому геологическому времени относител этот 
перерыв, сказать трудно, так как явления физического выветривания 
(трещины) ваблюдались ранее И .  А. Волковым (1963) и на породах более 
.молодого возраста, например поверхности отложений Q1_2, непосредст
.венно под пок ровом. 

2 .  Аллювиальные отложения страны с явными черта�IИ аридности 
климата (Q1_2).  Формпровались за счет усиления эрозии древних осадоч
ных толщ при эпейрогенических поднятиях в области сноса. Размах 
тектонических подвижек был невелик, что доказывается почти полным 
-()тсутствием продуктов разрушения изверженных пород в отложениях 
(олигоми.ктовый состав пород) . Однако не исключена возможность привноса 
эоловым путем пеплового материала, о чем говорит его присутствие в отло
жениях. Обильная примесь тонкорассеянного карбоната в образованиях 
.выделенной пачки позволлет считать климат этого времени семиаридным . 
.Это подтверждается невысоким содержанием в породе Сорг . ост (табл . 12) . 

3. Аллювиально-озерлые отложения ( Q�) .  Образование аллювиаль
ного цикла отложений закончилось формированием пачки аллювиально
-()Зерных осадков небольшой мощности. При этом наступило некоторое 
потепление климата - в отложениях несколько повышается I<оличество 
·Сорг. ост , а в глинистой фракции - каолинита. Органика была довольно 
.активна - наблюдается некоторое преобразование глинистого цемента 
вокруг растительных остатi<ов .  Несколько снизилось количество карбо
натов, часть которых была, по-видимому, растворена и вынесена из породы 
<Гумусовыми растворами. 

4. Отложения холодного солоноватоводного ( ?) · бассейна ( I<онец 
Q1_2). Пачка , венчающая разрез нижие-среднечетвертичных осадков, 
Еыделена нами в самостолтельный генетический тип. Отложения встреча
ются локально в участках речных долин. Образования, которыми он пред
•Ставлен, резко отличаются по особенностям состава от выше- и нижележа
щих толщ.· Во-первых, содержание Сорг. ост снижается в отложениях этой 
пачки до минимума. В минеральном составе глинистой фракции повышена 
роль гидрослюды. В глинистой фракции резко возросЛо количество бора и 
калия, а в алевритовой части - глауконита. Баланс форм железа пока
.зывает заметное количество пиритного железа .  Изложенное с большой 
.долей условности позволлет предполагать, что отложения формпровались 
в условиях солоноватоводной среды. Этот интересный факт заслуживает 
.дальнейшего изучения. 

Покроввые субаэральные отложения (Q3_4). Покроввые отложения 
И шим-Тобольского междуречья, резко отличающиесл по микроморфоло
>гическим особенностям и составу от подстилающих толщ, представляют 
·собой самостоятельное генетическое тело. Формирование их происходило 
в условиях, существенно отличающихсл от обстановi<И седиментации ниже
.лежащих образований. Условия эти в начале отложения покрова были 
..цовольно однообразны для всего региона (близкий гранулометрический 
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Т а б л и ц  а 1 2  
Содержание Сорг. ост и валового С02 в образцах (порода) неоген-четвертичных 

отложений Иши111-Тобольского 111еждуречьл * 

Q � ' � 2 0: "' 
;.. � 0: "' 

... � 10 ::r 10 ::r 
Форма рель- "' "' "' Q Форма рель- "' "' "' С) -:<: "' :<: о 0: � · "' 1!: о ефа, возраст А :s: ефа, возраст "" :s: 0: Q )� "' о ...: "' ОТЛО>НеШ<Й "' :S:  10 10 ,_; ;; отло;нений "' :S:  10 10 ,_; "' С) �  о ;» А Q �  о ;» "' о "' "' 2; 0: о о "' "'  2; 0: о ::>1 �  !'.. u u ::>1 �  !'.. u u 

Гривы, Л-22 1 0 , 2  2 , 38 1 , 52 Западины, Л-1 1 3 1 , 5 0 , 1 4  3 , 96 
плоские 2 0 , 5  0 , 25 0 , 02 равнины с Л-13 1. 0 , 5  0 , 32 Не обн. 

равнины, 3 1 , 0 0 , '1 4  2 , 96 заnадииным 2 '1 , 5  0 , 35 Не обн. 

QЗ-4 4 2 , 0  Н е  обн. 2 , 02 рельефом, Л-1 9 1 0 , 5  1 , 58 5 , 29 
6 2 , 5  0 , 1  1 , 85 Q З-4 4 2 , 0  0 , 1 8  4 '  5 'l 
9 3 , 0  Н е  обн. Не опр. 5 3 , 0  0 , 1 3 3 , 90 

Л - 1 1  4 1 , 5 0 , 08 3 , 74 6 4 , 0  0 , 06 3 , 35 
8 1 , 5 0 , 03 3 , 63 Л-2Q 1 0 , 5  1 , 56 1 , 59 

1 0  1 , 5 Не обн. 2 , 63 2 1 , 0 0 , 47 5 , 94 
1 2  1 , 5  о ,  1 3 , 05 3 2 , 0  0 , 1  5 , 0  

Л-14 2 2 , 0  о ,  1 1  3 , 30 4 3 , 0  0 , 04 3 , 68 
3 3 , 0  Н е  обн. 4 , 67 5 3 , 5  0 , 04 3 , 63 
4 4 , 0  о , 1 3  7 ' 1 9  В-25 А2 3 , 0  Н е  обн. 0 , 44 

В -21 А1 1 , о  0 , 26 6 , 44 Аз 4 , 0  0 ;1 5  2 , 45 Аз 3 , 0  о ,  1 7  4 , 47 QI-2 Л-1 3 4 4 , 0  0 , 09 7 , 1 8  
В - 23 А2 1 , 0  0 , 14 2 , 07 5 5 , 0  0 , 05 4 , 1 8  Аз 2 , 0  о ,  1 5  1 , 96 Л-22 7 3 , 2  о ,  1 5  4 , 02 А4 3 , 0  0 , 07 2 , 1 3  8 3 , 4  0 , 1 6  3 , 57 А5 4 , 0  о , 1 3  2 , 89 Л-23 1 3 , 5 0 , 21 Не обн. 
В -24 '1 1 , 0 0 , 1 4 1 , 64 2 4 , 0  0 , 1 2  )) 

3 3 , 0  0 , 11 1 , 42 3 5 , 0  О ,  1 5  3 , 30 
4 3 , 5  о ,  1 5  1 , 69 4 6 , 0  0 , 04 0 , 03 

Л-1 2  2 1 , 0  о ,  1 7  2 , 69 5 6 , 5  0 , 09 Не обн. 
В - 1 5  1 2 , 0  0 , 05 

Н е опр. Л- 1 5  2 4 , 0  о ,  1 7  Н е  опр. 
В - 1 9  А1 1 , 0 0 , 43 4 , 09 В -2 1 Б2 4 , 0  0 , 24 1 , 64 А2 2 , 0  0 , 03 2 , 35 Л-'1 2 3 4 , 0  0 , 1 7 2 , 69 Аз 3 , 0  О ,  1 5  2 ,  73 4 5 , 0  0 , 04 4 , 04 
В - 1 47 1 1 , О  о ,  1 7  2 , 73 Л-23 6 8 , 0  0 , 49 0 , 02 

2 2 , 0  0 , 1 8  1 , 42 Л-20 7 7 , 5  0 , 1 6  Не обн . 
3 3 , 0  0 , 24 1 , 96 Л - 1 3  8 8 , 0  0 , 1 1  0 , 30 
4 4 , 0  0 , 1 9  1 , 47 
5 5 , 0  0 , 08 1 , 85 
6 6 , Q  0 , 1 6  1 , 3 1  

• Аналитики Р. И. Эпильдсйм, Г. Л. Бахноnа, А. П. Походскан, Е .  Н. Жунова. 

и минеральный состав, одинаковое содержание бора, около 82 частей 
на миллион и т. д.) . Такое однообразие состава на огромной территории 
могло быть обусловлено, по-видимому, лишь деятельностью ветра. Любые 
другие способы транспортировки материала (вода, сила тяжести, плоскост
ной смыв и т.  д . )  дали бы многообразие фациальных типов пород. Однако в 
комплексе покровных образований на междуречье можно выделить в основ
ном лишь 2 фациальных типа: субаэральные отложения грив и плоских 
равнин и субаэрально-пролювиальные образования западин и равнин с 
западииным рельефом. Наиболее широко распространен первый из них. 
Различия в обстановке формирования осадков хорошо отражаются в харак
тере диагенетических иреобразований породы, наблюдаемых в тонких 
шлифах. В отложениях грив и плоских равнин обычно присутствуют 
глинистые обломки песчано-алевритовой размерности, передко образую
щие прослои. Глинистого цемента в породе почти нет - по-видимому ,  
более тонкие частицы уносились дальше. Цементация обломочных зерен 
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осуществляется посредством тонких колломорфных пленочек глинистого 
вещества вокруг них. Это в значительной мере обусловливает рыхлую 
упаковку породы и высокую пористость, характерную для лессавидных 
и лессовых пород.  Наличие глинистых обломков, легко размакаемых в 
воде, свидетельствует о том, что породы после своего отложения никогда 
существенно не промачивались (ранее отмечено И. А. В олковым, 1963) . 
Мощность образований этого типа обычно 1 , 5-3,2 ж, редко больше. 
Покроввые отложения западин и равнин с западииным рельефом близки 
к вышеописанному типу осадков по составу аллохтонной части породы, но 
существенно отличаются от него по микроморфологическим преобразова
ниям породы. В тонких шлифах наблюдаются интенсивные преобразования 
глинистой массы , обычно плотной. Изменения эти обусловлены, по всей 
вероятности, усилением активности органических остатков под действием 
скапливающихся в западинах дождевых вод. Мощность покрова здесь 
невелика - 1 -1 ,5  .м. Более тонкая зернистость пород этого типа, по-ви
димому, свидетельствует о том, что заметную роль в их образовании игра
ли продукты плоскостного смыва.  

Несмотря на то,  что визуально породы имеют лессовый облик -
пористы, карбонатны, держат вертикальные стенки и т. д . ,  они относятся 
не к собственно лессам, для которых характерно содержание лессовой 
фракции 0,01-0,05 ж.м более 30 % (Rригер, 1965, и др.) , а к лессовидным· 
суглинкам, так как количество тонкопылеватых частиц в них почти ни
когда не достигает 30 % .  Лессавидный облик этих образований, однако, 
нельзя связывать лишь с их эоловым генезисом. Рассчитанный нами по 

Фогту коэффициент зрелости глин (��:�3) для разрезов четвертичных 

отложений междуречья и прилегающих территорий показывает резкое 
увеличение зрелости глинистых образований от подошвы пачки покрова. 
к его кровле (см. рис. 78) . В этом же направлении увеличивается содержа
ние устойчивых к химическому выветриванию минералов в легкой и тяже
лой фракциях. Отсюда можно сделать вывод, к которому ранее пришли· 
Л .  С. Берг, И .  П .  Герасимов, R .  И .  Лукашев и др . ,  о том, что лессаобразо
вание в значительной мере связано с процессами глубокого гипергенного 
преобразования отложений. 

В заключение следует отметить, что, судя по скудному содержанию 
органического вещества в осадках, высокой карбонатпасти и т. д. , климат 
времени образования этой пачки был близок к аридному. 

Глины и суглинки верхней пачки нижие-среднечетвертичных отло
жений Ишим-Тобольского междуречья, содержащие повышенные коли
чества Mn, V, R и В ,  по-видимому, могут быть использованы как сырье 
для удобрения в сельском хозяйстве. Аналогичные породы с успехом при
меняются с этой целью в районах !Ого-Восточного Казахстана (Соколов ,. 
Ивкин, 1966) . 



Г л а в а  п я т а я  

БИОСТР�ТИГРАФИЛ И ПАЛЕОГЕОГР�ФИЛ 

Б И ОСТР А ТИГРА ФИЧЕСRАЯ Х А РАRТЕРИСТИ,КА 
ТРЕТИЧНЫХ И ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Rак было показано, в строении района исследований принимают 
участие породы позднего олигоцена (абросимовскал и бещеульскал свиты) , 
раннего-среднего миоцена (ишимскал свита) , позднего миоцена, раннего
среднего плиоцепа (черлакскал свита) и позднего плиоцепа (битекейские 
слои и их аналоги) . Четвертичные отложения представлены образованиями 
всех четырех подразделений этой системы. Соотношения всех выделенных 
геологических тел показавы на геологическом профиле (рис. 79) . 

При расчленении осадков нами учитывались геологическое и геомор
фологическое положение отложений и их биостратиграфические харак
теристики. Использовались новые материалы по биостратиграфии, собран
ные нами в последние годы (сборы пресноводных моллюсков, раковины 
остракод и остатки млекопитающих, данные спорово-пыльцевого анализа) . 
При определении возраста привлекались палеонтологические материалы, 
имеющиесл в литературе.  

Остатки животных и растений рассматривались в двух аспектах -
палеонтологическом и палеобиогеографическом . В основу первого по
ложены изменения в составе фауны и флоры, обусловленные эволюцией 
органического мира. Палеобиогеографическое исследование (Троицкий , 
1 962) использует изменения в распространении животных и растений , 
вызываемые переменой климата и иными причинами. 

Остатки пресноводных и наземных моллюсков принадлежат 1 5  
семействам и 7 1  виду. Они использовались нами в целях расчленения 
плиоцеп-четвертичных отложений, при этом учитывались изменения в 
составе фауны, вызванные эволюцией форм, и перемены, обусловленные 
вымиранием термофильных видов в связи с похолоданием климата. 
В .  А. Николаев (1963) отмечает, что изменение климатической обстановки 
в сторону похолоданил в начале раппечетвертичного периода привело 
к вымиранию неогеновой фауны унионид. В эоплейстоцен переходят 
только 3 вида: Ипiо pictorum L . ,  И. tumidiformis Phi llipson, И. athleta 
Lindl1 . Одновременно появляются U .  tumidus Philli pson. По данным 
В .  А. Николаева,  за четвертичный период и современную эпоху полвилось 
15 новых форм моллюсков. Три вида современных моллюсков найдены в 
ископаемом состоянии. Результаты наших исследований говорят о том , 
что среди пресноводных моллюсков происходили неодноi<ратные пере
группироюш, поэтому при выделении того или иного т<омплекса фауны 
мы учитывали не толы<о факт вымирания или полвлепил новых видов, 
но и расселения показательных форм. Большое внимание уделялось также 
форме и скульптуре раковин. Ряд выявленных закономерностей в составе 
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комплексов п ресноводных и наземных моллюсков позволлет использо
Бать их как палеонтологические остатки. Наряду с и rим они используютел 
нами и в целях палеобиогеографии, т.  е .  для восстановления физико
географических условий прошлого. 

По остаткам растений (пыльца, споры, плоды и семена) определился 
.возраст третичных пород. Расчленить четвертиqные отложения по расти
тtJльным остаткам трудно вследствие кратковременности четвертичного 
периода , в течение которого образования новых видов почти не происхо
дило. А. Н. R.риштофович писал: 11 • • •  Видовой состав четвертичной флоры, 
по крайней мере в пределах тоqности, доnускаемой при определении 
ископаемых растений, лежит в пределах ныне существующих видов 
за исюrючением немногих вымерших . . . 1> (Rриштофовиq, 1957, стр. 556).  
Изменения , которые п роизошли в растительном мире за четвертичный 
nериод, до настоящего времени недостаточно изучены. В литературе име
ются указания об эволюции Bunias (Cornus) Sukazevii Nikit. , В. (Cornus) 
L .  Kipi ani , о вымирании A zolla interglacialica Nikit.  и о nриспособлении 
новых видов этого рода. Вопрос о вымирании азоллии 'в эпоху максималь
ного оледенения нельзя сqитать еще решенным. 

Наряду с данными карпалогического метода нами широко использо
в ались nалинош�гические материаJrы. Спорово-nыльцевой метод благодаря 
ряду преимуществ перед карпологиqеским позволяет производить не толы<о 
анализ флоры, но и восстанавливать историю развития растительности, 
которая в современном виде была сформирована уже к концу позднего 
nлиоцепа (Покровскал, 1961 , 1965; Дорофеев, 1965) . В связи с этим нами 
большое значение придается характеру растительности (строю раститель
ности, по Анановой, 1960) , различным географическим перегруnпировкам , 
величинам смещения растительных зон и цоказательным видам - инди
каторам климата. Состав растительности позволлет выделять осадки 
теплых (межледниковых) и холодных (ледниковых) эпох . 

При определении принадлежности искоnаемых спектров к той или 
иной растительной зоне нами учитывались данные рецептных спектров , 
:полуqенные для различных районов Оби ,  Иртыша и Е нисея (Гричук , 
1959; Пермяков , 1964; Волкова, 1964) . Изучение рецептных спектрпв 
различных растительных зон и nодзон низовьев Иртыша nоказала,  что 
-они приближенно отражают зональный и п ровинциальный состав расти
тельности и могут быть в пекоторой степени приняты за эталон при рекон
�трукции ландшафтов четвертичного времени. Следует отметить, что 
отсутствие нужного количества органических остатков не всегда позво
ллет выявить особенности растительного покрова в различные отрезки 
.времени. Тем не менее состав и характер растительности при расчленении 
четвертичных осадков , проведении корреляций и определении климата 
играют ббльшую роль , qем флора. Последняя наибольшее значение, 
как будет показано, имеет при выделении границ между крупными страти
графическими таксанами (между миоценом и nлиоценом, плиоцепом и 
раинечетвертичным временем) . 

При определении возраста осадков нами использовались также остат
ки крупных млекопитающих, среди которых в четвертичном nериоде 
наиболее сильно проявилось видообразование (Громов, 1948; Вангенгейм , 
1960; Вангенгейм, Зажигин, 1965) . 

Ниже рассматриваются биостратиграфические характеристики тре
-тичных и четвертичных отложений. Органические остатки из третичных 
(позднеолигпценовых и миоценовых) осадков будут оnисаны кратко. 
Знание их необходимо для правильного пониманил ряда изменений в 
составе животных и растений плиоцеп-четвертичного nериода. 
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Дочетнертичные породы 

Отложения позднего олигоцена (абросимовская и бещеульская 
свиты, по В .  А. Николаеву) весьма богаты органическими остаТI{а!\1И. 
Они содержат раковины пресноводных моллюсков, широко распростра
ненных в аналогичных отложениях соседних районов (Мартинсон, 1955 ; 
Прутская, 1958; Николаев , 1963) . 

В .  А .  Николаевым выделяются два комплекса моллюсков - шидер
тинский для абросимовекой свиты и розановекий для бещеульской. 
Шидертинский комплекс представлен формами западносибирской, бай
кальской и китайсr,ой фауны. Среди пресноводных моллюсков много ви
дов родов Un io (особенно Unio protractus Lindh . и его вариететы) , а 
также представителей родов Baicalia и Kobeltocochiea, указывающих 
на связь озерных бассейнов с водоемами Восточного Прибайкалыr 
и Нитая. 

Розановекий комплене состоит из эндемиков - западносибирсних 
унионид и вивипарид (И nio sibiricus Lindh . V iviparus tenuisculpthus
Martens) . и форм байкальской фауны, представленной мелними раковина
ми Goniochillus bogatschevi Lindh . ,  имеющими сходство с видами рода" 
Baicalia (Николаев , 1 963) . 

Отложения уr,азанных свит содержат листовую флору, выделенную 
в тарсний комплене и би'Jе-туртассний, а также большое количество· 
семян и плодов , указывающих на развитие широнолиственно-хвойных 
растений совместно с субтропическими формами. 

Эти данные хорошо согласуются с данными спорово-пыльцевого анали
за.  Споры и пыльца содержатся в огромных количествах во всех изучен
ных разрезах нижнего Иртыша (Волкова ,  Панова ,  1964) . Спорово-пыль
цевые комплексы свидетельствуют о широком развитии широколиственно
хвойных лесов, в составе которых большая роль принадлежала сем . 
Pinaceae роду Pinus (предетавленному видами Pinus cembraeformis Zakl . , 
Р. stroЬi/ormis Zakl . ) .  Хараr,терно участие в составе лесов представителей 
сем. Taxodiaceae (содержание пыльцы в образцах 8-25 % ) .  Роль тсуги 
была невелика,  содержание пыльцы ее в спектрах не превышает 1 % .  
Присутствуют лишь 3 вида. Умеренно теплолюбивые широколиственные· 
растения принадлежат сем. Fagaceae (в основном родам Q uercus, Fagu s, 
Castanea) , Juglandaceae и Betulaceae. Обнаружена пыльца (не более 3 % )·  
субтропичесних жестнолиственных растений Myrica sp. , Liquidambar sp. , 
Nyssa sp . ,  llex sp .  М agnolia s p .  Травянистая растительность была пред
ставлена формами тех же семейств , что и в неогеновых и четвертичных 
отложениях Chenopodiaceae , Gramineae , Leguminosae , Poligonaceae ,. 
Onag raceae , LaЬiatae , Ericaceae , R uЬiaceae , Borrag inaceae , Dipsocaceae , 
А rtemisia) (Волнова и Панова , 1 964) . Зланово-разнотравные ассоциации 
достигли наибольшего развития в нонце позднего олигоцена. В целом сос
тав растительности этого времени своеобразен и отличается от танового· 
неогенового времени. 

Отложения раннего-среднего миоцена (ишимская свита) , нак показано· 
на рис. 79 , залегают согласно, слегна погружаясь н северу. Органичесrшх 
остатков , кроме пыльцы и спор , в исследованных нами разрезах не обнару
жено. Однако В .  А.  Нинолаев (1963) отмечает, что ишимская свита в бас
сейнах Оми, Ишима и Тобола, а также в среднем течении Иртыша содержит 
раковины пресноводных моллюснов , которые выделены им в лежанекий 
ко:мпленс. В отличие от вышеописанных лежансний но:мплекс состоит 
исключительно из сибирсних эндеминов U n io sibiricus Lindh . ,  U. sub
planatus Lindh . ,  U.  unidiferens Lindh . ) .  В больших количествах присутст
вуют раковины U nio prorшs Martens . и представители рода Viviparus. 
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Преобладание сибирсrшх унионид и вивипарид позволило В .  А.  Никола
еву отнести эти отложения к первой пuловине миоцена. 

Палинологические материалы, по нашим данным , также указывают 
на глубокие изменения в составе флоры и растительности ишимского 
.времени. Исчезли некоторые представители субтропических растений и уже 
в самом r<онце позднего олигоцена - флоры тургайского типа. В ишим
-окое время на территории района были широr<а развиты мелколиственно
хвойные леса.  В отличие от растительности позднего олигоцена возросла 
роль P inus aff. si lvestris, Р. strobiformis, Р. sibiriciformis. Более богато 
и разнообразно были представлены темнохвойные. Важную роль стали 
играть пихта и ели из секций Omorica и Eupiceae. Резко сократилось 
количество представителей сем .  Taxodia�eae. Содержание пыльцы расте
ний этого семейства не пр евышало 3 % .  Существенная перестроЙI{а про
изошла и в составе ПОI{рытосемянных растений. Господствующее положе
ние заняли представители сем .  Betulaceae , особенно А lnus sp . ,  Betula s p .  
Ольхаво-березовые леса вместе с хвойными являлись господствующими .  
Широколиственные растения Carpinus s p . , Pterocarya s p . , Сагiа s p .  
Juglans s p .  и др .  имели подчиненное значение. Травянистая раститель
ность была представлена злаковыми , бобовыми и маревыми . Весьма ха
рактерно для растительности этого времени развитие сфагновых и зеле
номошных болот и большое количество папоротников из сем. Polypodia
ceae . Весь облик растительности свидетельствует об умеренно теплом и 
достаточно влажном климате. Эволюция флоры шла в направлении со
Rращения теплолюбивых и влаголюбивых форм . ·По составу она весьма 
сходна с флорой Крынки Европейской части СССР,  которая считается 
хараrп ерной для среднего миоцена. Таким образом, флора и раститель
ность времени ишимской свиты на Тоболе и Иртыше резко отличаются 
от флоры и растительности позднего олигоцена. Это позволяет отложе
ния , описанные нами под именем бещеульсr{оЙ и ишимской свит, счи
тать разновозрастными. Резкие различил в составе растительности раз
ных свит обусловлены изменениями климата в сторону похолодания . 

Отложения позднего миоцена,  раннего -среднего плиоцена (черлю•
-окая свита) предстаВJrены суглинками и глинами с карбонатными r<онкре
циями. Они слагают Ишим-Тобольское междуречье и всю южную часть 
района (см. рис. 79) . В многочисленных обнажениях и разрезах скважин, 
исследованных нами, органичесн:их остатков не встречено. Исключение 
.составляет обнажение черлакской свиты на Иртыше к северу от пос . 
Черлак.  Здесь обнаружены раковины И n io subellipteus Lindh . ,  одного 
из представителей леваятинеких видов , входящих в состав новостанично
го комплекса ,  характерного (по Н иколаеву, 1963) для черлакской свиты. 
В. А.  Ню<алаев отмечал , что для пресноводной фауны черлакской свиты 
характерно широкое развитие левантинСI{ИХ видов и появление предста
вителей пресноводных моллюсr<ов Pisidium amnicum Miill . ,  Limnaea 
.stagnalis L. , V alvata piscinalis Miill.  

В Павлодарском Прииртышье в отложениях черлакской свиты обна
ружены остатки гиппарионавой фауны. Рат<овины пресноводных моллю
сков и остатки гиппарионов позволили датировать отложения поздним 
миоценом , ранним и средним плиоценом. Палеонтологические остатки 
свидетельствуют о климате сухом , но достаточно теплом. 

На более сухой климат указывают и данные спорово-пыльцевого ана
лиза. В черлакское время были широко развиты лугово-степные фито
ценозы ,  близкие к современным. В спектрах черлакской свиты (бассейн 
Ишима) содержится 20-30 % пыльцы полыней и 20-50 % маревых . 
Встречена пыльца Ephedra, Leguminosae , Cruciferae. Пыльца древесных 
пород составляет 20-30 % и принадлежит в основном сосне обыкновенной 
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и березе. Пыльца широколиственных пород и сем. Taxodiaceae отмечается; 
в виде единичных зерен. 'Га:ксодиевые в черла:кс:кое время существовали
на положении рели:ктов . В раннем-среднем плиоцепе лесные формации 
были замещены лесостепными, северная граница :которых , по-видимому,  
п роходила по широте г .  'Гобольска.  Южнее была развита растительность. 
саваннового типа.  В распределении ландшафтов того времени была выра
жена географичес:кая зоналъность. 

ПозднешшоценоЕый (битекейский) аЛJJювий ,  залегающий стратигра
фичес:ки выше черла:кс:кой свиты, достаточно широко распространен и 
залегает в эрозионных Понижениях поверхности этой свиты (см . рис . 
79) . Бите:кейский аллювий анаменует начало нового ци:кла осад:конакопле-
ния Западной Сибири. 

Впервые его выходы были описаны в Северном Кааахстане на руч .. 
Битекей (правый приток Ишима). Здесь найдены равнообразные органиче
ские остатки. Иа аллювия Ю .  А. Орловым (1929, 1 930) впервые были 
описаны остатки крупных млекопитающих, живших в разные геологиче
с кие эпохи: остатки М astodon tapiroides и М .  angustidens, жирафы,. 
верблюдов (Camelus praeЬactrianus  Orlov. и представитель рода Para
camelus) ,  носорогов , оленей , крупных кошек и гиен, лошадей, черепах . 
В .  А .  Линдгольмом (1932а) отсюда же были определены раковивы пресно
в одных моллюсков . Он отметил эндемичность пресноводной фауны битекей
с ких слоев и ее бедность. Большое количество видов , по его данным, 
являются новыми, но характерными для европейского левантина. Наряду 
с новыми среди пресноводных моллюсков в.стречены формы Bithyn ia; 
(Tylopoma) kirg·isorum Liшlh . ,  и скульптированные вивипариды (V i vi
parus polytropis Lindh . ) ,  аналогов которых много в левантине Славонии_ 
На связь моллюсков битекейс:ких слоев с европейс:ким левантипом указы
вает В .  В .  Богачев (1961) .  

До последнего времени возраст аллювия на р .  Битекей устававливалел 
достаточно неопределенно. Не:которые исследователи определяли его n<r 
остаткам крупных млекопитающих как среднемиоценовый - средне
в ерхнеплиоценовый (Борисяк , Беляева, 1948; Никифорова ,  Гербова ,  
Константинова, 1960) . Эти исследователи указывали на неопределенность. 
возраста и смешанный состав фауны. В .  В .  Лавров (1959) считал , что нали
чие в этом районе остатков гиппариона и лошади может свидетельствовать 
о верхнеплиоценовом-нижнечетвертичном возрасте битекейского аллювия_ 
По иресноводной фауне осадки обычно датируются как средний и верхний 
плиоцен. 

Решению вопроса о возрасте битекейе.ких слоев значительно способст
в овали в последние годы исследования Е .  В .  Шанцера, Ю .  А. Лав рушина , 
Т. М .  Микулиной (1965) . Ими был собран дополнительный материал п о
биостратиграфии. Особенно большое значение имела фауна мелких мле
копитающих (грызунов и зайцеобразных) , пресноводных моллюсков и 
данные палинологии. По мнению указанных исследователей, битекей-· 
ские слои могут быть сопоставлены с отложениями обнажения ДомашкинЬF 
вершины Заволжья,  куяльником Одессы и верхней частью акчагыла,. 
т. е. их возраст определяется как позднеплиоценовый. Накопление аллю
вия происходило в мелких степных реках . 

Наши исследования показали, что аллювий битекейского типа широко· 
распространен в юго-западной части Западной Сибири. И .  А. Волковым 
обнаружены новые места захоронения раковин пресноводных моллюс:ков. 
Из  отложений на руч. Битекей им собраны и' определены: И nio exqu is
tus Lindh . ,  И .  cf. ЬituЬerculosus M artens . ,  И .  roЬustus Lindh . ,  CorЬicula 
fluminalis Miill . , P isidium amnicum Miill . ,  Sphaerium cappillaceum Lindh . и 
гастроnоды Radix ovata Drap. , Bithynia tentaculata L. , Bithyn ia (Tylopoma} 
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kirgisorum Lindh . ,  Valvata (Cincinna) p iscinalis (Miill . ) ,  V .  (Boristhenia) 
pronaticina Lindh. Среди найденных раковин V alvata p iscinalis Miill. 
п рисутствует в массе, а представителей рода Tylopoma, обычно характер
ного для среднего плиоцепа (по Линдгольму, 1932а) , встречено. 15 экзем
пляров. Возраст  осадков по пресноводным моллюскам можно определить 
как средний-верхний плиоцен. Однако наличие в них в массовых 
количествах вальват, по нашему мнению, не позволяет считать этот ком
плекс среднеплиоценовым (новос1·аничным ,  по Николаеву,  1963) , значит,_ 
возрастной предел осадков сужается и их можно считать верхнеплио
ценовыми. 

Для битекейского комплекса фауны характерно также достаточнu· 
большое количество представителей рода и nio. В отложениях , вскрываю
щихся в районе г. Петропавловска, в 2 к.м к югу от кирпичного завода, . 
И .  В .  Волковым определены виды ипiо kutschum Bog. , и. pronus v. Mar
teщ; . , и .  perdeclivis Lindh . ,  и .  cf. indifferens Lindh . ,  и.  cf. exquistus· 
Lindh. Присутствуют также скульптирьванные рю<овины Viviparus 
polytropis Lindh . Последние у:казывают на связь фауны с европейским 
левантином. Об этом же свидетельствуют достаточно разнообразные п о· 
видимому составу формы и n io .  

В западной части котловины оз.  Медвежье в составе битекейскоrо· 
компле:кса, :кроме представителей рода и nio,  в больших количествах 
п рисутствуют Goniochilus bogatshevi Lindh . ,  V alvata cf. piscinalis (Miill . ) ,  Vi
viparus (Vivi pa1·us) tenuisculptus (v . Martens) , Bithynia cf. aenigmatica Lindh . 
В значительно меньших количествах· обнаружены ра:ковины Bithyn ia ( Ty-
lopoma) kirgisorum Lindh . ,  Lithoglyphus sp.  indet .  

В составе битекейской фауны в 1 KJI.t от  оз .  Минней встречены l, im
nea sp.  indet и Planorbis  sp. indet . ,  а в районе оз .  Теке [>tanorЬis planorЬis  
L . , Anisus spirorЬis L. , Radix lagotis (Schrank) .  

В районе пос .  Булаево и западнее его в отложениях , аналогичных 
битекейским, совместно с фауной унионид, Bithynia kirgisorum ,  Vivi
parus polytropis содержатся раковины , обычно встречающиеся в четвер
тичных слоях , п ринадлежащие Gyraulus laevis A lder .  и Galba palustris. 
Miill. 

Таким образом,  на основании изучения обнажений и анализа органиче-
ских остатков мы приходим к выводу о более широком расnространении· 
битекейс:кого аллювия , чем это считалось ранее. П о  нашим данным, 
битекейс:кая фауна отличается от миоценовых и среднеnлиоценовых ком
nле:ксов рядом особенностей. Длн бите:кейс:кого :комnлекса хара:ктерна· 
бедность видового состава,  но в нем еще nрисутствуют формы, указываю
щие на сходство и связь фауны с левантипом Евроnейс:кой части СССР . 
В бите:кейс:ком аллювии содержатся вивиnариды со с:кульnтурой , рез:ко· 
отличающейся от с:кульnтуры видов V iviparus из четвертичных отложений, 
массовые :количества V alvata p iscinalis вида , известного еще со среднего
nлиоцена , с другой стороны, nоявляютсн виды, обычно широ:ко расnро
страненные в четвертичных образованиях. 

Массовое nоявление V alvata piscinalis совместно с четвертичными 
формами Pisidium amnicum, Gyraulus laevis, Galba palustris и наличие· 
видов рода и n io позволяют относить осадки к верхнеплиоценовому воз
расту. В данном комплексе представители фауны среднего плиоцепа 
Bithynia kirgisorum и Т' iviparus polytropis  встречаются обычно в виде 
одиночных экземпляров. Эти виды, существовавшие на положении релик
тов , указывают на теплые :климатические условия в позднем плиоцене. 

Спорово-пыльцевой анализ образцов из бите:кейских слоев и их 
аналогов по:казал широкое развитие в районе исследований ксерофитных 
степей , близ:ких к современным. Роль древесных пород была очень мала .. 
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Встречены единичные зерна сосен секции Strobus, березы, ольхи и широко
лиственных пород Carya sp . ,  Иlmus s p . , Tilia s p . , luglans s p .  Однако воз
можность произрастания широколиственных пород совместно с нсерофит
ной растительностью (Буr\реева , · 1965) сомнительна , не исключено , что 
пыльца этих растений переотложена. Х орошая сохранность пыльцы и 
широкое ее распространение по  разрезу позволяют предполагать , что 
широнолиственные породы в качестве реликтов вполне могли сохраниться 
по долинам рек и в горах , Оl\ружающих низменность, и пыльца этих пород 
не является переотложенной, K ai\  это считает Г. Ф. Букреева (1965) . 

В растительности позднего плиоцепа наряду с зональными отчетливо 
проявились провинциальные особенности. Так, в Северном Казахстане 
и в бассейне Тобола и Ишима преобладали полынно-маревые степи. В 
спектрах встречено 50-70 % пыльцы маревых и 20% полыней. l{ востоi\У 
·ОТ Ишима травянисто-кустарничковый покров представляет собой разно
травно-злаковую степь. В спектрах отложений содержится 30-50 % 
пыльцы злаков и 110 30 % разнотравья. С продвижением на восток возрастает 
роль березы и мезофильной травянистой растительности. Климат позднего 
плиоцепа был близок, но не тождествен современному.  Органические 
·Остатки свидетельствуют о еще достаточно теплом и сухом климате. 

Четвертичные породы 

Раинечетвертичные отJюжения (семейкинскал свита и ее анаJюги) 
на юге района широко распространены. Они представлены озерными 
QТЛожениями. Накопление их началось,  вероятно, еще в конце позднего 
плиоцена .  В низовьях Иртыша шло накопление нижней части толщи 
озерных суглиннов и глин (семейкинская свита, по Волновой, 1964, 1966) , 
к югу от широтного отрезr\а Иртыша отлагались осадки, вскрытые в 
скважинах.  Отложения содержат раковины наземных и пресноводных 
моллюсков , остатки остракод , плоды, семена, споры и пыльцу. 

Из перечисленных остатков более подробно следует рассмотреть 
фауну пресноводных и нааемных моллюсков, найденных нами в много
численных обнажениях.  Пресноводные и наземные моллюски в последнее 
время все чаще стали использоваться для расчленения четвертичных 
образований. Иа четвертиqных осадков северо-восточных районов Казах
стана А .  П. Прутекая (1958) выделила 3 комплекса моллюсков, позволяю
щих расчленить осадни на нижне-среднечетвертичные, среднечетвертичныА 
и голоценовые. В .  А. Николаев (1963) показал, что пресноводная и назРмюш 
фауна моллюсков позволяет расчленить четвертичные отложения болеА 
дробно. Им выделено 3 комплекса для эоплейстоценовых осадков , 3 для 
плиоцепа и 1 голоценовый. В последнее время достаточно хорошо описаны 
комплексы моллюсков У. Н. Мадерни (Бобоедова, Илларионов , 1964) 
для плиоцеп-четвертичных отложений северной и центральных частей 
Тургайского прогиба. Наши сборы подтверждают выводы В .  А. Николае
ва и У. Н .  Мадерни о роли пресноводных и нааемных моллюсков в расчле
нении ·четвертичных накоплений и позволяют высказать некоторые сооб
ражения по этому вопросу, касающиеся рассматриваемого района. 

Иа нижнечетвертичных особенно богаты пресноводными моллюсками 
·осадки, развитые южнее широтного отрезка Иртыша. В районе пос. 
Черлак, на правом берегу . Иртыша, в озерных образованиях найдены 
·Обломки крупных раковин рода Potomida (И nio) tumidiformis Lindh .  
В 1 х:.м ниже поселка вновь обнаружены створки Potomida (И nio) cf. 
tumidifDI'mis Lindh. и Р. (Иnio) tumidifonnis Lindh . , CorЬia�la flumina
lis Miill . 
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В скв.  2 ,  расположенной в юго-восточной части района, в слюдистом 
комковатом суглинке обнаружено большое количество раковин пресновод
ных моллюсков с пекоторой примесью наземных. Пресноводные моллюски 
принадлежат 5 семействам и 22 видам. Раковины встречены в виде целых 
экземпляров , створок ,  обломков. Определены крупные и тонкостенные 
раковины Limnaea stagnalis (L. ) .  В Iщмплексе содержатся большие коли
чества Valvata (Cincinna) cf. p iscinalis (Miill . ) ,  V. (Cincinna) p i scinalis 
(Miill . )  var borealis Milach . ,  V. (Cincinna) aliena vVest .  в виде крупных 
экземпляров с хорошо выраженной поперечной редкой штриховкой и 
ясными спиральными линиями. Ха рактер скульптуры сходен со сн:уль
птурой Valvata pronaticina. В меньших количествах встречены Valvata 
(Cincinna) aliena West . , vю·. korothevi i ,  V. (TrOJ?idina) pulchella Studer. 
Совместно с этими раковинами обнаружены целые экземпляры Bithynia 
( Tylopoma) kirgisorum Lindh . ,  В. cf. borissjaki Lindh . и В. cf. leachi 
(Sheep) . Два первых вида являются реликтами третичного времени. 
Много также PlanorЬis p lanorЬis L. , А rmiger crista L. , есть виды сем .  
Sphaeridae-Sphaerium asiaticum Mю·tens . ,  S. corneum L . ,  S .  (Sphaerias
irum) riuicola Lam . , Pisidium (Eupisidium) cf. amnicum Miill. Обнаружена, 
I<роме того , раковина Gastropoda, значительно отличающаяся по строению 
от четвертичных гастропод. Эта раковина имеет высоту 1 1  .м.м при ширине 
3 .м.ilt . Для нее характерны гладкие уплощенные и быстро возрастающие 
по высоте обороты. По характеру скульптуры она близка I< Goniochilus , 
но более узкая . Находки этой раковины совместно с четвертичными ви
дами позволяют считать ее реликтом третичного времени. Обычно в чет
вертичных отложениях гастроподы такого строения не встречаются. 

Наземные моллюс iш принадлежат 2 семействам и 3 видам. Здесь при
сутствуют рю<овины Succinea oЬlonga Drap . , vю·.  schumacheri Ander . , 
V allonia tenuilabris Al. Braun. 

Аналогичный комплекс раковин обнаружен в темно-сером слюдистом 
суглинке с мелкими известковистыми конкрециями и обильными расти
тельными остатками, ВСI<рытом в с кв .  27 (глубина 24,4-28,5 .м) в юго
восточной части района. Часть раковин найдена в виде парных створок. 
Определены следующие виды: Radix sp. , Limnaea stagnalis L . , L. s p .  indet . , 
Planor·Ьis  planorЬis L . , Gyraulus gredleri (Biez,  1 5  ЭI<земпляров) , Valvata 
(Cincinna) aliena West .  (в массе) , V. piscinalis antiqua So\varby. , Unio sp.  
indet . ,  И .  atleta Lindh . , A nodonta sp. indet . ,  Sphaerium asiaticum Martens . , 
S .  corneum L. , Pisidium amnicum Miill. (в большом I<оличестве створки 
с правильной редкой концентрической ребристостью ,  среди которых имеют
ся раковины, достигающие длины 9 .ilt.М) , Pisidium amnicum Miil l . с хорошо 
в ыраженной концентрической складчатостью, сходной с Pisidium astar
toides Sand . ,  Р. casertanum (Poli , глубина 27 .м , в массе) . 

Сходный состав раковин в скв.  18 ,  расположенной у дер. Смыково,  
в 1 к.м южнее оз . Домашнее. В суглию<ах семейкинекой свиты в низовьях 
Иртыша моллюски отсутствуют. Однако эти осадки по стратиграфическому 
положению и литологическому составу сходны с отложениями, вскрытыми 
в разрезах и скважинах к югу от широтного отрезка Иртыша. Отсутствие 
остатков моллюсков в низовьях Иртыша обусловлено , по-видимому , 
географическим положением разрезов. 

Рассмотренный комплекс моллюсков может быть использован для 
расчленения четвертичных отложений и определения палеоклиматиче
ских условий. В битекейских слоях и более молодых четвертичных отло
жений подобного комплекса не встречено. Комплекс характеризуется 
бедным видовым составом п редставителей рода И nio. В связи с похолода
нием климата к началу раинечетвертичного времени неогеновые униониды 
почти полностыо вымерли. В комплексе встречено всего лишь 2 их вида: 
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Potomida (Иnio) tumidijormis и Ипiо athleta. По-видимому, на положении 
реликтов они существоваJ[И всю перную половину раппечетвертичного 
в ремени. В качестве реликтов присутствовали и Bithynia (T ilopoma) 
kirgizorum и Gastropoda, по характеру скульптуры близкая к Goniocl�ilu s .  
Наличие реликтов является одной из  характерных черт этого комплеr.;са. 
Весьма примечательны также массовые находки раковин моллюсков 
Pisidium amnicum , PlanorЬ is planorЬis и Gyгaulus gredleri .  Благодаря этим 
видам данный комплекс легко отличить от битекейского. Следует отметить, 
что раковины V aluata p iscinalis данного комплеr,са по своей скульптуре 
значительно отличаются от таковых более молодого возраста. Хараr,терпо 
также присутствие видов сем.  Sphaeridae и раковин Limnaea stagnalis. 
Все перечисленные призпан:и позволяют считать этот комплекс показателJ.. 
ным для раппечетвертичного времени. 

Существенная перестройка фауны моллюсков произошла из-за похо
лодания климата. На это уr,азывает вымирание фауны унионид, расселе
ние эвритермных видов P isidium amnicum и Т! aluata piscinalis, ныне 
распространенных от берегов Сицилии до 70° с. ш. , а также наличие 
наземного бореальпого вида V allonia tenui labris, который широко рас
пространен по берегам рек в европейской тайге и живет на леспой под
стилке в подзоне мелколиственных лесов юга Западпой Сибири (Дроз
дов , 1 964) . Однако, несмотря па похолодание, климат продолжал оставать
ся достаточно теплым , о чем свидетельствуют находки в компленсах 
третичных реликтов. Tar,, вид Potomida (И nio) tumidiformis и другие 
представители рода И nio в настоящее время обитают в западноевроазиат
ских областях (субтропини Средиземноморья, Ближний Восток,  Фран
ция) . На весьма благоприятные климатические условия уназывает вид 
CorЬicula fliminalis (Жадин, 1 952 ; Волкова, 1 962а , б) .  

Rроме раковин пресповодных моллюсr,ов , в озерных отложениях 
обнаружены Т. А. Rазьминой остракоды (в скв. 18 в интервале 1 5-39 .м) . 
Большое скопление их отмечается на глубине 26-28 .м ,  т .  е. в том же 
интервале, в котором найдены в массе пресноводпые раковины. Остраноды 
представлены Candoniella subellipsoida Scl1arapova ,  С. schuЬinae Mandel
stam . , Iliocipris brabyi Sars . ,  Il. gibba R amdohr. , Eucipris jacosa Schnei
der. , Candona alЬicans ( Br-ady) , Cyclocypris laeuis (Mii ller) , Limnocithere 
flexa N egacl aev, L. aff. scharapcua Schvveyer. По мнению Т. А .  Rазь
миной, осадr'и в интервале 15-39 .м можно сопоставить с кочковской 
свитой других районов Западной Сибири. Однако по  составу раковины 
пресноводных моллюсков (осадки интервала 1 5-29 .м) относятся I{ ран
нечетвертичному времени. По  времени накопления они , по-видимому, 
соответствуют только верхней части кочковской свиты юга Западной Си
бири. Отложения , залегающие ниже (29-39 �L) ,  формиравались в конце 
позднего плиоцепа - начале раппечетвертичного времени , после наноп
лепил СЛОеВ С битенеЙСI{ОЙ фауноЙ. 

Из других органических остатков изучены пыльца и споры. Плоды 
и семена оnределены TOJIЬJ{O из верхней части семейкинекой свиты в ни
зовьях Иртыша (Никитин, 1938; Вош,ова ,  1 966). До настоящего времени 
флора нижней толщи сеыейrшнской свиты на И ртыше и в скважинах не 
изучена , и растительность того времени можно охараr<теризовать только 
по палинологичесним материалам. 

В конце плиоцепа - начале раппечетвертичного времени (нижняя 
часть семейrшнской свиты) в связи с понижением среднегодовых темпера
тур и повышением нолячества осадков произошла резкая перестройка 
в составе растительности. На месте степей и лесостепей широкое развитие 
получили березаво-сосновые леса (пыльцы березы 40 % ,  сосны - 45 % ) ,  
а по  долинам рек - ель ,  недр,  ольха , содержание пыльцы которой в от-
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дельных образцах достигает 30 % .  В составе лесов в начестве подлесна 
получили распространение тиронолиственные породы (лиnа,  вяз , ореш
нин , дуб) . Значительную роль в составе растительности играли сосны 
сенции Strobus. Границы ландшафтных зон были смещены относительно 
современного положения на 200-300 к.м . 

Во вторую половину раинечетвертичного времени (верхняя часть 
семейниненой свиты) произошло похолодание нлимата. Были вытеснены 
тиронолиственные породы. Н а месте южнотаежных лесов появились 
степь и лесостепь.  В сиентрах господствующее nоложение заняла nыльпа 
трав (до 45-60 % )  и споры (40-45 % ) . Содержание nыльnы древесных 
nород не превышало 1 0 % . Среди спор первое место занимали сфагновые, 
затем зеленые мхи. Южнее широты г .  Петраnавловсна расnолагалась 
степь,  сочетавшалея с березовыми колнами и елью по долинам рен. Пали
нологичесние материалы бассейна Иртыша уназывают на n охолодание 
илимата во вторую половину раинечетвертичного времени , однано индииа
торов холодного нлимата , аналогичных таковым самаровеного времени, 
не обнаружено. Холодная фаза илимата при отсутствии ледниновых 
отложений еще не может являться доназательством существования оле
денения во вторую nоловину раинечетвертичного времени. В озможно, 
похолодание климата связано с существованием ледников в горах , 
онружающих низменность. Палинологические материалы указыва
ют, что раинечетвертичное похолодание по продолжительности и ам
плитуде было значительно меньшим, чем в эпоху максимального 
оледенения. 5 

В нонце раннечетвертичного� времени илимат вновь nотеплел. 
Спектры верхней части семейкинекой свиты и ее аналогов на юге низмен
ности свидетельствуют о широно:м развитии I{едрово-сосновых лесов с 
nримесью березы и ели. Растительные зоны имели расnоложение, близное 
к современному. 

Отложе�:� ил тобольского времеш1 , накоnление ноторых nроисходило 
в теплую эnоху, nредшествовавшую максимальному оледенению, бога ты 
аргаличесними ос татнами (особенно в нижней части) . В этой свите обнару
жены остатни мленоnитающих, минротеривая фауна , раиовины nресно
водных моJшюснов , остракоды, пыльца,  плоды и семена. Остатни крупных 
мленопитающих nринадлежат тирасnольсному фаунистичесному номnлек
су, нами они рассмотрены nри характеристине тобольской свиты низовьев 
Иртыша (Волнова, 1 966) . На основании данных по фауне мленоnитающих 
мы пришли н выводу, что тобольсная свита имеет скользящие границы . 
Возраст ее не следует ограничивать миндель-рисским веном. Отложения 
начали формироваться в конце раинечетвертичного времени и nродолжали 
нанапливаться в первую nоловину среднечетвертичного времени. 
I-\лиматичесние условия были тепл ее современных . Об этом свидетельст
вуют находi{И остатков мелних грызунов в районе nоселнов Надцы-I-\о
шелево .  Здесь встречены Microtus ех . fr. brandti i  Pall .  и М. conf. oecono
mus  Pall .  (оnределения И .  М. Громова) . Уназаивые остатни собраны нами 
случайно. Нет сомнения , что сnециальные сборы остатков грызунов дадут 
новые интересные фанты относительно стратиграфического значения этой 
группы. О nалеобиогеографическом значении этих астатнов судить танже 
пона трудно. А реалы их расnространения недостаточно изучены. Судя п о  
современному расnространению полевни-экономни, нлиматичесние усло
вия времени нанапленил свиты следует nризнать теплее современных. 
Величина смещения ландшафтных зон оноло 1 000 к.м. 

Аллювий тобольсной свиты богат раковинами nресноводных и назем
ных моллюснов. Нами были выявлены новые места захоронения рановин 
и установлено , что видовой сост·ав их в южном наnравлении становится 
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более разнообразныw,  а раковины Corbicula fluminalis Miill.  - более 
толстостенными. 

В обнажении у пос.  Крутоярка (правый берег Иртыша) из основания 
аллювия собраны в массе раковины Corbicula fluminalis Miill .  совместно 
с Valvata (Cincinna) aliena vVest . ,  V. (С. ) .  p iscinalis Miill . , Limnaea sp. , 
Planorbis s p . , Pisidium (Eupisidium) amnicum Miill .  Аналогичен состав 
раковин аллювия ,  слагающего цоколь второй надпойменной террасы в 
районе пос . Крутоярка. В районе г .  Омска в песчаных отложениях свиты 
собрано большое количество раковин Corbicula fluminalis Miill. - м�лкие 
и крупные створки и пелые э т,земпляры. Вместе с ними обнаружены облом
ки ОI,атанных раковин И nio s p . , которые по всем призню,ам являются 
переотложенными из более древних осадков . Здесь найдены также боль
шие J{Оличества V alvata piscinalis  Miill . ,  P isidium amnicum Miill . ,  Spha
er-ium rivicola Lamarck .  

Аналогичный комплекс раковин, но  более разнообразный по видово
му составу имеют ожелезненные пески с глинистыми катунами района 
пос . .  Е рмюш. В отложениях здесь присутствуют в массе Valvata pisci
nalis Miill . , Pisidium атписит Miill. В меньших количес rвах встречены ра
ковины CorЬicula flu ·ninalis Miill , Gyraulus gredleri (Bielz) и Sphae
гiam (Sphrteriastrиm) rivicola Lam. В том же сочетании встре ,rаются пре
сноводные моллюст'и в тобольст,ой свите в низовьях Иртыша. Исключение 
со�тавляет вид Sphaerium rivicola Lam. , раковины которых се nернее ши
ротного отрезка Иртыша не найдены. Самым северным пунктом находок 
Corbicula fluminalis совместно с Valvata piscinalis и Pisidium amnicum 
является обнажение у пос. Семейка. Комплекс раковин обнаружен там 
в озерно-дельтовых фациях тобольской свиты. 

В целом для тобольст,ой свиты установлен весьма своеобразный J{ОМ
плекс моллюсков ,  который отличается по составу от нижнечетвертичного 
и более молодых. Для комплекса характерно отсутствие рю,овин рода 
И nio. В связи с ухудшением климатических условий представители 
этого рода в первой полов.ине раинечетвертичного времени на территории 
З ападной Сибири вымерли и позднее не появлялись. Для тобольского 
комплекса харантерно наличие больших количеств CorЬic��la fluminalis, 
но уже в сочетании с V alvata piscinalis, Pisidium ammnicum. Во всех образ
цах отмечается резкое сокращение числа рат,овин Gyraulus gredler-i .  
По-видимому, этот моллюск с улучшением климатических условий мигри
ровал н северу. Весьма примечательным является присутствие рю,овин 
S p,?дerium rivicola. Рассмотренный номплекс раковин следует считать 
характерным для тобольСI{ОЙ свиты. Моллюски этого комплекса весьма 
поназательны и могут быть использованы в целях оценки палеоклимата. 
В этом отношении большой интерес представляет Sphaerium rivicola. Этот 
молл юск в настоящее время живет в более теплом климате , чем климат 
Западной Сибири. Он найден в реках Франции, Англии и широко распро
странен в бассейнах Днепра, Дона , Волги, Урала. Находки термофильно
го моллюска также указывают на исключительно теплый климат. Исходя 
из современных ареалов распространения CorЬicula fluminalis, можно 
предположить , что среднегодовая температура в низовьях Иртыша была 
выше современной на 13-14° (Волкова, 1 962а , б) . Вопрос о том , мог ли 
моллюск CorЬicula fluminalis пережить раинечетвертичное оледенение, 
является диснуссионным. В. А. Николаев (1963) считает , что территория 
Западной Сибири в раинечетвертичное время не покрывалась льдами, 
иначе бы вместе с моллюСI{ами рода И n io вымер бы и CorЬicula fluminalis. 
Однако на территории Европейской части СССР раковины этого моллюска 
найдены в миндель-рисских образованиях. На наличие марены раинечет
вертичного оледенения на севере низменности указывают В .  Н .  Са1-;с 

·292 



(1948 и др. ) ,  Г .  И .  Лазуков (Лазуков и др. , 1962) , С .  А .  А рхипов (Архипов ,  
Матвеева,  1964) и др. Для окончательного выяснения этого вопроса тре· 
буютел дополнительные исследования. 

Тобольская свита содержит также многочисленные плоды и семена . 
Они подробно изучались П .  А. Никитиным (1938) , И .  А .  Корчагиной 
(1958) , В .  П. Никитиным (1965) , М. Г. Кипиани и Г. А. Балуевой по  
образцам из  ряда обнажений тобольской свиты широтного и меридиональ
ного отрезков Иртыша .  П. А. Никитин отмечал , что для флоры тоболь
ской свиты (<<диагональные песКИ>> ,  по Никитину) хараi{Терно присутствие 
до 1 5 %  экзотов , т. е. растений , которые в настоящее время на территории 
данной местности не п роизрастают. Среди экзотов им особенно отмечены 
А zolla interglacialica N iki t. , S alvinia natans A l l . , Selaginella selaginoi
des Link. , Thypa cf. , angustata Богу. et Chaub. , Sparganium minimum Тг. , 
Potamogeton fluitons Rotb . , Р .  marin us  L . , N ajas flexilis "''illd . ,  N. gram inea 
Deb . , Heleocharis acicularis R oem . et Scbult .  Кроме того, много растений
космополитов . П. А. Никитин отмечал , что флора диагональных песков 
отличается от флор Европейской части СССР отсутствием альдрованды , 
бразении и водяного ореха ,  что не позволяет выделить теплое начало, 
жаркую середину и холодный КОНI)Ц межледниковья. Rлимат, исходя 
из данных флоры, П .  А.  Нюштин считал прохладным, похожим на совре
менный, возможно, холоднее его (Никитин, 1938) . Следует отметить , что 
в составе флор диагональных песков присутствуют формы с южными 
ареалами, которые в настоящее время в бассейне нижнего Иртыша не 
произрастают. Их ареалы сместились к югу ,  в пределы степной зоны 
(Волкова, 1966) , что указывает на формирование осадков в более благо
приятных климатических условиях. 

Споры и пыльца тобольской свиты изучены по образцам, взятым 
из тех же обнажений , что и флора. Палинологические материалы позволя
ют наметить 3 фазы развития растительности, по которым можно судить 
о колебаниях климата. 

В начале тобольского в ремени пропэрастали березовые и березаво
сосновые леса .  Роль темнохвойных пород была незначительна , широко
лиственных пород не было. Травянистый покров был п редставлен элаково
разнотравными ассоциациями. Во вторую половину тобольского времени 
начался расцвет еловых лесов . В спектрах содержится пыльцы ели до 20 % , 
что в 2 раза превышает ее количестnо в поверхностных пробах. Отмечаются 
2 фазы развития еловых лесов (два максимума пыльцы ели ,  1 4 %  и :::О % ) .  
С фазой развития еловых и березаво-сосновых лесов связано присутствие 
широколиственных пород (вяза, липы, лещины) . Наличие в это время 
широколиственных пород в бассейне рек Енисея отмечает В .  В .  Зауер 
( 1958) , а в бассейне среднего и верхнего течения Оби - М.  П. Гричук 
(1961 ) .  О. В .  Матвеева (Архипов , :Матвеева,  1964) считает, что широко
лиственные породы в тобольское время на территории Западной Сибири 
не п роизрастали. По-видимому, этот вывод правплен лишь для приенисей
ской части низменности. Спектры тобольской свиты Иртыша отражают 
провинциальные особенности разnития растительности , которые всегда 
должны учитываться геологами и палипологами при интерпретации 
спорово-пыльцевых спектров . 

Для тобольского времени отмечаются перегруппировки и в составе тра
вянистой растительности. Среди злаково-разнотравных группировок воз
росла роль водных и прибрежно-водных растений. Результаты споrово-пыль
цевого анализа хорошо согласуются с данными П. А .  Никитина. Большой 
интерес представляют находки массу л А zolla interglacialica и Salvin ia 
natans. Последняя форма ныне живет в степной зоне. В тобольское время ,  
в периоды иссушения , она проникала на север более чем н а  400 n:.м • 
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Степные виды в то время были расселены до широrы пос.  Семейка. В I{онце 
тобольского в ремени лесной тип растительности сохранился. Возросла 
роль сибирского I(едра.  В связи с похоло;:�;анием климата были вытеснены 
eJrь и широколиственные породы. Таким образом , палинологические дан
ные указывают на леоднократные перемены в составе растительности , 
обусловленные колебаниями климата. Климат не был однообразным 
и более холодным, чем теперь, о чем свидетельствуют различные ископа
емые органические остатки. 

Среднечетвертичные отложения (казаковская, коЛтЬIJШинскал: свиты 
и их; аналоги) лакопились в апохи максимального и тазавекого оледене
ний. Они вскрыты в обнажениях О бь-Иртышского водораздела в скважи
нах на левобережной равнине к югу от широтного отрезка Иртыша. По 
времени накопления им синхронны отложения вторых террас рек Ишима 
и Тобола. Накопление отложений происходило преимущественно в озер
ных бассейнах. Палеогеографическая обстановка обусловила своеобразное 
развитие органического мира. 

В озерных отложениях апохи самаронекого оледенения (казаковская 
свита) обнаружены остатки М ammuthus tragontheri i Phol . (деревни Чер
ная - Преображенская, поселки Абалак и Крапива) , Equus caballus cf. 
chosaricus V. Grom (обнажение у пос. Липовка) , Bison priscus longico rnis 
V.  Grom . (обнажение у пос Абалак) . В.  И .  Громов (1955,  1 963) отмечае r, 
что подобные виды животных являются руководящими для хазарского 
фаунистического комплекса. Они характерны для открытых пространств и резкого континентального климата. Э. А.  Вангенгейм (Вангенгейм , 
Зажигин, 1965) подчеркивает, что хазарский фаунистический комплекс 
типичен для апохи максимального оледенения . Геологический возраст 
остатков , как мы указывали, определяется их залеганием в озерных 
осадках , переходящих на севере в морену максимального оледенения 
(Волкова,  1964,  1966;  Стрелков и др . ,  1965) . 

Отложения времени тазавекого оледенения отличаются по ископае
мым остаткам от описанных образований. Они содержат остатки М am
muthmus primigenius B lum. (поздний тип) , Coelodonta antiquitatis B lum. , 
Bison prisius B oj . ,  Rangifer tarandus L. Остатки животных (разрозненные 
кости) найдены во всех разрезах правого берега Иртыша и в аллювии 
второй террасы Ишима. По данным В. И.  Громова,  все они являются пред
ставителями более молодого фаунистического комплекса .  В Восточной 
Европе они приуроqены к стоянкам верхнепалеолитиqеского человека. 
В рассматриваемых: отложени:ях: встречены далеко не все представители 
этого комплекса.  В цело:vr указанные остатки свидетельствуют о достаточно 
суровом и влажном климате. У 'Iитывая то, что они найдены в осадках, 
залегающих выше озерных: глин с остатками жи:вотных хазарского I{ОМ

плекса ,  а также харакrер эволюции фауны млекопитающих , следовало 
бы колтырминскую свиту и осадки, синхронные ей, датировать п оздне
четвертичным временем. Однако по целому ряду соображений (стратиграфи
че:: кое положение, палинологические характеристики) мы условно считаем 
эти отложения среднечетвертичными и сопоставляем их с апохой тазавекого 
оледенения. 

Отложения второй половины среднеqетверти<rного времени содержат 
раковины пресноводных: и наземных: моллюсков. Фауна распределялась 
по географическим зонам. На севере района видовой состав раковин 
беднее, чем на юге. В суглинках у пос. Черное обнаружено всего лишь 
3 вида:  Valvata piscinalis Miill . , Pisidium amnicum L. , Gyraulus gredleri 
G1·ed , причем в незначительных количествах. В 15 пм к северу от пос .  
Архангельское раковины (створки и целые экземпляры) встречены в 
бо льших количествах. Здесь собраны V alvata p iscinalis Miill .  (70 % 
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от  общего состава) , а также PlanorЬis p lanorbis  L . , Radix lagotis (Schl'ank) , 
Sphaerium (Sphaerium) nitidum Clessi ·n , Limnaea s p .  и обломки мелких 
гастропод. Таким образом , комшrекс пресноводных моллюсков самаров
ского времени отличается бедным составом раковин. Перед началом 
самаравекого оледенения отступИJIИ на юг CorЬicula fluminalis, Splzaerium 
rivicola и представители рода Bithynia. Совместное нахождение Pisidium 
amnicum и V alvata p iscinalis указывает на довольно холодные климатиче
ские условия. Характерны находки раковин .Sphaerium nitidum (Cless in) . 
В .  А .  Николаев (1963) указывает, что раковины этого моллюска известны 
со среднего эоплейстоцена. Однако в отложениях западной части Западной 
Сибири в ранее рассмотренных комплексах Sphaerium nit idum пока не 
обнаружены. 

Значительно более богатый в видовом отношении комплекс раковин 
обнаружен в самых верхних частях разрезов колтырминской свиты и син
хронном ей аллювии вторых надпойменных террас Ишима и Тобола. 
Раковины принадлежат 5 семействам и 35 видам . Разнообразие видов 
и стратиграфическое положение раковин указывают на улучшение климати
ческих условий в заключительные стадии формирования осадков. 

Аналогичен видовой состав фауны отложений верхней части склона 
долины Ишима,  восточнее пос. А батское. Здесь найдены раковины молюос
ков Coretus corneus ( L . ) ,  Radix щ�cicu laris (L) , Galba palustris (Miill . ) , 
PlanorЬis planorbis (L . ) , Valvata sibirica (j\ Н dcl . ) ,  Segmentina nitida 
(Miill . ) ,  Gyraulus gredleri Gr·ed . ,  A rmiger crista ( L . ) ,  Pisidium cf. nitidum 
{J enys) . Видовой состав фауны основания аллювия второй террасы Ишима 
более разнообразен. Нроме известных форм , здесь встречаются Bithynia 
tentacu lata (L . ) ,  В. aenigmatica Lindh. , Gyraulus cf. gredleri (Bielz) .  В осыпи 
совместно с указанными видами встречены представители битекейского 
комплекса,  которые, по-видимому, переотложены из аллювия , слагающего 
верхнюю часть междуречья . 

Довольно разнообразный комплекс моллюсr<ов обнаружен в самой верх
ней <rасти колтырмипской свиты (пос . Подбугорное на Иртыше) . Здесь най
дены виды сем. Sphaeгiidae Sphaeт-ium rivicola Lam . и Sph. scaldianum 
N orm . ) . По данным В. А. Николаева ,  вид Sphaerium rivicola является руко
ВОI(ЯЩИМ для отложений раппего плейстоцена и перед началом максималь
ного оледенения вымер .  Наличие раковин этого моллюсна в осад н ах,  зале
гающих выше самаровских слоев , свидетельствует о том , что оп жил и поз
же. По-видимому, этот моллюсн пережил оледенение в более южных обла
стях.  

В целом для номплекса характерно появление видов Pisidium nitidum,  Р .  obtu.sale , ранее не  встречавшихся , и широкое расселение представите
лей сем . Sphaeri idae . Следует отметить,  что рановивы сем. Valvatidae 
в этом номплексе в отличие от древних имеют более выпуклые обороты. 
Итак ,  в конце среднечетвертичного времени появились представители пре
сноводной фауны , харатперные для верхнечетвертичного комплекса мол
люсков . Ряд видов (Bithynia leachi ,  В. tentaculata) указывает на �луч
шение нлиматических условий в конце среднечетвертичного времени. Об 
этом же свидетельствует наличие большого количества раковин наземных 
моллюсков-обитателей мелних луж и мокрых лугов . В целом хараrпер 
фауны, так же как и остатки мленопитающих , указывает на верхнечет
вертичный возраст отложений. Накопление нолтырминской свиты, 
nо-видимому,  началось в нонце среднечетвертичного и продолжаJiось 
в начале позднечетвертичного периода.  Однако окончательно этот 
nоп рос можно решить после определения абсолютного возраста по
гребенной почвы, отделяющей озерные глины :шохи маr<симального 
оледенения от вышеописанных осаднов. 
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Казаковекая и колтырминская свиты содержат раковины остракод, 
которые представлены теми же видами, что и в осадках , залегающих 
ниже. В отложениях близ поселков Семейка, Чембакчина есть ранавины 
Limnocythere grinfeldi Liepin и L. dorsotuberculata Negad . Эти виды, по мне
нию Т. А. Назьминой, говорят о существовании озерных условий в период 
накопления казановекой и колтырминской свит. Находки рановин в личи
ночной стадии развития указывают на весьма низкие температуры воды 
бассейна. Раковины нормальных размеров обнаружены только в верхней 
части нолтырминсной свиты, что, по-видимому, связано с улучшением 
климата в конце накопления отложений. Остракоды значения для опреде
ления возраста не имеют. Они распространены широко по всему разрезу 
и могут быть использованы для палеобиогеографических целей. 

Особый интерес представляет изучение остатков спор и пыльцы из 
рассматриваемых отложений. Данные спорово-пыльцевого анализа позво
ляют восстановить не толы{О флору, но и проследить изменения в составе 
растительности, которые были вызваны колебаниями климата. Судя 
по данным спорово-пыльцевого анализа ,  в среднечетвертичное время с 
развитием равнинного оледенения был создан новый тип растительности -
перигляциальный, не имеющий аналогов в современных ландшафтах. 
Для этого типа растительности характерны формы, принадлежащие 
различным растительным зонам и различным местам обитания. В перигля
циальных ландшафтах своеобразно сочетались лесостепные, тундровые 
и лесные элементы растительности. В составе перигляциальной раститель
ности Иртыша представители степей - злаки, полыни, эфедра -
з анимают 20-50 % ,  а лесной растительности - 10-20 % .  Встречены 
представители тундровой и лесотундровой зоны (Betula папа L . ,  Salix po
laris Wheb.  Botruchium boreale Milde) . Из травянисто-кустарничковых 
ассоциаций обнаружены арктические плауны J-'ycopodium puпgeпs La Pyl . ,  
L. appressum (Desv . ) .  Pet . ,  а танже Selagiпella siЬirica (Milde) Нieron . 

Перигляциальные ландшафты в эпоху максимального оледенения 
появились не сразу. Волна наступающего холода оказывала на состав 
растительности постепенное влияние. Долгое время в бассейне Иртыша 
существовала растительность , сходная с таковой тобольского времени. 
Позднее она сменилась северной тайгой и лесотундрой. Перигляпиальная 
растительность типа тундры и тундра-степи сформировалась во вторую 
половину среднечетвертичного времени. Особенно отчетливо она прояви
лась в тазавекое время (Волкова,  1!165) . Палинологичесние материалы 
указывают, что в самаронекое (казаковское) и тазавекое (колтырминское) 
время nроисходили значительные перегруппировки в составе раститель
ности и наибольшие смещения границ ландшафтных зон. В самаровсков 
время к югу от границ максимального оледенения на месте современных 
подзон средней тайги и южной тайги существовали тундра и лесотундра. 
Северная граница лесной зоны сместилась к югу на 600-700 к.м. Танал 
же величина смещения определена для тазовеного ( колтырминского) вре
мени. Эти велич;ины сходны с данными С. Л.  Троицкого ( 1961 ) для 
времени максимального оледенения в бассейне Енисея . 

Из казаковекой почвы, разделяющей отложения указанных свит, оп
ределены пыльца, споры и семена. Палеоботанические материалы ука
зывают на развитие лесной растительности. Расположение ландшафтных 
зон того времени было близким к современному. 

В период формирования преображенской почвы в низовьях Иртыша 
и его левобережной равнины к югу от широтного участка долины сущест
вовали сосново-березовые леса , а по долинам рен - ель и кедр (Волнова , 
1 !166) . Травянистый покров был представлен злаково-разнотравными 
группировками , в основном полыней, лебедевых , сложнопветных , среди 
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которых встречены формы, характерные для черноземных стеnей (А ster 
cf. amellus L. ) .  Величина смешения ландшафтных зон относительно их 
современного nоложения была близка к 200-250 кж . 

Отложения второй террасы Иртыша , первых террас Тобола и Ишима , 
как было показано, формиравались в nозднечетвертичное время . Они 
содержат в больших количествах остатки nресноводных и наземных мол
люсков , nыльцу и сnоры. Сnорово-nыльцевая характеристика и история 
растительности нами были рассмотрены в ряде работ (ВоJшова ,  1965 , 
1966) . Здесь мы остановимся на характеристике состава собранных IШIIШ 
раковин, которые nредставляют значительвый интерес. 

Самым северным nунктом , где были найдены раковивы пресноводБ ых 
моллюсков в отложениях второй террасы, является noc. Реnелова на 
Иртыше. Здесь в верхней части разреза встречено 8 видов пресноводных 
моллюсков и 4 наземных. Среди пресноводных nреобладают виды рода 
Pisidium , а также V alvata piscinalis, Gyrau lus gredleri , Galba palustri s  
и V alvata p isoinalis. Вся фауна представлена широко· расnространенными 
и мало требовательными к условиям существования видами. Раковины 
V alvata piscinalis значительно отличаются от тановых более раннего време
ни. Для этого комnлекса харантерно отсутствие более древних видов -
nлиоленовых и раинечетвертичных теплолюбов . :Комплекс раковин ука
зывает на возраст не древнее заключительных стадий зырянского оледене
ния. Состав раковин свидетельствует о климатической обстановке,  близкой 
к современной. · ! � 

Более богатый состав раковин обнаружен в одновозрастных осадках , 
развитых на юге района исследований. В отложениях первых надnоймен
ных террас на Ишиме и Тоболе встречены виды сем .  Valvatidae - 45 % 
от общего состава раковин. Второе место занимают представители рода 
Gyгaulus (30-38 % ) .  Преобладание видов этих родов является одной из 
характерных черт данного комплекса. Весьма харантерно также наличие 
Coretus corneus  L . ,  расnространившегася в позднечетвертичное время, 
особенно в заключительвый период формирования осадков. Другой осо
бенностью является широкое расселение представителей наземных мол
люсков , ранее встречавшихся в малых количествах . Из сем. Valvatidae 
господствующее nоложение занимают виды V alvata piscinalis vаг. antiqua 
Sovveгby . , V. (Tropidina) pulchella Studeг. и V. (Cincinna) piscinalis 
Miil l .  Семейство P lanorbidae nредставлево видами Coretus corneus L . ,  
Gyraulus gredleri Gгed . ,  vаг. stromi Westeг land . ,  G.  gredleri Gгed Jer. , 
A nisu s  vorticulus Tгoschol . Меньше nредставителей сем .  Limnaidae (Ra
dix auricularia L . ,  R.  ovata Dгар . ,  R .  perger Miill . ) , а также Sphaerium 
(Sphaerium nitidum Clessin) . 

Из наземных в массе встречены рановивы Trichia (Fruticicola) hispida 
L .  и Succinea oЬlonga Dгар . , S. putris (L . ) ,  ..S. 1:: f. pteiferri R osEm. Вид 
Trichia hispida в настоящее время обитает в южных областях Е вроnейской 
части СССР по мокрым лугам и на север заходит до 63 ° с. ш.  В целом 
же весь комплекс уназывает на климатичесние условия, блиЗiще к сов
ременным. 

Несколько необычным является комплекс рановин из отложений 
первой террасы Тобола.  Здесь нет раковив Gyraulus gredleri ,  очень беден 
видовой состав сем. Valvatidae и есть один вид наземных моллюсков. 
Больше половивы комплекса представлево видами сем. Sphaeri idae , 
видами Sphaerium rivicola Lamaгck - 56 % от общего количества ,  Sph. 
(Cyrenastrum) cf. solidum (N шmand) - 20 % .  Находки Sphaerium rivicola 
в отложениях первой террасы позволяют расширить верхний возрастной 
предел этого моллюска. По-видимому , он с наступлением nохолодания в 
эпоху максимального оледенения не вымер, а мигрировал н югу и при 
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благоприятных условиях вновь расселился. Отсюда следует, что страти
графического значения Sphaerium rivicola не имеет, но находки его раковин 
служат указанием на теплые rшиматические условия. 

Особенности данного комплекса обусловлены генезисом осадков и 
географической зональностью распространения видов. Однако окончатель
ное решение этого вопроса требует специальных исследований. 

Спорово-пыльцевые спектры отложений второй террасы Иртыша и 
Т обола указывают на леоднократные перегруппировки в составе раститель
ности. Для первой половины времени накопления осадков установлены 
две фазы развития еловых лесов . Содержание пыльцы ели в основании 
отложений достигало 60-70 % ,  т. е. в 6-7 раз пр евышало количество 
этой пыльцы в рецептных спектрах . Между расцветами еловых лесов 
таежный тип растительности сохранялся , но соотношение среди древесных 
пород менял ось . Основными лесаобразующими породами становились кедр 
и береза. Пихты и ели не было.  Н а  междуречьях были широко развиты 
сфагновые и зеленомошные болота. Таежный тип растительности с двумя 
фазами развития еловых лесов характерен для каргинекого времени. 
Палинологические данные указывают на исключительно влажный кли
мат. После второй фазы развития еловых лесов количество осадков умень
шилось,  климат стал холоднее и суше . Полвились кустарничкавал береза 
и ольха. Широкое развитие получили осаково-злаковые группировки, в 
том числе плаунок сибирский. Лесная растительность сменилась лесо
тундрой. Измененил в составе растительности были обусловлены похолода
нием климата в связи с последним (сартанским) оледенением гор, окружа
ющих низменность . 

Отложенин пойм рек плохо изучены. Из остатков млекопитающих 
высокой поймы Иртыша обнаружен неполный скелет Bos taurus L. Возраст 
вмещающих остатки осадков , по заключению Э. А. Вангенгейм , опреде
ляется как ранний голоцен. Следует отметить, что пойменные отложения 
Иртыша от устья до пос . Тары не содержат раковин остракод и пресно
водных моллюсков , которые часто встречаютел южнее. Такое размещение 
органических остатков позволлет предполагать зональное распределение 
зоопровинций в позднечетвертичное время . Для отложений пойм юга 
территории установлен весьма своеобразный комплекс раковин пре
сноводных и наземных моллюсков , значительно отличающийся от ком
плекса второй террасы Иртыша. Основная особенность комплекса -
наличие больших количеств раковин наземных моллюсков - 75 % ком
плекса. Особенно много раковин Cochlicopa lubrica Miill . ,  ныне обитаю
щего на лиственных подстилках хвойных и лиственных лесов южнее райо
на Усть-Ишима (Дроздов , 1964а) , Zonitides n it idus Mйll . , поселяющегося 
на заливных лугах юга Западной Сибири. В значительных количествах 
встречены Succinea oЬlonga (Dr·a p . ) ,  Vallonia pulchella (Miil l . ) ,  меньше 
Pupilla miscorum L . ,  Calamella edentu la Drap .  Эти виды относятся к 
голарктическим , широко распространенным. Обычно они расселлютея 
по берегам per{ и на лесных подстилках лиственных и хвойных 
лесов . 

Пресноводные моллюски в комплексе имеют подчиненное значение. 
Среди них преобладают рfшовины V alvata p iscinalis, Gyraulus gгedleri ,  
Calba palustris, Р lanorbis planorbis. Меньше A nisus (А nisus) spirorЬis 
(L . ) ,  А .  (Spiral ina) uortex : L . ) ,  Sphaerium (Sphaerium) cf. corneum (L . ) .  
Первые два вида в ископаемом состолнии встречены в верхнечетвертичных
голоценовых отложениях. Состав моллюсков указывает на климатические 
условия , тождественные современным . 

Покровные лессавидные отложения Обь-Иртышского междуречья 
и юга исследуемой территории различны по возрасту и генезису. Несмотря 
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ла это, состав органических остатков , и тех и других , исключительно 
беден. Находки их приурочены или к основанию слоя, или н первым 3-4 .м 
от его подошвы. Примечательно то, что ионровные лессавидные осадки 
{особенно Тобольсного материна) содержат большое количество переотло
женных губан с кремнистым цементом. 

Остатr<и млекопитающих обнаружены толы<о в основании поr<роrшых 
.отложений Обь-Иртышсного междуречья (обн. у пос . Колтырма и г. Ханты
Мансийсна) . Они принадлежат Mammuthus primigenius B lum. (поздний 
'ГИП) , Rangifer  tarandus L. и Coelodonta antiquitatis Blum. Все они относят
-ся к верхнепалеолитическому комплексу. Из других остатков встречены 
тольно пыльца и споры. Они хорошо сохранились, но в очень небольших 
I<оличествах . При обычном способе подготовi<и образцов I< спорово-пыль
·цевому анализу для набора необходимого количества зерен приходилось 
nросматривать от 7 до 10 стекол. В результате исследования установлено, 
что поi<ровные субаквальные и субаэральные отложения имеют различные 
.спорово-пыльцевые характеристю<и. 

В спорово-пыльцевых спеi<трах образцов ,  взятых из обнажения у 
пос. Чембаi<чино, преобладают споры (до 70 % ) ,  затем пыльца трав 
(20 % ) .  Содержание пыльцы древесных пород редко достигает 1 0 -1 5 % . 
Много пыльцы березы (60 % ) ,  из которой половина принадлежит кустар
ничi<овым формам, ели (2-3 % ) ,  сибирского I<едра (20-25 % ) ,  сосны 
{до 1 5 % ) .  Споры относятся к сфагновым и зеленым мхам. В спектрах ана
.логичных отложений (обн. у пос. Казаковка) преобладает пыльца спор и 
·трав.  Споры принадлежат зеленым и сфагновым мхам, в отдельных 
образцах есть споры Botrychium sp. и Lycopodium pungens. Состав споро
во-пыльцевых спеr{тров свидетельствует о наi<оплении осадr<ов в условиях 
развития лесотундровой растительности, I<лимат был более влажным и холодным, чем сов ременный:. По времени наi<опления поi<ровные отложе
ния Обь-Иртыш:;кого межцуре<rья сопоставляются нами с зырянским 
оледенением. 

Поi<ровные лессавидные субаэральные отложения южной части рай
·она также содержат толыш пыльцу и споры. Последние свидетельствуют 
о типе растительности, отлИЧi'\.Ющемся от рассмотренного выше отсутст
вием индиi<аторов холодного климата. Преобладают пыльца трав - 70% 
{господствует п ыльца I<серофитов, принадлежащая эфедре, полыням , 
маревым и злаi<ам) и споры зеленых мхов, папоротников и плаунов. 
Содержание спор сфагновых мхов не превышает 10 % .  Спорово-пыльцевые 
-спектры говорят о развитии степной растительности. Они свидетельствуют 
'!'аюке о сухом и достаточно теплом климате. 

В поr<ровных отложениях Ишимской степи много микросклер четы
рех- и однолучевых губок, стерастеров радиолярий и диатомовых водоро
слей. Особенно обильны иглообразные СПИI{улы и сегменты радиолярий 
в лессавидных осадках юга-западной части Ишимской степи. В них же 
встречается пыльца третичных растений. Спикулы губоi< и п ыльца пере
отложены из т ретичных:  пород, подстилающих покровные образования . 

На  основании изучения органических остатков можно сделать следую
щие выводы: 

1 .  При расчленении отложений большое значение имеют данные 
-спорово-пыльцевого анализа,  позволяющие восстановить состав флоры и растительности. Для установления границ между крупными стратигра
фическими таr<соЕrами (например , между миоценом и плиоценом, плиоце
пом и четвертичным периодом и между ярусами) большое значение имеет 
анализ флоры, затем состава растительности. При расчленении осадков 
четвертичного периода,  во время которого новых видов почти не образовы
валось, основное значение имеет не флора,  а состав растительности, ее 
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характер и величина смещения границ ареалов растительных зон. Наиболь
шая величина смещения их установлена для холодных эпох . Состав 
растительнести nозволяет устаноЕИ'IЬ 4 эпохи похолодан:ия ,  разделенные
соответственно nериодами потеnлений. В холодные эпохи на территории 
района пропэрастала растительность тундры и лесотундры. Перигляциаль
ные тундра-стеnи установлены только лишь для стадий второй nоловины 
максимального оледенения . В периоды nотеплений были развиты таеж
вые леса. 

2 .  "Установить различия в составе растительности каждой теплой 
эпохи пока не представляется возможным из-за неполноты разрезов и 
отсутствия достаточного количества видовых оnределений. Однако уже· 
сейчас можно отметить некоторые особенности состава растительности 
для конца плиоцепа и первой половины раинечетвертичного времени. 
Для этих периодов характерно развитие березово-сосновых лесов с приме
сью ольхи по долинам рек и берегам озер . Содержание ольхи исклю
чительно высокое (до 30-4.0 % ) .  Своеобразна растительность начала ка р
гинекого времени. В тот период госnодствовала ель. 

3. Покроввые лессавидные отложения формиравались в различной
климатической обстановке. Субаквальные суглинки и супеси Обь-Иртыш
ского мелщуречья нанапливались во время развития лесотундровой рас
тительности, а субаэральные образования Ишимской степи - в теплое· 
и сухое время ,  когда была развита ксерофитная степная растительность_ 

4.  Исключительно важное значение для определения возраста осад
ков и палеоклимата имеют остатки млекопитающих . Они принадлежат 
тираспольскому, хазарскому и верхнепалеолитическому фаунистическим 
комплексам. Остатки млекопитающих не позволяют ограничивать время 
накопления тоболь ской свиты миндель-рисским веком . Возраст ее следу-ет считать Q� -Q�. 

5. Изучение пресноводных и наземных моллюсков позволило выде
лить среди них показательные виды и установить 5 их комплексов . 3 из 
них (позднеплиоценовой, раинечетвертичный и дервой половины средне
четвертиЧного времени) могут быть использованы для определения возрас
та осадков . 2 последних ( среднечетвертичный и позднечетвертичный) имеют 
большее значение для восстановления палеОiшимата . 

Изучение экологии современных видов пресноводных и наземных 
моллюсков , а также растений позволит шире использовать установJiен
ные I{ОМПJiексы и показатеJiьные виды в целях восстановJiения палеогео
графической обстановки времени накоnJiения поировных лессавидных 
отJiожений. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЛ, 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА И П АЛЕОГЕОГРА ФИЯ 

Проведеиные нами геоJiого-геоморфоJiогические иссJiедования в об
ширном районе южной части Зашщно-Сибирской низменности, в npeдeJiax которого распространены разнообразные по возрасту и генезису нео
rен-четвертичные породы, тесно связанные с опредеJiенными генетичесни 
однородными поверхностями рельефа, дают возможность обрисовать глав
нейшие этапы осадканакопления , денудации и рельефаобразования не· 
только самого района исследований, но и всей внеледниковой полосы 
Западно-Сибирской низменности. Наблюдения на юге Западной Сибири, 
дополненные данными, полученными нами в других районах и имеющимиел в литературе, позволяют распространить некоторые выводы на тер
риторию всей внеледниковой полосы нашей страны. 
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Позднеолигоценовое и неогеновое время в южной части Западно
<Сибирской низменности ознаменовалось накоплением значительной по  
мощности толщи отложений, главным образом алевритов , суглинков и 
глин. Начало этого цикла осадконю<опленил последовало за региональ
ным размывом и накошrением сравнительно грубозернистых отложений 
в самых краевых частях низменности (чаграйскал свита и ее аналоги) . 
На  обширных пространивах юга низменности, удаленных от возвышен
ностей, отлагались характерные ритмично-слоистые прекрасно сортиро
ванные алевриты и суглинки (бещеульскал свита),  слагающие основную 
часть обнажений по Ишиму, севернее Кокчетавской возвышенности и от
части по Иртышу. Накопление этих осадков происходило, по-видимому, 
в авандельтовой озерной обстановке с резко выраженным сезонным ха
рактером седиментации. Позже отJrагались более грубозернистые отложе
ния - алевриты и тонкозернистые пески (ишимскал свита) . Отложение 
материала происходило, по-видимому, не непрерывно, о чем свидетель
ствуют существенные изменения состава осадков бещеульской и ишимской 
свит в некоторых разрезах Ишимской степи и низовьев Иртыша, однако 
в целом осадканакопление протекало в споi{ОЙной тектонической обстанов:ке, 
в условиях очень медленного поднятия района Rо:кчетавской возвышен
ности и столь же постепенного погруженил южного крал низменности. 
Вследствие этого обе свиты и их границы ясно прослеживаются и по Иши
му и по широтному отрез:ку долины Иртыша. 

Этот этап осадконю{опления юга ЗапаДно-Сибирской низменности за
вершился отложением своеобразных тонкоотмученных монтмориллони
товых глин с мергельными кою{рецилми (черлакская, ИJIИ павлодарскал 
свита) . Высотные отме·ши залегания глин в пределах равнин, онружа
ющих Rо:кчетавс:кую возвышенность, очень медленно уменьшаются в се
верном и восточном направлениях от 150-165 .м близ с:клонов возвышен
ности до 1 1 5-125 .м близ долины Иртыша. Мы полагаем, что этот слабый 
_уклон толщи глин является первичным, обусловленным главным образом 
особенностями седиментации. 

В глинах черла:кской (павлодарс:кой) свиты встречаются (особенно 
в верхней части) неясные гумусираванные прослои темно-серого, иногда 
почти черного цвета, явллющиеся остатками почвы. Это уr{азывает на 
накопление глин в прибрежной обстановке. Обогащение ГJIИН солями 
·свидетельствует о пекоторой минерализации среды седиментации. По
видимому, накопление глин происходило в прибрежной мелководной час
ти единого обширного озерного бассейна, располагавшегосл к северу от 
Казахской с:кладчатой страны в миоцене и раннем плиоцене. В заключи
тельные стадии существования бассейна многие его :краевые части превра
тились в полуизолированные мел:ководные лагуны. В та:ких водоемах при 
не:которой минерализации и спокойной динамике среды в условиях сла
бого притока речных вод и происходило, вероятно, накопление своеоб
·разного,  весьма тон:коотмученного материала.  

Полученные нами материалы (см. гл . <<Б иостратиграфия и палеогео
_графию>) подтверждают мнение большинства исследователей (Лавров, 
1 951 , 1959 ;  Яншин, 1953 и др . )  о том, что накопление позднемиоцено
вых и раннеплиоценовых отложений происходило в условиях семиарид
яого или аридного климата. 

R середине плиоцепа озеро исчезло и накопление осадков прекрати
лось. Rрасновато-бурал о:крас:ка верхней части глин черлакской свиты 
,связана, по-видимому, с процессами диагенеза ее верхней части в субаэ
.Ральной обстановке. Освободившалея от воды плоская равнина первона
·чально, по-видимому, не подвергалась расчленению эрозионными и эоло
.выми процессами. 
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В позднем плиоцепе природная обстановка юга Западной Сибири 
(и, по-видимому, всей Евразии вообще) резко изменилась . Мпоги� данные 
показывают, что в конце плиоцепа более или менее одновременно во всей 
Северной Азии и Европе произошло оживление стока .  Оно оставило после 
себя аллювиальные отложения, имеющие -грубый состав (верхпегобийские· 
конгломераты и галечники, битекейские слои) . Поздпеплиоцеповый (би
текейский) аллювий в Северном Казахстане и Ишимской степи широко 
распространен. Оп залегает па дне русел, врезанных в толщу более древ
них пород па различную глубину, иногда па 25-30 м ниже общей поверх
ности раппеплиоцеповых глин (оз. Медвежье , дно Камышловекого лога, 
район руч. Коктюль и др . )  Грубозернистый состав аллювия свидетельству
ет о весьма высоких скоростях течения и продольных уклонах дна русел, 
более значительных, чем уклоны поверхности самой равнины. В то время 
возникла густая сеть долин, глубина которых быстро возрастала по мере 
удаления от Кокчетавской возвышенности. 

В одну из стадий фазы оживления стока (вероятно, в позднюю) врез 
магистральных рек, дренировавших Казахстан и Западную Сибирь,  а 
по всей вероятности также Восточно-Европейскую равнину, Туран и 
всю Северную Азию, достиг своего максимума. В то время образовались. 
сравнительно узкие, по резко переуглублеппые, ныне почти полностью· 
погребеиные долины. Они обнаружены не только в низовьях Оби (Лазу
ков и Соколова ,  1961 ) ,  па Убагапе и Тоболе (Сигов, 1958; Бобоедова, Ил
ларионов , 1964) , по и в низовьях Енисея (Сакс, 1947 , 1951 ) ,  на многих 
реках Русской равнины (Горецкий, 1964) , в долине Лены (Лупгерсгаузеп, 
1961) и других рек (Линдберг ,  1955) . Некоторые из долин прослеживаются 
в виде борозд па мелководьях морей. Уклон дна этих древних потоков был 
значительно более I{рутым, чем уклон современных речных артерий. Это 
обусловило образование глубоко врезанных долин в низовьях. Несомнен
но, в то время поверхность равнин, которые прорезались реками , распо
лагалась па значительно большей высоте над уровнем мирового океана� 
чем теперь. Это глубокое эрозионное расчленение было характерно, по-ви
димому, для окраинных частей всей Евразии (Линдберг, 1955; Ч очиа , 
1965 ) .  

lllиpoкoe распространение процессов поверхпостного стока в север
пой части Тургайекай равнины и па равнине Ишимской степи, ныне об
ладающих засушливым климатом и почти полностью лишенных местных 
потоков , указывает па то, что в поздпеплиоцеповое время здесь была 
область избыточного увлажнения. Потоки, прорезающие равнину, имелm 
постоянное течение, так как в аллювии очень часто встречаются раковины 
пресноводпых моллюсков , не переносящих обсыхания. Следовательно, в. 
конце плиоцепа климат стал более влажным и, возможно, более про
хладным, чем во время отложения глин черлакской свиты. Находки остат
ков грызунов и спорово-пыльцевые спектры свидетельствуют о преобла
дании в то время в районе Кокчетавской возвышенности открытых степ
ных ландшафтов . 

Заложение гидросети па равнине, образованпой с поверхности глина
ми черлакской свиты, происходило по плану, предопределенному струк
турными особенностями и характером дифференцированных новейших 
тектонических движений. Основные долины были приурочепы к областям 
унаследованного относительного прогибапия. Круппая долина заложи
лась, например ,  в осевой части Тургайского прогиба па месте современ
пой долины Убагапа - Тобола. Ниже района г. Ялуторовека эта долина 
припимала значительный правый приток, широтное положение которого· 
совпадало с мульдой, отделяющей Северо-Казахстанекий выступ от рас
положенного севернее Демьянекого свода. От области поднятия Кокче-
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т авекого антиклинала на север к указанной мульде проложили путь нес
колько потоков , один из которых совпадал пространственпо с современной 
долиной низовьев Ишима . Ню<оторые потони проложили себе путь на 
севера-восток , н району Оменой струнтурной впадины. Долины мно
жества более мелких местных потоков расчленяли склоны различных по
ложительных морфаструктурных элементов . 

Следующий этап развития рельефа и осадконанопления ознамено
вался нанапленнем значительной по мощности толщи отложений, запол
нивших ранее глубоко врезанные долины. По-видимому, в то время про
исходило постепенное поднятие основного базиса эрозии западносибир
ских рен. 

Нижняя часть этих отложений в пределах района исследований пред
ставлена аJшювиальными, отчасти, возможно, прибрежно-озерными от
Jrожениями. Преобладают пески и алевриты с прослоями гравия и гальки. 
Грубозернистый материал состоит главным образом из глиняных окаты
шей и фрагментов мергельных I<ош<реций, что уrшзывает на интенсивное 
разрушение в то время берегов долин, сложенных миоценовыми и плио
ценовыми породами. Местами глиняный гравий и галька сменяются не
сортированными отложениями делювиального типа, состоящими из гли
няной угловатой щебенни и глиняных глыб с примесью мергельных нон
нреций. Это . свидетельствует о быстрых сноростях осадканакопления в 
условиях сравнительно сухого климата . 

В отложениях древней переуглубленной долины Убагана и Тобола 
(Сигов, 1958; Б обоедова,  Илларионов , 1964) встречены остракоды, сход
ные с тановыми бакииеного яруса. В аналогичных осаднах на Иртыше 
ниже Омска нами определен комплекс раковин пресноводных моллюснов , 
занимающий по видовому составу промежуточное положение между би
текейским и среднечетвертичным. Здесь же встречены семена, многие из 
ноторых принадлежат роду Potamogt!ton. Эти данные указывают на фор
мирование отложений в раинечетвертичное время. 

Верхняя часть осадков , выполняющих погребеиные долины, вскрыта 
в основании и в нижней части обнажений широтного и приустьевого мери
дионаJrьного отрезков Иртыша. Эти отложения представлены голубовато
серыми суглиннами, реже алевритами, озерного типа ( семейкинекая сви
та В .  С .  Волковой) . Н аношrялись они в различных нлиматичесних усло
виях. Спорово-пыльцевые спентры отражают постепенное похолодание 
илимата в поздние стадии накопления озерных отложений. Возможно, 
этому похоJ1оданию отвечало оледенение возвышенностей, оr<аймляющих 
низменность (Волкова, 1964; Волков и ВоJшова ,  1965) . 

Несколько позже,  в конце раинечетвертичного - начале среднечет
вертичного времени произошло оживление эоловых процессов . По-види
мому, оно охватило весь юг Западной Сибири, :Казахстан и Среднюю 
Азию. В уr<азанное время образавались тоJIЩИ существенно субаэраль
ных отложений, известных под именем краснодубравеной свиты и ее 
аналогов (Мартынов,  1957, 1961 и др . ) ,  и намплене определенных форм 
рельефа . Нам представляется, что исследования С. И. Гольца (1962) в 
районе Тенгиз-Н:ургальджинской впадины достаточно определенно пока
зали, что своеобразные желтовато-бурые субаэральные отложения, из
вестные в :Кулундинской степи под именем краснодубравеной свиты, от
лагались не только по соседству с Алтае-Саянсной горной страной, но и в 
:Казахстане . По-видимому, первоначально они были весьма широко рас
пространены, но позже в значительной степени были уничтожены. Воз
можно,  желтовато- и зеJrеновато-бурые песчанистые сугJшнни и алевриты, 
которые в ряде мест встречены нами ниже поировных лессавидных отло
жений, представляют собой остатки этих осадков. 
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Среди форм рельефа, образовавшихсл, по всей вероятности, в то вре
мя, следует указать крупные бессточные котловины Ишимской степи,  
П рииртышья и другие замкнутые пониженил современной степной зоны,  
полупустыни и пустыни. 

Крупные глубокие и резко обособленные котловины, находлщиесл 
к востоку и северо-востоку от Кокчетавской возвышенности, образова
лись , как нам представляется, в результате селективной дефляции в тех 
�местах, где располагались придельтовые участки рек, стекавших с Кок
четавсr{ОЙ возвышенности. Здесь в отличие от других районов длительное 
время отлагались хорошо отсортированные осадки преимущественно але
вритового состава .  Во время активизации эоловых процессов этот мате
риал выносился ветром. Другие участки равнины, где во время сущест
вования бассейна отлагались глины, сносу почти не подвергались. Се
лективная дефляция усиливалась здесь также солончаковыми процесса
ми. Хотя эти I{Отловины образавались в основном в ранние этапы четвер
тичного времени, вынос материала из них возобновлялсл и позже. Боль
шинство уr{азанных понижений отчасти заполнялось озерными и ины
ми осадками, которые при благоприятных условиях вновь выносились 
ветром. 

К числу древних эоловых форм рельефа, образовавшихся в то время, 
по нашему мнению, должны быть отнесены своеобразные вытянутые кот
ловина- и ложбилообразные формы рельефа Заунгузского плато в пустыне 
Кара-Кум, расчленяющие южный край его на ряд крупных скульптурных 
увалов (кыров) . Каково бы ни было влияние структурных особенностей, 
эрозии и других факторов , основную роль в их формировании, несомненнп , 
·сыграли эоловые процессы. Важно подчеркнуть, что крупные дефллцион
ные формы рельефа (ложбины и I{отловины) являютел продуктом делтеш.
ности не современных и позднечетвертичных, а более древних ветров, об
ладавших отличными от современных направлениями и скоростями . По
зднечетвертичные и современные преимущественно аккумулятивные эоло
вые формы рельефа, покрывающие дно ложбин, склоны и уплощенные 
вершины кыров, имеют совершенно иную морфологию, ритм и размеры. 
Эти сравнительно мелкие формы в виде тонкого сетчатого чехла перехо
дят со дна ложбин на склоны и вершины кыров, не менял существенно 
своей морфологии и строения. 

Определенные черты сходства с кырами Заунгузьл имеют крупные 
·однообразно ориентированные грядаобразные увалы Кулундинской сте
пи. В нижней части разреза их залегают субаквальные отложения, сло
истость которых горизонтальна (кочковскал свита) . Верхняя часть форм 
сложена осадками, . которые многие исследователи считают существенно 
эоловыми (краснодубровсr{ая свита) . Склоны увалов осложнены различ
ными вторичными образованиями, в том числе эолового происхождения . 
Долины и балки, врезанные в склоны увалов , имеют до двух надпоймен
ных террас, значит, формирование склонов увалов прекратилось давно. 

До настоящего времени загадочные по генезису :Кулундинские увалы 
и недавно обнаруженные весьма сходные с ними образования в Централь
ном :Казахстане (Гольц, 1962) мы склонны на основании ряда признаков 
рассматривать как гигантские скульптурно-аккумулятивные эоловые фор
мы рельефа, образовавшиесл более или менее одновременно с осадками, 
слагающими верхнюю часть их разреза. По-видимому, в это время эоловые 
формы активно развивались и в других районах внеледниковой полосы. 
Мы полагаем, таким образом, что увалы :Кулундинской степи, Централь
ного :Казахстана,  кыры Заунгузьл, многочисленные впадины и котловины 
пустыни, полупустыни и степи, если не целиком, то в значительной степени 
являютел образованиями единой древней мощной стадии оживления эо-
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ловых процессов, имевшей место позже образования переуглубленных 
долин магистральных рек и их заполнения. Некоторые факты свидетель
ствуют о том, что процессы поверхностного стока в то время были весьма 
слабыми. Вся сеть современных долин, включал и долину такой крупной 
реки, как Обь, в пределах Кулунды образовалась после завершения фор
мирования пологих первичных склонов увалов и осадков, слагающих 
основную часть их разрезов . План расположения современных долин этого 
района явно приспособлен к расположению увалов, а не наоборот. 

В первой половине среднечетвертичного времени произошло новое 
оживление процессов поверхностного стока, обусловившее наряду с эро
зионными процессами более позднего времени формирование современных 
долин Западно-Сибирской низменности, а по всей вероятности, и Русской 
равнины. Нами это время выделлетел как основной этап формирования 
современных речных долин (Волков, 1966) . 

В пределах исследуемого района и во всей Западной Сибири широко 
распространены аллювиальные отложения, возраст которых определяется 
обычно как среднечетвертичный. На Оби и Иртыше эти осадки известны 
под именем диагональных песков, или тобольской свиты, а в Приенисей
ском районе - туруханской свиты. Они с резким размывом перекрыва
ют различные горизонты третичных и раинечетвертичных пород. Иссле
дования В. С. Волковой (1962а, 1964, 1966) в низовьях Иртыша показа
ли, что во многих разрезах грубозернистые отложения тобольской свитш 
с резким размывом залегают на раппечетвертичных озерных осадках 
(главным образом, суглинках) . Значит, русловые отложения тобольской 
свиты отлагались во время самостолтельного этапа осадковакопления, 
и их не следует рассматривать лишь как одну из стадий выполнения ран
нечетвертичных долин. Поскольку не только русловые осадки, но и по
дошва аллювия располагается обычно выше уровня современных рек, 
можно заключить, что оживление аллювиальных процессов происходило· 
в условиях высокого положевил базиса эрозии и при меньшем, чем те
перь, иревышении над ним поверхности равнины. 

Остатки органического мира (пыльца и споры, раковивы пресновод
ных моллюсков) свидетельствуют о том, что климат в то время был значи
тельно теплее современного (Волкова,  1 962а, б) . Во время фазы активиза
ции процессов стока выработались в основном современные широкие 
доливы района ваших исследований и отложились русловые осадки, ко
торые часто залегают в основании разрезов цокольных вторых надпой
менных террас Тобола,  Ишима и других рек области плиоцепавой пласто
вой раввины. В то время, вероятно, присходил сток по ныне сухим лож
бинам Казахстана, Кокчетавской возвышенности, Ишим-Тобольского и
Ишим-Иртышского междуречий. По-видимому, именно тогда выработа
лись в основном широкие долины большинства современных рек Запад
вой Сибири в районах, не покрывающихсл позже водами озерных транс
грессий. 

Следующий этап осадконакопленил и формирования рельефа иссле
дуемого района и всей Западной Сибири, отражающий соответствующий 
ему этап климатических изменений всей внеледвиковой полосы нашей 
страны, связан с существованием в южной части низменности обширного· 
озерного бассейна, который мы предложили именовать Мансийским озе
ром-морем (Волков, 1967) . Северным пределом этого бассейна лвлялсл 
край максимального для Западной Сибири ледника. В то время произо
шло накопление толщи ленточно-слоистых отложений междуречных рав
нин широтного отрезка долины Оби и западной части Обь-Иртышского 
междуречья . Эти отложения переходят вверх по разрезу и фациально 
замещаются в более южных районах горизонтально-слоистымn осадками• 
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озерного типа. Южнее широтного отрезка долины Ирты�а нам:и обнаруже
ны и изучены в полевых условиях две береговые линии, образовавшиесЯ 
во время существования этого обширного бассейна. Верхняя из них, более 
древняя и плохо сохранившаяся, соответствует, вероятно, максимуму 
трансгрессии. Ее современное высотное положение почти точно совпадает 
с высотой внутридолинного Арало-Иртышского водораздела (126 .м) , что 
делает весьма вероятным предположение о стоке избытка озерных вод 
З ападной Сибири на юг по сквозной Убаган-Тургайской долине. Б олее 
низкая и молодая хорошо сохранившалея береговая линия расположена 
на абсолютных отметках 105-110  .м и соответствует либо длительной за
держке снижения уровня бассейна, либо новой самостоятельной трансгрес
сивной фазе. 

Остатки органического мира,  найденные в озерных отложениях (ди
атомовые водоросли, остракоды, пыльца и споры) , свидетельствуют о на
коплении осадков в условиях сурового климата. НИжнюю ленточно
слоистую толщу озерных отложений мы условно сопоставляем с древней 
береговой линией и полагаем, что их формирование произошло во время 
наиболее широкого развития максимального оледенения Западной Си
бири. Более молодую береговую линию есть все основания сопоставлять с верхней частью озерных отложений. Эти образования формировались, 
по-видимому, во время крупнейшей (тазовской) стадии отступления этого 
ледника. 

Озерная равнина, ограниченная береговой линией, расположенной 
на отметках, близких к 105-110 .м, на юге постепенно переходит в широ
кие вторые (или, по представлениям других исследователей, вторые и 
третьи) надпойменные террасы Ишима, Тобола и Иртыша. Следовательно, 
основной врез, сформировавший широкое дно долин этих рек, произошел 
ранее формирования береговой линии. Образование же площадок ука
.занных террас завершилось, по-видимому, значительно позже. 

По дну долин, существовавших во время второй стадии озерной транс
грессии, блуждали потоки, ширина которых в десятки раз иревосходила 
ширину рек, занимающих эти долины теперь (Волков , 1962, 1963; Волков 
и Волкова, 1964б, 1965) .  Разветвленная сеть суходолов и балок, дно ко
торых сопряжено с поверхностью вторых надпойменных террас Ишима, 
Тобола и Иртыша, свидетельствует о том, что основную роль в питании 
этих мощных рек играли воды области внеледниковой полосы (Казах
стан, Южный Урал) . Значит, обширный озерный бассейн питался не толь
ко ледниковыми водами. В него впадало множество весьма многоводных 
местных рек внеледниковой полосы, разветвленные водосборы которых 
передко раСПОЛаГаЛИСЬ Б районах, обладаЮЩИХ НЫНе засуШЛИВЫМ КЛИМа
ТОМ (система Нуры и Ишима, Тобола и др. ) .  

Долины Тобола, Ишима и Камышловекого лога в области низменной 
р авнины Ишимской степи имеют транзитный характер, а основная сеть 
балок и суходолов , опирающихся на вторые (вторые и третьи) террасы 
указанных долин, расположена на возвышенностях (Южный Урал, Кок
четавская возвышенность, Центральный Казахстан) . Следовательно, ос
новные источники питания потоков в то время располагались в верховьях 
рек, а низменные равнины, примыкавшие к озеру, обладали довольно 
.засушливым климатом. . 

Во время последнего (казанцевского) межледниковья уровень озера 
резко понизился, а затем оно вообще исчезло. Освободившалея · от воды 
равнина подвергласЪ эрозионному расчленению. Кроме крупных тран
.зитных рек, унаследовавших понижения, существовавшие еще ранее озер
ной трансгрессии, возникла густая сеть местных долин. В результате 
эрозионной деятельности потоков рельеф первоначально плоской озерной 

306 



равнины значительно усложнился. В северной части района наших ис
следований значительные пространства были охвачены эрозионными про
цессами. На плоских междуречьях , удаленных от рек, местами шл& 
накопление торфа . Равнина Ишимсной степи и другие равнины южной окра..: 
ины Западно-Сибирской низменности обладали, вероятно, умеренно влаж.:.
ным или слабо засушливым климатом. Денудация здесь проявлялась ела:.. 
бо. Происходило формирование болотных, отчасти аллювиальных и де
лювиальных отложений. Деятельность рек того времени в пределах низ:
менности протекала в условиях постепенного пони}кения базиса эрозии 
и прогрессивного похолодания климата, вызвавшего в конце концов но.: 
вое, последнее (зырянское) , оледенение Западной Сибири. 

Положение базиса эрозии главных рек Западной Сибири в ранние 
стадии последнего оледенения быJIО, несомненно, низким. Такое положе
ние его сохранилось и позже, когда формиравались ледниковые отложе
ния и формы рельефа на равнинах северной части низменности. Как ука
зывалось выше, около 30 000 лет назад русла реи в низовьях Иртыша 
располагались во веяном случае ниже их современього положения. 

Позже природная обетаповна Западной Сибири вновь резно измени
лась . На севере низменности произошло последнее значительное проД
вижение материновых льдов на равнинах . Оноло 20 000 лет назад образо
вались нонечноморенные образования на левобережье Енисея и, кан мы 
полагаем, синхронные им ледниковые формы правобережья низовьев Оби. 
Главная артерия стока Западной Сибири - Обь оназалась на время вновь 
подпруженной материновым льдом. На юге низменности произошло под:.. 
топление долин и образовался обширный озерный водоем, в пределах ко
торого шло интенсивное нанопление осаднов . Обломочный материал по
ступал в озеро не тольно с севера, от края ледника, но и с юга. Местные 
и транзитные рени внеледниновой полосы в то время были значительно 
многоводнее современных и приносили большое ноличество наносов . В 
условиях обильного стона и высокого положения уровня озера, служив
шего базисом эрозии для реи внеледниновой полосы, происходило интен
сивное формирование аллювия, дельтовых и эстуарных отложений. По
тони того времени в основном перемывали отложенный ранее аллювий. 
Основная работа их была сосредоточена в пределах дна долин, а снлоны 
последних почти не разрушались.  

О бильный стон и тироное распространение озерных бассейнов в по
здние стадии развития последнего оледенения имели место и в других рай
онах внеледниновой полосы. Ю .  А. Лаврушин (1961 ) ,  В .  С. Волнова и 
А.  Г .  Шурыгин (1961 ) ,  С .  А. Архипов (1964, 1 965) и другие исследовате
ли уназывают, что обширный подпрудвый бассейн существовал в нонце 
зыряненаго оледенения в низовьях Енисея. Озерный бассейн, значительно 
иревосходящий по размерам современный, по-видимому, располагался в 
пределах Тенгиз-Кургальджинсной впадины. Вероятно, именно в это вре
мя происходил интенсивный сток по долинам Руссной равнины и имела 
место хвалынсная трансгрессия Каспия. 

Существование озера в низовьях Иртыша было нратновременным. В 
то время, когда уровень озера достиг маисимума и шло образование бере
говых отложений и форм рельефа на отметнах, близких к 70 м, процессы 
стока не только местных, но и магистральных, транзитных рек внеледни
ковой полосы стали быстро сокращаться . 

Заключительные этапы илейстоцена не только в пределах исследуе
мого р айона и Западной Сибири, но, вероятно, во всей Евразии протена
ли в условиях сухого климата и слабого обводнения равнин. Озеро в 
низовьях Иртыша в то время исчезло, то же произошло и с другими водо
емами внеледниковой пол осы. Процессы поверхностного стока в Западной 
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·Сибири и на Русской равнине почти полностью прекратились. Даже 
такие сравнител'ьно крупные реки внеледниковой полосы, как Тобол и 
Ишим, в то время превратились в балки, лишенные водотоков . Это рез
кое сокращение стока также не было локальным. В то же время сильно 
уменьшился сток Волги, вследствие чего уровень Каспия попизилея до 
-абсолютных отметок , близких к -70 м (Мангышлакская стадия М. М. Жу
.кова) . Вероятно, попизилея уровень и всех других рек нашей страны. 
Этот период повсеместного уменьшения стока рек, отражающий соответ
ствующие общие изменения климатической обстановки, мы рассматриваем 
как момент завершения основного этапа формирования современных до
лин Евразии. 

Замирание стока рек сопровождалось широкой активизацией эоло
вых и иных субаэральных процессов . В пределах юга Западной Сибири 
основную роль в процессах денудации стал играть ветер. Накопившиесл 
ранее рыхлые, по-видимому, еще слабо закрепленные растительностью 
аллювиальные и озерные отложения подверглись интенсивному поверхно
стному усыханию, засолению и перевеванию в условиях исключительно 
сухого и, по всей вероятности, довольно теплого климата. На равнинных 
пространствах юга Западной Сибири, в Средней Азии и на юге Русской 
равнины стал накапливаться покров своеобразных лессавидных эоловых 
отложений преимущественно алевритового и песчаного состава и воз
никли различные формы рельефа эолового генезиса. 

В пределах района наших исследований начальные этапы оживления 
эоловых процессов сопровождались на обширных пространствах появле
нием значительного количества местнЫх районов дефляции. Формирова
ние нижней части покрова лессавидных отложений в пределах Ишимской 
степи шло в основном за счет местного перевевалил пород различного ге
незиса и возраста. Основными источниками эоловых наносов лвлллись 
долины и молодые озерные равнины. Наиболее легко -перевеивались слабо 
связанные хорошо сортированные отложения. Активное проявление эо
ловых процессов началось, по всей вероятности, еще во время существова
ния озера. По мере пониженил его уровня освобождавшиесл из-под воды 
озерные осадки также перерабатывались ветром. В пределах равнин 
южной окраины Западно-Сибирской низменности ветер переработал верх
нюю часть отложений древних ложбин стока,  в том числе сухих в то время 
долин Тобола и Ишима. Ранее единые долины и сравнительно плоские 
междуречья, разделявшие их, были разобщены на множество бессточных 
понижений различных размеров и формы. 
_ Накопление материала, возникавшеГо в результате селективной де
фляции, _шло неравномерно. Влекомый нанос отлагалсл, по-видимому, 
по соседству с областями дефляции в виде комплекса ра,зличных эоловых 
аккумулятивных форм рельефа,  среди которых особенно широко были 
распространены бугры неправильных очертаний и однообразно ориенти
рованные соответственно господствующим рельефаобразующим ветрам гря
ды. Формирование гряд часто сочеталось с дефляцией соседних пониже
ний; вследствие этого многие гривы оказались скульптурно-аккумулятив
ныr.ш. Пространствеиное расположение их, как это видно на карте покров
ных лессавидных отложений, закономерно. Грив более всего там, где в 
начальные стадии оживления эоловых процессов на поверхности были рас
пространены осадки легкого состава и высокой степени сортировки (до
лины, прибрежные участки озерных равнин, области выхода на поверх
!JОСть песчаных и алевритовых пород дочетвертичного возраста и т. д . ) .  
Во  многих местах совершенно отчетливо проявляется приуроченность 
:грив к восточным частям крупных котловин. Эта закономерность особенно 
видна на равнине Ишим-Тобольского междуречья. Ясно, что гривы здесь 
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сложены материалом, вынесенным со дна и склонов котловины ветрами, 
дующими главным образом с заnада на восток . 

По-видимому, только меньшая часть материала, полученного в ре
зультате дефляции, переносилась в виде влекомого наноса. Наряду с отно
сительно крупнозернистым материалом непрерывно образавывалея алев
ритовый материал, который подхватьшалея и переносился ветром в виде 
взвеси. Отложение этого материала в особенно широких масштабах про
исходило на Кокчетавской возвышенности и на относительно возвышен
ных пространствах Тургайекай равнины. Позже, когда интенсивность 
эоловых процессов стала постепенно затухать, аккумуляция взвешенног(j 
материала в значительных масштабах началась и в Ишимской стеnи. 

Однообразно ориентированные ритмично повторяющиеся преиму
щественно аккумулятивные гряды эолового происхождения в то время 
образавались не только в районе Ишимской степи, а и в различных райо
нах юга, отчасти в центральной части низменности, а также в некоторых 
местах на Русской равнине (Прикаспий, Белоруссия) . Кроме гряд, в то 
время были широко распространены различные менее закономерные эоло
вые формы рельефа-невысокие бугры и дугообразные гряды, часто окон
туривающие котловины. На значительных пространствах равнин ясно 
обособленных аккумулятивных эоловых форм рельефа не образовывал ось. 
Здесь отлагался более или менее равномерный по толщине покров эоловых 
осадков, .в той или иной стеnени закрепленных травянистой раститель
ностью. Н акопление материала особенно интенсивным было в южных 
районах, и мощности покрова здесь наиболее значительны. 

В северной части района исследований субаэральные лессавидные 
отложения формиравались лишь местами (некоторые районы Кондинекой 
низины, возможно, широтного отрезка долины Оби и др.) . Вследствие 
специфических условий климата здесь происходило обогащение солями 
и облессование залегающих на поверхности осадков субаквального гене
зиса (главным образом озерных и отчасти аллювиальных) . 

Резкие колебания интенсивности речного стока на юге Западно-Си
бирской низменности , в Казахстане и, по всей вероятности, во всей 
внеледниковой полосе нашей страны имели место в самое новейшее время, 
охватывающее завершающие этапы ледниковой эпохи и голоцен. 

В настоящее время можно считать твердо установленным, что отло
жения первых надпойменных террас на юге Западной Сибири и Казахста
не формиравались в условиях значительно большей по сравнению с сов
ременной обводненпасти долин. Эта последняя фаза оживления процессов 
стока ознаменовала начало последнего, новейшего этапа формирования со
временных речных долин. По дну долин не только в пределах ЗапаДной 
Сибири и Казахстана , но, вероятно, и всех других районов нашей страны 
в то время блуждали потоки, ширина которых в несколько раз иревосхо
дила ширину соответствующих современных рек (Волков, 1962 ; Волков и 
Волкова, 1964б, 1965) . По всему бассейну системы Нуры и Ишима, в ни
зовьях Тобола и Иртыша, на многих реках Салаира, Кузнецкой котлови.: 
ны и Новосибирского Приобья нами проележены следы непосредственной 
деятельности этих мощных потоков в виде участков излучин и яров , оспа-' 
ванием которых служат тыловые швы первых надпойменных террас. По
всюду диаметр излучин и ширина остатков русел в несколько раз (на 
Ишиме, Тоболе,  Иртыше и Чике под Новосибирском - в 5-7 раз) ире
восходят таковые современных рек . Основные источнИI{И nитания этих 
мощных потоков передко располагались в районах, обладающих ныне за
сушливым климатом. Оживление процессов речного стока явилось след
ствием увеличения влажности климата всей внеледниковой полосы нашей 
страны. 
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Непосредственно позже начала накопления аллювия первых надпой
менных террас Т обола, Ишима и Иртыша в районе Кондинекой низины 
и низовьях Оби вновь полвилось озеро. Его воды затопили все наиболее 
пониженвые участки долин Оби, Иртыша и их притоков до абсолютных 
отметок, близких к 60 .м .  На этих и более низких отметках шло накопле
ние озерных отложений и образавались различные береговые, прибрежные, 
дельтовые и эстуарные формы рельефа. Обильный сток по долинам и озер
ная трансгреесил были в основном синхронными. Эта последпял фаза 
обводнения имела место уже позже образования покрова субаэральных 
лессавидных отложений и эоловых форм рельефа. 

Непосредственно позже образования первых надпойменных террас 
озеро исчезло, и вновь наступило резкое сокращение процессов речного 
стока. Указанные террасы прикрыты почвой черноземного типа даже в 
достаточно северных районах Западно-Сибирской низменности, ныне рас
положенных в таежной зоне и характеризующихсл подзолистым типом 
почвообразовательных процессов . Во многих местах зафиксировано пе
рекрытие этих сильно гумусираванных почв торфяниками и отложениями 
современных пойм. На Тоболе, Ишиме и Иртыше эти почвы часто залега
ют значительно ниже уровня современных половодий. Все это свидетель
ствует о более низком, чем теперь, уровне половодий во время формиро
вания почвы. Эти и многие другие факты говорят о том, что вслед за фазой 
о бильного обводнения долин времени формирования первых надпоймен
ных террас в Западной Сибири последовал период, I{ОГда стали значитель
но слабее процессы речного стока не только тех долин, которые имели 
место во время формирования первых надпойменных террас, но и совре
менных. 

Сократился сток рек в то время и на Русской равнине, что подтвержда
ется многими геологическими и археологическими данными. В. П .  Гри
чук (устное сообщение) на примере некоторых рек Русской равнины уста
новил несомненные признаки существенного ослабления стока их во время, 
непосредственно предшествовавшее отложению современного аллю
вия. Таким образом, ранее начала формирования современных речных осад
ков и в Западной Сибири и на Русской равнине кл им а т изменился в сто
р ону векоторого иссушения. По-видимому, это последнее сокращение стока 
совпадало с послеледниковым теплым временем. 

Позже несколько оживились процессы стока и высота половодий 
стала более значительной. Началось формирование современного аллю
вия и пойм Kai{ за счет боковой эрозии потоков, так и за счет подтопления 
паводковыми водами наиболее попижеиных участков первых надпоймен
ных террас. Вследствие этого почвенный горизонт, прикрывающий аллю
вий этих террас, во многих местах оказался перекрытым маломощным 
чехлом пойменных отложений, а торфяники стали размыват ь ся поло
водьями. 

Сформулируем в самом общем и сжатом виде главнейшие выводы, по
лученные в процессе наших исследований. 

1 .  Формирование осадков и рельефа в бассейне низовьев Иртыша и и на всем юге Западно-Сибирской низменности в четвертичное время про
текало под влиянием новейших тектоничесних движений, резних ноле
баний главного базиса эрозии рен и глубоних нолебаний нлимата, свя
занных с периодическими оледенениями. 

2. Современные речные долины не только в Западной Сибири, но, 
вероятно, и во всей Евразии являются в основном продунтом древних 
фаз мощного стона, а не аллювиальных процессов, аналогичных по интен
сивности современным. Господствующее представление о формировании 
Долин внеледниковой полосы в условиях сравнительно стабильного стона 
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:является ошибочным. Потоки, блуждающие по дну долин, временами 
·Становились в десятки раз более широкими, чем теперь,  а временами 
почти полностыо пересыхали. Эти колебания стока,  отражающие соответ
·Ствующие изменения климата, имели повсеместный характер. История 
формирования современных долин определенно подразделяется на 3 эта
па: древний N2 - Q1, когда базис эрозии повсюду был очень низким, ос
новной Q2_3 и новейший Q43 - Q4• 2 последних этапа проте1шли на юге 
.Западно-Сибир�кой низменности при положении базиса, более высоком, 
·чем теперь (рис. 80) . На равнинах, не испытывавших в четвертичное вре-

Р ис.  80.  Террасы как выработанные формы рельефа и основные этапы 
формирования современных долин. 

I - древний этап (N ', - Q1) ;  II - основпой этап (Q2 - Q,) ;  III - новейший 
этап (Q·•, - Q 4) .  Заштрихованные участки - норенныс породы, разрушенные и пере
работавные рекой за соответствующий этап; нрап - аллювий . Штрихами указаны 
подошва аллювия, снлоны и поверхность дна долины наждого этапа ее формирова-

ния (по И. А .  Волкову, 1 96 6 ,  с добавлениями) 

мя резких тектонических воздыманий, в ранний этап были созданы и почти 
nолностью выполнены осадками резко переуглубленные узкие долины, 
которые в основной этап были переработаны в широкие неглубоко вре
.занные долины, близкие по очертаниям к современным, ограниченные 
верхними уступами современных третьих и вторых надпойменных террас .  
В новейший этап сформировались осадки, поверхности и уступы первых 
надпойменных террас и пойм. Этот вывод имеет важное значение для 
дальнейшего развития общей ледниковой теории и учения о формировании 
-россыпных месторождений. 

3. Формирова-
ние рельефа и осадков юга низменности было тесно 

-связано с периодически появлявшимся в низовьях Иртыша огромным 
озерным бассейном - Мансийским озером-морем (рис. 81) . Периоды обиль
ного стока, по-видимому, в основном совпадали с начальными этапами 
трансгрессий водоема, а регрессивные фазы протюшли в условиях уме
ренного или слабого стока. Озерный бассейн в низовьях Иртыша появлял
-ся главным образом под влиянием деятельности ледников (подпрудный 
приледниковый бассейн) , однако отдельные его фазы могли быть след
ствием временных поднятий главного базиса эрозии. К югу от широтного 
отрезка долины Иртыша обнаружены и проележены в полевых условиях 
древние береговые линии и озерные осадки, образовавшиеся при следу
ющих положениях уровня озера:  125-130, 105-110,  70 и 60 .м. Западная 
часть Обь-Иртышского междуречья является озерной равниной, образо
.вавшейся во время двух первых (из выделенных нами) фаз трансгрессий. 
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4 .  В осадках и рельефе юга Западной Сибири, Казахстана и других
районов внеледниковой полосы достаточно четко отражены следы этапов.: 
глубокой аридизации климата. Эти этапы аридизации сопровождалисъ.. 
резким сокращением активности эрозионных процессов. Самый мощный; 

� � [2] . . . .  f 2 ::. -: . : :  3 . . . . . 

Рис. 81.  Мансийское озеро-море (позднеплейсто
ценовый озерный бассейн юга Западной Сибири) . 

этап аридизации имел место 
между древним и основным 
этапами развития современ
ных долин. Он выразился в. 
формировании мощных толщ 
своеобразных желтовато-бу
рых карбонатных осадков. 
эолового генезиса, которые 
позже в значительной степе
ни были уничтожены, а так
же I<омплекса скульптур
ных и аккумулятивных эоло
вых форм рельефа. Другой 
этап аридизации имел место
между основным и новейшим 
этапами формирования сов
ременных долин. Он также 
ознаменовался образованием 
эоловых отложений и форм 
рельефа. В северной части, 
внеледниковой полосы в то· 
время образавались различ
ные замкнутые понижения,.. 
покроввые лессавидные отло
жения и генетически тесно � 
ними связанные бугры и гря
ды (гривы) . На юге в то вре
мя сформировались совре
менные песчаные пустыни с· 
их своеобразным эоловым 
рельефом. Это имело место, 
по-видимому, 20 000-10 00() 

1 - границы бассейна в максимум трансгрессии (!юнец 
самаровекай t стадии максимального оледенения Q ',) , 
2 - границы бассейна во время формирования береговой 
линии па отметках,  близних н 105 At (конец тазавекой 
стадии мансимального оледенения Q•,), а - грающы 
бассейна в новейшие стадии трансгрессии (вторая поло-
вина зыря:нсного времени, занлючительные стадии 

лет 
5
наза

Н
д. 

б плейстоцена Q,•-•) . . аши на людепил 
на юге Западной Сибири и 
в других районах, допол

ненные литературными данными, позволяют заключить, что чередо
вание сухих и влажных эпох, следы которых установлены И .  П. Гераси
мовым для Средней Азии, в действительности было характерно для всей 
внеледниковой полосы. Вследствие этого осадканакопление и формиро
вание рельефа имело здесь резко выраженный этапный характер. Даль
нейшие исследования позволят выделить и изучить эти этапы с целью 
использования их наряду с этапами новейших те1понических движений 
в качестве соответствующих реперов при геоморфологических и геологи
ческих исследованиях. 



З а к л ю ч е н и е 

Добиться экономической эффективности хозяйстве�ных мероприя
·тий, осуществляемых на той или иной территории, без ясного понимания 
..исторически Сформировавшихея особенностей природной обстановки не
возможно. Полученные нами данные об условиях залегания и строения 
покровных лессавидных отложений, их структурных, текстурных осо

-бенностях, литологическом составе, просадочности и т. д. должны пред
·ставить несомненный интерес для широкого круга специалистов-практи
ков. Попытаемел кратко охарактеризовать природные ресурсы изученной 
территории. 

Толща континентальных палеагеновых и неогеновых пород, залега
·ющая во многих местах неглубоко от поверхности, не содержит, вероятно, 
.значительных скоплени

"
й полезных ископаемых, однако она еще слабо 

изучена, и ее было бы неверно считать совершенно бесперспективной. 
Грубозернистые отложения, залегающие кое-где в основании бещеульской 

.-свиты и являющиеся, вероятно, возрастным аналогом чаграйской свиты 
Тургая, водоносны и могут быть использованы для местного водоснабже
ния, хотя местами содержащаяся в указанных отложениях вода в пеко
торой степени минерализована. Суглинки и супеси бещеульской свиты в 
:ряде мест можно использовать IШК сырье для производства кирпича . 
. Залегающая выше ишимская свита, отлагавшалея в дельтовой, местами, 
возможно, прибрежно-озерной обстановке, часто сложена хорошо отсор
тированными песками. Эти пески иногда расположены неглубоко от по
.верхности, а значит, их удобно использовать в строительных целях. Здесь 
встречаются достаточно чистые кварцевые пески, пригодные для произ
водства стекла.  Можно быть твердо уверенным, что месторождение сте
.кольных п·есков близ г. Ялуторовека не является единственным. Подоб
:ные месторождения вероятны на склонах долины Тобола и, особенно, в 
пределах пологого склона, которым ограничена с севера равнина Ишим
•Ской степи. Своеобразные глины черлакской свиты, обычно залегающие 
на глубине в несколько метров, исключительно тонкодисперсны и могут 
найти применение в промышленности. Позднеплиоценовый аллювий обыч
но в значительной степени состоит из окатаиных мергельных конкреций. 
Местами мощность слоя, обогащенного мергеJiьным материалом, ирево
сходит 10 м. Мы полностью разделяем мнение В. А. Николаева (устное 
·сообщение) об указанных отJiожениях как возможном источнике сырья 
.для цементной промышленности. 

В позднем плиоцепе и начале четвертичного периода в Западной Си
·бири вообще и в рассматриваемой области в частности образовалась сеть 
.глубоко врезанных речных долин, позже погребеиных под более моло
.дыми осадками. Отложения погребеиных долин, залегающие среди более 
.древних пород, во многих местах водоносны и обеспечивают достаточно 
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высокие дебиты пресной воды. Выявленная сеть погребеиных долин Ишим
ской степи (Волков , 1960а, 1964б) в корне меняет существовавшее ранее 
представление о юго-западном (в Тургай) напраВJrении прарек указанной 
территории (Лавров , 1948; Наливкин (ред.) , 1956; Сваричевская, 1961 
и др.) . Сток по Ишим-Тобольскому мелщуречью в четвертичное время был 
всегда направлен с юга на север, а по Ишим-Иртышскому - на северо
восток и восток. Такое Заi{Лючение, естественно, должно учитываться 
при поисках местных источников водоснабжения для этих бедных грунто
выми водами степных пространств . 

Верховья древних четвертичных долин, иерееекающих Ишимскую 
стеnь, располагались в Казахстане . Не исключено, что аллювий этих до
лин может содержать различные россыпные месторождения . И. И. Задко
ва,  изучившая минералогический и химический состав ранне-среднечет
вертичных аллювиальных и иных отложений на значительных простран-
ствах подстилающих покров лессовидных пород, установила, что верхняя 
часть их почти всюду обогащена редкими элементами и может быть исполь
зована как удобрение. В связи с этим дальнейшее изучение состава ука
занных отложений имеет определенное практическое значение. 

Большинство исследователей до последнего времени считали, что к 
югу от границ максимального оледенения и его круnной последней стадии
(тазовской) располагались своеобразные озерно-аллювиальные равнины. 
Это Предположение отражено на изданных в последние годы геологических 
и геоморфологических картах. Наши исследования подтвердили правиль
иость гипотезы о существовании на юге низменности в четвертичное время 
обширного озера, а также позволили наметить основные этапы истории: 
огромного древнего водоема Западной Сибири - Мансийского озера-мо
ря. Осадканакопление на юге низменности во вторую половину четвертич
ного периода было тесно связано с этим водоемом. Обширные пространства 
Среднего, отчасти Южного 3ауралья, Кондинекой низины и западной ча
сти Обь-Иртышского междуречья сложены в верхней части разрезов , а в 
ряде районов прямо с поверхности не аллювием, а дельтовыми и озерными; 
осадками. Следовательно, мы имеем дело не с озерно-аллювиальной, а с 
древней озерной равниной. В указанных районах должны быть древние 
прибрежно-озерные и nляжевые осадки преимущественно песчаного со
става ,  столь необходимые для строительства железных дорог и сооруже
ний. Вероятнее всего, эти отложения лакапливались там, где во время 
длительного стояния уровня озера слагающие берега породы подвергались 
абразии и перемыву. Наиболее перспективны в этом отношении умереннО> 
пологие склоны останцев и междуречий, обращенные в сторону, с которой 
подходило наиболее активное волнение (обычно на запад и юго-запад) , на 
абсолютных отметках, близких к 105, 70 и 60 м (отметки длительного
стояния уровня древнего озера) . 

Наши исследования показали ошибочность господствующих представ
лений об относительной стабильности в четвертичное время стока рек 
внеледниковой полосы. Сток местных рек здесь резко менялея под влия
нием общих изменений климата. В связи с этим история речных долин И! 
их осадков имеет четко выраженный этаnный характер. Этот вывод имеет 
важное значение для дальнейшего изучения закономерностей формиро
вания россыпных месторождений. 

Научно обоснованное сельскохозяйственное освоение территории тоже 
должно планироваться с учетом как исторически сложившихся особенно
стей современного ландшафта, так и свойственных ему в настоящее вре
мя закономерностей. Планирование сельскохозяйственных мероприятий. 
должно идти не по принципу <<nеределать природу>>, а по принципу <<мак
симально использовать богатства природы при минимальных затратаХ>>. 
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Структура культурных угодий должна быть по возможности максимально 
близкой к структуре ландшафта. При этом всегда следует учитывать не 
только выгоды, но и убытки, связанные с освоением той или иной террито
рии. Необходимо,  чтобы культурный ландшафт оставался более или менее 
стабильным во времени, т. е. он не должен эксплуатироваться хищни
чески, ибо в противном случае его потенциальные ресурсы будут быстро 
исчерпаны. 

П рименительно к сельскохозяйственным районам юга Западной Си
бири главнейшей исторически обусловленной особенностью природы яв
ляется сильная заболоченность южных районов таежной зоны. Она свя
зана с наступлением тайги и болот на лесостепь и степь. Вследствие этого 
в южной части тайги и северной лесостепи широко распространены бога
тые гумусом реликтовые почвы стеnного типа, ныне постепенно дегради
рующие. 

Характерной особенностью рассматриваемого региона в настоящее вре
мя является приблизительное соответствие между количеством тепла и 
влаги, получаемым земной поверхностью, что обусловлено географичес
ким положением его на границе пояса недостаточного увлажнения и холод
ного пояса избыточного увлажнения (от засухи сильно страдает лишь 
часть освоенных площадей - Целинный край, расположенный в се
верной части пояса недостаточного увлажнения) . Поэтому использовать 
искусственное орошение выгодно далеко не везде. Не все годы здесь за
сушливы. Дорогостоящие сооружения и техника будут часто простаивать . 
Да и не всегда недостаток влаги является основной причИной низких 
урожаев . Только всемерное повышение плодородия почвы путем внесе
ниЯ: удобрений позволит решить задачу повышения урожайности земель. 

Граница недостаточного и избыточного увлажнения под влия�ием 
конкретных условий погоды от года к году значительно перемещается по 
широте (влажные и засушливые годы) . Ввиду этого в пределах лесостеnи 
и особенно степи урожайность всегда будет неравномерной по районам и 
тем более по годам. 2 фактора (кроме повышения плодородия почвы) могут 
в этих условиях резко снизить ненужные затраты средств и усилий: 
а) правильно построенная система наблюдений для ориентировочной оценки 
видов на урожай, в частности заnасов влаги в почве к моменту сева;  
б) правильный поДбор культур с учетом запаса влаги в почве к началу 
лета. Сходные условия погоды часто сохраняются на значительной части 
региона, поэтому в отдельные годы, особенно перспективные на урожай, 
площади под зерновыми куЛьтурам!!!; должны Маi{симально расширяться, 
а в годы с неблагаприятным прогнозом, напротив, предельно сокращаться. 

Очень перспективны в сельскохозяйственном отношении в Западной 
Сибири северная лесостеnь и южная, ныне ·почти повсеместно заболочен
ная, часть таежной зоны. Эта полоса наиболее благоприятна по соотно
шению тепла и влаги цля nроизрастания зерновых культур (пшеницы) . 
Здесь основной причиной заболачивания почти всюду является отсутствие 
организованного стока весенних талых вод. Осушение сравнительно бы
стро превратит эти земли в высОI{оурожайные. Расширение посевных 
площадей за счет осушения южных районов таежной зоны и северной ле
состепи следует считать основным направлением дальнейшего развития 
сельского хозяйства в Западной Сибири.  
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та геологии и геофизики СО АН СССР, вып. 24. Новосибирск, 1 964.  3 а к л и н с к а я Е.  Д .  Спорово-пыльцевые спектры третичных отложений Север
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вып. 2 ,  1 942 . 3 н а м е н с к и й  А. И .  О механизме образования некоторых форм эолового рельефа 
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зии песков п вопросы защrrты от песчаных заносов . - Матер. исслед. в помощь 
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К у н и н В. Н .  О происхождении современных песчаных накоплений. - Докл. 
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ны. Алма-Ата. Изд. АН КазССР, 1 948. Л а в р о в В.  В.  К стратиграфии континентального палеоген-неогепа Тургайской 
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серии в Казахстане и Западной Сибири. - Вести. АН КазССР, М 6, 1 965.  Л а в р о в А. П. ,  К о с т о ч е п н о В .  П .  О генезисе глинистых прикустовых бугров 

. в Прибалханском районе . - Из в. ТуркмССР, М 2, 1 954.  
Л а в р у  т и н Ю .  А.  Типы четвертичного аллювия Нижнего Е нисея . - Тр. ГИН 

АН СССР, выи. 47 ,  1 96 1 .  
Л а в р у т и и Ю .  А.  Битекейские слои Северного Казахстана и и х  вероятные ана

логи . - Тез. докл. к Всесоюз. совещ. по изучению четверичного периода, сек
ция стратиграфии. Новосибирск, 1 964 . . Jl а в р у т и н Ю .  А. Основные черты строения современного аллювия равнинных 
рек степной зоны .- Сб. <<Генезис и литология континентальных антропогено
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1 925б. 

323 



Н е у е т р у е в С .  С. О географячеених цинлах Западной Сибири в послетретичное 
время.- <<Почвоведение>> М 4, 1 925в. 

Н и н и т е н к о Ф. А. Леееовидные породы Верхнего П риобьл . - Изв. Воет . фил. 
АН СССР, .М 9, 1 957 . 

Н и к и т е н к о Ф. А .  О форме зерен и минералогическом составе поRровных лес
совых пород Верхнего Приобьл . - Тр.  Новоеиб. ии-та инженеров ж.-д. тран
спорта, вып. 22, 196 1 .  

Н и к и т е н к о Ф .  А.  О литолого-стратиграфических комплексах лессовых пород 
Приобьн . - Тр. Новоеиб . ин-та инженеров ж .-д . транспорта , вып . 28 , 1 962. 

Н и к и т е н I< о Ф .  А .  Лессовые породы Новосибирского Приобьн и их инженерно
геологическая характеристика . - Тр. Новоеиб. ин-та инженеров ж.-д . тран
спорта , вьш .  34, 1963.  

Н и к н т е н J< о Ф. А.  Лессовые породы Новосибирского Приобьл и их пнженерно
геологичеекал характеристика . Автореф. докт . диее. Новосибирск, 1 964. 

Н и к и т и н В. П. Семенные флоры четвертичных отложений Западно-Сибирской 
низменности.- В кн. <<Основные пробл.  изучения четверт. периода>>. <<Н аука», 
1 965 .  

Н и н и т и н П .  А .  Ч етвертичные семенные флоры е низовьев Иртьппа.- Тр.  Виол. 
науч.-иеел. ин-та. 1 938. 

Н и к и ф о р о в а К .  В .  Континентальные мезозойские и кайнозойские отложе
пил воеточного склона Южного "Урала. - Тр. Ин-та геол . наук АН СССР, 
выл. 45, серил геол . ,  .М 130, 1 948а . 

Н и к п ф  о р о в а К .  В .  К вопросу о древних долинах в Северном Казахетапе (Сте
пнлковекий и Акмолинекий районы) . - Бюлл . ком. по изучению четверт. nери
ода , .М 13 ,  1 948б. 

Н и к и ф о р о в а К .  В. Геоморфология и геологическое строение Прпиртышекой 
впадины.- Тр. Геол . ин-та АН СССР, выл. 1 4 1 ,  серил геол . ,  .М 58 , 1 953. 

Н и к и ф о р  о в а К. В . ,  Г е р  б о в а В. Г . ,  К о н е т а н т и н о в а Н. А. Стра
тиграфия континентальных кайнозойских отложений Центрального Казахета
на и сопоставление их е таковыми "Урала, Тургал , Северного П риаралья и 
юга Западно-Сибирской нию�енноети. -Тр . Геол . ин-та АН СССР,  выл. 26 ,  1 960. 

Н и к и ф о р  о в а К. В . ,  Р е  н г а р  т е н Н. В . ,  К о н е т а н т и н о в а Н.  А. 
Антропогеновые формации юга Европейской части СССР . - Бюлл . н ом. по 
изучению четверт. периода, .М 130,  1 965 .  

Н и к о л а е в В .  А .  К стратиграфии неогеновых отложений Западно-Сибирской 
низменности. - Докл. АН СССР, нов . серия, т. 58 ,  .М 1 ,  1 947а. 

Н и к о л а е в В .  А .  Нижний плиоцеn Западно-Сибиреr<ой низменности .- Докл. 
АН СССР,  нов . серил, т. 58 , .М 3,  1 947б . 

Н и к о л а е в В .  А .  Мезокайнозой Западно-Сибирской низменности. Автореф. 
канд. диее. Н овосибирск, 1949. 

Н и к о л а е в В. А .  Геология и геоморфология Западно-Сибирской низменности. 
Автореф. монографии. Новосибирск, 1 963 . 

Н и к о л а е в В .  А .  Ландшафты Кокчетавеной возвышенности. - Вести. М оек. 
гое. ун-та ,  серия геогр . ,  .М 6 ,  1 964. 

Н и н о л а е в В .  А.,  Ш у м и л о в а Е .  В. Прареюr антропогена Западио-Сибир
ской низменности. - Тр.  Ин-та геологии и геофизики СО АН СССР , вьш. 27 · 

Новоеибирен, 1 962. 
О б р у ч е в В .  А .  О процеееах выветривания и развевания в Центральной Азии. 

Зап. Минералог. об-ва ,  т. 33, вьш .  1 ,  1 895.  
О б р у ч е в В .  А .  Кучевые песни как особый тип песчаных еноплений. - В еб. 

<<В честь 70-летин Д .  Н .  Анучина>>, 1913 .  
О б р у ч е в В .  А. К вопросу о проиехождении лесса (в  защпту эоловой шпотезы) . 

И зв .  Томск. технол.  ин-та , т .  1 3 ,  .М 1 ,  1 904 ; т о  же, в кн. В .  А .  Обручева <<Из
бранные работы по географии Азию>, т. 3. Географгиз, 1 95 1 .  

О р л о в  Б .  П .  Харантерные особенности движения барханных цепей в Юго-Воеточ
ных Кара-Кумах.- "Уч. зал. М оен. гое. ун-та,  серия геогр. , т. 14 ,  1 938. 

П е е т о в е н и й К .  Н. Геологичесное строение онреетноетей озер Тене и Улькеп
Карой в Северном Казахстане. Гоегеолиздат, ОНТИ, 1 936 . 

П е т е л и н В. П .  "Упрощенный способ вычисления гранулометричесних r<оэффи
циентов донных осадков . - I>юлл. Межвед. океаногр. ком . при Президиуме 
АН СССР, 1 958 . 

П е т р  о в М .  П .  Подвижные пески пустынь Союза ССР п борьба е нпмп. М . ,  Гое. 
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