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ВСТУПЛЕНИЕ 

В последние годы быстро увеличивался объем информации по 
геологии позднего плейстоцена Западно-Сибирс:кой равнины. Параллель
но :качественно изменил ась эта информация за счет повышения деталь
ности и специализации исследований, а та:кже широкого применения 
радиоуглеродного датирования и дистанционных методов изучения релье
фа из :космоса, в особенности северных районов равнины. 

Разными путями и часто независимо друг от друга возникли и ин
тенсивно развиваются новые научные идеи и направления. Общей базой 
для них послужили крупные успехи, достигнутые по стратиграфии, гео
хронологии и палеогеографии зырянс:кого оледенения сначала на Ени
сейсном, а затем и Обсном севере. Они явились результатом детальных 
геологичесних исследований с применением радиоуглеродного метода и 
позволили в совершенно новом свете взглянуть на позднеплейстоценовую 
геологичесную историю северных районов Западной Сибири. Та:к, следу
ет особенно отметить выяснившуюся совсем недавно огромную рельефо
образующую роль позднезырянсного оледенения, нраевые образования 
ноторого о:казались широно распространенными на северных низменных 
равнинах. 

Понолебались традиционные представления об ограниченных разме
рах зырянсних леднинов , их малой мощности и антивности, расположе
нии нраевых зон в виде нонцентричеСI\ИХ дуг вонруг горных сооружений 
Бырранга,  Путорана и -Урала. Широное использование информации из 
носмоса в сочетании с детальными геологичесними исследованиями, под
нрепленными радиоуглеродными определениями, со все возрастающей 
убедительностыо выявляют элементы субширотной системы :краевых обра
зований, протягивающихся от -Урала до низовьев Енисея. Это подтверди
ло на новой фантичесной основе идею В .  А. Обручева о Ямальсном, ныне 
Карсном центре оледенения. 

Одновременно по югу Западной Сибири:пересматривались сложившие
ся ранее представления о возрасте и генезисе террас Оби, Енисея и Ирты
ша, роли и сочетании во времени аллювиальной и озерной седиментации 
во внутренних районах равнины, разрабатывалась лессовая стратигра
фия. Стала проявляться удивительная молодость террас сначала Верх. 
Оби, а затем Ниж. и Ср . Оби, большая снорость их формирования, зано
номерные изменения высот , поряднового номера и возраста вдоль обсной 
долины. Было установлено, что периоды речной и озерной деятельности 
развивались не синхронно , а сменяли друг друга во времени, нашли ши
роное признание идеи неоднонратного появления во внутренних районах 
Западной Сибири подпрудных бассейнов и стона из них талых ледниновых 
вод через Тургайсную ложбину в Арало-КаспиЙ. В настоящее время нреп
нет убепщение в том , что озерная седиментация сыграла выдающуюся 
роль в формировании рельефа равнины, в особенности в нонце последнего 
оледенения. Кан следствие этого , утвердплся позднеЗЫРЯНСЮIЙ Lозраст 
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Мансийского озера и родил ась I{Qнцепция великой системы стока прилед
никовых вод, проходившей из Монголии транзитно через Западную Си
бирь, Тургай, Арало-Каспий вплоть до Средиземного моря. 

Выявление общих закономеРНОСтей развития природных обстановок 
недалекого геологического прошлого относится I{ Ч'И�лу фундаментальных 
проблем современной четвертичной геологии. Стремление выяснить с ра
нее недоступной детальностыо меСтные, западносибирские особенности 
развития природных процессов приобретает сейчас особо важное значе
ние в связи с проектом перераспределения водных ресурсов Сибири. 
Реализация этого проекта требует предварительной всесторонней и обсто
ятельной про работки всех аспектов инженерно-геологического проекти
рования, учета всех вероятных и ,  в особенности, нежелательных измене
ний в окружающей среде. Для ИНженерно-геологического проектирова
ния и тем более ответственного Составления прогнозных инженер но
геологических карт необходимо , прежде всего , разработать принципиаль
но новые , значительно более детаЛЬные чем мы имеем сейчас, стратигра
фические схемы, изучить конкретные , � не слишком общие (какими мы 
располагаем сейчас, на этапе составления проектов) особенности простран
ственных изменений вещественного Состава и генезиса приповерхностных 
плейстоценовых толщ, наконец, реконструировать палеогеографию для 
важнейших изохронных срезов . Все это совершенно необходимо для глу
бокого понимания динамики ПРИРОДных процессов в историческом ас
пекте - от недалекого геологического прошлого с приближением к сов
ременности. Только такой путь мощет обеспечить выработку действитель
но научных предпосылок для прогноза изменений в окружающей среде . 

Сказанное определяет своевременность и актуальность обобщения 
новейшей информации, которая была собрана авторами настоящей работы 
в течение последних 10 лет. 

Следует отметить также, что Исследования по истории развития вели
ких плейстоценовых оледенений СИбири проводятся советскими геолога
ми в начестве антивных участнинов Международного проента МПГК 
«Четвертичные оледенения Северного полушарию). Руководителем этого 
проекта является видный чеХОСЛовацкий ученый проф. В. Шибрава. 
В СССР работает Национальная рабочая группа (председатель - проф. 
А. А. Велично) ,  ноторая совместно с :Комиссией по палеогеографичесним 
атласам ИНI{ВА проводит специаЛьные работы по Атласу-монографии 
«Палеогеография территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене».  
Во всех этих исследованиях принимают участие и автОРЫ �астоящей МО,:
нографии:, ноторые рассматривают свой труд частью общеи работы, тои 
ее частью, ноторая посвящена проблемам последнего оледенения в За
падной Сибири. 

Работа выполнена в ИГиГ СО АН СССР под руководством С. А. Ар
хипова. Отдельные главы монографии (см. оглавление) написаны им iRe ,  
а также И . А. Волновым, В .  С. Волковой и В .  И. Астаховым (ЛАЭМ) . 
Использованы радиометрические Определения, выполненные Л .  В. Фир
СОВЬПlI , В. А. Панычевым и Л. А. Орловой. Неоценнмую помощь в прове
дении исследований и ПОДГОТОВI{е РУКописи н изданитО оказали С. А. Леут
кин и В. А. Грин. 

Авторы беснонечно признательны своему уtIителю - ныне покойно:-rу 
ЧЛ. -кор. В .  Н .  Саксу, взявшему на себя в сное время труд ответствр.н
ного редактора. 

С.  А. Архипов 



Г л а в а  1 

ПО3ДНЕ3ЫРЯНСRОЕ (САРТАНСКОЕ) ОЛЕДЕНЕНИЕ 
(стратиграфия, расnростраnеnие ледnunовых nоnровов) 

После того , как были установлены глубокие климатические 
колебания в послекаргинское (сартанское) время [Цейтлин, 1 965 ] и об
наружена караульская (гыданская) морена на каргинской террасе поверх 
каргинского аллювия [Троицкий, 1967 ] ,  начался пересмотр геологиче
ской истории и палеогеографии позднеплейстоценового оледенения. 

Сейчас вполне очевидно ,  что это оледенение развивалось в две фазы, 
из которых ранняя - в интервале 90(100)-50(55) и поздняя-22-10 тыс. 
лет назад.  Разделяющий их средне зырянский сложный межстадиал , кото
рый стали называть , по предложению Н. В. Н.инд (1974) , каРГИНСКИlI, 
охватывает отрезок времени от 50(55) до 22 тыс. лет. 

Для Енисейского севера было установлено,  что к поздней фазе оле
денения относится не только рецессионная сартанская, но и обе докар
гинские, как считали ранее, -караульская (гыданская). и ньяпанская 
стадии. Следовательно , применять к ней прежнее, хотя и укоренившееся, 
название «сартанское оледенение}) представляется уже неправильным. 
Позднюю фазу мы предлагаем называть позднезырянским оледенением, 
а раннюю - соответственно рапнезырянским [Троицкий, 1 967; Архипов , 
1 969]. Сложный межстадиал между ними, ВКЛIочающий два похолодания 
и три потепления, не совсем точно называть каргинским, так как перво
начально В. Н. Сакс (1953) к каргинскому веку относил лишь отрезок 
времени между 20 и 30 тыс. лет. Этому интервалу отвечает лишь одно из 
внутримежстадиальных потеплений, как и было принято в работе С .  А. Ар
хипова и др. (1977).  Поэтому сейчас существуют две трактовки продолжи
тельности каргинского века : в прежнем, узком интервале 20-30 тыс. лет, 
и расширенном - от 20(22) до 50(55) тыс. лет. 

В настоящее время позднеплейстоценовая, зырянская ледниковая 
«ЭПОХа» , отвечающая всему валдаю, вюрму и висконсину, разделяется на 
три геохронологичесюrе единицы. Это раннее и позднее зырянские лед
никовья,  которым соответствуют пижне- и верхнезырянские горизонты 
и среднезырянский (каргинский) сложный межстадиал - среднезырян
ский горизонт. Такая хронологическая шкала и трехчленное стратигра
фическое деление «ЭПОХИ» позднеплейстоценового оледенения широко рас
пространены и приняты как у нас в стране, так и за рубежом. 

Раннезырянский горизонт в последних стратиграфичесюrх работах 
по Сибири пока не расчленяется на более дробные подразделения (ста
диалы и межстадиалы) . 

Среднезырянский (каргинский, по Н .  В .  Rинд (1974)) горизонт под
разделяется на ряд ПОДГОРИЗОНТОБ и слоев , имеющих пока преимущест
венно местное стратиграфическое значение. В основе расчленения горизон
та лежат данные о том, что меЖСТ<lдиал состоит из потеплений: раннего , 
или шурышкарского (примерно 45-50(55) тыс. лет) , малохетского,  или зо
лото:иысского [33(35) -43 тыс. лет ] ,  и липовско-новосеЛОБСКОГО ,  собствен
но каргинского , по В. Н. Саксу (1953) (около 22-30 тыс . лет) , а также 
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двух похолоданий: раннего, пока безымянного (.-,,43-45 тыс. лет) ,  и жи
Ганского (лохподгортского) - 30-33(35) тыс. лет. 

Верхнезырянский горизонт таЮ-Rе расчленяется на несколько кли
матостратиграфических подразделений, ранг которых еще недостаточно 
четко установлен. Тем не менее на Енисейском севере 3ападной Сибири 
выделяется три стадии: караульская, или гыданская (16-22 тыс . лет),  
ньяпанская (13-15 тыс .  лет) и норильская, бывшая сартанская (пример
но 10 ,3-1 1 ,4 тыс. лет) .  Максимальной, караульской стадии на Обском 
севере соответствует салехардоувальская стадия, а двум последующим 
рецессионным моренам отвечают по времени формирования, очевидно , 
сопкейские и полярноуральские стадиальные образования. Интерстадиа
лы внутри рассматриваемого горизонта изучены пока очень слабо , хотя 
Н. в. :Кинд намечает их в интервалах 15-16 ;  12 ,2-13 (кокоревское по
тепление) и 1 1 , 4-11 ,8 тыс. лет (таЙмырское�потепление) . 

Геохронология основных событий и климатостратиграфические под
разделения зырянского оледенения, изложенные выше, используются и 
далее в настоящей работе; подробнее эти моменты рассмотрены в специаль
ных публИI{ациях [Троицкий, 1 967 ; Нинд, 1 974 ; Архипов и др. , '1977; 
и др.]. 

:Кроме того,  в главе II приведены новые геоморфологические п отчас
ти геохронологические представления и названия, еще не вошедшие в 
обиход геологических исследований. Речь идет о впервые выделенных 
В .  И .  Астаховым четырех краевых ледниковых поясах субширотного 
простирания. Самый ЮIIШЫЙ' так называемый надымский пояс , пересе
кающий 3ападно-Сибирскую равнину примерно на 650 с .  ш . , несколько 
условно датируется раннезырянским (ранневюрмским) временем. Три 
последующих пояса ,  располагающихся последовательно все дальше к 
северу, отнесены к позднезырянскому оледенению. Они отвечают его ыак
симальной и рецессионным - танамской и ямало-гыданской - стадиям. 
Время их образования, по крайней мере двух первых, близко совпадает с 
салехардоувальской ( = караульской) и сопкейской ( = ньяпанской) стадия
ми - похолоданиями, отмеченными выше. 

В соответствии с пересмотром стратиграфии зырянского оледенения 
существенно изменились представления о возрасте краевых ледниковых 
образований. Если раньше их считали докаргинскими, то теперь имеется 
достаточно оснований связывать многие из них с максимумом поздней 
фазы зырянского (сартанского) оледенения. Все это поколебало долго 
господствовавшие взгляды об ограниченных размерах зырянских ледни
ков , их малой мощности и активности, приуроченности центров оледене
ния исключительно к горам - Северный Урал , Бырранга, Путорана. 

Сначала на Ниж. Енисее , а затем в Таймырской низменности и в 
Нижнем Приобье было установлено , что наиболее выдвинутые на се
верные низменные равнины 3ападной Сибири краевые аккумулятивно
.;:rедниновые образованнн нмеют возраст ОI{ОЛО 20 тыс. лет. Так, в страто
типичеСIЮМ У сть-ЕнисеЙСI{ОМ районе на правом берегу :Мал. Хеты (ле
вый приток Енисея) датированный по радиоуглероду каргинсний аллювий 
перенрыт караульсной (гыдансной) мореной. Возраст последних доснточ
но надежно определен в 22-17 тыс. лет [Троицкий, 1 967;  :Кинд, '1974 ] .  
В Нижнем Приобье оказалось , что l{онечно-леДНИIювые образования так 
называемых СалехардсюIX увалов относятся к манснмуму позднезырян-
сного оледенения, тогда HaI{ ранее их считали докаРГИIIСIШМИ [ЛаЗУI{ОВ, 
'1970; Архипов и др. , 1Ю7 ] .  

Традиционно систеыы краевых образований зырянсного оледенения 
в приобсной и приенисейсной частях 3ападно-Сибирской равнины замы
наЛIIСЬ в виде нонцентрпчеСI{ИХ дуг на горы Бырранга , Путорана и Урал. 
При таной трю{товке центральные районы на севере раВIШНЫ оставались 
нак будто за пределамп ледников . Однано еще С. А. Стрелнов (1962) об
ратил внимание на ряд признанов (наличие местами валунных отложений и 
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слабо холмистого рельефа) , Еоторые , по его мнению , свидетельствовали о 
существовании в названном регионе маломощных леДНИRОВЫХ шаПОR и 
фирновых полей. Он ДОПУСRал смьшание этого малоподвижного ПОRрова 
с ю{тивными предгорными язьшами ураЛЬСRОГО, путораНСRОГО и таймыр
СЕОГО ПРОИСХОffiдения, хотя и считал, что аРRтичеСRое поберел�ье вдоль 
КаРСЕОГО lIIОРЯ оставалось перигляциальной З0НОЙ. 

Новейшие геолого-геоморфологичеСRие данные, ПОДRрепленные ра
диоуглеродными определениями, достаточно ясно выявляют субширотную 
систему Ераевых обраЗ0ваний, протягивающихся от Урала до низовьев 
Енисея и в ТаЙМЫРСRУЮ низменность. На западе элементом этой СИСТЮIЫ, 
очевидно ,  следует считать СалехаРДСRие увалы, вытянутые с запада на 
ВОСТОЕ от г .  Салехарда до устья Надыма вдоль правого берега НаДЬШСRОЙ 
Оби. Это довольно широюrй (до 10-20 RИ) и ВЫСОЮIЙ массив холмисто-за
падинного II грядово-ложбинного рельефа высотой до 90-150 м над уров
нем lIIOРЯ. Холмы и гряды сложены толщей песчано-валунных и сугли
нистых пород ледНIШОВОГО и водно-леДНИJ{ОВОГО ПРОИСХOflщения. Среди 
них, очевидно , присутствуют I{онечно-моренные и напорные обраЗ0ванпя, 
ГЛЯЦИОДИСЛОJ{ации, Еамы и 03Ы. R' сожалению , детальные исследования 
еще не проводились. Возраст всего нраевого пояса онределяется в 25-
28 тыс. лет. Эти цифры получены радиоуглеродным методом по древеспне 
нз подстилающих пород, слагающих ЦОRОЛЬ увалов . Ранее мы соеДИНЯЮI 
Салехардсюrе увалы в единую систему с IОрибеЙСRОЙ ГРЯДОЙ на Ямале 
[А рх:инов и др. , 1 977 ] .  В СОВОRушrости увалы :и гряда Еав: будто объеДIШЯ
лись в огромную полудугу. ОднаЕО обращала на себя внимание (<Непор
,raльнаЯ>i ориентироВIШ СалехаРДСRИХ увалов под тупым , почти пряыыы 
углом R Полярному Уралу. Решающими ОJ{азались наблюдения В. И. Ас
тахова (см. гл. II) , согласно ЕОТОРЫМ IOрибеЙСRая гряда распадается на 
ряд относительно невысоких всхолмленных иаССIIВОВ, Rюrщый II3 ЕОТОРЫХ 
пмеет в общем ОRолоширотное простирание. Отдельные гряды нередно 
образуют фестончатые дуги, обращенные R югу и даже западу. 

Не менее результативны его исследования на СОПRеЙСRОМ «хребте}), 
RОТОРЫЙ представляет собой УЗRУЮ валообразную возвышенность , сос
тоящую из серии Rулисообразных гряд шириной 0 ,3-1 ,5 ЕМ и высотой 
40-60 м (отмеТЮI до 100-122 м) . Впервые они были обнаружены в 1952 г .  
В .  К.  ХлеБНIШОВЫМ, -который дал их подробное описание и сделал занлю
чение об их леДНИRОВОМ происхождении. Сейчас установлено, что цепочна 
гряд имеет широтное простирание и продолжается далее на северо-востон 
вдоль БайдараЦRОЙ губы. Представлены они, по В. И. Астахову, преиму
щественно напорными моренами, состоящими из глин с очень незначи
тельным содержанием l{рнсталличеСRИХ пород. В основании неЕОТОРЫХ 
гряд отмечается ЛОRалы-rая безвалунная морена,  состоящая из бренчии 
ленточных глин и палеогеновых аргиллитов. Вдоль Полярного Урала 
встречаются многочисленные «бараньи лбы}) с северной или северо-восточ
ной ориентироВI{ОЙ ДШП-ШЫХ осей и дистальньш снатом н югу. В .  И. Аста
:.\ов на основании приведенных данных делает занлючение о двип-;еr-ши 
.'Iеднинов с Нарсного шельфа , причем СОПRейсний «хребет}) образован 
RРУПНЫМ язьшом, двигавшимся по Б айдараЦRОЙ губе. 

Центральньш звеном в рассматриваемой системе нраевых образова
ний является тю{ называемый «ориентированный грядовый рельеф}) на 
территории Тазовсного полуострова [Андреев, 1960 ] .  Основные массивы 
гряд располагаются вдоль право- и левобережья р. Хадутте , долина НОТО
рой имеет Оl\олоширотr-rое простираr-rие , а тю-о-не на северной оr{рarше 
ТаЗ0ВСНОГО полуострова. Массивы приурочепы R неВЫСОRИМ междуречьям 
с абсолютными отыеТRами в среднем оноло 60 м и представляют собой 
систе,,!ы нулисообразных параллельных гряд высотой до 10-12 м при шп
рште 100-300 �[ II длине до 1 ни. Гряды группируются в линейно-вытя
нутые нол осы северо-восточного II северо-западного направлений. С по
верхностп о]-тп сло;-т--:ены песнами, нереДЕО с ВRлючениями гравия 
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1[ галек, а в ядрах - дислоцированными палеогеновыми глинами. 
Формирование Хадуттэйских гряд связано,  по нашему мнению, с на

порной и гравитационно-изостатической деятельностью ледников. По 
типу строения и распространению в поле ледниковой аккумуляции они, 
несомненно , родственны грядам, описанным Ю .  Ф. Захаровым [1 965, 
1 968 ] в Зауралье. Гипотеза их неледникового , мерзлотного происхожде
ния, выдвинутая Ю. Ф. Андреевым [ 1969 ] ,  пока не получила серьезного 
подтверждения. Он полагал, что обраЗ0вание ориентированного линей
но-грядового рельефа обусловлено «проявлением структур в поверхност
ном' геологическом строении в условиях распространения многолетне
мерзлых глинистых пород>} [там же с. 93] . I{aK правильно отметил 
С. Л. Троицкий (1975) , мерзлотные лроцессы могли участвовать в мо
делировании гряд,  но совершенно отсутствуют доказательства, что дис
лонации вызваны именно этими процессами. 

Предположение о том, что поля грядового рельефа должны совпадать 
с тектоничесними структурами, образованными меЗ0каЙНОЗ0ЙСКИМИ поро
дами, слагающими верхний структурный этаж Западно-Сибирской плиты, 
не ОПР8вдалось .  Снорее всего , Хадуттэйские гряды, так же как и другие 
подобные им формы, приурочены к выступам палеорельефа. В результате 
напорного воздействия ледников дочетвертичные породы в их пределах 
были смяты в тю, называемые «бескорневые>} атектонические складни, 
иначе говоря, гляциодислонации. 

Следы пребывания ледников на ТаЗ0ВСКОМ полуострове были впервые 
систематизированы в 1959 г. Ф. А.  Алявдиным И Н. П. Мониным; после
дующие опровержения Ж. М. Белорусовой (1960), отрицающей покровные 
оледенения ТаЗ0ВСКОГО полуострова, представляются нам недостаточно 
обоснованными. Морены и водно-леДНlшовые отложения были установлены 
и закартированы практически на всей территории полуострова. Помимо 
древних, Ф. А. Алявдин И Н. П. Мокин выделяли еще два позднеплейсто
ценовых оледенения. Первое оставило морены и водно-ледниковые , а вто
рое - толы,о водно-ледниковые обраЗ0вания, которые разделены мешлед
никовыми осаднами предположительно казанцевского возраста. Поэтому 
Ф. А. Алявдин (1959) отождествлял первое верхнечетвертичное оледене
ние с тазовским. ТаЗ0всная морена была описана им на правом берегу 
Обской губы , южнее устья Ниш. Хадыты , где валунные суглинки и супе
си обнажаются в нижней части берегового обрыва и пере крыты иеГIшед
никовыми песками. Разрез фактически подобен тем, что изучались нами 
несколько западнее, на правобережье Надымской Оби [Архипов и др . ,  
1 977 ] ,  где эта морена относится к раннезырянскому оледенению, а пере
крывающие осадки - к каргинскому межстадиалу в широном смысле . 
Поэтому мы склонны думать , что более молодые отложения так называемо
го <<Второго верхнечетвертичного оледенению}, по Ф. А. Алявдину ,  могут 
соответствовать максимальной стадии позднезырянского оледенения. 
И х  преимущественно песчаный и песчано-галечниковый состав не обяза
тельно свидетельствует исключительно о водно-ледниковом генезисе. 
Подобные осадки широко представлены среди конечно-ледниковых обра
зований Салехардских увалов .  

На основании сказанного мы предполагаем позднезырянский возраст 
хадуттэйски:х гляци:одислокаций, хотя начало их формирования может 
относиться и к более ранним ледниковым фазам. 

Далее к востоку, с правобережья Таза и бассейнов рек Мессояхи и 
Танамы на Гыданском полуострове, начинается обширное поле покровно
го позднезырянского (послека ргинского) оледенения*, которое тянется 
далее через низовья Е нисея и Таймырскую низменность к Средне-Сибир
скому плоскогорью и горам Бырранга. В послевоенные 50-е годы оно 
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было закартировано как площадь развития основных и конечных i\IOpeH, 
водно- и озерно-ледниковых осадков , слагающих моренные холмы и гря
ды , камы и озы ,  зандровые и моренные равнины и т. п .  

Согласно представлениям тех лет, ледниковый покров состоял ИЗ 
двух главных языков: среднесибирского (путоранского) и таймырского, 
смыкавшихся в Таймырской НИ3J\Iенности. Вместе эти ледники обраЗ0ва
ли краевую З0НУ , которая рисовалась в виде огромной выпуклой к западу 
субмеридиональной полосы. Последняя начиналась на севере,  на запад
ном берегу Енисейского залива, пересекала Восточный Гыдан с северо
востока на юго-запад, огибая бассейн Танамы и пересекая Мессояху � 
ее нижнем и среднем течении. Далее полоса краевых обраЗ0ваний посте
пенно загибалась на юго-восток и намечал ась по междуречью Таза, Бол. 
Хеты и Турухана, а затем пересекала Енисей и уходила к устью Сух. 
Тунгуски , прижимаясь к плоскогорью . 

Такое субмеридиональное положение пояса краевых обраЗ0ваний 
представляется, если допустить, что льды среднесибирского язьша спуска
лись с гор Путорана, двигались в широтном западном направлении, пок
рывая бассейны Турухана и Бол .  Хеты и достигая правобережья Таза. 
Таймырские ледники, стекая с гор Бырранга, распространялись к югу, 
заполняя Таймырскую низменность ;  на Гыдане их растекание шло в юго
западном направлении ; там они покрывали бассейны Танамы и Мессояхи 
[ Геоморфологическая карта Советской Арктики, 1 959 ] .  

В последнее время появились новые данные о направлениях двиш:ения 
ледниковых потоков. Так, анализ обломочного материала в моренах, 
распространенных на территории Таймырской (Северо-Сибирской) низ
менности,  ПОЗВОJIИJI С. М. Андреевой (1 978) сделать вывод о ТОМ, что ее 
западная часть покрывалась ледниковым щитом, двигавшимся с севера и 
северо-запада, с :Карского шельфа. J\lIощность :Карского щита она оцени
вает в 3 ЮН. При таком допущении естественно преДПОjlOfi\Ить , что в мак
симум развития оледенения дед I{apcKoro щита переваJIивал через горы 
Бырранга и доходил до северного края ПJIато Путорана. Здесь его продви
жение задерживалось JIедниковыми массами путоранского и анабарского 
покровов, а западнее, в НИЗ0ВЬЯХ Енисея, преграды y}l;e не было.  

Недавние детальные ИССJIедования Ю. Б. Файнера (устное сообще
ние) в бассейнах рек Курейки, Хантайки, :КУJIюмбэ показаJIИ, что путо
ранские ледники быстро теряли свое западное движение и заворачиваJIИ 
на юго-запад. Вероятно дагне , что не Есе путоранские ледяI-rые потоки пере
секаJIИ Енисей. Тан, по В. И. Астахову (нп7), на Ниш. Енисее , в районе 
Усть-Порта и даже юнпrее, на междуречье БОJI. Хеты с ТаЗ0М, грядово
ХОJIМИСТЫЙ реJIьеф БыJI образован льдами, двигавшимися с севера. Остав
леннные ими холмы и гряды вписываются в общий пояс северо-восточного 
субширотного направления, включающий на западе Хадуттейсние гряды, 
а на востоне - нонечные морены в Таймырсной низмеЮ-IОСТИ [Астахов, 
1977; Гросвадьд, 1977 ] .  ЕСJIИ эта корреляция верна, то возраст всей 
этой полосы JIедниковых обраЗ0ваний, судя по радиоуглеродным дати
ровкам в Таймырской низменности (устное сообщение Л .  Л. Исаевой) , 
послекаргинский, т. е. явно соответствует времени позднезыряпского 
максимума. Напомним, что Салехардские увалы на западном продолже
нии пояса краевых образований имеют аналогичный возраст. 

П редстаВJIения о едином субширотном поясе краевых обраЗ0ваний в 
опредеJIенной мере согласуются с данными геОJIогосъемочпых работ 
50-х годов,  доказывающими широкое развитие JIедниковых обраЗ0ваний 
не только на территории Восточного Гыдана (где рисоваJIОСЬ активное оле
денение) , но и Западного, где закартированы ПОJIЯ холмистого каыового 
реJIьефа. Этот район вместе с ТаЗ0ВСКИМ ПОJIУОСТРОВОМ и частью Ямала 
рассматривался как область «малоактивных ледников» [Геоморфологи
ческая карта . . .  , 1 959 ] .  Они занимаJIИ весь коридор между активны
ми ПОJIЯМИ в приенисейской и приобской частях Западно-Сибирской 
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равнины и вместе с ними обраЗ0ВЫЩ\ЛИ единый широтный фронт. 
Не случайно поэтому в 50-е годы сторонником существования центра 

оледененпя в области I{apcKoro шельфа был С. Г. Боч (1957) ,  но, I{ cOlf{a
леншо. его идеи не получили тогда развития. 

Принципиальное отличие М6iI�ДУ пре}юпшп псовременными представ
,JНШШ:ШИ заключается в том, что сейчас предполагается оледенение Нар
CI-:ОГО шельфа. Для такого заключення имеются прямые доказательства: 
затопление на дне Б аренцева п Карского морей полей леднпкового релье
фа и ледниковых отложений [Дпбнер, 1968 ] ,  а таЮЕе данные о путях пере
носа ледниковых валунов , направление леднИI{ОВЫХ шрамов, конфигура
ции I{раевых леднИI{ОВЫХ лопастей на севере Таймыра, Пайхое, Вайгаче 
и т. Д., подробно рассмотренные в недавних работах М. Г. Гросвальда 
( 1 9'77) и В. И. Астахова ('1976, 1 977) . 

.итак, современные данные по ледниковой геологии и истории пос
леднего оледенения с достаточной преемственностыо с прел-;ними пред
ставлениямп дают веские доказательства сплошного оледенения севера 
Западной Сибири. 

Г л а в а  II 

РЕКОНСТРУНЦИЯ 
ПОСЛЕДНЕГО ПОНРОВНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
ПО ЕГО КРАЕВЫМ ОБРАЗОВАНИЯJ\·1 

Нраевые обраЗ0вания - основной :источник сведений о дина
мике отступающих ледников . Пространственно-морфологический анаЛIl3 
сохранившихся :маргинальных форм, подкрепленный геохронологпче
сюrмп данными, составляет главную базу стратиграфии плейстоцепа II 
корреляции палеогеографических событий в классичеСЮIХ древнеледни
ЕОВЫХ областях. В Западной Сибири эта база только занладывается .  
Предшествующие ПОПЫТЮI наталнивались на  слабую изученность RОВ:фп
гураЦИII и внутренней СТРУЕТУРЫ Ераевых обраЗ0ваний [Архипов, Андре
ева и др. , 1976 ] .  Наряду с Rвалифицированными описаниями отдельных 
районов [Земцов, 1 964; Троицний, 1966 ] о нраевых образованиях обшпр
НЬЕ пространств севера равнины имелись лишь разрозненные упоминания 
в отчетах по мелно:масштабной геологичесной съемне. Слабая изучеНJ:-ЮСТЬ 
номпозиции нраевых форм и преобладавшее среди геологов убеждение в 
тоы, что все осадки с морсной фауной неледниновые, приводили R невер
ной дпагностине и неопределенности самого понятия нраевых обраЗ0ва
ний (применительно н Западно-Сибирсной равнине) .  

СТОРОННИIПI ледиинового происхождения холмисто-грядового релье
фа равнины пытались в соответствии с господствующей гипотезой горных 
центров понровного оледенения объединять разрозненные ареалы мар
гинальных фори в периуральсние и перипуторансние пояса [Геоморфоло
гичеСIШЯ карта . . .  , 1 959; Карта четвертичных . . .  , 1961 ; Стрелнов, '1%5; 
и др. ] .  Однано реальная нонфигурация грядовых но�шленсов зачастую не 
соответствует очертаниям гипотетичесних ураЛЬСI{ОГО и среднесибирского 
ледниновых покровов, в чем нетрудно убедиться при анализе материалов 
геологичесной съеllШИ, послуаашших основой для паJIеогеографичеСЮIХ 
рю{онструнциЙ. 

Т:шое положение давало почву для антигляциалистичеСIШХ IIнтер
претацпй холыисто-грядовых форм рельефа. В 60-х ГО,!Jах делались по
ПЫТЮI прпписать обраЗ0вание нраевых гряд самым разным фанторам -
тектонпчесюш, ?lIеР3ЛОТI-IЫМ. гратштаС�ТlоrrнLI;II. JРО3ИОППЫNI (10. Ф. Андре
ев, П. Л. Нузпп, Н. Г. Чочпа п др. ) . О;�пако «плюраШIстическпе» толк()-
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Рис. 1. Схема I,раевых ледниковых образоваиий севера Западной Сибири и Урала. 
1 - выходы ГЛИШIС'l'ЫХ меЗОIШЙНО30ЙСIШХ пород, перенрытые абляционной мореной (ядра гшщпоаНТИНЛlIналей); 2 - абляционный Iшмпленс (IШМЫ, озы, насыпные марены); уровни ПРllледни
НОВЫХ водоемов ; J - V (абс. отм. 85-105 М), '1 - IV (60-75 М) 11 III (1,0-55 М) нерасчлененные, 5 - П (20 - 35 М) и позднеледшшовые нерасчлененные; 6 - горно-ледпшювый рельеф аль

шrЙСIiOГО типа; 7 - Dнзарационный рельеф "Уральсного нолупонровпого оледенения; 8 - отдельная гряда ассимишщионной морены; 9 - параллельно-грядовый рельеф линеiiных ГЛЯЦИОДИСЛОIШ
ций; 10 - следы ДВИiнения льда «(нурчавые)} Clia"bТ, ДРУМЛJIНЫ, фшотипг-морены); предполагаемые границы леднИlЮВЫХ ПОI:РОВОВ стадий: 11 - наДЫ�IСIЮЙ, 12 - хаДУТ1'ЭЙСIiOЙ, 13 - танаМСlшit, 

J4. - ямало-гыдаНСliОЙ. 
Н р а е в ы е . н о м п л е н с ы (цифры D EPYHiНax): 1 - РОГОЕСНОЙ, 2 - лемвинсний, 3 - верхпенарений, 1, - соБСIШИ, 5 - салехардснпЙ. 6 - СОПIteй,' 7 - ГлшшныJi ИОflС 8 - Песчаный ПОflС 9-
ХаДУТТ�ЙСНlIе l'РПДLI, 10 -- ОJ!ЬХОnЫЙ хребет, 11 -перхнетанаМСНIIЙ. 12 - Гыдансю.lП I'рflда, 13 - малохе'[,СЮlii, 11, - IIгаРСЮIЙ, 15 - Рубча, 10 - nерхнетурухансюrй, 17 � Хеfiтаиа, 18 - среднету

РУХl\НGШIЙ, 19 � ДенеН;JШНО, 20 - АШ'УТlIха, 21 - Б,1JIьшехеТСfiан грнда, 22 - Лыдде, 23 - НаРIШЙ, 24 - НОСТIIНО. 
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P1IC. 26. Палеогеография 3ападно-СиБИРСRоiJ: равнины (I,apta-схема) в МaI{СIШУ:М поздисзы
рянсн:ого оледенения (22-17 тыс. лет). Составили С. А. Архииов, Б. И. Астахов, 

И. А. Болт,оп. 
1 - граница п озднезырпнсного оледенения; 2 - области ГОрно-до.;:rшшого и нонровного горного оле
цененип: 1 - ГОРЫ Полпрпого Урала, II - горы Быррзпгз, III - путораПСЮIЙ понропно-леДНИНОБЫЙ 
I;Оl\птленс, IV - леДНИНОБЬШ поr;РОБ lюптппеПТЗJILПОГО шсльфа; 3 -область предгорного оледенеНШI; 
'1 - веронт"ые г[Jшшцы лсдора:ще,;юв; 5 - предполагаемые напраВJlенип ледншювых ПО'ГОI,Оп: байда

paЦI'OГo ([). ямало-таЭОIJСJШГО (2), гыдансного (3). нутораПСЕОГО (11). северотаймырсного (5):  область 
озерной седимснтnцпп: G - ГJIуGоТ\оrзодиые учаСТI\И ДIID\ 7 -. о'Гыелые п П�lпGреiJ\ные УЧi1СТI\И ПО;J;ПРУДНО-·О3�РНЫХ: бассейнов, 8 - подтопленные при
устьевые участнl'I долин, Э - нруппые заТОП.'IСlIные ДО,'1iIПЫ, 10 - ВЫСОfШС оере,'а ПОДПРУД1l0-0.1СРНОГО бассейна, 11 - абразионные и затронутые аб
разией эрозионные уступы; и - береговые ВН:1Ы J[ 1'ОСЫ. 1J - озеrшые П]JOЛИnЫ, 14 - ПОРОГII СТОJШ озерных под; область денудации: 15 - с преоб

ладанием вьшстриванпп 11 склопопых дспудаЦIIОШIO-НiШУ",','Jri1'!Шнr"х ЩJUJ\ессоu, 16 - севериаf1 граница глубокого протанвания многолетl'i"Й мt;\рз-
лоты, 17 - сепетннш j'рашща WПРОIЩГО раЗВ1!ТJJП эоловых процессав. 



вания генезиса западносибнрскпх гряд не могут серьезно рассматривать
ся после того , как выяснилось . что холмисто-грядовые комплексы обра
зуют в пространстве единую систему и ,  следовательно , связаны общиы 
ПРОИ::;ХОlfщением. Возвращеппе на НОВО}I уровне к гляцполистпческой 
трактовке холмисто-грядовых форы рельефа сделалось возмо;-ъ:ныы после 
мелко- и сверхмелкомасштабных косыпчеСI{ИХ п высотных СЪЮI0К.  Ис
ПОЛЬЗ0вание объективно генераЛИЗ0ванных изображений ландшафта по
зволило впервые одновременно рассмотреть крупные ансаыблп краевых 
обраЗ0ваний и отказаться от ненадежной картографической генераШlза
ции их разрозненных фрагментов.  

Первое применение высотных аэрофотосню.шов для изучения Шlей
сто ценовой толщи сразу же обнаРУ;'hИЛО такие черты краевых КОМШlексов 
Приенисейской Сибири , которые ПОЛНОСТЫО противоречат традицпонной 
схеме исключительно среднесибирского происхождения среднеплейсто
ценовых морен. Изучение вещественного состава подтвердило преиму
щР,ственное движение льда на юго-восток вверх по уклону местности на 
восточной окраине низменности [Астахов , Файнер , 1 975 ] .  Эти и другие 
аэрогеологические данные заставилп автора провести ревизию литератур
ных источников и вернуться к идеям В. А. Обручева и И. А. :Молчанова о 
громадных ледниковых щитах в среднем плейстоцене на низменном по
бережье 3апацной Сибири. Анализ конфигурации грядовых форм рельефа 
вместе с разрозненными данными о вещественном составе заполярного 
плейстоцена привел к выводу, что основной центр покровного оледенения 
располагался на Карском шельфе также и в позднем плейстоцене [Аста
хов , 1976 ] .  Этот вывод оказался в хорошем соответствии с теоретичеСI{Иi\П1 
реконструкциями позднеплейстоцЕ'НОВОГО Арктического ледникового пок
рова и получил поддержку палеогшщиологов [Гросвальд , 1 977 ; Hllglles 
е .  а . , 1 977 ] .  

Нами описывается т а  часть системы краевых обраЗ0ваний, которая 
может иметь отношение к позднеплейстоценовому оледенению. Н е  рас
сматривается прекрасно выраженный в рельефе и разрезе маргинальный 
пояс Сибирских увалов ,  так как он почти всеми исследователями отно
СИТСJI к среднему плеЙстоцену. При нанесении на карту краевых образо
ваний последнего оледенения (см. вкладку, рис. 1) ИСПОЛЬЗ0вались глав
ным обраЗ0М материалы дистанционных съемок ,  дешифрирование которых 
опиралось на литературные источники , данные мелкомасштабного гео
логического картирования и детальные наблюдения автора н а  ОТДЕЛЬНЫХ 
участках на Ямале ,  Полярном Урале и в Приенисейской Сибири. 

В прослеживании краевых обраЗ0ваний о громную помощь оказали 
космические снимки типа «Ландсат» (геометрическое разрешение на  мест
ности до 100 м, оБЗ0РНОСТЬ около 35 000 км2) . Наиболее сло:жные дЛЯ IIСТОЛ
кования области изучались по высотным аэрофотоснимкам с высоким раз
решением (масштаб 1 : 100 000-1 : 200 000) . Это районы Полярного Ура
ла ,  Ямала и приенисейская полоса к югу 0 '1' ро Хантайни. На северную 
часть Гыданского полуострова (севернее Гьщанской гряды) , ТаЗ0всюrй 
полуостров , верховья Назыма и Пура,  междуречье Таз  - Турухан в рас
поряжении автора не было фотоматериалов хорошего качества.  Поэтому 
краевые обраЗ0вания здесь нанесены ТОЛЫ{Q по данным меЛI{омасштабных 
геологических съемок с ИСПОЛЬЗ0ванием для I{ОНТРОЛЯ сверхмеш{о
масштабных I{осмических снимков типа «Метеор» и топографичесюrх карт. 
Контуры этих маргинальных комплексов ,  конечно , гораздо менее точны 
по сравнению с приуральской и приенисейской З0нами. 

Перед тем, как перейти :к региональному обзору краевых обраЗ0ва
ний, кратко охарактеризуеы их основные генетические 11 морфологиче
ские разновидности. Это необходимо потому, что в Западной Спбирп име
ются как обычные для любой области древнего покровного оледененпя 
формы, так и их местные вариации , обусловленные особенностями гео
логического строения ледникового ложа. 
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Т И П Ы  К РА Е В Ы Х  U Б РАЗОВАНИй 

Былое положение края льда маркируется холмисто-грядовыми 
формами рельефа ,  наклонными зандровыми полями , маргинальными 
ложбинами стока,  террасами приледниковых водоемов .  Из-за пеРВИЧIIОГО 
наклона равнины в сторону фронта льда зандры и маргинальные каналы 
в Западной Сибири встречаются довольно редко . Зато широчайшее распро
странение приобретают следы абразионно-аккумулятивной деятельности 
приледниковых водоемов в подпруженных ледником речных долинах. 
ОС8ДКИ таких водоемов представлены маломощными пачками тонко
и. ритмично-слоистых песков ,  супесей и суглинков ,  иногда ленточных 
глин. Террасовидную форму уровни приледниковых водоемов имеют толь
ко в долинах крупных рек,  где перигляциальные озерные осадки прикры
вают ранее выработанные площадки аккумулятивных и цокольных реч
ных террас. При выходе на  междуречья подпрудно-озерные осадки фор
мируют плоские интенсивно заболоченные равнины без явно выраженного 
тылового шва. 

Б северной части Западно-Сибирской низменности подпрудно-озер
ные (или (<озерно-аллювиальные» )  отложения с холодной палеоклимати
ческой характеристИI\ОЙ описаны разными исследователями на несколь
ких гипсометрических уровнях от 20 до 100 м абс. высоты. Наиболее устой
чиво выдера,иваются уровни II террасы (иногда называемой «каргинской» ) 
с отметками 25-35 м ,  I I I  террасы - с отметками 40-55 м ,  IV - с от
lIlетками 60-75 м и V - с отметками 85-105 м. 

Почти все эти террасы являются цокольными и несут только мало
мощный (5-10 М) покров озерных осадков и такой же мощности чехол 
лессовидных супесей. Большая мощность (ДО 30-35 м) аллювиальных и 
озерных отложений отличает I I I  террасу (II  по другим схемам) , которая 
выделяется также исключительно однообразными абсолютными отметка
ми поверхности , сохраняющимися на уровне 40-45 м по Оби от устья 
Иртыша до Южного Ямала lЗайонц, Зилинг , 1972; Иоффе , 1 974 ] .  Эта тер
раса служит маркирующим уровнем, так как хорошо коррелируется по 
разрезу , высотным отметкам и положению в рельефе с фарковской озерно
ледниковой равниной и фрагментами 40-50-метровой террасы Ниж. 
Енисея , прослежеиными дО СТ. Потапово [Архипов , 1971 ] .  Б практике 
геологических исследований 40-50-метровая терраса Енисея нередка 
принимается за каргинскую , однан:о последняя в стратотипах низовьев 
Енисея и Мал . Хеты имеет ярко выраженный цокольный характер и 
отметки поверхности , не превышающие 35 м lТроицкий , 1 967 ;  Кинд ,  
1974 ] .  Два уровня перигляциально-аллювпальных террас позднеледни
кового времени выделяет и С. А. Архипов в районе Игарка - Ермю{ово 
на отыетках 40-50 и 30-35 м [Архипов ,  1 971 ] .  

Наименее изучена I V  терраса , которая передко образует отчетливо 
саыостоятельный уровепь па отметках 60-70 м ,  во почти не дает приреч
пых обнажеШIЙ. Озерно-аллювиальные осадки с мощным (до 7 м) лессо
видным чехлом на цоколе среднеплейстоценовых морен известны в разре
зах у СТ. Мирное на Енисее [ Архипов , Матвеева ,  1 9С14 ] 11 I\арьпшарского 
Яра на Оби [Ледниковая геология . . .  , 1978 ] .  

Преимущественно песчаные отложения V террасы описывались обыч
но R качестве ме}Iшедникового аллювия : ялбьшьинская толща - по 
10. Ф. Захарову (19С15) , I I I  надпойменная терраса Енисея - по С. А. Ар
ХIIПОВУ (1 9С10) , IV - по С. А. Архипову и О .  В .  :Матвеевой (19М) . Однако 
верхи разреза этого уровня сложены ленточно-слоистыми песками и су
песюш с холодными спорово-пыльцеВЬГ1lIИ спектрами [ Архипов , Матвее
ва ,  '1 964; Алявдин , 1 959 ] ,  а на «Карте четвертичных отложений Западно
Спбпрской низыеШ-IОСТII» (19Ы )  осаДЮl V террасы покsзаны как озерно-лед
НIIковые п фЛIOвиогляциsльные отло ;r.;ения эпо хи Т8 30 ВО,О1'О оледенения. 



Рис. 2 .  Параллельно-грядовыj'[ рельеф 
чешуйчато-надвиговой морены Песча
ного пояса (Ямал) . Аэрофотоснимок 

мелкого масштаба. 

Рис. 3. Налегание сопкейсних морен 
иа палеозойские иороды восточного 
склона Урала. АэрофотосИIIМОК мел-

кого масштаба. 
а - холмисто-грядовый рельеф, сложенный 

слабо завалуненными суглинками l\!ОЩНОСТЫО 

до 3 0  м; б - экзарационная поверхность; 

в - нунатак с нагорньши террасами на 

плоской вершине. 

Наиболее существенной для реконструкции ледникового покрова 
чертой озерных террас является их географическое распространение , 
отчетливо указывающее на их связь с ледниковыми стадиями. С юга на 
север высокие террасовидные поверхности последовательно выпадают из 
лестницы террас , маркируя прерывистый спад уровня приледниковых 
водоемов .  Так , V уровень отмечен только южнее 650с .  ш. , а IV не встре
чается севернее Полярного круга. Эти факты в совокупности с располо
жением холмисто-грядовых комплексов дают основание для определения 
фронта отступающего ледника. 

Холмисто-грядовые формы мезорельефа составляют единый генети
ческий ряд линейных (фронтальных) краевых образований. ПО имеющимся 
данным отчетливо выделяются два класса: насыпные и напорные (рис. 2-5) .  

Насыпные формы в виде песчано-галечных холмов высотой до 15-
30 м в центральных частях низменности осложняют рельеф крупных меж
дуречных возвышенностей,  таких как Гыданская гряда [Соколов ,  1 960 ] .  
Абляционные комплексы в типичном виде камовых плато и озов 
развиты в основном по окраинам низменности , в зонах контакта ледни
кового края с расчлененным рельефом субстрата. Наиболее яркие и хо
рошо сохранившиеся озерно-камовые ландшафты известны вдоль долины 
Енисея (см. рис. 1 ) ,  где они описывались в качестве краевых образований 
ньяпансной стадии Путоранского ледника [Вош{Ова ,  Шурыгин , 1 961 ; 
Стрелков , 1 965 ] .  Поля абляционных морен в Енисейской впадине oТJ\Ie
чают маргинальные полосы мертвого льда , образовавшиеся при быстрой 
рецессии маломощного ледника р, условиях весьма неровного ЛО;Еа. 

Насыпные осцилляционные lIюрены в Западной Сибири прантичес:ки 
мало известны , та:к как описывавшиеся в качестве таковых параЛЛeJIьные 
гряды (М . Н .  Бойцов , С. А. Стрел:ков ,  В .  С. Че:кунова и др . )  впоследствии 
оказались дислокациями субстрата. Н. ним, вероятно , можно отнести се
рию песчаных дугообразных гряд , обнаруженных на аэрофотоснимках 
вдоль долины Енисея (см. рис . 4, 5 ) .  Не исключено насыпное происхожде
ние некоторых конечных морен спускавшихся по уклону горных ледни
ков (Собсюrй амфитеатр , l\'Iундуйсюrе морены - см. рис. 1 ) .  В целои же 
для Западной Сибири в связи с преобладающим движенпем льда вверх 
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Рис. 4. Отпечаток ледникового языка игаРСКОll стадии на левобережье 
Енисея. Аэрофотоснимок мелкого масштаба. 

а - гшщподепрессия; б - насыпная гряда, Оlюнтуривающая меридиональный лед
. НШЮВЫЙ Я3ЫК 

по уклону и малой механической прочно стыо субстрата наиболее пока
зательны напорные краевые образования. 

Среди напорных образований реже всего встречаются ассимиляцион
ные морены, состоящие из перемещенных и перемешанных ледником рых
лых отложений, уже утерявших свою первичную CTPYI{TYPY. 8то отчетли
во выраженные дугообразные валы высотой от 10 до 60 м ,  сложенные пере
отложенными суглинками основной морены, брекчированными озерно
ледниковыми глинами и пакетами флювиогляциальных песков.  Наблю
даются по краям низменности на выступах палеозойского цоколя , выгла
женных быстро двигавшимся льдом.  Ассимиляционными моренами пред
ставлены краевые гряды Собского амфитеатра (Алявдин , 1 959 ] ,  изучав
шаяся автором гряда Сопкей (см. рис. 3) , некоторые описанные С. Л. Тро
ицким (1966) западнотаймырские морены, образования путоранских 
ледников . 

Менее ассимилированным материалом сложены чешуйчато-надвиго
вые морены типа изученной автором гряды Хандыхой на Южном Ямале 
(см. рис. 2). В рельефе они образуют резкие дуги сблюн:енных параллель
ных гряд , выполненных надвинутыми друг на друга пакетами и чешуями 
перемятых рыхлых пород ложа , включая предфронтальные зандры и ос
новную морену. Характерен асимметричный профиль , отражающий бо
I{OBOe даЕление льда , причем проксимальный склон положе , в то вреllIЯ 
как у ассимиляционных морен он нереДIш круче. Чешуйчато-надвиговые 
конечные морены встречаются спорадически и отмечают наиболее активно 
двигавшиеся по рыхлому субстрату ледниковые язьши. К ним , вероятно , 
относятся и некоторые из гряд юга Тазовского полуострова ,  где зафИl{СИ
рованы надвиги палеогена на четвертичные отложения I Андреев , Белору
сова ,  1 961 ] .  

Еще меньшее воздействие ледника на НeI{онсолидированные породы 
ЛО;I,а отражено в неоднократно описанных линейно-екладчатых дислока
циях рыхлых пород lЗахаров , 1 970; Троицкий, 1 975 ] .  8тот самый распро
страненный в Западной Сибири тип I{раевых образований на поверхности 
выражен сериями параллельных гряд высотой 5-15 м ,  образующих в 
плане дуги большого радиуса , реже полуэллипсы. Линейно-складчатые 
ГЛЯЦIlоДислокации (извеиные в Белоруссии как «гляциотектонические 
гирлянды» t Левков , 1 978 ] )  очень часто совпадают с выступами подсти -
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лающих глинистых пород - четвертич
ных или мезозоЙсн:о-палеогеновых. Раз
резы их можно наблюдать в 1ШОГОЧИС
ленных обнажениях западных берегов 
Ямальского и Тазовского полуостровов 
и Енисейского залива.  

Самые крупные краевые формы несут 
лишь локальныle следы бокового шшора 
льда. Это протяженные , слабо изогнутые 
в плане выступы пород платформепного 
чехл а ,  которые можно назвать гляциоан
тиклиналями. Они образуют в алообраз
ные пологие гряды высотой иногда более 
100 м с асимметричным профилем; обра
щенные к югу скаты , кгк правило , круче. 
НереДI{О гляциоантиклинали картирова
лись как «локальные структуры» , так как 
в их ядре обычно выходят ГЛИШIстые 
толщи более древних пород мезозоя 
палеогена или четвертичных отложений 
типа «санчуговской свиты».  Крылья ан
тиклиналей часто осложнены параллель
но-грядовым рельефом,  а на своде раз
бросаны песчаные холмы абляционной 
морены. Наиболее типичные гляциоанти
клинали - МУЖИНСIШЙ "Урал , локальные 
складки Тазовского полуострова , ольхо
вый хребет , Большехетская и Гыданская 
гряды , центральная часть Сибирских ува
лов . На рис. 1 они изображены в виде 
выходов глинистого субстрата. Образова
ние линейных, не согл асующихся со строе
нием фундамента (т. е. бескорневых) скла
док З ападной Сибири связано , ВИДИМО , 
не столько с боковым напором фронта льда , 
сколы{о С гидростатическим давлением 

Рис. 5. ОтпечаТОJ{ леДНИIЮDОГО 
Я3ЫI;а стаДIlП Депр;юшно на пра
вобере;ю,е Е нисея. АэрофОТОr 

СПlВЮЕ меш{ого маештаба. 
а - r;амовый лаНДШ<1фт; 6 - насыIг 
нан гряда, ОI,он'rУРНDшошая обращен
ный к БОСТОНУ фроН1' леДШН;ОБОГО нзы-

на; в - зандроnыс ПОЛЯ. 

мощных ледяных масс , вызвавшим линейный глиняный диаШlРПЗМ и фор
мирование валообразных вздутий платформенного чехла вдоль I\рая льда . 
Механизм этого процесса подробно рассмотрен М.  С. Гросвальдои и 
Д. Я .  Иоффе (1973) . Последующие подвижки ледннкового l:рая могли 
усложнять антиклинальные валы формами шаРЬЯll\но-падвиговой гля
ЦИОТE'I{тонИIШ. 

Все перечисленные типы I{раевых образований связаны ilIе,I:ДУ собой 
переходными формами и практически не встречаются обособленно . В l{аж
дом крупном маргинальном l{омплею�е можно встретить коыбпнациIO пз 
всех разновидностей краевых форм, отраrп:ающпх влпянпе статпчеСI\.ОЙ 
ледниковой нагрузн:и,  БОI{ОВОГО давления и таяпия льда в процессе дегля
циации. Структура крарвых КОi\ШЛOI{СОВ усложняется еще ШШЛО lП:JЫМИ 
зандровыми полями , переходящими в предфронтальные озерные поверх'
ности , и зафрон'гальными озерными бассейнаllIИ - СJIедаМII вытапвюпIЯ 
языков мертвого льда. ТаЮIе полные краевые ансамБШI �IOЖПО вндеть на 
Южном Ямале (район оз .  Яррото) 11 на Гыдане (Ольховый хреб т ,  Ворхне
тапамский амфитеатр - см. рис. 1 ) .  

Рассмотрюше территорпи севера Зашщноii: Сибпрп 1 1  "Ур�ла по ЕОС
мичеСI{ИМ и высотным сиимнам вполне определенно ПОЮ1ЗfШО , Ч1 0 различ
ные положительиые формы рельефа Вl{упе с I,РУШIЬН1И озерньпПI впадина
ми образуют ззконоыерную систему параллельных поясов с субl{онцентрп
ческой по отношению к Нарсному побережью ориептировноЙ. Тесная 
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пространственная связь аккумулятивных холмов ,  линейных дислокациЙ' 
субстрата , локальных складок ,  террасовых уровней, реликтовых озер' 
сближает их с формами рельефа других областей древнего оледенения и 
позволяет использовать их для реконструкции ледниковых лопастей и: 
язьшов , невзирая на местные западносибирские особенности вещественно
го состава краевых ко:мплексов .  

п о л я рньШ УРАЛ И ПРИОБЬЕ 

Наиболее поразительный факт, с которыи пришлось столкнуть
с я  при дешифрировании мелкомасштабных аэрофотоснимков ПолярногО' 
Урала,- крайне ограниченное количество следов автохтонного ураль
ского оледенения. Для западного склона Урала этот факт частично был 
установлен уже в начале БО-х годов, когда при геологической съемке вы
яснилось, что морены горных ледников не выходят И3 гор далее первых 
километров и тем более не образуют предгорных покровов [Гессе и др . ,  
1 963 ] .  

Отмеченные на космических СI-пшках язьшовые бассейны со свежим 
озеРПО-ХОЛМИСТЫAI ландшафтом вытянуты вдоль Урала, а краевые морен
ные гряды располагаются перпендикулярно уральской структуре .  Наи
более эффеI{ТНЫЙ ледниковый амфитеатр в южной части Полярного Пред
уралья вытянут вдоль р .  Бол.  Роговой с северо-востока на юго-запад и 
и включает серию концентрических напорных гряд, тянущихся вдоль 
р .  Лек-Нерцета и замыкающихся у устья Бол. Роговой. К северу полоса 
заозеренного ландшафта гляциодепрессии расширяется, а маргинальные 
гряды в истоках Бол.  Роговой приобретают вид субширотной выпуклой 
К югу дуги на правобережье Ельца , упираясь восточным флангом в гор
ный массив горы Енганэпэ (см. рис. 1 ) .  Последний представляет собой 
останец оБТeI{ЮIИЯ е выглаженной двигавшимся с севера ПОКРОВНЫllI льдом 
ПЛОСI{ОЙ вершиной. Только восточная его окраина с отметками более 700 ]\[ 
имеет вид СI{алистого нупатака с альпийской скульптурой. Продольное 
направление имеет и большинство крупных трогов Полярного Урала ,  
которые, пересекаясь с поперечпьши узкими трогами, образуют харак
терный рисунок сетчатого оледенения. 

На аэрофотоснимках у самого подножия хребта заметны также раз
розненные подковообразные гряды субширотного простирания или даже 
обращенные ВЫПУIШОСТЫО l{ горам (Лемвинский амфитеатр , левобережье 
Едьца) .  Наиболее свежий, совсем не затронутый речной эрозией холмисто
озерный ландшафт образует обращенную к югу дугу, протягивающуюся: 
от горы Пембой к горе Хойдыпэ и заllIьшающуюся с юга меридиональную 
гляциодепрессию р .  Нары (сы. рис .  1 ) .  

На восточном склоне Урала мододые морены местных ледников раз
виты более широко, хотя и намного скромнее по масштабам, чем это мож
но видеть на большинстве палеогеографических схем позднеплейстоцено
вого оледенения. Так, предгорные ледниковые амфитеатры совееи не встре
чаются у подножия Приполярного Урала. Замеченные на снимках напор
ные дуги обращены здесь дистальным склоном на юг и юго-запад И, веро
ятно , не имеют отношения I{ поздневюрмскому оледенению . Во всяком 
случае, описанная Ф. А. Алявдиньш подпрудно-ледниковая равнина П03Д
него плейстоцена (Кемпаж-Ляпинское полесье) подходит непосредственно 
к подошве НароДо-Итьинского Урала и врезается в вытянутые вдоль 
фронта гор ледниковые амфитеатры. Последние могут относиться либо 
к ранним стадиям позднеплейстоцепового, либо к поздним стадиям средне
плейстоценового транзитного оледенения Западной Сибири. 

Прекрасно выраженные в рельефе выпуклые к юго-востоку �IOренные 
гряды окаЙJ\JJIЯТОТ восточный склон Урала только в районе р. Войкар и се
вернее. Н ним ПРИJlIыкает с северо-востоиа полоса сниженных предгорий 
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с uчень характерным свежим рельефом <<Курчавых скаю) и экзарационных 
озер , свидетельствующих о том, что долинные ледники Полярного Урала 
при слиянии образовывали здесь предгорный покров аляскинского типа . 
Этот рельеф прослеживается вдоль Урала на север , однако не встречается 
южнее р. Ламбьеган. Экзарационные формы последнего оледененин 
у Полярного круга легко отличаются от среднеплейстоценовых на 
62030' с. ш. 

Весьма существенно то обстоятельство ,  что краевые гряды восточно
уральского автохтонного покрова прекрасно выражены только на отмет
нах выше 80 м. Ниже их очертания расплываются, на снлонах понвляют
ея многочисленные делли, озерно-рытвинный минрорельеф сменяетсн 
плоскими болотами с мелкими озерами. Это явные следы воздействия от
меченного Ф. А .  Алнвдиным (1959) подпрудно-леднинового водоема , 
береговая линия ноторого проходит примерно по 80-й горизонтали. На 
той же отметне проходит граница плоеной заозеренной озерно-аллювиаль
ной равнины правобережья Оби и щитовидной расчлененной долинами По
ЛУЙСКОЙ возвышенности с редними песчаными грядами. Эта равнина несет 
маломош;ный (5-10 М) покров ленточно-слоистых суглИfШОВ и песков 
[Алнвдин , 1959 J .  

Более высокая уплощенная поверхность с отметнами до 100 м (V тер
раса) широн:о распроетранена в истонах рек Нуноват и Полуй , а по Оби 
ее тыловой шов хорошо прослеживается южнее р. Сыни и особенно в рай
оне Березово на восточных скатах левобережных ыатеринов [там же 1 .  
Очевидно, она н е  свнзана с моренами Собсного амфитеатра (собе:кая 
стадия ЗЫРЮIСНОГО оледененин, по Ф. А. Алявдину) , а являетсн более 
древней. 

:Морены Собского полупонровного ледни:ка на север прослеживаютсн 
тольно до Лабытнанги. Здесь они переходят в широтный пояс сильно рас-
члененных эрозией морен Салехардских увалов. На аэрофотоснюшах 
правоберerн:ья Оби наблюдается целая серия параллельных дугообразны х 
грнд, обращенных выпуклостями на юг, иногда на юго-восток и юго-запад 
(МЫС Салемал) .  По данньш В. С. Чекуновой (1953 г . ) ,  гряды эти сложеШ,l 
маловалунными суглинками и пеСRа�fИ и сопровождаются гляциодисло
нацинми [Архипов и др . ,  1 977 ] .  В .  С. Че:кунова считала эти параШIельные 
гряды осциллнционныыи моренами, однако JI10рфологически они ниче \[ 
не отличаются от напорных морен Ямала и Тазовского полуострова, сло
женных дислоцированными породами ледни:кового ложа. 

Указанная выше 70-80-метрован поверхность подпрудного водоема 
(IV терраса) не прослеживаетсн севернее Салехардс:ких увалов . В сужен
ную у Полярного :круга долину Оби проходнт только более низкие субго
ризонтальные площадки. Из них наиболее широко развита заозеренная по
верхность с отиеТI\аМИ 40-50 ы ( I I I  терраса),  :которая резно расширяется 
в низовьях р .  IЦучьеЙ. Здесь она с отчетливым абразионным УСТУПОАI 
по 60-й горизонталп врезается в следующий :к северу :конечно-моренный 
I�ОМПJlеI\С Сопкейс:кот'i! гряды. В районе Салехарда терраса несет только 
5-8-метровый чехол песчаных отложений [Архипов и др . ,  1977 J .  

Н а  левобережье Оби I I I  терраса описьшалась В .  Н .  Хлебниловым и: 
В .  С.  Чекуновой как саНГОi\lпанс:кая. В ее разрезе здесь появляютсн пач
НИ ленточных глин с ТОЛСТЫМИ зилшими прослонми. Н северу они замеща
ются пескани с переотложенными диатомовыми и пыльцевыми I�Оi\шлекса
ми 11 затеы без видимого уступа пер'нодят в зандровое поле следующего 
за Сопнеем I{онеЧНО-l\IOренпого пояса в верховьях р .  Таплова и у оз .  Яр
рото . В приобсной части сангочпаНСRОЙ, террасы на аэрофотосним:ках мож
но наблюдать на небольших (30-45 ы) абсолютных отыетнах типичный 
для полей мертвого льда хошrисто-мел:коозерный ландшафт (иеждуречьн 
Щучьн - Ходыта - Яда - Яходыяха). В совонупности с малой l\IOIЦ
постью террасовых отложений и пачками ленточных глин в понижениях 
рельефа это может уназывать на приледниновый характер водоема , в ко 
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тором сохранились глыбы l\fepTBOI'O льда, оставшегося после отступания 
ледника салехардской стадии. Неодно:кратно описывавшиеся в низах сан
гомпатlСКОU террасы сортированные пески с (<Войлочнымш> прослоями рас
тительного детрита и таежными спорово-пьшьцевыми спеl{трами [Лазу
ков, Соколова, 1959 ] ,  очевидно,  слагают цоколь и отделены от собствен
ных осадиов террасы стратиграфическим перерывом. 

Сопкейская конечно-моренная гряда представлена наиболее свежим 
скоплением холмов и озер И3 тех, что встречаются вдоль Оби. По наблюде
ниям автора,  она сложена в основном темно-серыми, почти безвалунными 
суглинками со lIПlожествои р аздробленных оБЛОllIКОВ ленточных глин и 
опоковидных ПОРОД, ассоциирующими с ними песчано-галечными отложе
ниями мешшх камов , а также линзами озерных супесей и СУГЛЮIl{ClВ. Мощ
ность краевого коиплеl{са не менее 60 КI\1. К западу, при переходе субши
ротной гряды шириной 3-7 км и высотой ОI{ОЛО 60 м на скальный пьед
lIfОНТ Полярного Урала (см.  рис.  3), отмеТl{И ее гребня повышаются от 100 
до 200-250 м, а мощность слагающих осаДI{ОВ уменьшается до 30-40 м. 
Однако и здесь почти до фронта высон:их альпийских массивов l{РУЮIЫХ 
уральских валунов Е иорене почти нет. Сош"ейская гряда сопрягается 
с меридиональными экзарационными поверхностями, р азвитыми в горах 
на  высотах до 500 м. Молодые субширотные троги врезаются в эту поверх
ность и поэтому явно моложе, а их валунно-галечные морены не выходят 
И3 гор далее первых килоиетров .  Разыеры ледникового комплекса Соп
кея, редкость грубых обломков , отсутствие связи с узкими горными тро
гами, а также ориеНТИРОВl{а длинных осей валунов указывают на мери
ДИОlIaJIЫlое движение материковых льдов вдоль Урала .  Выпуклая к вос
току часть Сош,ея в широтной петле р. Щучьей является ,  сиорее, межло
пастноI1: мореной так как приурочена к узиому дугообразному выступу 
пород палеОЗ0ЙСКОГО цоколя. 

Еще отчетливее северное происхождение ямальских иорен выясняется 
при рассмотрении следующего к северу краевого КОllfплеI{са, который 
протягивается дугой от фактории Лаборовая севернее широтной петли 
р .  Щучьей в истоки Танлова .  Здесь очепь четко выражены валообразные 
гр яды высотой до 30 м ,  сложенные темными СУГЛИIшами с редкой галы{ой, 
и многочисленные камовые поля. На выступе палеОЗ0ЙСКИХ известняков 
нами обнаружено большое количество борозд и «бараньих ;г[боВ» , пологие 
СIШОНЫ которых ориентированы в северных румбах (см. рис. 1 ) .  И311Iере
ппя ориентировки валунов в широтной петле р. llLучьей показали согла
сующееся с этими да [-IНЫllf и направление движения льда с север о-север 0-
востока И3 района Байдарацкой губы. Ледниковые борозды огибают се
верную ОI{оиечность Урала и прослеживаются по аэрофотосиимкаllI до 
горы I{онстантинов I\амень. Западнее радиальные леДНIшовые формы и 
линии разноса валунов пересеl{ают Пай-Хой и Уl{азывают на движение 
льда И3 Б айдарацкой губы на юго-запад [Воронов, '1 951 ] .  

ТаЮI1If обраЗ0М, описанный ансамбль I{paeBLIX форм отчетливо обрисо
вывает движение льдов Байдарацного потона с севера на юг, вдоль остав
пшхся иупатаками альпийских массивов Полярного Урала (си. рис . 1 ) .  

В центре Южного ЯilIaла  глинистые субширотпые гряды переходят 
в напорные гряды песчаного состава п северо-восточного простирания 
(водораздел рек Танлова и EPI{JTLI) . Восточнее, в районе I{рупнейшпх 
озер Ямала системы Яррото, морфология и ориентировка гряд ыеняются. 
Здесь преобладают параллельные гряды до 100 lIf абс . высоты, ПОДI{ОВО
образно охватывающие с запада и юга впадины озер Тэтанто , Менгакото , 
Яррото и др. (см. рис . 1 и 2) . Изучавшаяся наыи система наиболее ВЫСОIШХ 
паl1аллельных гряд, замьшающих с запада 03. Тэтаито (возвышенность 
Хандыхой) , ОI{азалась СЛОiнеШIОЙ иптенсивно дислоцированными, вплоть 
до надвигов и шарьяжеu, подстилаЮЩИllIИ межлеДНIШОВЫllШ (?) и фЛЮЕИО
гляциальньши песками с небольшиии (до 8 М) линзами почти безвалунных 
осно;г[ьчатых глпн и галечнИI�ОВ . Массовые измерения элементов залега-
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· пия слагающих осадков показали хорошее соответствие углов падения 
и поперечного профиля гряды ХандыхоЙ. Все это однозначно указывает 
на сильное боковое давление языков надвигавшегося с северо-востока 
ледника на субстрат четвертичных отложений. РасполагаIQщиеся в тылу 
параллельных гряд крупнейшие озера ,  вероятнее всего ,- остатки омерт
вевших ледниковых языков. 

Таким образом, в центре Южного Ямала м:ожно видеть зону стьП\а 
двух ледниковых потоков - Байдарацкого и Гыданского ,- которая 
фю,сируется песчаным угловым массивом с гляциодислокациями по краЯ�I 
на м:еждуречье Паетаяха - Юрибей (см. рис . 1 ) .  Напорные морены Бай
дарацкого потока сложены большей частью маловалунными суглинками 
и выделяются нами в качестве Глиняного пояса. Гляциотектонические гир
лянды сис.темы Яррото - Тэтанто образуют Песчаный пояс I\раевых об
разований. 

При геологической съеllше все эти образования вместе с Сопкейской 
грядой выделялись М. Н. Бойцовым, В. Н . . ХJIебнИI\ОВЫМ: в сопкейскую 
стадию, которая продолжается полосой грядового рельефа на севере Та
зовского полуострова. Согласно нашим наблюдениям, Сопкейская гряда -
несколько более древнее образование, проыежуточное по возрасту между 
Салехардскими увалами и моренами Глиняного и Песчаного поясов . 
О б  этои свидетельствуют резкий абразионный контакт I I I  террасы с Соп
кеем и отсутствие такового на дистальном силопе Песчаного пояса. 

Надпойменная терраса III не прослеживается на север далее 
68010' с .  ш. и, очевидно, отмечает приледниковый водоем эпохи СТОЯНБЯ 
фронта льда вдоль Глиняного и Песчаного поясов . Аналогичная терраса 
отсутствует на побережье Байдарацкой губы, где на этой высоте наблюда
ются отчетливые п&раллельные гряды (оз .  Хэто) . Близкая по высоте 
к III террасе поверхность на мысе Марресале сложена более древни�ш 
интенсивно дислоцированными осаДI{ами с ыежлеДНИКОВЫ1lIИ спорово-пыль
цевьши спектрами [Гуртовая, Троицкий, 1968 ] ,  в то время ию, отложеНШI 
чехла «СaIrгомпаНСI{ОЙ» террасы залегают горизонтально и содержат пре
имущественно пере отложенную третичную пыльцу и OTдe.тrЬHыe зерпа 
пыльцы тундровых растений (В. К. Хлебников н др . ,  1 953 г . ) .  

ЦЕНТРАЛЫIАЯi Ч А С Т Ь  Н И З М Е ННОСТII 

Краевые гряды в центральноарктпческои секторе Западно й  
Сибири сильно р азмыты в одамп приледниковых водоемов и из учены слабо . 
Одню{о по данным геологической съеЫЮI 50-х годов (М: . Н .  Бойцов,  
Ф. А. Алявдин, С. П. Альтер и др . )  в южной чаСТlI Тазовского полуострова 
выде.тrяется целая система обр ащенных �{ югу фестонов параллельных 
гряд так называеыой хадуттэйср;ой стадии , которые названные исследова
тели тр юповали в I,ачестве осцплляционных марен. Исследовапиялш 
10. Ф. Апдреева установлено ,  что иТН гряды сложены сильно дислоциро
ванныыи палеогеновыми пор одами. Этот исследо в атель тош{овал их как 
мерзлотные образовarшя [Андреев , Б елорусова , 196 1 ] .  Разыах ДИСЛОI\ацип 
и их интенсивность (10 . Ф. Андреевым описаны надвиги палеогена на чет
вертичные отложения) ,  зал:оноыерная простр апственпая связь с парал
лельными грядашr на побережье О бской губы и с валунньшп супесями п 
пеСI{амп заставляют признать их за гляцпотентоппческпе гирлянды, ана
логичные южнояиаЛЬСIШИ, но сложепные другпм ыатерпало�[.  

ЗЫРЮIСЮlе валунные с УГШППНI , слагаЮЩLIG моренные гряды СВ
веро -западного п север о-восточного пр остпранпй ДЛИIIОЙ до 3 кы, 
описаны В. С .  Чекуновой 13 1 953 г .  на прав обережье Надыма против устья 
Лев . Хеты. В районе пос. Надым п по Пра в . Хете Iшеется сильно размы
тый подпрудныыи в одами меЛRОХОЛМИСТЫЙ рельеф .  Наконец, на право
бережъе Яр удея также В. С. Чекуновой в вер хнешrейстоценовых отложе-
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ии'ях описаны асимметричные СRлаДRИ, ОПрОRинутые на ЮГО-ВОСТОR. На
ДЫМСRИЙ Rраевой пояс размыт водами подпрудного водоема с отмеТRЮlfИ 
50-80 м, и вероятно, БЛИЗRО по возрасту салехаРДСRИМ моренам. 

Озерно-аллювиальные террасы (примерно с теми же отмеТRами) про
слеживаются в район ХаДУТТЭЙСRИХ гряд, где сливаются с галечно-песчаны
ми зандрами на OTMeTRax 80-1 00 м (Бойцов, МаRСИllIеНRО , 1953 г . ) .  

На  восточном СЮIоне Пур-НаДЫМСRОГО материяа еще один выступ 
границы оледенения R югу фИRсируется по серии параллельных гряд, 
заметных на RосмичеСRИХ СНИМRах и частично заRартированных геологи
чеСRОЙ съеМRОЙ. По С. П, Альтеру (1955), на peRax Ен-Яха и Табьяха 
темно-бурые валунные СУГЛИJ-IRИ мощностью до 8 м залегают на поставлен
ных на голову «саНГОllfпаНСRИЮ) пеСRах . 

На междуречье Пур - Таз этот пояс , возможно, трассируется парал
лельно-грядовым рельефом в верховьях peR Мал. и Бол. Хэяха. Восточ
ные СRЛОНЫ Пур-НаДЫМСRОГО и Пур-ТаЗОВСRОГО междуречий заняты силь
но заозеренными озерно-аллювиаЛЬНЫlliИ равнинами с отмеТRЮlfИ до 80 М,_ 
хорошо заметными на I{осмичеСRИХ СНИМRах, но не расчлененными на от
дельные уровни при геологичеСRОЙ съеМRе. 

С повышением абсолютных oTMeToR до 100 м и более на правобережье 
р. Таз вновь появляются Rруппые субширотные гряды, не затронутые 
прилеДНИRОВОЙ абразией. Наиболее мощная гряда образует ВЫПУRЛУЮ 
R ЮГО-ВОСТОRУ дугу высотой 50-80 ы на водоразделе Таз - Мессо-яха
Бол. Хета (Ольховый хребет-с]\[. рис. '1 ) .  Она сложена валунными суг
.ШПIRами с раRовинами четвертичных МОЛЛЮСRОВ, переходящими R р .  Таз 
в песчано-галечные отложения [CaRc , 1946 ] .  На гребне Ольхового хребта 
на аЭРОфОТОСНИМI\аХ видно большое Rоличество фестончато изогнутых 
R югу параллельных гряд, сложенных дислоцированными пеСRами и суг
JIИНRами. Упомянутые выше песчано-галечные отложения (очевидно, зан
дры) слагают пологий южный СI-ШОН гряды, снижающийсл от 100 
до 70 м абс . высоты 1\ долине р .  РУССRОЙ. Северные СRаты Ольхового хреб
та Rруче, состоят из серии параллельных гряд, подрезанных в ИСТО1\ах 
peR Индrшьяха, Мудуйяха и Нядаяха поверхностью обширной древне
озерной I{ОТЛОВИНЫ. 

На северо-востот, Ольховый хребет продолжается RЮlfQВЫll1И полями, 
среди RОТОРЬП: возвышается БольшехеТСRая напорная гряда с абсолютной 
отиеТ1\ОЙ 18'1 м (см. рис . 1 ) .  Она имеет хараптерный рельеф параллельных 
гряд, фотоизображение !юторых приведено в Rниге С. Л. Троицпого (1 975, 
рис. 36). По данньш партировочного бурения (Институт геологии АРRТИ:
ЛИ) , эта возвышенность представляет собой аНТИJ-шиналь с углами падения 
па RрЫЛЬЯХ ополо 50, причем глинистая саПЧУГОВС1\ая толща залегает 
здесь БЛИЗRО R поверхности на аномально ВЫСОRИХ oTMeTRax. Эта СRJlаДRа 
не СRязат-Iа с выступом поренного ложа, 'I:aIC Rап мощность четвертичных 
отложеuий, по Г. П. Махотиной, достигает здесь 180 м. 

Параллельпые гряды, паR установлено Г.  П.  Махотиной, соответст
в уют чередованию дислоцированных пластов раЗI-IOГО состава .  Конфигу
ра lJ;ИН гряды естеетвенно вписьшается в выделяемый автором Rраевой пояс 
Ольхового хребта, связанный с надвигапием Центрально-Карспих ледни
пов .  О напоре льда с северо-запада, а не юга-ВОСТОRа , 1\aR полагали 
С. А. CTpeJIROB и С.  Л. Троицкий ( 1 953) ,  ГОВОРИТ и асимметричный попе
речпыu профИЛЬ БОJIьшехетспой гряды: на ее более RPYTOll1 юго-восточном 
eI,aTe паралле.льные гряды еближены и местами фестонообразно изогнуты 
n плаlТе.  В в иду их RУЭСТОВОГО строения таRая асиыметрия, согласно просто
му правплу СТРУIПУРНОЙ геологии, означает более прутое падение на юго
воеточном прыле аНТIIRлинали.  

Взаимоотпошения Ольхово-Большехетспого пояса с ВЫСОRИМИ озер
ньши урошгн�ги не ясны, TaR RaR опиеанные морены с ЮГО-ВОСТОRа ОRайм
ляются зандровыми ПОЛШIИ. Известно ТОЛЬRО, что вдоль р .  Таз и на Та
ЗОВСКО�I полуоетрове проходит плоская озерная поверхность с отмеТRами 
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·около 50-60 м (вероятно, I I I  терраса) , сложенная, по данным М .  Н .  Бой
цова,  3-8-метровым слоем супесей, суглинков покровного облика и лен
точно-слоистых песков. Последние на севере Тазовского полуострова со
держат гальку и, постепенно повышаясь,  переходят в наклонную к югу 
равнину с отметками 75-85 м, которая при геологической съемке 
�читалась зандровой. Она замыкается с севера расчлененным параллель
но-грядовым рельефом гляциоантиклиналей в верховьях Адер-Паюты. 
На восточном берегу Тазовской губы I I I  терраса максимально расширя
'8ТСЯ в бассейне Мессо ,  образуя котловину, зажатую с севера выступом 
Верхне-Танамского ледникового амфитеатра ,  а с юга - Ольховым хреб
том. От устья Мессо I I I  терраса незаметно повышается от 45-50 до 65-
75 м на левобережье Антипаюты и в истоках Мессо.  Судя по абсолютным 
ОТМ8-ткам, она, видимо, соединяется через долину Соленой и 50-метровой 
террасой Бол. Хеты. 

В среднем течении р. Мессо в разрезе цокольной равнины вскрывают
·ся ленточно-слоистые суглинки и ниже - мелкозернистые глинистые пес
ки общей мощностыо до 10 1If ,  причем пески залегают только во впадинах 
цоколя из валунных суглинков [Сакс, 1946 ] .  

Таким образом, между двумя цепями напорных морен Салехард -
Хадуттэ - Ольховый хребет с юга и Байдарацко-Танамской с севера" 
по-видимому, располагался крупный приледниковый водоем с зас.ТОЙНЫМ 
реЖИМ01lf, распространявшийся вверх по долинам Оби, Пура и Таза .  

П Р И Е Н ИСЕ ИСКАН С И Б И Р Ь  

Н:раевые образования в приенисейской полосе изучены лучше 
всего , но до сих пор на специальных картах их конфигурация изобража
лась с серьезными искажениями. Это касается, в первую очередь, абля
ционных и lIfежлопастных морен на левобережье Енисея, которые прини
�1аЛИСЬ ранее за фронтальные морены «ньяпаНСI{ОЙ>} стадии [Волкова,; 
Шурыгин, 1961 ; Стрелков, 1965 ] .  

Опуская описание краевых коипленсов Подкаменной Тунгуски и 
Бахты, очевидно среднеплейстоценовых, рассмотрим тольно те гряды,; 
ноторые могут относиться н следам позднеплейстоценового оледенения. 
Таковыми можно предположительно считать отмеченные на аэрофото
снимках довольно свежие гряды северо-восточного простирания с озерами 
в ниш:нем течении Сух. Тунгуски (см. рис . 1 ) .  На левобережье Енисея они 
продолжаются выпуклой к югу дугой песчаных увалов с отметнами до 
100 м и более, возвышающихся среди плоской поверхности ПОДПРУДНОГО 
водоема Еписейсной впадины. Эти увалы протягиваются от НИЗ0вьев 

·Верх . Баихи на правобережье Ниж. Баихи - к урочищам Моторнольтот
Тонг и Большой Волон. Южнее этого грядового комплекса ДНО впадины 
приобретает отчетливую террасированность, особенно заметную напротив 
СТ. Пупково, где наблюдается три плоских уровня. Только здесь появля
ется и тянется по правобережыо н р. Фатьянихе V терраса Енисейской 
впадины с отметками 85-100 М, сложенная сверху маломощным слоем 
глинистых песков и лессовидных суглиннов [Архипов , 1960 ] .  Она про
слеживается вплоть до Вахты и южнее, обнаруживая на правобережье 
ряд отчетливых уступов тылового шва. 

Н. развернутым на юг моренам ностинсной, по С.  п. Альтеру (1960) ,: 
стадии с северо-востона подходит довольно резно выраженный рельеф 
друмлинов и сельг, Jlюрфологичесни сходный с предположительно зырян
СЮI1IIИ фор�raIlIИ на междуречье Бахта - Ниш. Тунгуска [Астахов, Фай
нер , 1975 ] .  Боковые морены, сопровождающие экзарационные рытвины,; 
дешифрируются на склонах трапповых гор до отметки 400 м, указывая 
на СУllfмарную-�IOЩНОСТЬ ледникового языка в 200-250 М .  ЭТИ радиальные 
,фОРМЫ трассируroтся по рекам Летней и Боргухли через долину Ниж. Тун-
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Р ис.  6. ЭЕзараЦIIонныiJ: рельеф ангупrХПНСI,оii стаДШI на пра
Bo6epeiI(J,e р. I{уреЙюr. Аэрофотоснимок мелкого масштаба. 

Видны вытянутые субшпротно выглажеШlые ледником гряды в палеозой
еЮJХ породах (сельгп) . Пологие пронсимальные склоны поназаны стрел
F.аьш. В осточные СЕЛОНЫ крутые (белые пятна осыпей) , что уназывает на 

ДВI!жение льда с запада на востон. 

гуски В пределы траппового плато. У горы Н'руглый Н'амень этот язык 
оканчивается ДОЛIШНЫllI зандрои, имеющим отметки по Сух. Тунгуске до 
100 lIf И, вероятно,  сливающиыся с V террасой. 

Севернее ст. Пупково дно Енисейской впадины представлено двумя 
уровнями озерных террас - 60--70-lIIетровьш (IV терраса) и 40-50-мет
р овьш (I I I  терраса) . Последний уровень получил название фарковской 
озерной равнины [Архипов , 1 960 J .  Перигляциальные тонкослонстые пес
ки и ленточные глины, слагающие дно впадины, изучались специально . 
Была выяснена обстановн:а приледникового подпрудного озера [Лавру
цшн, 1961 J .  

Н а  север I V  терраса прослеживаеТСJi только д О  СТ. Януты, где слагаю
щие ее цоноль ленточные глины переходят в валунно-суглинистую морену 
[Архипов , 1971 ;  Н:инд, 1974 J .  На аЭРОфОТОСНИllшах обнаружен веер дуго
образньrх аккумулятивных гряд ,  дающих ОТI{РЫТЫЙ н северо-западу амфи
театр по линнн Ангутиха -Якуты-Серново на I-{уреЙI{е . ПризнаЮI дви
жения льда к юго-востону прослеживаются и далее на северо-востон 
в виде серип борозд на левобережье ]\'Iундуйки (абс. отм. 100-150 ы) и 
в районе горы Типтур на отиеТIШХ ОI{ОЛО 250 Ы. Здесь в долине Н.уреЙюr 
и севернее на аэрофотоснш"шах мош:но видеть поле хорошо выраженных 
друмлинов северо-западной п юго-восточной ориентировки и широтные 
сельги в нореrПIЫХ породах (рис. 6 ) ,  обращенные дистальньш CI{aTOllf Ш} 
ВОСТО}{ ,  вверх по теченню (район 0 3 .  На,лимье) .  Эти формы фиксируют 
продвижение льдов Енисейсного потока на восток до 01'1\lетон 250 Ы. 

IОго-восточнее н этой зоне примьшает ПО.iIе более RРУПНЫХ друмлино
идов северо-восточной н юго-западной ориеНТИРОВЮI, заRанчивающееся 
флювиогляциальньш ш.тrеЙфои в районе Турухансиа. Это следы движения 
льда с; ПЛОСI{ОГОРЬЯ, вероятно ,  в стадию, близкую по времени с апгутп
ХИНСI{ОЙ. Севернее веЛlшолеШIО вырюкенпый амфитеатр из I{ОIщентриче-
ских валов I{онечной морены ОRаймляет с юга озера Мундуйсиое и ПаШЮI
но. Леднш\Овые шрамы МУНДУЙСКОЙ стадии расположены перпендИI{УЛЯР
но R УRазаННЫJII выше апгутихинснии бороздам. Мощность льда мундуй-
СRИХ леДНIIКОВ была заметно меньше таRже и по сравнению с RОСТИПСRОЙ:  
стадией, так кю{ БОI{овые морены авто'i:ТОННЫХ ледников в краевой ЗОН0 
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не поднимаются выше 250 м абс. высоты. Восточнее местные рецессионные 
:морены встречаются и на отметках 350 М. 

На левобережье Енисея IV терраса вверх по долине Верх. Баихи вы
ходит на  Турухан у пос. Янов Стан. Здесь она подпирается с северо
востока серией параллельных суглинистых гряд напорного типа в низовь
ях Маковской и сопровождающих их полос холмисто-озерного рельефа . 
Ось этого Среднетуруханского язьшового бассейна (СМ. рис. 1 )  ориенти
рована на северо-восток - юго-запад, а с дистальной стороны он окайм
лен зандровыми полями, сливающимися с IV террасой. 

Вероятно , сразу же после ангутихинских морен сформирован 
наиболее свежий и резко выраженный краевой комплекс, перегора
живающий Енисейскую впадину у Полярного круга. На правобе
режье это фестоны дугообразных гряд с маргинальными вытянутыми 
озерами по линии Денежкино - устье Бол .  Кожарки. С проксимальной 
стороны, т. е. с севера и запада, краевые гряды обрамлены большим полем 
абляционной морены в виде резкого озерно-камового ландшафта 
(см. рис. 5 ) .  На левобережье холмисто-озерный рельеф замыкает с юга и 
запада Енисейскую впадину по линии ст. Ермаково - оз. Муром. Эта 
крупная дугообразно выпуклая к югу полоса свежего ледниково-аккуму
лятивного рельефа выделялась С. п. Альтером (1960) в качестве ермаков
ской стадпп. С. А. Архипов ермаковской именует только погребенную под 
толщей ленточных глин основную морену, выклинивающуюся южнее, 
у ст. Якуты, а холмистый рельеф у ст. Ермаково относит к более поздней 
«ньяпанс,ffОЙ>} стадии. По данным бурения, насаженные на ленточные 
глины холмы �ложены песчано-валунной толщей абляционного типа 
[Архипов,  1969 ] .  Поскольку корреляция этой морены с грядой Ньяпаи 
у оз. Пясино маловероятна, а «ермаковской>} в течение ряда лет именова
лась только нижняя морена этой площади, указанный краевой комплекс 
удобнее обозначить в качестве стадии Денежкино. 

Отдельные языки ЕнисеЙСI{ОГО ледникового ПОТОI{а этой стадии про
никали и на левобережье , где оставили классические напорные морены, 
подниыающиеся более чем на 100 м над уровнем озер Налимье и Маков
ское [Земцов , 1964 ] .  По рельефу они ближе всего к чешуйчато-надвиго-
вому ТIIПУ конечных морен. . 

По материалам космической съемки впервые установлены еще два 
крупных языковых бассейна - Хектама и Верхнетуруханскнй (см. 
рис. 1 ) .  Первый представлен сплошь заозеренной плоской гляциодепрес
сней вдоль р.  XeKTalfLI, имеющей северо-восточную ориентироВI{У, т .  е .  
параллельную СреднетурухаНСI{ОМУ языку. Гляциодепрессия Хекта1Ш 
оконтурена слабо выраженными параллельными грядами , от н:оторых ра
диально расходятся узкие четко видные озера - следы стока талых вод. 
:Малая выразительность краевых гряд, которые, вероятно, представляют 
собой лишь пологие дислокации субстрата , объясняется тем, что здесь , 
в отличпе от 0 3 .  Маковского, лед двигался ужо ВНИ3 по уклону И довольно 
быстро омертвел. 

Верхнетуруханский амфитеатр гораздо выразительнее , тю{ как окон
турпвает крупный ледниковый язьш,  надвигапшийся вверх по уклону 
И3 бассейна Бол .  Хеты на юго-юго-восток (си. рис. 1 ) .  Край языка фш{сн
руется полосой пологих параллельных гряд н ложбин, протягивающихся 
от верховьев р. Покойницкой к 0 3 .  Тайыенье п далее на северо-восток 
R урочищу ИгаРСI{ая Тундра . Ширина маргинальных дислокаций до 
15 км на западе II не более 3 Юf на востоке, где параллельные гряды ввиду 
более сильного сопротивления ложа сближены и местами смещены по 
сдвигам. Перпендикулярно к краевым дислокациям с внешней стороны 
причленяются остатки ложбин стока в виде цепочек озер группы Анна
такчи п р .  Тайменьей. Холмисто-озерный ландшафт ассимиляционных 
:морен наблюдается только с проксимальной стороны на междуречье Ту
рухан - Покойницкая - Бол. Хета. Во время надвигания Верхнетуру-



ханского языка мертвый лед предыдущей подвижки льдов енисейского 
потока, видимо , еще не успел растаять , так как деформации верхнетуру
ханскимИ грядами краевых образований районов Хектама, урочища 
дер. Денежкино и оз. Муром как будто не обнаруживаются. 

Самый яркий рельеф краевой зоны на Енисейском севере можно 
наблюдать в образованиях игаРСI{QЙ стадии, которые в виде серии насып
ных гряд (см. рис. 4) и огромных полей форм мертвого льда, забившего 
всю долину Енисея, прослеживаются от Игарки до р. Хантайки 
(см. рис. 1 ) .  Прекрасно представлены здесь радиальные озы, протягиваю
щиеся вдоль Енисея. Самый крупный имеет длину не менее 15 км и распо
лагается на 680 с. ш. в 10-13 км восточнее Енисея. 

Характерно , что так же, как и предьщущие подвижки меридиональ
ного енисейского потока льда, игарская стадия сопровождалась надвига
нием менее мощных ледников с плоскогорья. Отчетливо выраженные сле
ды этой подвижки наблюдаются в виде концентрической серии ассимиля
ционных морен к юго-западу от оз. Рубча , очень похожих на мундуйские 
и ,  может быть, одновозрастных. Стадия Рубча относится к крупному 
языку, двигавшемуся с северо-востока по долине р. l{улюмбэ , вероятно 
из истоков Хантайки и Рыбной. Судя по конфигурации отдешифрирован
ных краевых гряд (см. рис. 1 ) ,  стадиальная подвижка Рубча могла про
изойти только после стаивания более мощного аллохтонного льда к югу 
от Игарки. 

Интересно, что полученная при дешифрировании закономерность -
более или менее синхронное проявление стадий енисейского аллохтонного 
потока и менее мощных путоранских ледников - подтверждается и веще
ственным составом морен. Так, у Игарки в цоколе каргинской террасы 
происходит фациальное замещение двух пачек: сизых маловалунных суг
линков с обломками раковин морских моллюсков и коричневых суглинков 
без фауны с множеством путоранских валунов [Зубаков, 1972 ] .  В. А. Зу
баков считает сизую морену бассейновой. Согласно изложенному выше 
материалу, это - морена Енисейского ледникового потока, а бурые 
суглинки - отложения примерно синхронных путоранских ледников. 

Следующие к северу ледниковые амфитеатры также несут следы дви
жения льда на юг и юго-восток. Отчетливо выражен впервые описанный 
В .  Н .  Соколовым в 1 950 г. ледниковый амфитеатр на меnщуречье 
Енисей - Мал. Хета (Малохетский на рис. 1 ) .  Здесь дугообразная полоса 
камов и насыпных морен сопровождается дислокациями подстилающих 
пород в мепщуречье Мал. Хета - Бол. Лайда. Характерны локальные 
поднятия кровли мезозойских пород и санчуговской свиты, сопровождаю
щиеся параллельно-грядовым рельефом (ЗнаЧКО-ЯВОРСЮIЙ, 1960 г . ) .  

На правобережье Енисея в районе Дудинка - Потапово преоблада
ют формы мертвого льда в виде камовых полей, полукольцевых озов и Т. д. 
По нашим наблюдениям, грубовалунные путоранские морены здесь прак
тически отсутствуют ,  а под прерывистым чехлом абляционных песков 
к поверхности выходит маловалуппая санчуговская морена с обломками 
раковин морских моллюсков. Валунно-галечная путоранская морена 
имеет сплошное развитие только у подножия Норильского плато и выше, 
примерно до 400-й горизонтали. Здесь она связана с грядово-озерным 
:жзарационным рельефом субмеридиональной ориентировки и проходит 
далее на восточный скат Норильского плато в долину р. Тукаланды. 

Тукаландинская морена на отметке 360 м кроет толщу озерных глин 
и песнов позднего плейстоцена мощностью более 40 м, отлагавшихся в те
чение 6-7 тыс. лет в блонированной ледниками оазисной долине [Голь
берт и др. , 1971 ] .  Из ленточных глин в средней части разреза получена 
дата в 34 300 ± 350 лет [l{инд, 1974 ] .  Поснольну наЮlе-либо морены, 
нроме верхней, в разрезе не обнаружены, это заставляет думать , что 
мансимаЛЫlое ПрОДВИrнение равнинных льдов в горы произошло в конце 
позднего плеЙстоцена. О транзитном происхождении туналаНДИI-IСКОЙ мо-
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рены свидетельствует не только ориентировка ледниковых форм рельефа ,  
но и состав валунного материала. В т о  время как в современном аллювии 
р. Тукаланды обломков изверженных пород около 65 % ,  в верхней морене 
их не более 45 % [Гольберт и др . ,  1971 ] .  По разнице абсолютных отметок 
морены на Енисее и Норильском плато можно оценить мощность надви
гавшихся с севера льдов величиной не менее 400 м. 

Н РЛЙНИЙ С Е В Е Р  

Данных по северной части Ямала, Гыдана и Таймыра очень 
мало, хотя по результатам геологической съемки мелкого Jlшсштаба мож
но считать, что там развиты те же типы краевых образований - гляцио
антиклинали, параллельно-грядовые дислокации и холмы абляционной 
морены. Во всех отчетах Института геологии Арктики отмечается соглас
ное с орографией залегание верхней толщи темно-серых сланцеватых су
глинков с редкой галькой и смешанной фауной моллюсков. Эта толща, 
лито логически сходная с санчуговской свитой низовьев Енисея, законо
мерно поднимается на всхолмленных междуречьях и опускается в доли
нах рек. Кроющие ее пески образуют холмистые скопления на водора зде
лах и достигают 40 м мощности [Соколов, 1960 ] .  При геологической съем
ке они картировались в качестве фшовиогляциальных зырянских,  а в слу
чае наличия в них отдельных РaI\ОВИН моллюсков - морских казанцев
ских. Все исследователи отмечают неотличимость «флювиогляциальных» 
и «морских» отложений по механическому, петрографическому и минера
логическому составу. Для них одинаково характерны очень небольшое 
количество многократно переотложенного каменного материала и постоян
ное преобладание пыльцы третичных и меловых растений. 

В свете изложенного выше материала такое строение междуречных 
возвышенностей означает, что они СЛОiнены выжатыми ледником основ
ными моренами (вероятно , не только верхнеплейстоценовыми) с покрыш
кой из абляционных морен песчаного состава. Эти морены содерп\ат боль
шое количество полностыо и частично ассимилированных ледником фраг
ментов бореальных морских осадков и мезозойско-третичных пород дна 
Карского моря. Незначительное количество скальных валунов совершен
но нормально и свидетельствует о том, что ледники горных центров вряд 
ли далеко выходили на шельф. Видимо , они двигались главным образом 
в южном направлении, туда, где карские льды были менее мощны и ус
тойчивы. 

Дешифрирование высотных и космических снимков показало , что 
холмисто-грядовые краевые образования прослеживаются по всей аркти
ческой части Западной Сибири вплоть до I{apcKoro побережья. При этом 
их размеры и амплитуды высот закономерно увеличиваются с запада на 
восток в связи с общим повышением абсолютных oTJ\'leToI\ от Ямала к Тай
мыру. Наименее резко краевые формы выражены на плоской низменности 
Северного Ямала. Однако и здесь на высотных снимках обнаруживается 
J\fножество параллельно-грядовых дислокаций четвертичных отложений 
в виде фрагментов дуг большого радиуса ,  обращенных ВЫПУfШОСТЫО к югу. 
Наиболее заметны параллельно-грядовые формы, ПРОТЯГlIвающнеся от 
мыса Марресале по водораздельной возвышенности на юго-восток. В раз
резе берегового уступа они выражены в виде линейной складчатости BepJX
неплейстоценовых отложений [Гуртовая, ТРОИЦIПIЙ,  1968 ] .  В центральной 
части Ямала дуги параллельных гряд образуют открытые к северу амфи
театры в которых располагаются крупнейшие озера (Ямбуто , Нейто) . 
Параллельные гряды северной части полуострова образуют две системы: 
преимущественно с cebepo-во,СТОЧНОЙ - юго-западной ориентировкой 
вдоль западного побережья н с северо-западной - юго-восточной -
в центрально-восточной полосе (см. рис . 1 ) .  Такое расположение гряд, 
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вероятно, связано с субмеридиональной зоной контакта западнокарсюп: 
и центральнокарских ледниковых потоков. 

Ю. Н. I-\улаков ( 1955 г . )  отмечает, что 8-10-метровая пачка оскольча
тых суглинков с линзами пластовых льдов в подошве, которой сложен 
Ямал, испытывает поднятие кровли от побережий к осевой части полу
острова примерно на 30 м. Такое валообразное поднятие морских суглин
ков этот исследователь объяснял мерзлотным пучением всей четвертичной 
толщи. Более вероятным представляются ледниковое происхождение 
этих суглинков и их деформация вследствие ледниковой нагрузки в межъ
языковой зоне. Не исключено и более раннее освобождение ото льда за
падного побережья Ямала. На это указывает отмеченная Ю. Н. I-\улако
вым резкая разница в степени термокарстовой и эрозионной переработюr 
Нарского и Обского берегов полуострова. В таком случае субмеридиональ
ные поднятия кровли основной морены могут отмечать западный край 
центральнокарского ледника последних стадий позднего плеЙстоцена. 

Наиболее IIющные холмисто-грядовые КОllшлексы про слеживаются 
на Гыдансном полуострове,  где они образуют два крупных пояса. Южный 
представлен серией сильно изогнутых в плане валообразных всхолмлен
ных гряд междуречья Мессо - Танама. По дистальному снату Верхне
Танамсной гряды (см. рис. 1) В .  С. лоыаченновыllf и Н. А. ТИll1ашновьш 
(1954 г. ) занартированы резние снученные фестоны параллельных гряд 
высотой до 15-20 11 1  (правобережье Бол .  Харвуты) .  I-\онфигурация Верх
не-Танамсного амфитеатра, нанлонные зандровые поля по его дистально
му снлону и мощные гшяциодислокации однозначно финсируют антивное 
продвижение нрупного л едникового язьша в юго-восточном направлении. 

н: низовьям Танамы нрупные гряды гляциоантинлинального типа , 
судя по косыичесниы СНИllшаи, ыеняют ориентировну и ОКОНТУРИВaIОТ 
здесь ЯЗЫЮI Енисейсного залива ,  сохраняя свой напорный харантер.  
В их основании отмечены выходы сильно дислоцированных меловых от
ложений , в урочище Сигирте-Надо даже надвrЕlУТЫХ на четвертичную 
толщу lСонолов , 1960 J .  

Северный пояс краевых образований представлен неСНОЛЫПIМИ фес
тонами изогнутых к югу валообразпых возвышеШ-IOстей, известпых I{aI{ 
Гыдапсная гряда. Абсолютные ОТlI1еТЮI ее достигают 125-145 ы, относи
тельные 50-80 м .  При геологическом картировании 1-1 . Н.  ' l{улИ!{овьш 
и Г. А. ЗнаЧНО-ЯВОРСНИIlI (1954 г. ) в западной части обнаружены вьшун
лые н югу фестоны параллельных гряд. Ядро гряды сложено маловалун
ными теll1НЬШИ суглинкаllIИ со смешанной 1I10РСI{ОЙ фауной плохой сохран
ности , а на поверхности преобладают песчаные холмы камового типа. 
Там , где грядовые формы подрезаются абразией, в береговых обрывах 
наблюдаются I,рупные линейные снлаДЮI. Тание силадни описаны 
Н. Н. l\ушшовьш И С. Л. ТРОИЦЮВI (1953 г . )  на берегу Енисейского за
лива у мыса Леснина и на ДорофееВСНО!II полуострове.  

С юга ГыдаНСI{ая гряда оконтуривается субширотной заозеренн(\й 
депрессией с ОТIIIетиами 25-35 111 (до 50 J\I В бассейне Яртояхы, где эта 
терраса незаметно переходит в зандровый шлейф) . Эта же поверхность 
прослеживается на западе сквозь центральную часть Ямала и выходит 
в БайдаР'lДI{УЮ губу. Здесь наблюдается ее врезание с отчетливым усту
ПОIlI в ыеждуречные толщи на левобережье Юрибея и очень постепенное 
повышение с 20 до 50 ы на север , н параллельным грядам озер системы 
Н ейто . 

Для I I  террасы харантерен аНJ\УМУЛЯТНВНЫЙ чехол небольшой (5-
10 1II) lIIOЩI-IOСТИ , а в цоиоле ее залегают более древние , нередно дислоци
рованные отложени,я . На Енисее она сливается с таи называемой наргип-
СI\ОЙ террасой , хорошо изученной у мыса l\аРГИНСI{QГО в устье Мал. Хе
ты [Тропцкий, '1 9Ы ;  Нинд , 1974 J .  Чехол I I  террасы повсеместно сложен 
горизоIIталыI-слоистьвIии песиаllIИ флювиаJiЬНОГО типа , местами выпол
ИЯlOЩШIИ пеглубоиие (до 12 ы на Наргинсиом мысу) долинии. На ВОСТО Ч-
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поМ побережье Тазовского полуострова М .  Н .  Бойцов отметил на II тер
расе 2-3-метровую пачку ленточных глин. Наряду с переотложенными 
мезозойскими и третичными формами в осадках I I  террасы встречают�я 
и четвертичные пресноводные диатомеи. Именно I{ верхней части разреза 
II террасы приурочены почти все находки остатков млекопитающих ма
монтового комплекса [Соколов ,  1 960 ] .  В более высоких приледниковых 
террасах такая фауна не отмечал ась. 

В районе Енисейского залива каргинская терраса надежно не уста
новлена , хотя С. А. Стрелков (1949) относил к этому уровню высоко (бо
лее 50 М) поднятые террасы Западного Таймыра. По данным С. Л. Тро
ицкого (1966) , на берегах Енисейского залива развиты более lIюлодые 
озерно-аллювиальные террасы. Исходя из конфигурации краевых гряд, 
перегораживающих долину Енисея (см. рис. 1 ) ,  это представляется 
наиболее веРОЯТНЫl\1. 

Интересные данные о деградации последнего ледникового покрова 
получены при дешифрировании космических сни�шов на правобережье 
Енисея . Обращенные фронтом к востоку краевые формы здесь известны 
только у с. Караул , где С. А. Стрелковым в 40-х годах обнаружена суб
меридиональная полоса параллельных гряд. Восточнее, на правобережье 
l\/Iуксунихи , прекрасно выражена система l\РУПНЫХ моренных гряд асси
миляционного типа , обращенных ВЫПУКЛОСТЫО на юго-запад. Эти гряды 
продолжаются и далее к юго-востоку, замыкая с юга гляциодепрессию 
В(:Jрховьев Агапы. Здесь от р. Казакьяхи на юг к оз.  Мелкое тянутся пря
молинейные полосы флютинг-морен, указывающие на меридиональное 
движение льда. Следующий к северу краевой пояс имеет субширотное 
простирание и состоит из ряда фестонов холмисто-моренного рельефа, 
о брамляющих с юга гляциодепрессию Моховой лайды (стадия Лыдде, 
по С. Л. Троицкому) . Субширотные моренные гряды разбросаны и север
нее , уже на сltальном цоноле - это выделенные С. Л. Троицннм (1966) 
морены стадии Нарнай , уназывающие на движение льда с северо-::.апада. 

По С. Л. Троицному , ЗaIшючительный этап оледенения Западного 
Таймыра проявился в виде горно-долинных морен верхнетаминсной ста
дии уже после освобождения Енисейсного З,алива от понровных льдов. 
Однано на НОСl\1ичеСЮIХ снимнах прослеживаются подновообразные гря
ды, отнрытые н западу , в сторону береговой линии. Самые l\рупные из 
них образуют амфитеатры на правобережье Глубоной (см. рис. 1) .  Трог 
Сырадасай танже несет следы антивного движения выводных леднИI{ОВ 
в ВОСТОЧНОl\1 направлении. Таним образом, занлючительная фаза оледе
нения Западного Таймыра ,  очевидно , связана с ОСЦИЛЛЯЦИЯl\1И восточного 
нрая остаточного леднинового язьша, занимавшего Енисейсний залив. 

В О З Р АСТ I{ PAE B bl X  ОБРАЗ О В Аниа 

Для уверенного определения возраста I{paeBJэIX образований 
севера Западной Сибири данных ПОl\а недостаточно. Корреляция фраг
ментов нраевых поясов может основываться ТОЛЫШ на пространствеш-ю
морфологических нритериях. Если допустить примерную синхронность 
террасовых лестниц Енисея и Оби (это нажется вероятным, поснольну 
имеются следы снвозных долин на всех прилеДIПШОВЫХ уровнях - см. 
рис. 1 ) ,  то стадиальные ОСТaIlOВI{И l\рая льда могут быть сноррелированы 
по северным границаы прил:едниновых водоемов. В частности , обращает 
на себя внимание вьшлинивание V (85-105-метрового) уровня I{ 650 С. ш.  
I{aH на  Енисее , тан и на Оби  и тяготение его северной границы н следую
щему за Сибирсними увалами поясу разрозненных параллелыIЫХ ГРЯД. 
Этот пояс ранее частично фИI\сировался в Зауралье (лесыиегансная ста
дия зщ:iЯНСI{ОГО оледенения , по Ф. А. Алявдину) И на Енисее (ностинсная 
стадия С. П. Альтера) . В центре низмеШIОСТИ на этой широте еще в 1953 г. 
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были закартированы В .  Н .  Хлебниковым и Я .  М. Гройсманом широ'l'i1ыl� 
песчаные гряды и <<Камовые морены» в бассейне Ср . Надыма и Лев. Хеты. 
Практическое отсутствие уральских валунов в широтных моренах , оби
лие переотложенной кварц-халцедоновой гальки и обломков осадочных 
пород привели названных геологов к заключению о движении льда с се
вера и северо-востока в «средненаДЫlIIСКУЮ» стадию зырянского оледе
нения. 

Аналогичные широтные фестоны параллельных гряд обнаружены 
автором по космическим снимкам и на междуречье Пур - Таз (левобе
режье Часельки) . Весь этот широтный пояс краевых образований окодо 
65° с. ш. можно именовать по местоположению впервые описанных его 
фрагментов <<Надымской стадией» . На Приполярном Ураде он хорошо вы
деляется в виде сложной системы �юренных гряд северо-западного про
стирания по южной оконечности гряды Чернышева ,  а дадее к западу , 
вероятно , трассируется дугообразной аккумулятивной возвышенностыо 
в :междуречье Лыжа - Ножва. В Предурадье эти морены расподагаются 
между краевыми образованиями московского оледенения и ПОЗДI-Iевюри
скии ледниковым КОllfпдексом низовьев Печоры [Арсланов и др . ,  1972 ] .  
На  востоке надымская стадия хорошо сопоставляется с раннезырянскими 
моренами путоранского дедника [Исаева ,  1963 ] .  

Осадки V уровня , вероятно , синхронные надымской стадии , п о  дан
НЬШ С. А. Архипова,  на Оби имеют запредеДЫIЫЙ возраст по радиоугле
роду и около 70 тыс. лет по теРi\Iолюминесцентному методу (<.;ы. гл. ГУ) .  
На Енисее в основании перигляциальных слоев V террасы «<алинской 
толщи» , по В. А.  3убакову) имеется радиоуглеродная дата 53 тыс. лет 
[ 3убаков ,  1972 ] .  Таким образом, надымская стадия как будто достаточно 
определенно датируется ранним вюрыом. 

Следующий к северу нояс краевых образований уверенно трассиру
ется по предгорным моренам Собского амфитеатра и транзитньш моренам 
Салехардских увалов и далее на восток но напорным грядам р. Хадуттэ.  
Морфологнчески их продолжением на северо-восток выглядят резко вы
раженные гляциоантиклинали Ольхового хребта и Большехетской гряды 
(см. рис. 1 ) .  Однако если следовать северной границе IV цокольного уров
ня (60-75 М) , то стадию Хадуттэ придется сопоставлять с расположен
ными юго-восточнее среднетурухаНСКИllIИ и ангутихинскиЛIИ моренами , 
что соответствует выделяеыой С. А. Архиповым позднезырянской стадии 
[Архипов , 1969 ;  Архипов и др . ,  1977 ] .  Все же радиоизотопных данных 
для надежного отнесения морен у Пол'ярного круга к позднему вюрму -
висконсину пока недостаточно. На Енисее получено несколько радио
углеродных дат порядка 35 тыс. лет из озерно-ледI-ПШОВЫХ , фЛJOвиогля
циалъных и аллювиальных отложений цоколя 1 1  и 1 1 1  террас [Архипов , 
1969; I{инд , 1 974 ] .  С. А. Архипов полагает, что эти осадки перекрыва
ются верхней мореной стадии Денежкино «ШЬЯПaIIСIЩЙ» , ПО С. А. Архи
пову) и что последняя , скорее всего , должна иметь позднеЗЫРЯНСI{ИЙ воз
раст. Это мнение оспаривается другими авторами, считающими осадки 
с р_адиоуглеродиыми датировками влorн:еНI-IЫllIИ в леднИI{ОВЫЙ КОilIплекс 
Енисейской впадины [3убаков , 1 972 ] .  

I{освеииые признаки молодости морен у Полярного круга - све
жесть аЮ{Уl\IУЛЯТИВI-IЫХ форм , отсутствие разработанной эрозией сети 
(см. рис. 4 ,  5 ) ,  погребенные МОРЮJOсодержащие льды в среднем течении 
Турухана [Лаврушин , 1 959 ] .  Последние,  согласно исследованиям 
Ф. А. l{ашIЯНСКОЙ и В. Д. Тарноградского (1976) , следует считать остат
ками не НОЛНОСТЫО растаявшего континентального ледника. Эти авторы, 
правда, считают, что реликтовые льды в жестких мерзлотных условиях 
Енисейского севера могут сохраняться и от более ранних ледни
ковых стадий. 

Позднезырянский возраст салехардских морен аргументируется ра
диоуглеродной датой 25 900 лет, полученной по древесине из ПОДllIорен-
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ных песков у горы Хабиде-Сякан [Архипов и др . ,  1 977 ] .  Однако вышеле
жащий торфяник в подошве валунного суглинка датирован в 34 750 лет,  
что заставляет с осторожностью отнестись и к предыдущей дате. НРОМ8 
того , те же исследователи приводят радиоуглеродные даты в 25 280 и 
26 900 л ет для верхов разреза I I I  террасы (у р .  Тугиян-Югана) . А эта 
терраса ниже по течению Оби вложена в морены Салехардских увалов 
и севернее переходит в зандры Песчаного пояса , примерно синхронные 
сопкейской стадии (или несколько моложе ее) . 

Хотя к �ападу от Урала морены у Полярного круга как будто надеж
но датированы моложе чем 38-40 тыс. лет [Арсланов и др . ,  1 972 ] ,  их 
коррел'яция с собскими и салехардскими моренами проблематична. Не 
исключена ВОЗllIОЖНОСТЬ их сопоставления и со следующим к северу поя
сом краевых образований системы Сопкей - Танама. Последний с юга 
ограничен подпрудныJ\I бассейном,  фиксирующимся по озерным и флювио
гляциаЛЬНЫ1l1 осадкам повышенной JlIОЩНОСТИ на уровне I I I  террасы (абс. 
отм. 40-55 111) . Только в пределах этого пояса на Енисейском севере из
вестны подморенные радиоуглеродные даты. Из цоколя «каргинской тер
расы» , перекрытого валунным суглинком и ленточными глинами , на 
l\/lал. Хете получено 5 радиоуглеродных дат от 43 500 до 35 500 лет снизу 
вверх [I-\инд , 1 974 ] .  ПРИJlIерно на той же широте на Норильском плато 
верхняя морена кроет озерные отложения с датой 34 300 лет [ Гольберт 
и др . ,  1 971 ] .  

Эту стадию экспансии северных ледников н а  низменность можно 
именовать «танамской» по наиболее резки]\[ напорным грядам на право
бережье Танамы. Ее верхний возрастной предел определяется возрастом 
чехла II террасы. Н а  I-\аргинском мысу из осадков чехла этой террасы по
лучена дата в 15 300 лет,  а из перекрывающего торфяника - 9540 лет 
[ I-\инд,  1 974 ] .  Аналогичная терраса Юрибея на Ямале датирована n 
. 15  1 90 лет (устное сообщение Х .  А. Арсланова и А. И. Спиркина). На  мы
се Марресале для верхов террасы высотой 25-28 JII В .  А: Зубаков (1972) 
указывает радиоуглеродную дату 16 500 лет. Таким образом, танамская 
стадия , скорее всего ,  древнее 15-16 тыс. лет. 

Озерные и флювиогляциальные отложения II террасы переходят 
в зандры следующего к северу краевого пояса, прослеживающегося от 
озер Нейто на Ямале вдоль Гыданской гряды и далее по Дорофеевскому 
полуострову. Он маркирует одну из поздних стадий колебания края Нар
ского ледникового щита, которую 1IIOЯН{Q назвать (<Ямало-гыданскоЙ» . 
Согласно имеющимся радио углеродным датам, ямало-гыданская стадия 
выглядит аналогом лужской стадии скандинавского оледенения. 

Западнотаймырские морены, обращенные фронтом на восток,  ОЧG
ВИДНО , еще моложе и сформировались во время отступления льда в пре
делы современной акватории. Однако они вряд ли моложе 12 тыс. лет , 
так как северный склон гор Бырранга в это время уже освободился ото 
льда. Об этом можно судить по дате в 11 450 ± 250 лет, полученной по 
останкам ма:монта из верхов не перекрытой мореной II террасы р. Мамон
товой [Гейнц , Гарутт, 1 964 ] .  в позднеледниковье остатки ледникового 
щита, вероятно , существовали только в центральной и восточной частях 
Нарского моря. Такое предположение следует из наХОДОI{ на островах 
Н'арского моря среднеголоценовых морских террас высотой 15-25 1II 
с астартовой фауной ,  в то время как на северном побережье Западной 
Сибири все террасы (включая низкую 6-11  метровую) - пресноводные 
[Троицкий, I-\улаков , 1 976 ] .  Это может означать , что гляциоизостатич�
ское поднятие на шельфе продолжалось в течение фландрской трансгрес
сии , хотя на севере Западной Сибири оно к началу атлантического вре
мени уже закончилось . 

Рассмотрение материала по краевым образованиям показывает , что 
в позднем плейстоцене (вероп тно , во второй его половине) заполярная 
часть Западной Сибири была ареной :жспансип 1IIOЩНЫХ ПоКроВНЬП льдов , 
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надвигавшихся с Карского шельфа. Отчетливо фиксируются два главных 
ИСТОЧНИI,а льда - в центральной и западной частях Карского моря. 
Льды Западно-Карского центра не распростр анялись восточнее мери
диональной оси п-ова ЯМ2.JI из-за преграды в виде Центрально-Карского 
ледникового щита. Зато на юг они перемещl''ЛИСЬ почти беспрепятствен
но , обтекая горные узлы Полярного Урала и формируя на равнинах на
порные морены Салехардских увалов , Сопкея и правобережья Усы. Сле
ды транзитного оледенения на северном фасе Урала до отметок 700 м по
казывают , что мощность льдов Б айдарацкого потока достигала 
500 м и более. 

Судя по размерам языковых бассейнов и высоте гряд , перифериче
сюХй покров Центрально-Карского щита был тоньше. J\IIощность льда 
несколько увеличив ал ась в долине Енисея , где сливались гыданские , тай
мырские и частично путоранские ледяные потоки. Енисейский леднико
вый поток достигал 0 ,5 км толщины только У 690 с. Ш. , а южнее его мощ
ность не превышала 300 м. Еще меньше (до 200 М) была мощность вывод
ных ледников путоранского покрова. Они , а также уральские горные 
ледники расползались только на свободных от северных льдов участках. 

Раньше всего ото льда освободился з ападный сектор Карского шельфа, 
как это можно заключить из возобновления сто!{а на  запад 16-17  тыс. 
лет назад. Центрально-Карский ледниковый щит, быстро отступавший 
!{ северо-востоку, исчез ,  вероятно , в позднеледниковое время. Возможно , 
его остат!{ами являются современные ледники Северной З::'МШI. 

г л а в а I I I  

ЛЕДНИКОВО-ПОДПРУДНЫЕ ОЗЕРНЫЕ БАССЕЙНЫ 

Решение проблемы стока приледниковых вод во время поздне
зырянской (сартанской) стадии тесно связано с ВОПрОСОllI о положении 
южного края ледника.  В одной из статей Л. А. Рагозин (1976) высказал 
предположение , что во время последнего оледенения в Западной Сибири 
не было контрфронтации уральского и сибирского ледников.  Южный 
фронт этого ледника был сплошным и протягивался более или менее ши
ротно ПО Сибирским увалам. Это заключение основывалось на том , что 
положение границы последнего оледенения н а  Западно-Сибирской рав
нине не могло сильно отличаться от положения границы валдайского оле
денения на РУССI{ОЙ р авнине. Хотя вопрос о расположении границы позд
незырянского (сартанского) ледника пока нельзя считать решенным , 
многие исследователи в последние годы lAcTaxoB , 1 976; Нпgllеs е. а . , 
1 977 ;  Бурашникова и др . ,  1 978; Волков и др . ,  1 978 ] пришли к з аключе
нию , что во время этой стадии на севере Западной Сибири край ледника 
был единым и протягивался более или менее широтно.  

Еще раньше появились данные о том , что в долинах системы Енисея 
[Троицкий , 1 966;  Архипов , 1 971 ] и Оби [Волков II др . ,  1 969; Волков,  
1 973 ] и в з ападной части Обь-Иртышского междуречья [Волков и др. , 
1 973 ] развит покров озерных осадков , н ю{опившихся в позднезырянскои 
приледниковом бассейне (Мансийском озере) . Было показано [ВОЛI{ОВ , 
ВОЛI{Ова ,  1 975; Волков и др . ,  1 978 ] ,  что в области Сибирсюп увалов в 
рапоне Пур-Агапской седловины в позднечетвертичное вреия сущес'гво
вал озерный пролив , а к северу от него - Пуровский приледниковый 
бассейн. Северным пределои этого озера мог быть толы{о l{рай континен
тального ледника .  Тюшм образом , существование древнего ПУРОВСI{ОГО 
озера свидетельствует о еднном широтном фронтlЭ ледшша во вре:-ш сар
ТЮIСI{ОЙ ледниковой стадии. 
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Итак , во время максимума позднезырянской ледниковой стадии юж
нее широтного края I{онтинентаЛЫIОГО леДНИI{а фиксируется последняя 
фаза Мансийского приледникового озера. Мы пред.пожили назвать эту 
фазу позднепреображенской - по имени отлагавшейся в 8ТО время 
в низовьях Иртыша верхней части выделенной В .  С. Волковой (1966) 
преображенской свиты. В центральной ,  а отчасти И 13 ЮJ-IШОЙ частях р ав
НИНЫ р аспространены р азнообразные следы этой трансгрессип. Степень 
изученности ИХ остается н:райне низкой,  а некоторые ИССJIедователи пока 
отрицают и сам факт ее существования [ Лазун.ов , '1 965 , 1970; Нико
л аев, 1970 ] .  

Накопленные данные позволяют ЗaI{ЛЮЧИТЬ , что позднепреображен
ская озерная трансгрессия была весьыа обширной ,  а уровень озера в 
некоторые моменты ее поднимался до абсолютных отметок ,  близких к 
130 м, т. е .  был максимальным за  весь четвертичный период. Геологиче
ские следы трансгрессии р азнообразны. В центральной части р авнины 
теперь известно уже ыного р азрезов , в которых обнаружены молодые 
озерные осадки, возраст которых радиоуглеродным !lIетодом определяется 
кю{ послекаргинскиЙ. Обычно эти осадки залегают пеглубоко от древней 
поверхности и образуют плащ, ЩШI{рывающий более древние отложения. 
Этот плащ следует рельефу, существовавшему непосредственно р анее 
сартанской стадии. Большая часть известных р азрезов расположена н а  
абсолютных отметках менее 100 и.  В них преобладают осаДЮI , отлагав
шиеся вдалеке от берега на значительной глубине . Но известны таюне и 
более высоко р асположенные разрезы , в которых озерные ОСD.ДЮI отлага
ШIСЬ вблизи берега на абсолютных отметн:ах,  близких I{ 125-130 м. Обычно 
здесь преобладают пески и супеси. Особенно много р азрезов с ПОЗ).1;не
зыряискими озеРНЫМII оеад:ками: встречается в низовьях Иртыша , на ШII
ротном отрезн:е Оби и в окраIIННЬП частях Иондинской пизIIНы. Интерес
ные р азрезы известны тю{а;е в ДОЛIIнах Тобола ,  Ишима , ЧУJIыма и дру
гих рек. Во всех этих р азрезах можно наблюдать р азличные фации еди
ного покрова озерных осадков ) отлагавшихея в различные моиенты озер
ной трансгрессии. Среди раз резов , для I{ОТОРЫХ имеются данные р адио
углеродного метода, наиболее широко известен разрез на правом берегу 
Тобола у пос.  Липою{а [ Волков и др. , 1969 ] .  Здесь русло Тобола на  пра
ВОМ берегу ПОДIlIывает н аклонную террасу с абсолютными отиеткаии по
верхнос'l'И 60-70 м. В основании р азреза обиажены суглинки ЦОЕ.ОЛЯ , 
р азбитые иорозобойныыи IШИЛЬЯИИ. Выше лежат речные осаДЮI , прикры
тые погребепными остатками леса, и две толщи озерных супесей ,  р азде
ленные следами перерыва. 

Состав пыльцы и спор показывает , что во время ОТЛОfI{ешш пород 
ЦОI-\ОЛЯ террасы климат был довольно холодным. Во  время существова
ния леса, погребениого теперь под отложениями террасы , климат был 
теплым, так кю{ здесь дает ПИI-\ пыльца ели. Еловые леса имели широкое 
распространение и ВО  время н акопления залегающих непосредственно 
выше суглинков . Формирование нижней части озерных супесей происхо� 
дило при климатических условиях,  несколько менее благоприятиых, чем 
теперь: широкое развитие имели хвойные леса. Верхняя же часть супесей 
накапливалась в суровых кшнraтичеСЮIХ условиях ,  когда существовал а  
лесотундровая растительность . 

Лес, погребенный под озерными осадками в р айоне пос. Лпповка ,  
произрастал в иомент р аботы потоков при низко;\{ ПОЛО}r;(ШИП базиса 
эрозии. РеЮI стали р асширять свои долины. Именно в этот момент и об
р азовался в основном высокий эрозионный уступ , ограничивающий спр а
ва  долину Иртыша на ее широтном и нижнем меридиональном отрезках. 

Возраст древесины, взятой,' нами из полости цоколя , оказался 31 300± 
± 800 лет (СОАН-41 ) .  Илимат тогда был суровым во  всей Сибири. Вечная 
мерзлота существовала значительно южнее устья Тобола. 
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1 - 26500 ± 470 (COAtI-293) 
2-32200 ± 700 ( COAtI -294) 
3 - 24000 ± БОО (СОМ-295) 
[ВОЛ/f08 u ор. , !97З] 

Другие даты из обнажения около пос. Липовка достаточно ясно ука-· 
зывают время начала позднекаРГИНСIi:ОГО (ЛИПОВСIi:о-новоселовского) по
тепления . Ранее были получены две даты из погребенного пневого гори
зонта , залегающего на 2-3 1I'l выше меженного уровня Тобола: 30 700 ± 
± 300 лет, Г:ИН-126 [ВОЛIi:ОВ и др. , 1 969 ] и 30 560 ± 240 лет, ЛГ- 37 
[Волков , 1 973 ] .  Для контроля нами был отобран еще один образец дре
весины, возраст которой оказался р авным 30 200 ± 60 лет , СОАН-40 
[ ВОЛIi:ОВ , 1 973 ] .  Таким образом, возраст пневого горизонта теперь н адеж
но датирован тремя сходными определениями , выполненными в трех 
р азных лабораториях. 

Тайга ,  ос.таТIi:И I\ОТОРОЙ сохран:ились в виде пневого горизонта и лесной 
ПОДСТИЛЮI , ОIi:ОЛО 30 500 лет назад была затоплена озерными водами и 
погребена под горизонтально-слоистыми алевритами со знаIi:ами волновой 
ряби , горизонтально лежащими стволами деревьев и несколыi:мии мало
МОЩНЫМИ гумусированными прослоями , вероятно обр азовавшимися в 
прибрежной зоне озера .  По-видимому , некоторое время после затопления 
леса уровень бассейна оставался НИЗI{ИМ , а климат был достаточно теп-
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- 27500 ± 1200 (са·1!1-15) 
2-29410 ± 250 (COAf1-J45Б) 
3- 30870 ±300 (COAf1- 1457) 
4-3ЗОБО ±!ОЗО (COAf1 -/458) 
[ВОЛХО8, IIРХЦПО8, /978] 

Огурцово 

2 

7-24490 ± 320 (COA/f-/6!?3 ) 
f?-ЗО050 ± 850 (СОА!1 - 15871 

7 -21800 ± 450 (СОА/1 -560) 

Рис. 7 .  Сопоставленне позднезырянсннх (сартансннх) озерных отложений 
в основных разрезах центральной и южной частей 3ападно-СиБПРСI{ОЙ 

равнины. Составил И .  А. Волнов. 
1 - галька, гравий, крупный песок; 2 '-! средний, мелкий :311 тонкий'�песок; 3 - ,--.

супесь; 4 - суглинок песчанистый; 5 - суглинок; 6 - суглинок лессовидный; 7 -� 
Rарбонатные конкреции типа Иll1аТРОВСRИХ Rа�IНей; 8 - погребенная древесина' 
9 - ископаемая лесная подстилка (с мхами) ; 10 - субаэральный перерыв с морозо: 

бойными трещинамп; 11 - погребенная почва; 12 - погребенный торф; 13 - рако
вины наземных моллюсков; 14 - отпечатки листьев; 15 - положение в разрезе 

и условный номер радиоуглеродной даты. 

лым ,  близким К современному ,  на что уназывают ДRнные палинологии. 
Другой р азрез , также охарантеРИЗ0ванный р адиоуглеродными да

тами, р асположен на правом берегу Иртыша ,  в 6 км ниже пос . Горная 
Суббота. Здесь выСоЮIЙ берег реки прорезан оврагом. Правый, обн ажен
ный снлон оврага в 50-100 м выше устья имеет общую относительную 
высоту около 35 М. Сверху ВНИ3 3JIeCb вскрыты СJIедующие слои (рис.  7): 

Мощность, м 

А. j-I-'lелтовато-бурый ПОНРОВНЫlr алеврит н леГIШЙ суглинон .  Внизу -
более или менее параллельные поверхностп междуречья , прослои ожелез-
ненного суглиш{а .  Основание слоя реЗI{ое . . . . . . . . . . . . . . .  0-2 

Б . ПеСОI{ светло- н желтовато-серый, - мелнозернпстый, хорошо отсор
тированный. Изредна встречаются тонние П]JОСЛОИ вязного темного бурова
то-серого суглиПIШ толщиной до 3-5 см. Слоистость горизонтальная. В верх
ней частп слоя ное-где есть меш{ие нарушения слоистостп, возможно , свя
занньre с мерзлотнымн процессамн. От основания вниз внедряются морозо
бойные НЛIшья глубиной до 1 м. Полости их выполнены глнной с прпмесыо 
песна.  Основание слоя реЗI{ое . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .  2-7 

В. Серьп'! н голубовато-серый суглинон п глинистый пеСОI{ с раститель-
ным детрптом н прослойнами намывного торфа. Ноличество последних уве
личивается вниз по разрезу. Мощность п состав слоя непостоянны. Слонстость 
в общем горизонтальная. С глубины 8 ,5 11 залегает торф плотный, намывной. 
Встречаются обломки мелнпх ветвей деревьев. Основанпе слоя резное . . . 7-9 

Г. СУГЛПНОI, легний, темный, буровато-серый, с частыми, ТОНI{ими 
прослоями алеврпта и зернистого песна . Слоистость горизонтальная лен-
точного типа , местамп послойно нарушенная сингенетичеСIШМИ подводны-
ми оползнями. Толща с резним переходом залегает на НОСОСЛОИСТЫХ песнах 
тоболовсной свиты, слагающей всю НПЖНIою часть видпм:ого разреза . . .  9 - 1 5  
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Палннологичесн:ие данные , полученные Е.  Е. Гуртовой [Волков и др . ,  
1 973 ) ,  показали , что слой Г формировался в климат:ичесюIX условиях, 
менее благоприятных , чем современные. Были р аспространены сосновые 
леса типа лесотундры.  Начало формирования торфянина протекало в бо
лее благоприятной оБСТaJIОВI{6 потепления , близкой к совреll'1енной, когда 
были р азвиты среднетаежные леса. Формирование средних слоев торфя
ню,а происходило в нлиматической обстановке , также близкой к совре
менной. ПроизраетаШI среднетаежные леса с мю{сюшльным развитием 
теllIНОХВОЙНЫХ пород (ели , еибирсного кедра и пихты) . Верхние слои тор
фяника формировались уже в обстановке некоторого похолодания . Сред· 
нетаежные леса сменились северотаежными. 

Решающее значение для выяснения времени накопления погребен
ного торфяника имеют р адио углеродные определения. Для анализа из 
нижней , средней и верхней частей погребенного торфЯНИI{а были отобра
ны пробы торфа вместе с содержащи:мися в нем мелкими веточками и щеп
I{ами древесины. Все три образца получили конечные радиоуглеродные 
даты. Для НИfI{ней пробы получена дата 24 000 ± 600 лет (СОАН-295) 
дЛЯ средней - 32 200 ± 700 лет (СОАН-294) и для верхней - 26 500 ± 
± 470 лет (СОАН-293) .  В .  А. Панычев , проводивший определения , 
отмечает,  что две верхние даты находятся в стратиграфическом согласии , 
а дата нижнего образца (СОАН-295) омоложена в результате недостаточ
но аккуратного отбора  пробы или в процессе химической ПОДГОТОВЮ:l 
этой пробы н анализу. 

И. А. Волков [ ВОЛНОВ И др . ,  1 973 ] ,  проводивший отбор из разреза,  
считает необходимым добавить к этому, ЧТО торфяНIШ В месте отбора  образ
цов Иlllэет чеТI{УЮ горизонтальную слоистость . Она указывает на намыв
ной характер материала , слагаIOщего торф. Первичные же источнини это
го матернала непзвестны. Возможно , торфЮIИI{ формировался в резуль
тате переотложения не толы{о современного ему, но отчасти и древнего 
материала. ЭТО МОГЛО повлнять на результаты определения абсолютного 
возраста в сторону его удрынrения. Мнение о значительном омоложении 
возраста НИfl-;:ней пробы основано па предположении , что пробы из средней 
и верхней частей торфяника более или менее точно отрагнают время на
копления материала .  Возможно , однаио , что одна или о'бе эти пробы не
сн:олы{o удревнепы. Теы не ыенее нет Jпшаких оснований считать , что 
все три даты сильно омоложены и что возраст торфянина в действительно
сти {<запредельный» . Наоборот, полученные датировки дают возможность 
вполне уверенно предполагать , что погребенный торФюпш разреза у 
пас .  Горная Суббота и погребенная почва ,  в которую он переходит, обра
зовались во время длптельного I{аргинсного интерстадиала ,  т. е .  50-
25 тыс. лет назад.  

Толща ОТЛОJI-С0НИЙ, переI{рывающая погребеюrый торфяник 11 почву, 
Иlllеет,  по наши:м представлениям, о зерный генезис. Ее ню{оплению в рай
оне р ассматриваемого р азреза предшествовал временный субаэральный 
перерыв в условиях еурового илимата, Тогда образовались морозобой
ные клинья , основания слоя Б .  Позже клинья и торфя:шш были перенры
ты озерными осаднаМII , наиопление которых вначале протеI{ало таЮI{е 
в условиях холодного I{лимата. Озерное осадконакопление на OTMeТI{aX, 
значительно превышаIOЩИХ уровень деятельности современных реи , мож
но связывать только с леднИIШВЫМ подпруживанием низовьев долины 
Оби. Следовательно , формирование о зерных осадиов , перекрывающих 
торфяник , происходило в леднИIШВУЮ стадню , во время которой ирай 
леднииа  р асполагался восточнее низовьев Оби. Это могла быть леднико·
вая стадия времени похолодания {шонощелье» (34-32 тыс.  лет назад) 
или главная :мю{симальная стадия позднеЗЫРЯНСI{ОГО оледенения (23-
10 тыс.  лет назад) .  

В виду ТОГО , что верхняя толща Тобольского �( матеРИI{з' » ,  переF.рыва
ющая торфЯНИI{ , не имеет внутри себя ясных следов регионально просле-
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живающегося субаэрального перерыв а ,  RОТОРЫЙ бы соответствовал дли
тельному интерстадиалу или meJ-IшеДНИRОВЬЮ , есть основание считать , 
что наRопление торфЯНИRа заRОНЧИЛОСЬ в Rонце RаРГИНСRОГО межледни
RОВЬЯ , а верхняя толща матеРИI{а  наRопилась во время сартан-поздне
ЗЫРЯНСRОЙ стадии. 

Интересный разрез озерных осаДRОВ ,  подстилаемых образованиями 
RаРГИНСRОГО интерстадиала ,  находится на  правом берегу ПРОТОRИ Мега 
вблизи г .  Мегиона. Этот разрез описан С. А. Архиповым [Архипов и др . ,  
1973 , и настоящая монография ] .  Мы изучили р азрез ,  р асположенный 
в 7 RM ОТ устья ПРОТОRИ Мега, в 5 км выше г. Мегиона. На правом берегу 
ПРОТОRИ Мега в обрыве 8-10-метровой террасовидной поверхности свер
ху. вниз здесь отражены следующие слои:  

МОЩНОСТЬ , ' М 

А. Толща песка с редкими прослоями алеврита и суглинка . Слоистость 
в целом горизонтальная, в нижней части местами близкая к ленточноll. Ос-
нование слоя резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  8 

Б .  Алеврит и суглинок темно-серый слоистыП. Слоистость в целом па
раллельная, сильно нарушенная вторичными морозобо{шыми клиньями. 
В верхней части суглинок неравномерно обогащен растительным детритом 
и торфом, отчасти, по-видимому, автохтонным, ню{оиившимся на месте . На 
уровне 1 , 5  м над урезом воды из торфа в верхнеп части слоя Б взят образ('ц 
содержащихся в нем обломков древесины на определение абсолютното воз
раста торфа . Торф разбит морозобойными I(ЛПНЬЯМИ, значит, он древнеlcJ 
какой-то ледниковоп стадпи, во время которой данные lШИНЬЯ образовьша
лись. В целом террасовидная поверхность иравого берега IljJOТОЮl Мега 
очень напоминает II надпопменную террасу, но здесь нет покровных лессо
видных отложений. 

Исследования , выполненные в Лабор атории абсолютной геохроно
логии ИГиГ СО АН СССР В. А. Панычевым и Л.  В .  Фирсовым , ПОRазали ,  
что торф слоя Б вместе с содержащейся в нем древесиной наRапливался 
26 825 ± 590 лет (СОАН-982) . НеСRОЛЬRО более молодая дата (21 900 ± 
± 500 лет,  СОАН-324) из этих же осаДRОВ получена и С. А. Архиповым 
[Архипов и др. ,  1973 ] .  Следовательно , о зерные осаДЮI (слой А) форми
ровались во время позднеЗЫРЯНСRОЙ леДНИRОВОЙ стадии . 

Среди разрезов , в ROTOPblX озерные осаДI{И позднепреображеНСRОЙ 
трансгрессии МаНСИЙСRОГО прилеДНИRОВОГО озера залегают на более зна
чительных ВЫСОТНЫХ oTMeTRax , интересен разрез в низовьях Чулыма 
у пос. ЗОЛОТУШRа. Здесь в обрыве левого берега ПРОТОRИ Чулыма обна
жены осаДRИ , н:оторыми сложена неСRОЛЬRО сниженная приречная часть 
междуречья , имеющая абсолютные отмеТRИ 80-90 м. Сверху вниз обна
жены следующие слои:  

МОЩНОСТЬ, Ы 
А. COBpeMeHHblii серый разпозернистыii эоловый песок с lШРНЯМН И 

растительиыми остатками. Основание слоя резкое . . . . . . . . . . . 
Б .  Прикрытый сверху слабой подзолистой почвой глинистый пеСОl{ ,  

местами переходящий в песчанистый алеврит и суглинок. Цвет желтовато
коричневый, видна неясная горизонтальная слоистость. В средней и ниж-
ней частях слоя появляются про слои желтовато-серого песка . Переход 
в нижележащий слой постепеШIЫЙ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 

В .  Песок желтовато-серый и серый, вверху с маЛОМОЩНЫМII прослоями 
серого суглинна и алеврита. Слоистость вверху горизонтальная, ниже пе
ремежающаяся струйчатая, местами косая. Внизу прослоев суглинка п 
алеврита меньше , neCOl{ лучше сортирован и нрупнее. В основании слоя -
слоистость грубая l{осая; местами есть про слои гравия. Основание резное 

Г. Слой сложного н изменчивого состава - глищ\ и СУГЛИНОl{ В лин
зах и прослоях, маломощные про слои песка с глиняными Оl{атышами; встре
чаются линзы торфа намывного и растительной трухи, особенно в верхней 
части слоя. Е сть гнезда и про слои суглинна гумусированного . Основание 
слоя резкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Д .  Синий, местами бурый и серый плотный суглинок с рю{овистым 
изломом. Е сть гнезда черного гумусированного СУГЛИНI{а. Местами тонние 
прослои песка (2-3 мм) , обогащенного растительной трухой. Близ основа
ния слоя появляются прослои песка. Внизу постепенный переход в песо]{ 

7 

'7 

1 , 5  

7 
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мощнос'IЪ,. М 
Е . Песок желтовато-серый, вверху горизонтально-слоистый, с про

слоями алеврита и суглинка ,  в нижней части слоя - с косыми линзами, 
и линзы мелких облоМI{ОВ древесины. Близ уреза воды Чулыма - обиль
ные выходы грунтовой воды. Видимо , близок водоупор .  Из нижней части 
слоя (2 м выше уреза реки) взят образец древесины на радиоуглеродное 
.датирование. Видимая мощность слоя . , , , • •  , , • , , , , , . . .  1 2  

Ранее рассматриваемый разрез был описан с .  с .  Сухоруковой [Ми
зеров ,  Вотах, 1 964 ] .  Возраст верхней толщи вместе с базальныи слоем 
(слои В , В ,  Г - нашего описания) считались среднечетвертичными. ClIO
рово-пыльцевые данные указывали на формирование верхней части раз
реза в условиях Iшииата более холодного , чем современный. Наии из 
этого разреза также была отобрана серия образцов на спорово-пыльце
вой анализ. Палинологические исследования В. С. Волковой показали , 
что слои В , В н Г формировались в условиях развития тундровых и лесо
тундровых л андшафтов (см. раздел в настоящей монографии , написанный 
В .  с. Волковой) .  

Определение возраста образцов радиоуглеродныи методои показало, 
что древесина из слоя Е (более� 50 тыс. лет, СОАН-562) и нижней части 
'слоя Г (более 50 тыс. лет, СОАН-561) древнее 50 тыс. лет. Торф же из верх
ней части слоя Г накапливался 21 800 ± 450 лет (СОАН-560). Из  этого 
следует, что слои В и В отлагались не в среднечетвертичное , а в конце 
позднечетвертичного вреиени - в позднезырянскую стадию. При этом 
слой Г частично сформировался либо на дне русла крупной реки, либо 
в прибрежной части крупиого озерного бассейна с интенсивной волновой 
деятельностью. Возможно, верхияя часть этого слоя представляет собой 
также прибрежную озерную фацию, но накопившуюся на некоторой 
глубине. Слой В накапливался у}н:е на некотором расстоянии от берега 
и на глубинах не менее 10-15 м, т. е .  при уровне озера не менее 1 00 м. 

Важное значение для изучения прибрежных отложений позднепре
ображенской трансгрессии имеют разрезы вблизи Новосибирска. Непо
средственно НИJI\е города к правому берегу Оби подходит пологонаклон
ная террасовидная поверхность с относительной высотой около 25-30 м .  
Полное описание этого разреза выполнено С.  А. Архиповым и И. А. Вол
ковым [Волков,  Архипов, 1 978 ] .  Строение обнажения сходно с таковым 
описанного выше разреза Золотушка. Здесь также в средней части зале
гает сложный по составу слой , содержащий древесину и намывной торф. 
Этот слой при мощности 2-4 м четко прослеЛПIвается вдоль всего обна
жения на протяжении 4 КМ. В разных местах он имеет разный фациаль
ный состав. Нижнюю его часть слагают пески и СУГЛИНН:И с намывной 
древесиной и болотно-старичные гумусированные и оглеенные суглинки, 
а в верхней части присутствуют лессовидные субаэральные суглинки 
с норами землероев, раковинаии назеиных моллюсков и ископаемыми 
почвами. 

В настоящее время из рассматриваемого слоя получено 6 радиоугле
родных дат древесины (все выполнены в Лаборатории абсолютной гео
хронологии ИГиГ СО АН СССР) , возраст которых составляет от 27 500 
до 33 тыс. лет. Верхняя часть слоя, сложенная лессовидным суглинком 
с ископаемыми почвами, несколько моложе нижней. Есть все основания 
сопоставить ископаемые почвы разреза Красный Яр с аналогичными ис
копаемыми почвами других разрезов толщи лессовых отложений под Но
восибирском, для которых получены радиоуглеродные даты. Последние 
указывают на каргинский возраст этих почв (см. раздел о лессовых отло
жения'Х в настоящей книге) . 

В совокупности данные радиоуглеродной геохронологии вполне 
определенно свидетельствуют о том, что перекрывающие рассматри
ваемый слой осадки общей мощностыо 15-20 м накапливались в позд
незырянскую ледниковую стадию . Они представле!:IЫ двумя толщами, 
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Рис. 8. Толща поздпезыряпских (сартаНСI{ИХ) озерпых прибрежпых песков в верх
ней частн разреза Красный Я р  па правом берегу Обп, в 17 Ю1 нпже г. Новосибирска 

(фото И. А. Волкова) . 

в формировании которых принимали участие озерные процессы. Нижняя 
желтовато-коричневая толща в основании и отчасти в средней части пред
ставлена глинистым песком и супесью , имеющими тонкую горизонталь
ную слоистость озерного типа. Видимо , эта толща формировалась в ус
ловиях интенсивного перемывания лессовых отложений. Вверху видны 
признаки субаэрального выветривания :и перерыва осадконакоплен:ия 
'в виде облессования и полигональной сети трещин усыхания. 

Верхняя толща представлена светло-серым главным обраЗ0М гори
зонтально-слоистым песком, залегающпи на абсолютных отметках, близ
киХ к 1 1 0 - 1 1 5  и .  Состав , тип слоистости и облик толщи мало меняются 
на протяжении всего обнажения (рис. 8) . Нет переслаивания различных 
по составу пачек, характерного для русловых ОТЛОгЕений, нет поймен
ных фациЙ. Все это определенно свидетельствует об отложении песков 
в прибрежно-озерных условиях. Сверху пески отчасти перевеяны и ос
ложнены мелкобугристым эоловым рельефом. В целом строение обнаже
ния Красный Яр ясно показывает, что во время каргинского интерста
диала накапливался содержащий органические остатки и ископаемые 
почвы слой в средней части разреза . Две верхние толщи формировались 
в озерном бассейне , уровень которого не мог быть Iпш{е 1 1 5 - 1 20 м. 

Другой р азрез ,  в котором вскрыты озерные отложения позднепреобра
женской трансгрессии Мансийского ПРИJIедникового озера, расположен 
на правом берегу Оби, ниже Новосибирской ГЭС вблизи пос. Огурцово . 
Описание этого разреза дано автором [Волков ,  Архипов ,  1978 ] .  Здесь 
таюне присутствуют две толщи озерных прибреашых пеСI(ОВ ,  отделенных 
друг от друга прослоями берегового озерного галечника , ню{Опившегося 
во  время кратковременной озерной регрессии. В обеих озерных толщах 
лрослеживается четкая сеЗ0нная слоистость и встречаются карбонатные 
Rонкреции типа (<Иматровских камней» . Пески обладают высокой степенью 
сортировки и нигде не содержат образований , характерных для осадков 
склонового тииа. Верхняя толща в J\IecTe ее выклинивания переходит 
в грубые штрандовые накопления. Основание их срезает при крытые лес
сом ископаемые почвы. И3 них по древеснm,lУ УГ.lIЮ получены радиоугле
родные даты 30 050 ± 850 (СОАН-1587) и 24 490 ± 320 лет (СОАН-1623) , 
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указывающие на позднезырянский (сартанский) возраст перекрывающеЙ' 
их  озерной толщи. 

Прибрежные озерные пеСIШ вблизи Новосибирска распространены 
и в других районах. Так, они, несомненно , подстилают древние эоловые 
бугристые пески в районе Академгородка,  слагают террасовидную по
верхность в низовьях ЕЛЬЦОВЮI И Верди, во многих местах примыкают 
к берегам водохранилища Новосибирской ГЭС. 

В районе других рек южной части Западно-Сибирской равнины также 
широко распространены прибрежные озерные осадки, главным обра
зом пески и супеси, отложившиеся во время позднепреображен
ской трансгрессии . 

Наряду с толщами озерных осадков в различных районах Западно
Сибирской равнины ясно прослеживаются остатки береговых линий , 
обраЗ0вавшихся в максимум и в период спада трансгрессии. Особенно, 
ясно древние береговые линии позднепреображенской трансгрессии Ман
сийского приледникового озера прослеживаются к югу от широтного 
отреЗI<а Иртыша, в краевых частях Кондинской низины и В Среднем При
обье. Развернутое описание этих образований было произведено автором 
[Волков и др. ,  1 969 ] .  На левобережье отрезка Иртыша и в долине Тобо
ла ясно наблюдаются остатки нескольких береговых линий в виде древ
них абразионных уступов , ПЛЮI,ей, береговых валов и кос , комплексов 
береговых осадков, ингрессионных озерно-эстуарных террас и т.  д. 
В некоторых районах прослеживается сразу несколько береговых линий, 
образовавшихся при разных уровнях стояния озера. Так, на прав обе
режье долины Тобола к востоку от г. Ялуторска выявлены остатки озер
ных береговых линий на абсолютных отметках 125-130 м (Тобол-Ва
гайское междуречье) , 1 05-110  м (правобереш:ье Тобола в районе пос. За
водоуковский, Заводопетровсюrй) ,  70-75 м (правая часть долины Тобо
ла в районе устья правых притоков Тобола - Суери и Емуртлы) и 60-
65 м (правая часть низовьев долины Тобола) .  

Геологические и геоыорфологические наблюдеиия показывают, что 
высотные уровни древних береговых линий прослеЖIIваются в разных 
районах Западно-Сибирской равнины, в том числе и удаленные друг от 
друга на большие расстояния. Например ,  четкие озерные береговые валы 
на отметках, близких к 120-130 II 105- 110  м, распространены на право
бережье долины Ишима к cebePO-I30СТОКУ от г.  Ишима , а древние берего
вые отложения, образовавшпеся при уровне озера , близком к 70 и 60 м,  
широко развиты на широтном отрею(е долины Иртыша - на склонах 
развитых здесь древних эрозионных останцов,  на всем левобережье ши
ротного отрезка Оби , на склонах сквозной Сальм-IОганской долины и 
в долинах многих притоков Оби и Иртыша . Древний абразионный уступ, 
основание которого раСIIОЛО,I,ено на OTMeTI<ax 1 05-110  м, ясно просле
живается на левобережье Оби к западу от устья ее правого притока -
Чулыма. Здесь же хорошо выражен и более низкий уровень озерной аб
разии и аккумуляции - колпашевский [Архипов,  1971 ] .  Такое постоян
ство высотного положения на огромных пространствах равнины при их 
довольно хорошей сохранности ясно свидетельствует о том, что и высоко , 
и низко располол,еI-шые береговые линии образовались в течение доволь
но короткого отрезка времени , по мере неравномерного спада позднепре
ображенской ' трансгрессии МаНСИ:ЙСI{ОГО приледникового бассейна . 

В долинах рек южной части Западно-Сибирской равнины вверх по 
течению наблюдаются постепенные переходы от озерных террас к озерно
дельтовым поверхностям и речным террасам. Эти переходы происходят 
там, где дно долин расположено на отметках 120-130 м. В долине Оби 
таной переход прослеfI-;ивается выше г. Барнаула, в долине Иртыша -
выше г. Павлодара . В долине Тобола развиты озерные ингрессионные 
террасы, слон;енные преимущественно супесяии и пеСКaJ\IИ. Наиболее 
высоная из них пыеет поверхность, близкую к 120-130 ы ,  и в районе· 
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внутридолинного И ртыш-Тургай -
ского водораздела (оз. Аксуат) 
образует дно Убаган-Тургайской 
долины. 

Геологические и геоморфоло
гические наблюдения свидетель
ствуют о том, что во время поздне
преображенской трансгрессии в 
Западной Сибири существовали, 
кроме Мансийского, еще два 
крупных приледниковых бассей
на :  к северу от Сибирских увалов 
и в районе долины Енисея. Пер
вый мы предложили назвать Пу
ровским, а второй - Енисейским 
[Волков, Волкова, 1 975 ] .  Crpoe
ние Пур-Аганской седловины в 
центральной части Сибирских ува

о о о 
о 

о о о 

Рис. 9 .  Древний озерный пролив в вер
ховьях рек Агана и Пура на СиБНРСЮIХ 

увалах. Составил и .  А. Волков. 
1 - озерная равнина; 2' - прибрежная озерная' 
коса и бар; 3 - береговой вал; 4 -абразион

ный уступ; 5 - возвышенная равнина. 

лов подтверждает мнение, что здесь существовал озерный пролив 
при уровне расположенных южнее и севернее озерных бассейнов 
(Мансийского и Пуровского) ,  близком к 1 15-120 м. Западная часть 
пролива была низменной, здесь располагалась широкая коса , пе
реходящая на востоке в барообразную седловину (рис. 9) .  С востока про· 
лив был ограничен высоким абразионным уступом, у основания которого 
сохранились серии береговых и прибрежных валов. 

Реки, прорезающие древнюю озерную равнину (верховья притоков 
Оби к югу и северу от седловины Пура) , не имеют никаких террас, кроие 
1 и поймы. Такое строение долин позволяет предполагать , что мелщуреч
ная равнина здесь по возрасту близка к I I  надпойиенной террасе долин 
южной части Западной Сибири и образовалась в -позднезырянскую стадию. 

О существовании ледниково-подпрудного озерного бассейна в районе 
долины Енисея писали многие исследователи. Это Енисейское прилед
никовое озеро во время позднезырянской стадии имело уровень, несколь
ко более высокий, чем Мансийское (видимо, около 1 40 м). В него впадали 
с востока и юга крупные реки и озерные протоки систем Подкаменной 
Тунгуски, Ангары, Енисея. На Енисейско-Обском и Енисейско-Тазов
ском междуречьях располагались озерные протоки, по которым сбрасы
вались воды Енисейского бассейна в Мансийское и Пуровское озера. Cpt:
ди этих древних проток на Обь-Енисейском междуречье выделяется Кас
Кетская сквозная долина ,  сток по которой мог осуществляться при уров
не Енисейского озера ,  более высоком, чем 130 м. Сток же в систему Таза 
происходил несколько позже, при уровне, близком к 100 м. 

Формы рельефа и осадки , связанные с возникавшими неоднократно 
крупными приледниковыми озерами, изучены пока крайне слабо. Между 
тем озерная деятельность наряду с речной сыграла главную роль в фор
мировании толщи четвертичных отложений и рельефа центральных и от
части южных районов Западно-Сибирской равнины. 

В последние годы получены важные данные , позволяющие обрисо
вать в самых общих чертах сложные процессы осадконакопления и релье
фообразования, протекавшие к югу от границы позднезырянского оледе
нения севера Западной Сибири. Данные различных методов изучения чет
вертичного периода (палеогляциологического, палеопотамологиче
ского , палеолимнологического , литолого-фациального,  палинологичес
кого, геоморфологического и др.)  в сочетании с радиоуглеродным 
абсолютным датированием свидетельствуют о том, что в сартанское время 
фронт льда на севере Западной Сибири был единым. Южнее ледника рас
полагалась система крупных приледниковых бассейнов , соединенны'х 
озерными протоками (рис. 10) . С юга и востока в эту систему впадали реки , 
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Р и с .  10.  Озерные бассейны и система приледнш{овых вод в Сибири [ ВОШ{ОВ , Вон
нова, 1975 ] .  

Озерные бассейны : 1 - Монгольской; 2 - Селенгинско-Байкальской групп; 3 - Л ено-Вилюй
скпй; 4 - Тунгусской группы; 5 - ЕнисеЙСI{ИЙ; 6 - Мансийский; 7 - ПуровскиЙ. Стрелками' 

указаны основные направления CTol,a приледниковых вод. 

дно долин которых располагалось на уровне современных вторых над
пойменных террас. С озерной деятельностью кроме речных процессов 
сочетались и многие другие, например формирование комплекса эоловых 
форм рельефа и накопление покровов субаэральных лессовых отложений. 
В связи с этим реконструкция геологических процессов и природной сре
ды времени максимума сартанской стадии в Западной Сибири может быть 
успешно проведена только с учетом сложной разрушительной, транспорт
ной и аккумулятивной деятельности крупных приледниковых озерных 
бассейнов. 

Г л а в а IV 

ТЕРРАСЫ ДОЛИНЫ ОБИ 

Геологические исследования в течение 1966- 1978 П . , под
Rрепленные радиоуглеродными датировками абсолютного возраста , поз
волили пересмотреть сложившиеся ранее представления о возрасте и про
:исхождении террас Оби. В качестве альтернативы господствующим сейчас 
схемам были выдвинуты нами и шаг за шагом развиты представления о 
молодости и большой СI{ОРОСТИ формирования террас, количество которых, 
высота и возраст изменяются от места к месту вдоль полины Оби 
[Архипов,  1 967 , 1 969 , 1971 , 1977 ;  Архипов ,  Вотах, 1973;  Архипов , 
Фирсов и др . ,  1973 ] .  

Наибольшее количество надпойменных террас (четыре или даже пять) 
наблюдается в бассейне Верх. Оби и наименьшее (одна , две?) - на Ср . Оби, 
во внутренннх районах Западно-Сибирской равнины. В нижнем 
течении вновь отмечаются три самых молодых террасовых уровня. Таким 
образом, можно говорить о двух веерах обских террас, как бы сходящихся 
в центре равнины - области широкого развития озерной седиментации. 
Ее следами является так называемая озерная уртамская терраса-равнина, 
впервые описанная нами в Томско-Новосибирском Приобье. Слагающие 
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се осадки позднезырянского возраста позволяют говорить о существовании 
ледниковой подпруды на севере Западно-Сибирской равнины. Это хорошо 
согласуется как с новыми идеями о центре последнего оледенения на шель
фе Карс кого моря [Астахов , 1976 ] ,  так и с переоценкой возраста Мансий
ского озера с самаровского на позднезырянский (сартанский) [Волков , 
Волкова , 1 975 ] .  

Как было показано нами ранее , а также в работе л .  В .  Фирсова ,  
В. А .  Панычева и л. А. Орловой (1971) ,  веер террас на Верх. Оби, Еии и 
I{атуни, расходящийся в сторону предгорий Алтая ,  сформировался за 10-
12 тыс. лет и также в течение позднезырянского оледенения (22-10 тыс. 
лет) . Следовательно , этот веер частично должен опираться (сходиться) на 
уртамскую поверхность.  

Трехчленный веер надпойменных террас Ниж. Оби,  включающий 
колпашевский уровень , сформировался в позднепослеледниковое время, 
приблизительно между 12-13 и 7-8 тыс . лет. Очевидно , поэтому он дол
жен быть вложенным в уртамскую поверхность. 

Новая концепция,  однако , стаЛI\ивалась с целым рядом трудностей. 
Так, некоторое время не удавалось выяснить,  как далеко на север рас
пространяются уртамская озерная р авнина и ее озерные осадки. В долине 
Ниж. Оби они не были обнаружены, а на Ср . Оби установлены толы\o 
в цоколе колпашевской террасы. Оставались неясными взаимоотношения 
уртамской поверхности с верхне- и нижнеоБСI\ИМИ веерами террас. Между 
те1l1: все эти вопросы имеют прямое отношение к ПОПЫТI\ЫI реI\ОНСТРУКЦИИ 
палеогеографии времени максимальной стадии позднезырянского (сар
танского) оледенения. Они были предметом исследований последних лет, 
и ответы на них изложены ниже. 

* * 
* 

Уртамская терраса выделена нами впервые в Новосибирско-Тоыском 
Приобье. Так мы назвали поверхность с абсолютными отмеТIШМИ 100-
110 М, имеющую характер придолинной озерной равнины. В долине Оби 
она выступает в I\ачестве II надпойменной 20-23-метровой ступени, 
сочленяющейся четким УСТУПОМ с 45-50-метровым ( 125-130 :м и выше 
над уровнем моря) , как принято считать, V надпойменным уровнем. По
следний сложен осадками так называемого бахтинского надгоризонта 
(средний плеЙстоцен) . Строение террасы описано нами в обнаженнях на ле
вом берегу Оби ниже дер . Вороново (с. Красный Яр) ,  около дер . Уртам и т . д. 
(все выше устья р. Томи) .  Во всех разрезах повер х  нормального аллювия 
с р адиоуглеродными датами от 23 до 27 тыс. лет лежат отложения озерного 
типа [Архипов , Фирсов и Др . ,  1 973, см. с .  29, рис. 5 ] .  Они представлены 
фацией слоистых суглинков и переслаиванием суглинков с тонкопылева
тыми глинистыми песками и супесями. Породы имеют серовато-бурую, 
желтовато-серую онраску и при выветривании часто приобретают лессо
видный облик , держат вертикальные стенки , уплотняются, пятнами и 
полосами ожелезнены. Тонкая горизонтально-волнистая слоистость в су
ГЛИНI\ах обусловлена прослоеЧI\ами тонкозернистого песка и супеси, не
реДI{О полосчато ожелезненных. Наблюдается и более грубая ЛИНЗОВИДllaЯ 
с.лоистость, местами небольшие пачки I\осонаслоенного супесчаного lI1ате
риа.ла , линзы глиняных окатышей вместе с мелким гравием нварца и !{рем
нистых пород. Встречаются также прослои более глинистые , иловатые, 
с пятнами и потеI\ами гумуса ,  с мелким р астительным детритом. I{aK 
правило , наблюдаются многочисленные криогенные текстуры: <<котлы ки
пению>, инволюции , СОЛИфЛЮI\СИИ, местами небольшие ледяные клинья. 
Очевидно, это преимущественно озерные осадки , накопившиеся в суровых 
климатических условиях. Мощность их не превышает 5-6 м, и они зале
гаЮт сейчас в Томском Приобье на абсолютных отметках от 80 до 105 м. 
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Несколько забегая вперед, отметим, что более низкая 1 надпоймен
ная 8-12-метровая терраса , вложенная в уртамскую ступень [см. таи а,е ] ,  
теперь датирована н а  Ср . Оби (см. ниже) по радиоуглероду интерва:rом 
12 ,3-9,8 тыс. лет. Следовательно , уртамские слои оказались в вилке 
радиоуглеродных дат от 23 до 12 ,3  тыс. лет. На их озерный генезис указы
вают высокая сортировка терригенного материала ,  тонкая горизонталь
ная слоистость, переслаивание суглинистых, супесчаных и песчаных про
слоев , мигрирующих по р азрезу. Присутствие в слоях криогенных, веро
ятно , преимущественно сингенетических текстур подтверждает суровые 
климатические условия , которые были свойственны времени (17-22 тыс. 
лет) максимального развития позднезырянского оледенения .  

На уртамскую озерную поверхность,  как мы полагаем, опирается верх
необский веер террас. Он представлен в районе Новосибирска, по нашим 
представлениям, двумя уровнями. По данным геологосъемочных работ, 
ими являются I I  (12-18,  до 20 м) и I I I  надпойменные (26-33(35) М) тер
расы [Борзенко и др . ,  1 964; Мартынов , 1966 ] .  И. А. Волков назвал их 
соответственно н:удряшовской и толмачевской поверхностями , датируя 
время их образования сартанским (верхневюрмским) оледенением. Более 
высокие (IV и V?) ступени , свойственные Верх. Оби, здесь уже не пр осле
живаются , сливаясь , как мы полагаем, с I I I  надпойменным уровнем. Над
пойменная терраса 1 сформировалась, по данным И. А. Волкова, 
от 13- 14 до 9 тыс. лет назад [Волков , Архипов ,  1978 ] .  

В р азрезе I I I  надпойменной террасы в так называемuм Красном Яру 
на правом берегу Оби, в 1 5  км ниже Новосибирска , наблюдается, по наше
му мнению , один из возможных вариантов сочленения толщ перигляциаль
но -аллювиальных песчаных и озерных (уртамских) суглинистых осадков. 
Пески (до 7-9 м) слагают с поверхности эту террасу и с размывом залега
ют на слоистых суглинках (7-10 м) , составляющих верхнюю часть ее цо
коля. В подошве озерных осадков лежит горизонт с остатками древесины , 
торфа и погребенными почвами , по которым получена серия из 6 радпо
углеродных дат - от 27 ,5  до 33 тыс. лет [Архипов , 1975 ;  Панычев , 1979 ] .  
Подробнее эти материалы изложены в специальной работе [Волков , Архи
пов ,  1978, с. 12-37, рис . 4 ] .  

Таким образом, озерные отложения снизу подпираются датами 
в 27 ,5-33 тыс. лет , а их верхний рубеж не моложе 13-14 тыс. лет. Это да
ет право коррелировать их с уртамсними слоями (см. выше) и относить но 
времени мансимума позднезырянсного оледенения (17-22 тыс. лет) . 
Действительно , палинологические материалы свидетельствуют о том, что 
озерные осадни толмачевсной террасы формировались в условиях разви
тия степной нсерофитной растительиости , в составе ноторой отмечается ряд 
форм-индикаторов холодного нлимата [Бунреева , 1966; Мартынов , 196G ] .  

Озерная уртамская толща в районе Новосибирсна распространена 
на абсолютных отметнах 90-1 10 м, тогда нак иерекрывающие и отчасти 
вложенные в них перигляциально-аллювиальные песчаные осадки зани
мают более высоное гипсометричеСI{ое положение ( 1 10- 120 м) . Уходя 
вверх по обсной долине , они поднимаются в предгорьях Алтая до абсолют
ных отметон 220-230 м, а их суммарная мощность (на верхнеобсном веере 
террас) увеличивается в неснольно раз. Создается впечатление, что толща 
песчаного перигляциального аллювия , спуснаясь с верховьев долины Оби , 
нан бы надвинута частично с размывом, частично с вложением и фациаль
ным за:мещением на суглинистую уртаМСI,УЮ . Частично перекрывая по
следнюю , пеСIШ вниз по долине быстро выклиниваются. В районе дер . Воро
ново на уртамсной придолинной поверхности песчаного покрова уже не· 
наблюдается. 

В свете изложенных данных логично было ожидать ,  что уртамсная 
озерная терраса должна иметь широное региональное распространение 
во внутренних районах 3ападно-Сибирсной равнины. С давних пор там 
выделяют' обширные озерные (озерно-алшовиальные) придолинные ПО,-
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верхности, являющиеся _.составноЙ частью Обь-Иртышского меащуречья 
[Каплянская, Тарноградский , 1960; Богдашов и др . ,  1961 ;  Волков,  Вол
кова, 1964; Мизеров, 1966; Архипов, 1964, 197 1 ;  Мизеров и др . ,  1971 ] ,  
образующие III ,  I V  и V надпойменные ступени вдоль Оби. Самая высокая 
средпеплейстоценовая V ступень отвечает приводораздельной частн север
ной окраины Обь-Иртышского междуречья. Южнее , в правобережной 
части бассейна Васюгана, она сочленяется с более высокой (абс. оты. 130-
150 11 и более) равниной, сложенной отложениями НЮI\нечетвертичной 
федосовской свиты и ее аналогов. Озерные равнины IV и I I I  уровней 
располагаются в Колпашевско-Сургутском Приобье между 70-80 до 
100-110(120) м над уровнем моря ,  т. е. гипсометрически даже ниже уртам
сной поверхности. Традиционные представления об их соответственно са
маровском и тазовсном возрасте были понолеблены радиоуглеродными да
тировнами. Однако и они омолодили верхние слои озерных осадков на 
упомянутых уровнях тольно до нижне-среднезырянского времени [Архи
пов , Фирсов и др . ,  1973 ] .  Некоторое время это озадачивало . Оставалось 
неясным, почему уртаJ\Iская терраса и ее осадки, возникшие как результат 
ледниновой подпруды на севере ,  хорошо сохранились лишь далеко на юге, 
вдоль южных границ своего распространения , и н:ак бы терялись во внут
ренних (и , тем более, северных) районах Западно-Сибирской равнины. 

Прояснение внесли исследования последних лет. Напомним, что в 
Сургутском Приобье уртамские озерные слои впервые были обнаружены 
в разрезе н:олпашевской террасы на протоке ]\ilега (около 20 I{M выше г. Ме
гиона) . Высота террасы здесь 12-15,  до 20 м (абс. отм. 46-49, ДО 54 м). 
Под ее песчаным покровом, в цоколе ,  вскрываются уртамские озерные слои, 
ноторые , в свою очередь , ложатся на среднезырянсние глины С про
слонын торфа (рис. 1 1 ) .  Последний датирован по радиоуглероду в 33 100± 
± 2300 лет (МГУ, ИОАН-132) . Глины с торфом разбиты мощной полиго
нальной системой псевдоморфоз по ледяным жилам. 8тот I{риогенный 
горизонт имеет региональное распространение R долине Оби ,  и его обра
зование мы связываем с лохподгортским (30-35 тыс. лет) холодным ста
диалоы. Основание уртамсних слоев датировано в 21 900+500 лет (СОАН-
324) , а самые верхи колпашевских песков , прикрытых маломощным:и лес
сами , - в 10 650+90 лет (СОАН-323) . 

Таюш образом, уртам:ские и I{ОJшашевские слои в разрезе на Меге 
заключены в вилку радиоуглеродных дат от 21 ,95 до 10,65 тыс. лет, и мы 
предполагали временную границу между ними оноло 15 тыс. лет [Архи
пов , Фирсов и др . ,  1973 ] .  Новые данные как будто уточняют этот рубеж. 
Так, в обнажениях на Ср . Оби , у дер . Назино , и в низовьях Бол. 10raHa 
(ПРИТОI{ Оби в Сургутском: Приобье) вблизи заИМ:ОI{ Урьева и ПОПОВСI{ИХ 
песков,  а таЮЕе в 8 км: выше устья протони Тухты из верхов уртаМ:СIШХ 
слоев получены радиоуглеродные даты в 12 310+65 (СОАН-1 183) и 
12 830+ 75 лет (СОАН-1202) , а из их средней части (Тухта)-
13 480+110  лет (СОАН-1206) . В обоих случаях уртамсюrе слои залегают в 
ЦОЕоле колпашевской террасы, перекрываясь ее песчанымн осаДI{ами, 
и явно ложатся поверх лохподгортского криогенного горпзонта .  На Ср . Оби 
это вытен:ает из сопоставления обнал,шний у деревень Назино и АЕасомов
СI{ая, а в долине Бол. Югана подтверждается таюне и радио углеродной 
датой (Тухта).  На основании СI{азанного уртаМ:СЕие слои можно датировать 
сейчас в пределах от 22 до 12 ,3-12,8 тыс. лет. 

В разрезе на Меге , каЕ, впрочем, и во всех других, где уртамские 
слои лежат в uоноле колпашевской террасы и поверх среднезырянских 
глин с лохподгортскюш псевдоморфозами по ледяным жилам, они имеют 
четкие верхний и нижний контакты. Верхний - всегда неровный, вол
нистый, очевидно , преимущественно эрозионный, местами вдоль него 
наблюдаются небольшие IШИНЬЯ морозобойного (?)  происхождения .  Ниж
ний контакт свидетельствует о перерыве в осаДКОНaI\Оплении, что подчер
кивается «угловым несогласием}) ,  с которым горизонтально-слоистые ур-

45 



м 
20 
J6 
12 
8 
4 
О 

20 � /6 � 

34 

" 1  � 32 
О '\1 

i065О ± 90 ( СОАп- 323) 
21900 ± 500 (COAI1 - 324) 

а 
20 

33100 ± 2300 (МГУ -ИОAff-132) 8800 ± 50 (COA/f-951) 

18-10 

Рис. 11 ." Разрезы :колпашевс:коii и по:курс:кой террас. Составил С. А. Архипов. 
а - протона Мега. в 20 нм выше г. Мегиона, левобережье Оби; б - левый берег Оби, [оноло 

дер. Понур. 
Здесь и на рис. 1 2 - 1 8 :  1 - глины ; 2 - глины и алевриты; 3 - глины алевритистые с прослоям и 
песнов; 4 - глины ленточные и леиточноподобные ;  5 - глины горизонтальио-ритмичнослоистые, 
прослоями ленточные; 6 - переслаивание глин и суглиннов; 7 - переслаивание глин и супесей; 
8 - переслаивание глин, супесей и песнов ; 9 - алевриты белесые, мучнистые; 1 0  - суглиню! 
глинистые слоистые; 11 - суглинни зеленовато-серые песчано-пылеватые; 12 - суглинни лессо
видные, лессы ; 13 - супесчаные осадюr высоной поймы; 14 - песни пылевато-глинистые лессовид
ного облина; 15 - песни; 16 - песни с монотонной горизонтальной слоистостью; 17 - переслаива
ние песнов и супесей; 18 - галечюши; 19 - погребеrшая почва; 20 - торф; 21 - гиттия; 22 -
псевдоморфозы по ледяным нлиньям; 23 - радиоуглеродные даты; 24 - термолюминесцентные 
даты; 25 - флора диагональных песнов; 26 - флора времени самаровсного оледенения (тундра); 
27 - флора средиетаежиой зоны; 2 8  - бедные флоры средне-позднеплейстоценового возраста. 
О с н о в п ы е у р о в н и р е л ь е Ф а: Q. - пойма, Q'_4 (1) - 1 надпойменная терраса, Q,(П)
терраса П, Q ,(П1) - терраса 1П, Q ,H - нолпашевсная терраса; Q ,  urt - уртамсная озерная сту
пенчатая равнина; Q, (urt). - понурсная ступень (Н-20 м) ; Q, (urt), - лоносовсная ступень 
(20-27, до 30 м) ; Q, (urt), - нирьяссная ступень (25-30, до 33 М) ; Q, (urt). - нульегансная сту-

пень (40-1;3,  до 45 м). 
С л о и и о т л о ж е н и я :  Q ,  ео! - молодой лессовый понров, в тоы числе на нолпашевсной тер
расе, Q , k! - нолпашевсние (1 2,8-1 0 , 6  тыс. лет), перигляциально-аллювиальные и озерные (бас
сейновые ) ,  Q,urt - уртамсние (22- 1 2 , 8  тыс. лет) озерные, Q,kr, - аллювиальные наргинсние 
(в узном диапазоне от 30 до 22 тыс. лет), Q,kr - аллювиальные и озерные наргинсние (в широном 
диапазоне от 50(55) до 22 тыс. лет), Q,Z2 - среднезырянсние (36-29 тыс. лет) озерные, Q, z._, (?)
предпологюrтельно нижне-среднезырянсние озерные и аллювиальные, Q,z. - нижнезырянсная 
морена, Q , kz - z. - предположительно верхненазаrшевсние - нижнезырянсюrе озерные, Q ,kz(?) -
предположителыю назаrшевсние аллювиальные, Q ,(?) - вероятно, верхнеплейстоценовые (после
тобольсние) аллювиальные ,  sm(tz) , или z., - морена неясного возраста - самаровсная (тазовсная?) 

или нижнезырянсная, Q,tb - тобольсние аллювиальные. 
. 

тамс:кие породы ложатсЯ на резко деформированную мерзлотньшп про
цессами поверхность среднезырянских глин. Залегают уртаИСI-ше слои в 
интервале абсолютных отметок от 35-37 до 47-48 м. 

В их составе четко намечаются две фации. Фация глин выделяется 
своей характерной серой он:раской с коричневым или синим оттенком, 
тою{ой слоистостью , среци которой преобладает горизонтальная, плой
чатая и синусоидальная типа «ряби мелководью> . Глины тонкоотмученные , 
алевритовые, с прослоями И В нижней части разреза замещаются алеври
тами и супесями. Слоистость обусловлена ритмичным чередованием гли
нистых и иловато-супесчаных, реже песчаных прослойков. Общая мощ
ность осадков колеблется от 3 до 6 м .  .,.4 

Ни;яняя часть глинистой пачки сложена слоистыми алевритами 
(1 ,6-2,0 М) с шшзами торфа (0 ,4 М) и реже гиттии. Именно этот торф да-
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Рис. 12. Разрез локосовской террасы. Левый берег Оби у дер .  ЛОIШСОВО. Составил 
с. А. Архипов. 

тирован в 21 ,9  тыс. лет и ранее был отнесен нами I{ позднекаргинскому 
времени. Однако более позднее палинологическое изучение показало , что 
алевриты с торфом, кан и вся глинистая пачка в разрезе на Меге ,  
формировались в обстановке развития безлесной перигляциальной расти
тельности [Левина,  1979 ] .  :Климатические условия более холодные, чем 
сейчас, подтверждаются находками в торфяных прослоях остатков леММIIН
гов , среди которых, по заключению В .  с. 3ажигина , присутствуют :  
D icrostonyx tогguаtus Pall. (10 особей) ; Lemmus obensis Brallt. (4 особи);  
Microtus gгеgаlis Pall .  ( 14 особей) и М. sp . (устное сообщение 
и. Л. 3аЙонца) . 

Фация суглиннов представлена желто- и палево-бурыми суглиннаии 
и реже алевритами, супесями, с тонкой ритмично- И волнисто-горизон
тальной слоистостями. При выветривании породы приобретают лессовид
ный облик, образуют вертикальные стенки и сильно уплотняются. Внутри 
суглиннов прослеживаются крупные линзовидные прослои тонкозерни
стых слоистых песков .  Для фации в целом весьма показательны: палевая 
окраска , лессовидный облик, тонкая преимущественно горизонтальная 
слоистость , достаточно высокая сортировка терригенного материала .  
Она вполне аналогична описанной выше фации слоистых суглин
ков , распространенных на уртамской террасе. Мощность отложенпй 
около 5-6 м .  

Пачка суглинков формировалась, судя по спорово-пыльцевым спект
рам, изученным Т. п. Левиной (1979) ,  в условиях чередования безлесных 
перигляциальных ландшафтов и березовых редколесий. суровый климат 
сохранялся. Для сравнения отметим, что перекрывающие нолпашеВСЮlе 
слои охарантеризованы спентрами , позволяющими восстановить широкое 
развитие березовых лесов. Однако следует отметить ,  что определенная 
часть суглинистых осадков (особенно датированиых в 13 , 5- 12,3 тыс. лет) , 
вероятно , еще не получила палинологической характеристики. 

Другой важный разрез находится у дер . Локосово (рис.  12).  Вдоль 
.левого берега Оби здесь можно наб.людать строение двух надпойменных 
ступеней высотой в 15-18,  до 20 м, и 23-27, до 30(33) м, с абсолютньши 
отметками соответственно 45-48, до 50 м, и 53-63 м. Оба уровня с по
верхности сложены уртамскими озерными осаДI{aJ\П1 (4- 1 1  м) , представ
.ленными фациями г.лин и супшннов ,  описанных выше . :Кроме того , здесь 
выде.ляется еще одна фация - буро-серых с постоянным зе.леноватым от
тенком суг.линков (2,5-4 м) , ИНДИВIIдуальной особенностыо которых яв
ляется оби.лие обуглившихся растите.льных стебельков ,  сохранивших при
жизненное вертика.льное положение и инкрустированных ОКИС.лами же.ле
за.  Инкрустация выполнена в виде же.лезистых трубочек диаметром до 
2-3 см, окрашенных в яркие охристо-ржавые тона.  Суглинки песчано
пылеватые, иногда замещаются супесями , обладают нечетной ВОЛНРСТО
горизонта.льноЙ слоистостью за счет лпнзовпдных прос.лоечков тоннозер-
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пистых , о:rкелезненных песков , линзочек и примазок гумуса ; при выветри
вании приобретают лессовидный облик. 

Фация буровато-серых с зеленым оттенком (зеленовато-серых) су
глинков венчает уртамские слои, завершая озерную седиментацию . Веро
ятно, она формировалась на мелководных участках бассейна. На это ука
зывают более песчанистый состав осадков и грубая слоистость по сравне
нию с подстилающими суглинистыми породами, а также обилие остатков 
травянистой растительности, сохранившейся в прижизненном состоянии. 

Уртамские слои, в нижней их части (глины с прослоями торфа) дати
рованы по С14 в 22 930+650 лет (СОАН-956) и прикрыты маломощным 
( 0 ,5-1 ,5  М) чехлом лессовидных покровных суглинков. В разрезе у 
дер . Локосово они подстилаются толщей (7-9, до 16 М) желто-серых квар
цевых мелкозернистых песков . В верхней части эти пески с горизонталь
ной слоистостью и прослоями супе сей и суглинков, а в нижней - более 
грубые, прослоями разнозернистые, косонаслоенные. Генезис их неясен, 
а палинологическая характеристика пока отсутствует. Не исключено , что 
это озерные образования , так как в разрезе не наблюдается характерного 
набора аллювиальных фациЙ. Возможно , однако , что это русловые и при
русловые фации аллювия. 

Песчаная пачка ложится, как на цоколь (2-3 м над урезом Оби) , 
на среднезырянские глины с крупными псевдоморфозами по ледяным жи
лам, образование которых, как и в разрезе на Меге , мы связываем с лох
подгортсн:им стадиалом (см. выше) .  Соответственно пески логично было бы 
считать (хотя это остается строго не доказанным) наргинскими в узком 
смысле , т. е. датировать интервалом 22-30 тыс. лет . 

При таном варианте интерпретации разреза,  у дер . Локосово , следо
вательно , обнажается погребенная каРГИI-Iсная терраса. Перенрывающие 
ее озерные уртамсние осадни формируют две надпойменные ступени. Низ
кая, в практике геологосъемочных работ интерпретируется обычно в н:аче
стве то 1 ,  то I I  надпойменной террасы, а высокая - соответственно либо 
I I ,  либо I I I .  

Большой по площади массив низн:ой <<ЛОIШСОВСI{ОЙ» ступени находится 
на левобережье Оби , протягиваясь от дер . ЛОI{ОСОВО вдоль ЛОI{ОСОВСНОЙ 
протоки до дер . ПОI{УР . По названию этого пункта рассматриваемый над
пойменный уровень назван нами понурсной озерной террасой. Озерные 
осадки представлены здесь фациями суглинков и глин, нижние слои I{OTO
рых содержат тонкие линзы торфа , датированного в покурском разрезе 
в 24 140+640 (СОАН-955) и 22 150 + 740 лет (СОАН-320) . 

По высотным отметкам над уровнем моря покурсная терраса (45-
51 ,  до 55 м) соответствует колпашевской на Меге (45-55 м) , но отличается 
от нее отсутствием на своей поверхности песчаного nOI{pOBa. Она выступа
ет кан наиболее сниженная часть дна · бывшего подпрудного бассейна -
дна,  в которое врезана колпашевская песчаная терраса. 

Таким образом, самое дно подпрудного бассейна приурочено к ныне 
погребенной каргинской долине и в CYPrYTCI{OM Приобье фИI\сируется на 
абсолютных отметках 45-55 м. В плане оно выглядит I{aI{ вытянутое до
линообразное понижение ПЛОСI{О-ВОГНУТОЙ формы с заметным ПРОДольны�.>I 
уклоном. Вверх по обсной долине наблюдается подъем, а вниз - понюн:е
ние.  Об этом можно судить,  например , по разрезу на левом берегу Оби 
у дер . Каргасок ( Колпашевское Приобье). Здесь обнажается 12-14-мет
ровый надпойменный уровень (абс. ОТМ. 58-60 м) , сложенный с поверх
НОСТlI уртаысниии озерными осадками, залегающими на наргинскоы аллю
вии. Древесина из аллювиальных осаДI{ОВ датирована в 28 480+350 лет 
(СОАН-359) . В сущности, это та же покурская терраса. Трассируясь далее 
вверх по обсной долине, она должна выйти на 100-1 10-метровый уртам
сний уровень. На Ниш. Оби дно уртамсного бассейна - покурской тер
расы - надежно зафинсировано в районе дер . Нижние Тугияны на абсо
лютных отыетнах 30-35 м ( подробнее см. ниже) . 
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Высокий «локосовский» уровень по аналогии можно назвать локосов
екой озерной террасой. Она имеет достаточно пrирокое распространение 
в Сургутско-Колпашевском Приобье, являясь относительно приподнятой 
частью дна подпрудного бассейна. Абсолютные отметки этого уровня по 
имеющимся сейчас данным остаются, вероятно, почти неизменными. О б  
этом свидетельствует строение 60-70-метровой поверхности в бассейне 
Васюгана , разрез которой у дер. Больпrая Грива принципиально аналоги
чен описанному у дер. Локосово. Уртамские озерные суглинки и глины 
слагают верхнюю часть 15-16-метровой террасы, подстилаясь каргин
скими(?) песками и среднезырянскими глинами с псевдоморфозами по 
ледяным жилам. Глины по древесине датированы в 34 975+510 лет 
(СОАН-358).  На Ниж. Оби локосовскую поверхность выделить пока 
сложно. 

Весьма своеобразен мезорелъеф локоеовской и, в особенности , покур
ской террас, к сожалению пока очень слабо изученный. Выделяются две 
основные формы: обширные плоско-вогнутые заливообразные понижения, 
занятые озерами и болотами, и валообразные невысокие массивы между 
ними. Депрессии располагаются на несколько различных гипсометриче
ских уровнях, образуя прихотливую, невыдержанную систему, ступенча
то поднимающуюся с 40-45 до 60-65 м над уровнем моря. Местами вдоль 
склонов , оконтуривая понижения, отмечаются мелкие гряды; невысокие 
плоские массивы расчленяются ложбинами с продольным уклоном дна 
в сторону смежной депрессии. Это , бесспорно, не эрозионные (речные) и 
вряд ли более поздние денудационные образования. Мы склонны связывать 
их с первичными формами дна бассейна, возникпrими, вероятно , при его 
спаде и обмелении. 

На более высоких уровнях современного рельефа в CyprYTCI{OM При
обье уртамские озерные отложения выделяются пока условно. Наиболее 
достоверно их присутствие на сниженном придолинном склоне северной 
части Обь-Иртыпrского междуречья в пределах абсолютных отметок от 
60-70 до 80-90 м.  Возраст этой части междуречья интерпретировался 
неоднозначно. Его считают либо сниженной частью самаровской равнины, 
либо тазовской озерно-аллювиальной равниной. Иногда 60-70-метро-
8ЫЙ уровень по чисто гипсометрическим признакам отделяют от i\Iежду
LJечья и объединяют вместе с локосовской 55-65-метровой террасой (над 
уровнем моря) в единую II или III  надпойменную террасу. Все эти раз
ночтения нашли отражение на последних картах [см . : Карта четвертичных 
отложений Западно-Сибирской низменности, 196 1 ;  Июкенерно-геологиче
ская карта Западно-Сибирской плиты, 1972 ] и в многочисленных публи
каЦИfIХ. 

О присутствии уртамских озерных осадков на 60-70-метровой поверх
ности можно судить по обнажениям Кирьяс-I и -Il ,  расположенным на 
левобережье Оби,  по  протоке Кирьяс, в 15  км выше дер . Покур (рис. 13 ) .  
Кирьясовский уровень (высота 27-29, до  30 м над Обью) действительно 
соответствует локосовскому (23-27, до 33 м), но существенно отличается 
по геологическому строению. Прежде всего , уртамские слои представлены 
здесь только мелководной фацией зеленовато-серых песчано-пылеватых 
суглинков (2,5-5 М) с большим количеством обуглившихся остатков 
растительности , заключенных в вертикальные буро-охристые трубочки , 
сцементированные окислами железа. Кроме того , и подстилаются они бо
лее древними породами: толщей (5-8 м) глин и алевритов с прослоями тор
фа ,  датированными 01 36 ЗOJ+870 (СОАН-326) дО 29 93CJ + З6CJ лет 
(СОАН-352) [Архипов ,  Фирсов и др . ,  1973 ] .  Далее ВЮI3 по разрэзу следует 
горизонт специфических белесых тонкоотмученных алевритов в подошве 
с линзами черного торфа, сильно нарушенный древнемерзлотньпш про
цессами. Торф был датирован в 1973 г.  в 44,7 тыс. лет, однако при повтор
ных определениях были получены запредельные .даты. Белесые алев
риты подстилаются озерными глинами с термо:поминесцентны\II датами 

4 3а"аз .м 32 49 



/.1 
52 

IfUPbR( - /1 

28 

36300 ± 870 (СОАН- 325) 
44750 ± 2,'00 (СО,';/7 - 326) 

21540 ± 330 ( сом - /239 ) 
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120+16 тыс. лет и аЛJПовиальными песками неясного (казанцевского или 
тобольского) возраста ( подробнее см. гл . VI). 

"Уртамские отложения на 70-80 (до 90)-метровом уровне Обь-Иртыш
ского междуречья можно наблюдать в обнажениях по р .  I\уль-Егану 
(рис. 14) , стекающей с этого водораздела и впадающей в Обь у протоки 
I\ирьяс. Они непрерывно прослеживаются между 52 и 1 12 км от устья этой 
реки в верхней, прибровковой части разрезов , прикрываясь лишь мало
мощными ПОКРОВНЫIlIИ суглинками (0, 5-2 м) и залегая преимущественно> 
на маловалунной морене неясного возраста (подробн'ее см. гл. VI) .  

"Уртамские слои представлены здесь двумя фациями. Это уже извест
ные зеленовато-серые песчано-пылеватые суглинки с обуглившимися рас-· 
ТIlтельньши остатками в вертикальных ожелезненных трубочках и фация 
песков, которая выступает в качестве базального горизонта,  подстилая 
суглинистые осаДIПI. Пески появляются впервые и ,  вероятно, приурочены 
J, относительно высоким отметкам дна бывшего озерного бассейна. Пески 
светло-желтые , серые , мелкозернистые, обычно хорошо отсортированные , 
с выдержанной горизонтальной слоистостью . Местами в их подошве от
мечаются прослои галечника и гравия. Явно размытая поверхность, 
на  которой они лежат (субстратом обычно является MOpeH"l) , поднимается 
в сторону Обь-Иртышского водораздела с 58-60 до 75-80 м над уровнем 
моря . На более высокие учаики Обь-Иртышского междуречья эти пески , 
по крайней мере, по I\уль-Егану не распространяются. ПерекрывающпЕ" 
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Рис, 13. Разрез НИРЬЯССl{ОЙ 
террасы. Левый б ерег прото
ЮI Кирьяс (левобе режье Оби). 

Составил С. А. Архипов. 

суглинистые отложения по 
R'уль-Егану прослежива
ются до абсолютных отме
ток 90 м и ,  возможно. 
поднимаются даже до 100-
метровых уровней. Одна
ко конкретными данными 
мы не располагаем. В вер
ховьях R'уль-Егана, в пре
делах 80-90-метровой сту
пени под покровными суг
линками и на поверхности 
уртамских слоев обнару
fIшваются следы погребен
ной почвы. Это гумусиро-
ванные суглинки , часто, 

растасканные мерзлотой и местами довольно сильно размытые (см. рис. 14). 
В более южных районах Обь-Иртышского междуречья, в Нарымско

R'олпашевском Приобье и по юго-западной окраине Тобольского {<матери
ка» предположительно уртамские осадки распространены тонким и, ве
роятно, разорванным чехлом только на обском и ПРИИРТЫШСК011 склонах 
в пределах абсолютных отметок 80-90 м. Далее , в глубь водораздела , 
проследить их распространение не удается. На поверхности этих придо
линных частей междуречья распространены, очевидно , мелководные фа
ции : зеленовато-серые песчано-пылеватые суглинки и слоистые , мелкозер
нистые с тонкими ПРОСЛОЯ11И супесей пески, иоторые по литологичеСI{ИМ 
Jl теистурным признаиам очень сходны с описанными по R'уль-Егану. 

Таи, вероятно , именно уртамсиими слоями (от 1 , 5  до 5 м) венчаются 
разрезы на левом берегу Оби (рис. 15) у дер. Нарга и ПрохорюIНО (Ча
гин Яр) , l'де они с размывом ложатся на абсолютных отметиах от 65-67 
да 73-74 lIf на ВЫСОlше цOIЩЛИ (соответственно в 19-21 и 29-32 м над 
Обью) ,  сложенные породами , каи полагали ранее , бахтинского надгори
зонта и ПОДстилающими его (<Диагональными песиами)} с ОДНОИllIенной фло
рой тобольсиого (мипдель-рисского) возраста. Позднее, иак известно ,  ра
диоуглеродное датирование позволило,  по ирайней lIIep e ,  часть пород таи 
называемого бахтинсиого надгоризонта отнести I{ средне-раннезырян
СЕОМУ возрасту [Никитин П .  А. , 1940 ;  НИЮIТИН В .  П . ,  1970; Мизеров и др. , 

50 

) 45000 (COAIt-151) 

4* 

1971 ; Архипов , Фирсов и др . ,  197 3 ] .  
в Чагином Яру уртамские слои представ

лены фацией СУГЛИНЕОВ (до 2-2,5 м) и пеСI,ОВ 
(2-3 М) , причем суглинии залегают в основании 
слоев и ПОI\ОЯТСЯ на неровной, явно размытой 
поверхности пижпе- (средне-?) ЗЫРЯНСI\ИХ озер
ных глин С ТОНЕИМИ прослоями торфа (см. 
рис. 15) .  Один пз самых верхних прослоев 
торфа в 1973 г. был датирован в 42 430+ 
1800 лет (СОАН-363) . Позднее, R 1974 г. , 
было обнаружено , что у верхнего нрая яра 

Р ис. 14. l{ульегаНСI<ая . ступеНI, y pT<1MCI;oii озерной 
раВНIIНЫ. Составил С. А. А рХIIПОВ .  

Разрезы п о  р .  Нуль-Еган: а - между 5 2  I! 5 8  Ji M  О Т  JCTblI ; б -

на 95,5 ю.r; • - на 1 04 Ji!d; г - на 1 1 5  1<11. 
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15 

5 
Q kr 8075± 40 (COAt/-З57) 

3 З4975±5/О (СОА!1-З57) 
28480 ± 350 (СОА!1-З59) . 

Р ис .  15. Схема сопоставления оБСI{ИХ террас и ступеней уртамской озерноii рав 
Составил 

Разрезы : а - в приустьевой части Васюгана; в - в его нижнем течении у дер . Большан Грива; 
хоркино ,  

(по течению Оби) эта озерная толща венчается погребенной почвой, 
разбитой и растасканной крупными псевдоморфозами по ледяным клиньям. 
В почве и клиньях содержатся крупные остатки древесины (обломки пней 
стволов , сучьев и т. п . ) ,  датированной при стандартной обработке в 
37 490+620 лет (СОАН-1 165). Дубль-проба, не подвергнутая стандартной 
обработке, показала возраст 42 450+2120 лет. Приведенные данные поз
воляют предположить, что суглинки, залегающие на погребенной почве 
и залечивающие клинья, так же как и перекрывающие их пески , могут быть 
уртамскими. Их палинологическое изучение показало,  что они накаплива
лись в обстановке безлесной перигляциальной растительности и в водной 
среде , об этом свидетельствует присутствие в них нескольких видов рода 
Pediastmm [Левина , 1979 ] .  

В Н'аргинском Яру (см. рис. 15) средне- нижне(?)зырянская озерна:J 
толща, непосредственно подстилающая уртамские(?) слои , датирована 
в 19'73 г .  в 32 240+560 лет (СОАН-360) . Сейчас из нее по торфу, образец 
ноторого взят у нижнего края яра (по течению Оби) , при стандартной об
рабоше получена вторая дата - в 32 960+450 лет (СОАН-1 166) .  

Под озерными глинами лежит пачка переслаивающихся глин, супесей 
и песнов местами с линзами торфа. В одном из супесчаных прослоев (1 м 
ниже подошвы глин) датирован по углероду кусон: древесины из пня, со
хранившегося в при жизненном положении, - 44 940+2000 лет 
(СОАН-1233) . 

'Уртамские отложения представлены как СУГЛИНI{al\IИ и песками , тан и 
пачной (до 5-6 м) слоистых палево-бурых лессовидных суглиннов-супесей 
с тонними прослоями песков ,  с полосами и пятнами гумуса ,  полосчатым 
ожелезнением. ОсаДIПI оназались ПОЧТI1 (шеJ\'lЫМЮ), лишь в единичных образ
цах были встречены пыльца травянистых растений и споры арнтичесних 
плаунов .  Впрочем, эта очень фрагментарная , бедная харюпеРИСТИI\а не 
противоречит прпведенным выше данныи о суровых нлнматичеСЮIХ усло
виях уртамского времени. 

На левом берегу Оби оноло дер . Вертинос (си. рис. 15) уртамские 
осадни залегают на 33-иетровом ЦОI{оле , сложенном более дреВНИj\IИ чет
вертичными породами [Архипов ,  Фирсов и др . ,  1973 ] .  Они представлены 
мелкозернистыми горизонтально-слоистыми пеСI{ами (1 ,5-2 М) Il песчано
алевритовыми глинами ( 1 , 5-1 ,6  м) .  Примечательным в этом разрезе явля
ется ,довольно мощная (до 0 ,8 М) погребенная почва,  вероятно , лугового 
типа,  развитая по кровле глин и перекрытая покровньш суглиНI{ОМ. Она 
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44 940 ± 2000(СОАН-1233) 

д 
33 - 34 

329БОi450(СОАН-116Б) 42430 Ц800 (COAII-363) 14880 ± 440 (СОАН-1232) 
32240±5БО(СОАН-3БО) 37490 ± 620 (СОАII- l1б5) 

42450 ±2120 (COAII-il65 Д) 
>45000 (COAII-i23!)  

нины на левобережье Оби в Колпашевско-Александровском П риобье. 
с. А. Архипов. 
б, г, д, е � на левоы берегу Оби соответственно у дер. Наргасок, Норга, Про
Вертикос. 

несет следы мерзлотных деформаций (небольшие :клинья , :котлы :кипения) 
местами растас:кана и размыта. Весьма любопытен ее радиоуглеродный 
возраст - '14 880+440 лет (СОАН-'1232) , тогда :ка:к в пределах самой низ
:кой по:курс:ко-:колпашевс:кой ступени верхи уртамс:ких слоев датируются 
в '12 ,3-'12,8 тыс. лет (см. выше) . 

"УртаМС:Кllе СУГЛИНЮI и пес:ки, :ка:к и пере:крывающие по:кровные су
глин:ки , формировались, судя по палинологичес:ким исследованиям 
М. Р. Вотах ('1962) , в условиях тундры при более суровом, чем сейчас, :кли
мате. Погребенная почва детально не изучалась. Она охара:ктеризована на 
спорово-пыльцевой диаграмме всего одним образцом. Тем не менее при
сутствие пыльцы древесных:пород (о:коло 40 % ) ,  в том числе ели и :кедра 
(в небольшом :количестве) , древовидной березы (до 40 % ) ,  обилие пыльцы 
зла:ковых и разнотравья , спор зеленых мхов позволяют говорить, вероят
но, о ландшафтах типа лесотундры. 

Вдоль правобережья НИf1i. Иртыша , на юго-западной о:краине Тоболь
с:кого «матери:кю) ,  наблюдаются аналогичные осадни : зеленовато-серые 
пьшевато-песчаные грубослоистые СУГЛИНЮI и мел но зернистые с тон:кой 
горизонтальной слоистостыо песни общей мощностью от 2-3 до 5 м про
слеживаются во всех обнажениях, начиная от дер . СеllIейна до г .  Тобольсна.  
Всюду они слагают самую верхнюю часть 70-90-метровой поверхно
сти над уровнем моря ,  вснрываясь под понровными лессовидными су глин
:ками (3-5 М) , на :контанте с :которыми прослеживается регионально раз
витая погребенная почва .  Ее вместе с подстилающими суглинистыми и 
песчаными отложениями в '1959 г. мы выделили в послетазовсную свиту, 
не присвоив ей , н СOJ-Iшлению , собственного наименования. В генетичес:ком 
отношении осад:ки этой свиты трантовались нами нан озерные ; погребtнная 
почва (<третий погребенный гумусовый горизонТ») относил ась :к :каззнцев
сному вену; следы ее мерзлотных преобразований (третья зона нриотурба
ций) , нан и нанопление перенрывающих лессовидных суглин:ков ,  связыва
лись с зырянс:ким оледенением [Архипов , Худя:ков, '196'1 ] .  

В настоящее время очевидно , что озерная послетазовс:кая свита явля
ется частичным аналогом уртамсних слоев. Она формировал ась, по данным 
спорово-пыльцевого анализа , в суровых нлиматичеСЮIХ условиях тундры 
[Волнова , '1966 ] .  

Погребенная почва,  распространенная регионально н а  Ниж. Иртыше 
и по левобережью Оби в пределах 70-90-метровой (над уровнем моря) 
поверхности, должна иметь примерно один и тот же возраст. По:на он 



установлен только в разрезе у дер. Вертикос (см. выше) и лишь по одной 
радиоуглеродной дате в 14 880+440 лет (СОАН-1232) . Почва формирова
лась, по данным М. Р. Вотах ( 1962) , в условиях лесотундры (см. выше) . 
Флора,  изученная В .  П. Никитиным по сборам И.  Л .  Зайонца (устное 
сообщение) с Куль-Егана,  близка к современной из северотаежной зоны. 

Таким образом, около 15 тыс. лет назад намечается интерстадиал, 
который можно назвать веРТИКОССКИl\'f. Суровый климат тундры смягчался 
до условий лесотундры и ,  может быть,  даже северной тайги. Это I,paTKo
временное вертикосское потепление ,  возможно,  соответствует интерста
диалам лейк-эри и ласко [Кинд, 1974 ] .  

Озерная послетазовская свита ( =урта�ские слои) соответствует верх
ней части колтырминской свиты В .  С. Волковой (1966),  за  исключением 
погребенного почвенного горизонта. ПоследниЙ вместе с покровныыи 
суглинками включается в CO�'1'aB вышележащей преображенской свиты. 
Однако погребеннуiO почву она датирует казанцевскиы ыежледниковьем, 
а покровные суглинки относит ко времени зырянского оледенения 
(табл. 1 ) .  

Нижняя часть колтырwшнской свиты соответствует нашей послесама
ровской [Архипов , Худяков, 1961 ] ,  во всяком случае, в тех разрезах 
(у деревень Семейка, Горно-Филенское, Черный Яр , Кошелево) ,  где она 
ложится непосредственно на толщу озерно-ледниковых глин или морену, 
сопоставляемых с самаровским оледенением. По В. С. Волковой (1966) , 
колтырминская свита формировалась во время тазовского оледенения. 
В свете новых данных мы не исключаем сейчас ранне- и среднезырянский 
возраст нашей послесамаровской (нижней части колтырминской) свиты. 

Краткого упоминания заслуживает тю{ называемый «горносубботин
ский торфянию). Впервые он был описан В .  С. Волковой (1966, см. с. 79,  
табл. 16) в основании колтырминской свиты на правом берегу Иртыша 
у дер. Горная Суббота и отнесен ею 1\ meCCOBCKO-ШИРТИНСI{ОМУ горизонту. 
Позднее его возраст переоценивался сначала до казанцевского [Волкова,  
Букреева , 1970;  Архипов, 197 1 ] ,  а затем и до каргинского времени [ВОЛ.
ков и др . ,  1973 ] .  В настоящей работе вновь приведено его описание в гла
ве I I I .  Поэтому мы отметим лишь некоторые важные для нас детали . 

Основание торфа по древесине датировано в 39 050±900 лет (СОАН-
358) , а его верхняя часть по торфу - в 25 730+675 и два дубля соответ
ственно в 25 120± 320 и 23 500+430 лет (СОАН-369). Как видно , в нашем 
случае в отличие от описанного И. А. Волковым инверсии радиоуглерод
ных дат не наблюдается. Тем не менее возрастной интервал от 39 до 
23 ,5  тыс. лет, в какой попадает торф , не вяжется с его палинологической 
и палеокарпологической характеристиками (см. подробнее :  [ВОЛI{ова ,  
1966 ; Архипов, 1971 ] ) .  В особенности важно подчеркнуть, что совсем не 
фиксируется холодная стадия 35-30 тыс. лет. Эту неувязку можно объяс
нить наличием перерыва внутри торфяного пласта , что мы и принимаем 
сейчас .  В этом случае его нижняя часть может принадлежать нашей после
самаРОВСI{ОЙ (нижней половины КОЛТЫРМИНСIШЙ) свите и датироваться 
в 39 тыс. лет и более (см. табл. 1 ) ,  а верхняя будет собственно I\аргинской 
в узком смысле (22-30 тыс. лет) . 

Далее вниз , по долине Оби, в пределах Белогорского Приобья , уртам
Сlше озерные осадки уверенно выделяются на низких гипсометричесюIX 
отметнах. 

Хорошим примером может быть разрез у северо-западной окраины 
Белогорской возвышенности , в районе дер . Нижние Тугияны (рис.  16) .  
Здесь вдоль правого берега Оби на расстоянии 15-20 км прослеживаются 
две террасы: 1 с низким (6-10 м) и высоким (12-18 м) уровнями и 23-26-
метровая II надпойменная , которая сочленяется с (<коренным берегоМ» , 
сложенным моренами . 

Уртамские отложения слагают с поверхности 23-26-метровую сту
пень и переходят в цоколь 1 надпойменной террасы. Отметки их залега-

:М 
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0,3-4 ( 1 )  

6600 ± 100 (COAtI -687) 
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ния изменяются от 18-19 до 34-35 м над уровнем моря. Представлены 
они двумя фациями. В нижней части слоев залегают,ГЛИНЫ темно-серые, 
часто с синим отливом, слоистые , алевритистые, с частыми прослоями тем
но-бурых, иногда ожелезненных супесей. В глинах изредка встречаются 
ЛИНЗ0ЧКИ намывного растительного детрита. Это , очевидно , относитеJIЬН() 
глубоководные осадки. Вверх по р азрезу они переходят, вероятно, в более
мелководную фацию тонкослоистых лессовидного облика желто-бурых 
суглинков и супесей , пылеватых, пористых, полосами и пятнами ожелвз
ненных с обуглившимися растительными остатками в порах. Вероятно, 
это преимущественно стебельки травянистых растений, сохранившихся 
в прижизненном положении и часто инкрустированных в виде трубочек 
окислами желез8,. 

Фации глин и суглинков являются аналогами описанных выше В· 
Сургутском Приобье. В нижнетугиянских разрезах они были изучены па
линологически. П о данным Т. П. Левиной (1979) , спорово-пыльцевые
спектры И3  глин позволяют восстановить ландшафты безлесной перигля
циальной растительности, а И3 суглинков - береЗ0ВЫХ редколесий с раз
нообразным травянистым покровом. Такие типы растительности для райо
на дер. Нижние Тугияны,  находящейся сейчас в среднетаежной З0не, 
свидетельствуют о климате холоднее современного , подтверждая их СВЯ3Ь 
с максимумом позднезырянского оледенения. О возрасте уртамских слоев 
в нижнетугиянском разрезе можно судить по подстилающим и вложенным 
в них породам. В их подошве ,  в цоколе 23-26-метровой террасы, вскры
ваются две разновозрастные толщи (см. рис. 16) .  Верхняя (5-12 м) сло
жена каргинскими , судя по характеру фаций, аллювиальными осадками. 
В ее основании залегают пески, возможно , руслового типа ,  перекрывающи
еся пойменно-старичными (?) алеврито-песчаными отложениями с линзами' 
и ПРОСЛОЯIlШ торфа. Два образца торфа , взятые по простиранию на рассто
янии около 100 м, дали по радиоуглероду даты в 25 280+340 (СОАН-964) 
и 26 900+270 лет (СОАН-965) . По данным палинологических исследова
ний Т. П. Левиной (1979) , эта толща формировал ась почти целиком в пе
риод существования безлесной или почти безлесной, перигляциальной 
растительности. Только ЛИН3Ы торфа в ее кровле накапливались в услови
ях довольно широкого развития береЗ0ВЫХ лесов. В спорово-пыльцевых 
спектрах до 43-46 % древесных пород, среди которых доминирует пыль-
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� < ц><2X� 
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9250 ±50 (COAtt-б88) 
9370 ± 50 (СОМ-689) 
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25280 ± 340 (COAt1 - 964) 
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м 
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Рис.  16. Разрезы нижне
обских террас. Составил 

С. А. Архипов. 
а 11  б - на правом берегу 
Горной Оби ЮfJне и ВЫШЕ' 
дер. НlIжние Тугияны, в и 2 -
вдоль малообсиого С1<лона 
�алооБС1<о-СевеРОСОСЬВИНС1<ОГО 
междуречья. Разрезы : в - на· 
левом берегу �алой Оби 01<ОЛО· 
устья руч. АреНС1<ОГО, 2 - по· 
ПРОТО1<е ЛаНОРС1<ОЙ - и их со
поставление с разрезом внут
ренних частей междуречья (по· 
данным бурения [Архипов; 

Вотах и др. ,  1 977]) .  

ца березы с разнотра
вьем и злаками в под
леске. Очевидно , кли
матическая обстановка 
была сначала холоднее, 
а затем близкой I{ сов
ременной. 

Нижняя толща , да
тированная у кровли 
термолюминесцент н ы м 

методом в 1 10+ 14 тыс. лет, представлена темно-серьши глинами и алеврита
ми с очень характерной ритмичной ГОРИЗ0нтальной слоистостью , обраЗ0ван
ной чередованием теМlIOОI{рашенных глинистых и светлых алевритовых 
(супесчаных) прослоев. Этот тип слоистости придает им облик, чем-то· 
сходный с ленточными глинами , и явно указывает на их озерное происхож
дение. Данные палинологического изучения глин [Левина , '1 979 ] сви
детельствуют о том, что они накапливались в обстановке широкого разви
тия береЗ0ВЫХ редколесий и ,  следовательно, при климате более суровом, 
чем современный. Такая палеоклиматическая характеристика не соответ
ствует представлениям о климатическом оптимуме ( 1 10 + 14 тыс. лет) ка
занцевского межледниновья. Вероятнее принять ее минимальный возраст 
(110-14 тыс. лет) и отнести осадки н началу раннезырянского оледенения. 
Вложенными в уртамские слои являются пески (колпашевские слои) , 
залегающие в пределах 23-26-метровой террасы, и отложеШIЯ присло
ненной 12- 18-метровой ступени (см. рис. 16) .  В основании последних 
и поверх уртамских глин лежат линзы (1 ,5-3 м) гумусированных супе
сей с торфом, сильно деформированных и растасканных древней мерзло
той. Торф датирован в 10 150± 100 лет (СОАН-961) .  Следовате.JIЬНО, как и 
в разрезе на Мете (см. выше) ,  в интервал 25,2-10, 1 тыс. лет попадают кан 
уртамские ,  так и колпашевские слои. С вычетом возраста последних , 
а также принимая во внимание монотонно суровую палеоклиматическую· 
характеристику уртамских осадков, очевидно , этот интервал можно 
сузить. 

Присутствие уртамских слоев можно ожидать в пределах террасиро
ванного Малообско-Северососьвинского междуречья (см. рис. 16) .  Оно 
сложено,ПОД песчаным покровом трех надпойменных террас, толщаМ.i!.r (30-
35 м) озерных и аллювиальных осаднов,  залегающих на нижнезырянской 
морене. И та , и другая вскрываются в обнажениях на Мал. Оби и Сев.  
Сосьве, причем озерно-аллювиальная толща делится в основном на две· 
пачки. Верхняя, сложенная слоистыми суглинисто-супесчаНЫЛI:И порода
ми, является,  очевидно , уртамской, а не каргинской , как мы полагали 
ранее (подробнее см. :  [Архипов и др. ,  1977,  с. 136-137,  рис. 37 ] ) .  Кар
гинской (в широком смысле) является , судя по новым данным, нижняя пач
ка. И3 ее примерно средней части в обнажении на левом берегу Мал. Оби , 
недалеко от устья руч. Аренского, по торфу получены даты в 29 810+ 700' 



(СОАН-970) и 34 600+920 лет (СОАН-969) , а в разрезе по протоке Лапор
ской из верхов-в 25 390+400 лет (СОАН-972) . Ранее приводившаяся дата 
42 500+1600 лет (СОАН-971) получена по торфу, линзы которого лежат 
в подошве каргинской (нижней) пачки и поверх толщи слоистых алеврито
вых глин, датированных термолюминесцентным способом в 1 10+14 тыс. 
лет . Это те же глины, что и в нижнетугиянском разрезе. :К еощалению, их 
соотношение с нижнезырянской мореной точно не установлено. 

Достаточно определенно уртамские озерные осадки фиксируются и на 
террасированных склонах Белогорской возвышенности. Особенно уверен
но можно выделить их на 35-45(50)-метровом уровне (абсолютные отметки 
45-60 м) , где они перекрывают разновозрастные породы. Так, на правом 
берегу Оби, ниже пос. Октябрьский (у красного бакена) , где они обнажа
ются под бровкой 45-метрового обрыва,  залегая на высоком 33-34-метро
l>OM цоколе. Представлены теми же фациями. Это алевритовые глины с ма
ломощным галечником в основании и перекрывающие их слоистые пыле
вато-песчаные лессовидные суглинки и супеси общей мощностыо дQ 7-
8 м.  В цоколе выделяются три разновозрастные толщи . Непосредственно 
под уртамскими слоями вскрываются, вероятно ,  также озерные супеСII , 
датированные по торфу в их  подошве в 39 130+ 1270 лет (СОАН-1240) . 
Ниже по разрезу обнажается аллювиальная песчаная пачка , залегающая , 
в свою очередь, на низямской морене. Возраст песков термолюминесцент
ным методом определен в 210 тыс. лет. 

Еще выше , по склонам Белогорской возвышенности , на абсолютных 
отметках от 60 до 80-90 м достаточно постоянно прослеживается покров 
любопытных, но ПОI{а загадочных осадков. Это суглинки и супеси (3-4, 
до 5 м) , подстилающиеся почти всегда слоем песков (0 ,3- 1 , 5  м) . Все вме
,сте они образуют покровную толщу. Суглинки и супеси серовато-бурые 
песчанистые , пористые, при выветривании уплотняются и приобретают 
лессовидный облик. Наряду с этим в них отмечается отчетливая грубая 
слоистость:  горизонтально-волнистая и косая, обусловленная невыдер
жанными прослоями разнозернистых песков и линзами гравийнин:ов , 
карманами и бесформенными включениями галек и даже валунов . :Как 
правило, грубый обломочный материал концентрируется в основании слоя, 
образуя своеобразный базацьный горизонт. Подстилающие пески обычно 
хорошо отсортированы, с четкой горизонтальной и косой слоистостью , 
нередко в основании имеют также слой (0 ,2-0,4 м) из мелких галек и гра
вия. Создается впечатление , что осадконакопление шло в водном бассейне. 
Да и чисто внешне эти породы напоминают зеленовато-серые суглинки 
и пески , распространенные по северным склонам Обь-Иртышского между
речья (см. выше) , отличаясь только присутствием грубого обломочного ма
териала , что можно объяснить размывом подстилающих морен. Поэтоиу 
мы не исклю чае м их озерное происхожцение. 

Об уртамском возрасте суглинисто-песчаного покрова можно судить 
пока лишь косвенно.  Так, в обнажении на правом берегу Оби ,  в 2-3 км 
ниже устья :КаРЫj\шарского сора ,  они с размывом ложатся на аллювиаль
ные породы, принадлежащие либо казанцевскому межледниковыо , либо 
теплому интервалу приблизителы-оo между 40 и 50 тыс. лет. :Кроме того , 
палинологические данные свидетельствуют об их  формировании в услови
ях развития безлесной перигляциальной растительности (подробнее сы. : 
[Ледниковая геология . . .  , 1978 ] ) .  

Наконец, остается заметить ,  что попытка датировать термолюминес
центным методом песчаные явно озерные осадки на 105-125-метровой (над 
уровнем моря) поверхности в пределах Белогорья, на правом берегу 
О би ,  в 5 I{M выше дер . l\IIалый Атлым, дала такие результаты. Песчаная 
пачка (10-12 м) с прослоями супесей, залегающих повер х халапаНТСI,ОЙ 
морены, оказалась датированной в 70+ 1 1  тыс. лет [там же, с. 36 ] .  

Итак,  в о  внутренних районах 3ападно-Сибирской равнины в Сургут
ском, Нарыыско-I\олпашевском и Белогорском Приобье, на cebePO-ЗRпад-
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Т а б л и ц а  2 

113А!еnеnие высотных от.нето!> и nоряд/.ового llo.ILepa /;ОЛl1аlllевской 
террасы 

Отрез Ol, Д ОЛИНЫ Оби 

Устье - район г. Сале-
харда 

.Б елогорс:кип 
СУРГУТСIШП 
I{олпашепсюш 
Тоыс:ко-Нопосибирсrшй 

абс. 

35-55 
35-55 
35-55 

65-73(75) 
82-85 

Отметки, м 

отн. 

35-55 
38-40, до 43 
12-18, до 20 
'12-15 , до 20 

8-12,  до 15 

П ОРЯДК О 
вый номер 

террасы 

I I I  
I I I  
I I  

1 
1 

ной окраине Тобольского « материка» уртамские озерные осадки распро
страняются вплоть до 85-90-й горизонтали. Выше 90-метровой отметкн 
наблюдать их не удает�я . Они образуют относительно тонкий (первые мет
ры) , но, вероятно , почти сплошной понров, закрывающий склоны Обь
Иртышского водораздела и Белогорской возвышенности и спускающп.йся 
в ДОЛIIНЫ Оби и Иртыша, где занимают в цоколе нолпашевсной террасы 
самое низкое гипсометрическое положение. В Сургутском Приобье онн 
лежат на отметнах 38-40, а у северо-западной окраины Белогорья -
18-35 м над уровнем моря.  

Озерный уртамсюrй покров имеет вогнуто-ступенчатую форм,)' 
кан результат достаточно пассивного облен:ания и погребения неровностей 
палеорельефа .  Из-под покрова нросвечивают доуртамсние разновысотные 
и разновозрастные уровни : самаровсная и тазовсная,  ранне- :п среднезы
рянская озерные террасы-равнины, а танже каргинская И ,  возмошно , 
ное-где назанцевсн:ие речные террасы. Сохранность этих древних, ныне 
погребенных уровней не только различная, но и неодинаковая для НЮЕДО
го из НИХ в разных районах .  Поэтому под одним и тем же гипсометриче
сним уровнем, зафинсированным уртамсними осадками, могут залегать 
разновозрастные породы. Вот почему выделение надпойменных террас 
( I I I ,  IV, V) выше I{олпашевской на Ср. Оби представляется неверным. 
Эти ступени являются разновысотными участками дна уртамского озер
ного бассейна . 

Нам остается нратно рассмотреть нижнеобский веер террас. По на
шему мнению , он моложе по времени образования уртамской фазы под
топления внутренних районов 3ападно-Сибирской равнины, тем не менее 
и оп формировался, по ряду признанов, не без влияния подпрудных яв 
лений. 

Отметим, прежде всего , любопытные занономерности изменения 
высотных отметон террас. Ранее мы неоднократно писали о том, что 
:высота над уровнем моря верхней ступени веера, I{ОТОРУЮ мы назвали 
нолпашевсной террасой, остается постоянной в долине Ниж. Оби и от
частп Ср. Оби. Изменяются лишь ее относительная высота над урезом Оби 
и порядно вый номер. В устье Оби, в районе г. Салехарда , - это I I I  над
пойменная терраса высотой 35-55 м над уровнем моря. На Белогорско:-r , 
а затем и на Сургутсно,,! отрезках обской долины ее относительная высота 
постепенно снижается соответственно до 38-40 и 12-18 (20) м. В Сур
гутсном Приобье нолпашевсная терраса - уже I I  надпойменная, а па 
нолпашевсном отрезне обской долины и выше - 1 (табл .  2) .  

Только выше устья Ваха, в Аленсандровском Приобье , начинается 
заметный продольный унлон колпашевсной террасы. У г. :Колпашево ее 
поверхность повышается до абсолютных отметон 65-75 м, выше устья 
р. Томи - до 82-85 м ,  в районе г .  Новосибирска - до 98-100 м и т. д. 
Относительная высота ыедленно снижается минюrально до 6 -8 (10) М ,; 
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существенно изменяется состав осадков , приобретающих более свой,
ственные нормальному аллювию черты. 

В Колпашевском и тем более Томско-Новосибирском Приобье кол
пашевская терраса вложена в уртамскую озерную террасу-равнину, тогда 
как на Ср. Оби вплоть до Белогорья колпашевские слои залегают с раз
мывом поверх  уртамской толщи. 

Существенно иначе ведут себя две (П и 1 )  низкие надпойменные 
террасы нижнеобского веера. В устье Оби, у г. Салехарда, их абсолютные 
и относительные высотные отметки соответственно равны 18 (20)-30 
и 6(8)-14(18) м .  При этом 1 надпойменная терраса отчетливо подразде
ляется на низкую (6-8 м) и высокую (14-18 м) ступени. Вверх по обской 
долине абсолютные отметки обеих террас быстро растут (табл .  3) , подтя
гиваясь к уровню ПI надпойменной поверхности. Слияние с ней I I  над
пойменной ступени происходит, видимо , на Б елогорском отрезке долины 
Оби, а 1 - где-то в Сургутско-Колпашевском Приобье. Возможно, имен
но с этим связано подразделение колпашевской террасы на два уровня. 
заметное на Ср. Оби. 

Приведенная корреляция террас не лишена субъективного подхода, 
но в значительной мере подкреплена радиоуглеродными определениями 
возраста. 

В районе г .  Салехарда отложения 1 надпойменной террасы датирова
ны по одновозрастному овражному аллювию. Из его основания и верхней 
части получены по древесине даты в 8450+ 25 (СОАН-638) и 4260+ 25 лет 
(СОАН-639) . 

В Нижнетугиянском разрезе (см. рис .  16)  уточнен возраст обоих 
уровней этой террасы. В основании отложений 12-15-метровой ступени 
поверх ЦОI\ОЛЯ из уртамских глин сохранились линзы гумусированного 
суглинка с включениями торфа и мелких древесных остатков. Они да
тированы в 10 150+100 лет (СОАН-961 ) .  С поверхности эта ступень , как 
и более высокая П надпойменная терраса, прикрыта маломощным чех
лом лессовидных суглинков . Их подошва зафиксирована следами плохо 
сохранившейся погребенной почвы, очевидно лесной ПОДСТИЛЮI, с I\оТОРОЙ 
связаны остатки мелких пней и нижних частей стволов хвойных деревьев. 
Почва интенсивно перемята «I\Отлами кипению> ,  разбита мелкими псевдо
морфозами по ледяным жилам. Два куска древесины из клиньев датиро
ваны в 9250+ 50 (СОАН-688) и 9370+50 лет (СОАН-689) .  Наконец, осно
вание торфа,  залегающего на поверхности низкой, 6-8-метровой ступени, 
имеет радиоуглеродный возраст 6300+50 лет (СОАН-968) . Таким образом, 
высокая и низкая ступени 1 надпойменной террасы формировались от 
10 , 16  до 9,37 (9 ,25) и от 9 ,25 до 6 ,3  тыс. лет назад. Даты в 10,15 тыс . лет 
фиксируют также верхний возрастной предел отложений П надпоймен
ной 23-25-метровой террасы на Ниж. Оби. 

Колпашевская терраса (Сургутское Приобье) в низовьях Бол .  Югана 
хорошо датирована в разрезе около заимки "Урьева (рис. 17 ) .  Ее высота 
здесь 16-23 м, абсолютные отметки 43-50 м.  Песчаные осадки (до 20 м) 
лежат на цоколе (1 ,5-2 м) , сложенном уртамскими глинаJlШ,  из самой 
кровли которых по торфу получена дата 1 2 830+75 лет (СОАН-1 202) .  
В песчаной толще содержится крупная линза гиттии (2 ,5-3 м )  с торфя
нистыми прослойками, которая накапливалась в интервале между 1 2 360+ 
+ 50 (СОАН-1 198) и 1 2 200+ 175 лет (СОАН-1201 ) .  В эрозионной лож
бине, вырезанной в песчаном теле террасы, лежит торф ( 1 ,5-2 м) основа
ние которого датировано в 9820+ 50 лет (СОАН-1199), а древесине, из него 
(в 75 см от поДошвы)-в 7330+45 лет (СОАН-1200) . 

Нижний возрастной предел колпашевских слоев определен здесь 
предельно точно: 1 2 ,83- 1 2 ,36 тыс. лет , а верхний лежит между 1 2 ,20 
и 9 ,82 тыс. лет. Точнее он установлен, как нам представляется, в разрезе 
колпашевской террасы на протоке Мега (см. рис . 11 )  и определен датой 
в 10 650+90 лет (СОАН-323) . Она получена для обломка древесины из 
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А4 
30 

20 

10 

о 

м 
30 

20 

10 

13 

12200 ± 115 (COA/i-1201) 1330 ± 45 (COAtf - 1200) 
12800 ± 15 (COAtf-1202) 9820 ± 50 (COAtf-:-J199) 

12360 ± 50 (COAtf - "98) 

(J,4-(П) 3,5 

{} L--______ _ 

20300 ± 115 (COAtI-J192) 2950 ± 30 (COA/i-J193) 

2 

6б80 ± 40(COAtI-1203) 

Верх. ур. 50-55 

Рис. 1 7 .  Разрезы террас в сорах. 
а - сор в НИ30ВЫIХ Бал. Югана; обнажения у запмок Урьева (1), Курты-Инг (2), Сохна (3), Попов 

слоя (0 ,5-1 ,2  м) гумусированных супесей, деформированных МОрОЗ0-
бойнЫМИ клиньями. Гумусированные супеси являются своеобразным 
пограничным ГОРИЗ0НТОМ, залегающим на колпашевских песчаных слоях 
и в подошве лессовидных суглинков , покрывающих маломощным покро
вом (0,5-2 м) эту террасу. Таким обраЗ0М, колпашевская терраса имеет 
возраст в Сургутском Приобье 12 ,5-10,6 тыс. лет. 

Время завершения формирования лессового покрова на ее поверх
ности, очевидно , должно соответствовать примерно началу обраЗ0вания 
1 надпойменной (6-8, до 10-12 м) песчаной террасы Ср. Оби, лишенной 
молодых лессов . Этот возрастной рубеж определяется серией дат Н3 по-

1,5 

i2 

Q 

1710 ± 30 (COAtI - 1185 ) 
2220 ± 45 ( COAtI-1185) 
2480 ± 30 (COAtI -118J) 

6860 .± 50 (СОАН - 1182) 
9920 '± 120 ( COAtI -118 n 

1250 ± 65 (COAt1 - 1l87 ) 
9240 ± 1О (COAt1-1I86i 
1f310 ± 65 ( COAtI - 1188) 

I 72 



3 10 

5400 ±45 ( COAtt-J204) 

ер. ур. 45-50 м 

1 

5200 ± 40 (COAft- 1205 ) 

. .. .. . : . . . . . .. .. . . . 
', : : : . : ,  

7350 ± 40 (eOAtf -/l94) 440 ±20 (COAft-/l97) 
24ЗО ±ЗО (COAft-/l96) 

6750 ± 45 (COAft- n95) 

5 
75 - 18 

Ja/l. yp. ,38-40м 

Составил С. А. Архипо в.  
ские пески (4), у протоки Тухта ( 5 ) ;  б - сор в среднем - нижнем течеlшп:i:Куль-Егана. 

ДОШВЫ торфяников, залегающих в депрессиопных пониlt\ениях поверх 
покрова лессов (табл. 4) . 

Предпочтительной является, очевидно, дата в 9850+ 30 тыс. лет. 
Она же позволяет оценить возраст молодых лессов в 10 ,6-9 ,85 тыс. лет. 

Надпойменная терраса 1 в Сургутско-Александровском Приобье 
датирована в обнажении на правом берегу Оби, в устье руч. Ентарного 
(рис. 18) .  Она имеет здесь высоту от 7-8 до 10-12 м, сложена песками, 
залегающими на средпезыряпских глинах с лохподгортсювIИ псевдо
ЬLорфозами по ледяным клиньям. Пониженные сегменты (7-8 и) заняты 
низовыми торфяниками. Один из них в устье названного ручья отчет
:!иво делится на два слоя :  торф и гиттию, разделенные явиым перерывом. 
Гиттия относится к осадкам террасы и фациально замещается песками, 
а торф леншт в депрессионном понижении на ее поверхности. Основание
гиттии датировано в 9920+120 лет (СОАН-1 181 ) ,  ее средняя часть 
а 6860+30 лет (СОАН-1182) , а основание торфа - в 2480+30 лет (СОАН-
1183) .  Нижняя дата подтверждается другой, полученной из основания 

() торфа (9240+10 лет) , залегающего в. 

72 аналогичной позиции У дер. Назино, 

40 

Рис .  18. Разрезы 1 ШJДпоiiменной те р
расы в А ЛeJ,саИДРОВС.I\ОМ г1 риобье . 

Составил С. А. Архипов . 
а - в ),сты' руч. Ентарного; б - )' дер. Ака

сомовсная; • -)' ,l(ep. НаЗIl1!О. 

и согласуется с приведенным выше 
возрастом молодого лесса. Верхняя 
граница находится где-то между 6 ,86 
и 2 ,48 тыс. лет. Н' сожалению, кров
ля гиттии здесь оказалась не дати
рованной. 

Перерыв внутри толщи низин
ных торфяников имеет, вероятно, 
прямое отошение к моменту заверше
ния формирования 1 надпойменной 
террасы и началу образования пой
мы Оби, по крайней мере , в Сургут-

6з 



Т а б л и ц а 4 

Радuоуглеродн,ые даты 1tз ос/мван,uя тор{и!н,(U;.ов, залегающuх поверх .\toлодых 
лессов 

Местонах ождение 

Протока Мега, правобережье Оби, в 20 км 
BbIIIIe г. Мегиона 

Дер . Большая Грива, низовья Васюгана 
Ниже дер . Лукашкин Яр на правом бере

гу Оби 
Около заимки Урьева, низовья Бол. Юга

на 

Радиоуглеродные даты 

8800±50 (СОАН-951) 
8075±40 (СОАН-357) 

9850±30 (СОАН-1191)  

9820±50 (СОАН-1199) 

>Ском Приобье . В этой связи отметим два любопытных обстоятельства. 
Имеющиеся у нас даты (табл. 5) из подошвы низинных торфяников груп
IIИРУЮТСЯ около двух рубежей: в 9 ,9-8 и 6 , 7 -6,3 тыс. лет. jПромежуточ
ные даты в 7 ,3-7,8 тыс. лет, видимо , тяготеют к первой группе. Погре
бенные тор ?яники, которые лежат сейчас у тыловых швов поймы под ее 
наилками:, имеют возраст от 5 , 2  до 6 ,68 тыс. лет. Существенно , что эти 
торфяники принадлежат наиболее сниженным участкам 1 надпойменной 
террасы, ныне превращенным в сегменты высокой поймы. Значительно 
MO JI O iIO - от 570+20 до 2950+30 лет - маломощные линзы погребен
ных торфов, венчающих старичные фации в разрезах высокой поймы. 

B �e сказанное позволяет предполагать , что перерыв в торфообразо
вании приходится примерно на 6,5 тыс. лет назад с известными допусками 
в обе стороны. Следовательно , на Ср. Оби 1 надпойменная терраса сфор
мировалась в раннем голоцене, хотя ее базальные слои могут относиться 
ещз к концу позднего плейстоцена, а пойма - в среднем - позднеi\1 
голоцене. 

Геолого-генетической особенностыо всего нижнеобского веера яв
ляется то , что все террасы сложены преимущественно песками с преобла
даГПlем монотонной горизонтальной, реже волнистой ((рябь мелководью» 
и совсем редко мелкой косой слоистостями. Пески часто очень тонкие,  
пылевато-глинистого состава, с переходом в песчаную супесь. Они обычно 
уплотненные и ПР"I выветрнвании приобретают даже лессовидный облик. , 

На Ни,к. Оби,  особенно на ее белогорском отрезке , для 1 и I I  над
пойменных террас наряду с песками характерны тонкослоистые пылевато
песчаные лессовидного типа суглинки. Они нередко протягиваются не
прерывньш покровоы с одного УРОВЮI на другой без заметных следо в 
резких п глубоких врезов. 

Такие осадки вряд ли можно считать нормально-аллювиальными. 
Скорее, это перигляциальный аллювий или же озерные бассейновые об
разования. Отчасти это подтверждается единичными находками в пес
чаных осаДIl:ах I I I  надпойменной террасы в районе г. Салехарда форамини
фер, а выше по долине Оби,  в разрезе у дер. Хаш-Горт и ряде других -
остракод с еДИНИЧНЫЮI солоновато водными видами (устное сообщение 
И. Л. ЗаЙонца) . В обоих случаях коэффициент «палеосоленостИ» по от
ношению СGрг/Fеппр указывает на господство морских условий седимен
тации [Архипов и др. , 1977,  с .  194 ,  рис. 1 ,  59 и др. ] .  Если на основании 
этих данных допустить хотя бы кратковременное ПРОНИЮIовение моря 
в устье ОБ II ,  то подпрудные явления, которыми только и можно объяснить 
специфическое геолого-геоморфологическое строение колпашевской тер
расы (см. выше) , следовало бы связывать с повышением уровня моря [Ар
хипов, 1969 ] .  Однако при тако)'! допущении возникают определен
ные трудности. Дело в том, что современные отметки (35 -55 М) террасы, 
конечно , не ЯВЛЛIотся истинными для позднеледниковой береговой линии. 
По всем мировым данным, уровень океана в промежутке между 
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15-10 тыс. лет назад был соответственно на 40 и 20 м ниже современного 
[Троицкий, Кулаков,  1976 ] .  Следовательно, требуется с помощью гляцио
ИЗ0стазии «подняты север Западно-Сибирской равнины, по крайней мере, 
на 55-75 м ,  что представляется слишком большой величиной, впрочем, 
возможно, из-за слабой изученности этой проблемы на севере Сибири. 
Так, наши приближенные расчеты, сделанные для береговой линии хар
соимского (среднезырянского) моря, дали величину ГЛЯЦИОИЗ0статиче
ского поднятия приустьевой части Оби в 50 м [Arkblpov,  1977 ] .  

Последней примечательной особенностью нижнеобского веера тер
рас, имеющей немаловажное отношение к их происхождению, являются 
соры - обширные озеровидные или заливообразные расширения по обо
им бортам долины Оби. Уже сама их форма , как и местоположение вне 
основной долины, говорит о том , что они не имеют непосредственного отно
шения к деятельности магистральной речной артерии. С другой сто
роны, все соры обладают четко террасированным днищем. Самый низкий 
уровень дна всегда находится на отметках обской поймы, поэтому за
ливается в половодье и превращается в озеро . Незаливаемые ныне соровые 
террасы оконтуривают озерную впадину, образуя поднимающиеся в виде 
амфитеатра ступени, сопряженные на Ниж. Оби с I I  и 1 надпойменными, 
а в Сургутском П риобье - с колпашевской и покурской террасами. 
Так, в Шурышкарском соре (Ниж. Обь) для 8-10-метровой террасы 
имеется дата в 9310+50 лет (СОАН-645) [Архипов и др . ,  1 977 ] .  В Большом 
соре (белогорский отреЗ0К Оби) в цоколе соровых террас обнаружены 
каргинские [C14-24 725+415 лет (СОАН-960) ]  и, вероятно, уртаыские 
отложения. В вершине Куль-Еганского сора (Сургутское Приобье) пес
чаная терраса с абсолютными отметками 50-55 м имеет в цоколе уртам
ские глины, датированные по торфу в 20 300+ 115  лет (СОАН-1 192) 
(см. рис. 1 7) .  

Таким обраЗ0М , условия обраЗ0вания обских соров противоречивы. 
Они вряд ли являются чисто эрозионными формами и в то же время ге
нетически тесно связаны с обскими террасами. Вероятно , и те и другие 
обязаны своим возникновением подпрудным явлениям, которые прямо 
или косвенно были обусловлены позднезырянским оледенением севера 
Западно-Сибирской равнины. 

Террасы Оби - магистральной речной артерии, пересекающей всю 
Западно-Сибирскую равнину с юга на север ,- несут огромную информа
цию о палеогеографии времени последнего оледенения. Данные их изуче
ния дают достаточное основание считать бесспорным существование об
ширного подпрудного бассейна около 20 тыс. лет назад со сложной и еще 
до конца не разгаданной историей развития. Особенно сложно определить 
высокий уровень бассейна и выяснить стадии его спада. Вероятно , нельзя 
полностью исключать и эвстатическую природу нижнеобских террас, 
на что мы обращали внимание ранее [Архипов , 1 969 ] .  Одним словом, 
в изучении террас Оби сделан лишь первый, . хотя и достаточно труд
ный шаг. 

Г л а в а  V 

ПОЗДНЕЗЫРЯНСКИЙ 
(САРТАНСКИЙ) ПОКРОВ ЛЕССО S ,  
ЛЕССОВИДНЫХ СУГЛИНКОВ И ЭОЛОВЫХ ПЕСКОВ 

Широко распространенные в пределах южной и центральной 
частей Западно-Сибирской равнины покровные лессовидные отложения 
обычно залегают прямо на поверхности и являются материнской породой 
для современного почвенного покрова. Эти же отложения служат основа-

66 



нием сооружений и построек, в них прокладывают коммуникации, из них 
ОТСЧIпают профили дорог, насыпей и дамб. В настоящее время значение 
изучения покрова лессовых отложений еще больше возрастает в Связи 
с разработкой проекта переброски части стока сибирских рек в Казахстан 
и Среднюю Азию и широким развитием мелиорации на юге Западной 
Сибири. 

Как уже ПОI\азано в ряде статей и монографий , при внешней моно
тонности и однообразии свойств верхний покров лессовых отложений 
СЛО)-ЮIO построен и обладает своеобразными, только ему присущими 
особенностями фациального состава и пространственных переходов. 
В одних районах покров состоит из осадков грубого состава (пески, 
иногда гравий) , в других - из супесей , суглинков ,  а иногда и глин. 

Районами, где преобладает покров грубого состава ,  являются :  Ишим
Тобольское междуречье , левобережье Ишима (вместе со склоном долины 
и II надпойменной террасой) к северу и югу от г. Ишима, левобережье 
Иртыша в районе Тюкалинска и центральная часть Барабы, включая 
акваторию оз. Чаны. В указанных районах широко распространены па
раллельные друг другу гряды (гривы),  чаще всего целиком состоящие 
из лессовидного песка. Встречаются таюке СЛОJI<:енные этим материалом 
менее ясно очерченные всхолмления и бугры. Все эти формы рельефа 
представляют собой древние континентальные дюны, сформировавшиеся 
в основном из влекомого эолового наноса [Волков , 1961 ] .  Для него ха
рактерно наличие микроокатышей глины (глиняного песка и гравия) . 
Таким же материалом сложен покров и за пределами повышений, где его 
мощность редко превосходит 2-4 м. 

В других районах (левобережье широтного отрезка Иртыша, право
берел-(ье .Иртыша севернее Омска,  Западная и Восточная Бараба, Восточ
ная Кулунда, Новосибирское Приобье и др. ) ,  где распространены лес
со видные суглинки и супеси, нередко приближающиеся по облику и со
ставу к типичным лессам, древние бугры и гряды исчезают. Здесь лессо
видные ОТJIожения залегают в виде покрова,  мощность I\OTOPOrO более 
или менее сохраняется на разных элементах древнего реJIьефа ,  включая 
и возвышенные участки междуречных пространств . Особенности состава 
и условия залегания покрова свидетельствуют о том, что ОН состоит 
из древнего взвешенного эолового наноса (атмосферной пыли,  часть ко
торой нереДI\О предстаВJIена глиняным алевритом). 

Во многих районах Западной Сибири прослюниваются постепенные 
переходы от покрова первого типа ко второму. Такой переход прослежи
вается ,  например , к востоку от Центральной Барабы, где гривы , СJIожен
ные песком, постепенно исчезают и сменяются единым понровом лесса 
и лессовидных суглинков , развитым в Восточной Барабе и Восточной Ку
лунде. 

Наряду с понровом осаднов субаэрального (преимущественно эоло
вого) генезиса широно развиты (особенно в центральной части Западно
Сибирсной равнины) таюне отложения водного генезиса, ноторые приоб
рели свои лессовые свойства в результате процессов диагенеза .  Одним 
из нрупных районов распространения таких ОТJIожений является западная 
часть Обь-Иртышсного междуречья (Тобольсний «материю» . 

Для выяснения условий и времени формирования верхнего понрова 
субаэральных лессовых отложений, развитогu на юге Западной Сибири, 
важное значение имеют наБJIюдения за харантером залегания его на раз
ных геологичесних образованиях и древних формах рельефа. В настоящее 
время можно считать уже твердо установленным, что нан в европейсной 
части Союза [Моснвитин, 1967; Велично, 1 973 ; и др. ] ,  тан и в Западной 
Сибири [Болнов и др. ,  1969; Волнов , 1971 , 1 973 ; Архипов , 1971 ; и др. ] 
широно распространенный верхний горизонт Jlессовых ОТJIожений имеет 
позднечетвертичный возраст. В Западной Сибири ПРОСJIеживаются два 
основных понрова этого времени. Один залегает на неRОТОРОЙ глубине 
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и обраЗ0вался в докаргинское время,  другой залегает обычно прямо на 
поверхности и обраЗ0вался в последнюю (позднезырянскую или сартан
скую) стадию . Теперь уже настало время охарактеРИЗ0вать период и ус
ловия формирования этого покрова более точно и полно. 

Уже было показано [Волков ,  1 971 , 1 973, 1 976 ; Волков , Зыкина , 
1977 ] ,  что верхний покров эоловых песков , лессов и лессовидных суглин
ков распространен на всех древних поверхностях, KpOllIe 1 террасы и пой
мы. Саi\ lЫМИ молодыми поверхностями являются I I  речная надпойменная 
терраса долин юга Западной Сибири и сартанская озерная равнина , в ЕО
торую эта терраса переходит в центральной части Западно-Спбирской 
равнины. И на Оби [Архипов, 1 971 ; Архипов , Фирсов и др. , 1 973 ] ,  и на 
Иртыше [ВОЛЕОВ и др. , 1 969,  1 973; Волков , 1973 ] ,  и на их ПРИТОI{ах I I  
надпойменная терраса имеет позднеЗЫРЯНСI{О-Еаргинский возраст. 110I{РОВ 
эоловых песков , слагающий гривы, и других субаэральных лессовых 
отложений моложе аллювия этой террасы, т .  е. молол(е каРГИНСЕОГО 
интерстадиала. 

Ясным верхним возрастным пределом формирования пон:рова лес
совых отложений и гривного рельефа являются 1 речная надпойиенная 
терраса и синхронные ей иные обраЗ0вания. Эрозионный уступ тылового шва 
этой террасы часто подрезает II надпойменную террасу вместе с развитым 
на ней покровом субаэральных лессовых отложений, гривным и иныы 
древним эоловым рельефом. Таким обраЗ0М, этот покров моложе вторых, 
но древнее первых террас рек юга Западной Сибири. Данные различных 
методов изучения четвертичного периода в сочетании с радиоуглеродным 
датированием ясно свидетельствуют о том, что регионально развитая 
I надпойменная терраса сформировалась в основном в позднеледниковье 
и самом начале голоцена. Накопление ее осадков завершилось их эоловым 
перевеиванием. Затем сформировалась почва и стал ню{апливаться торф. 
Нанопление этих фитогенных осаднов в Западной Сибири, тан и в других 
регнонах умеренного пояса Северного полушария, началось оноло 9 тыс. лет 
назад [Волнов , 1971 ; Волнов и др. , 1 973 ] .  К этому времени в основном 
завершилось и ню{опление озерных отложений на дне многочисленных 
котловин и впадин Западной Сибири,  И3 ноторых наиболее нрупная -
Кондинсная НИЮIНа. Здесь также оноло 9 тыс. лет назад началось ю{тив
ное развитие болот и накопление торфа. 

Итак, геоморфологическое и стратиграфичесное положение верхнего 
пон:рова субаэраЛЫIЫХ лессовых отложений Западной Сибири довольно 
определенно свидетельствует о том, что он сформировался во время поздне
зырянской (сартаНСЕОЙ) стадии I{онтинентального оледенения. Для более 
точного определения времени и условий его формирования имеют важное 
значение данные абсолютной геохронологии. 

В Новосибирском Приобье в последние годы ведутся работы по изу
чеIПЕО строения лессовых отло;,н:ений, развитых на мелщуречьях и в до
линах местных peI{ на право- и левобереп{ье Оби. Эти исследования внлю
чают не только изученпе самой субаэральной толщи, но и специальное 
всестороннее исследование встречающихся здесь ИСIшпаемых почв , возраст 
которых местами определен радиоуглеродным методом хуже. Среди та
IШХ районов большой интерес представляет 1IIеждуречье Шипуниха 
КОЙШIха (левые притокп Берди) и левобережье Берди вБJIИ3И пос. Шипу
ново (ИСI{ИТЮIСЮIЙ район Новосибирской области) .  Как уже было пока
зано [ВОЛЕОВ , Зьшина , 1 977 ] ,  в УI{азанном районе , который предложен 
в начестве стратотипического для разрабоТI\И схемы расчленения суб
аэральной толщи НовосиБИРСIЮГО Приобья, для каргинского и последую
щего времени выделены следующие стратиграфичеСЮIе единицы: нижняя 
ИСI{опае1l1ая почва ИСЮ1ТИМСI{ОГО педономплекса,  среднеискитимский лесс , 
верхняя почва ИСI\ИТИЫСНОГО пеДОЕОJ\шлекса, а также перекрывающий 
ельцовский ГОРИЗ0НТ лесса и фрагментарные суминский тrедономплекс 
и багаНСЮIЙ лесс (рпс . 19 ) .  
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Нижняя искитиыская почва,  
как это показали палеопедологи
ческие исследования В .  С. 3ыки
ной, первоначалыI O  форыирова
л ась в природной обстановке , 
близкой к современной .  По зже 
она подверглась вторичным ИЗllIе
нениям в УСЛОВИЯХ холодного 
влажного I-шимата ,  когда гумус 
стал подвижньш . Существовала 
многолетняя мерзлот а ,  и проис
ходило солифлюкционное переые
щение вниз по снлонаы поверх
ностного грунта.  Гу:мусиров анный 
слой приобрел вид складочек 
и неясных пятен,  хотя общий 
первичный генетический профиль 
почвы и с о хр анился. 

Р ис.  19 .  Условия залегания, стратпгра
фпчеснпе элементы и радиоуглеродные 
даты верхнечетвертичного покрова лессо
вых ОТЛО'Еенпй на междуречье Шппуни
ха - НСlшпха , левобережье Берди выше 

г. ИСНПТIIма. 
1 - бердсюr:ii пеДOlюмплекс; 2 - тулиисюrii лесс; 
3 - ПСf\IIТI!l\IСl\ИЙ пеДОl\О!ilплеI-\С; 4 - еЛЬЦОВСI-\ПЙ 

лесс. 

Первые радиоуглеродные даты были получены в разрезе близ пос. Ши
пуново в южной части Мраморного Еарьер а .  Для радиоуглеродного да
тирования ИСПОЛЬЗ0вались :кусочки древесного угля, в изобилии встречаю
Щ8ГОСЯ во вторично измененноы ГУJ\Iусированном слое почвы. Уголь 
обра зовался именно во время вторпчных преобразований почвы в ре
зультате пожаров :кустаРНИF-ОВ ИЛИ ыеЛЮIХ деревьев . Возраст угля ока
зался 33 100+ 1 600 лет (СОАН-165 [Панычев , 1975 ;  Волков , 3ьпшна ,  
1977 J ) .  Д ругая дата была получена из ности черепа шерстистого носорога, 
который был отнопан из прослоя лессовидного суглшша непосредственно 
выше почвы. Возраст НОСТИ оназался 32 780+870 лет (СОАН-629) [там 
ih8 ] .  Обе даты достаточно определенно свидетельствуют о том , что НПЖ
НЯЯ иснити:мсная почва в :месте Мр аморного -карьера сформировал ась 
неснолы\О ранее 33 тыс . лет назад ; 33-32 тыс . лет назад происходпло 
вторичное преобразование этой почвы в условиях вл ажного нли:мата и 
мерзлоты , начал отлаг аться среднеиснптимсюrй прослоен лесс а ,  в I{OTO
ром ОIшзалсн захороненным череп носорога. 

В 1976 г. сотруднИI-\ОМ Института географии АН СССР В. Л .  Лы:ш
ным совместно с нами была отобрана проба для датиров ания нижней IIС
I{ИТИМСНО:Й почвы из южной стеIШИ ВСНРЫШИ Мраморного нарьера,  
т .  е .  из того же :места,  из ноторого получены предыдущие даты . По сумме 
франций гуминовых ЮIСЛОТ, НЮ{ любезно соо бщил нам В. Л .  Лыхин , была 
получена дата 29 000+450 лет (ИГ АН-168).  Другня проба была отобрана 
из нижней почвы ПСНИТИМСI{ОГО пеДОНОJ\1пленса в южной части нарьера 
ЛОЖОI{ ,  расположенного в центральной части междуречья Шипуниха -
НоЙниха. ТаЮЕе по сумме фр анций для почвы была получена дата 30+ 
+ 1  тыс . лет (ИГАН-169) .  

В целом полученные радиоуглеродные даты из нилшей ИСНИТИМСНОЙ 
почвы ГОВОРЯТ о ее формировании в среднезырявсное в реJ\1Я,  вероятно 
в период установленного Н .  В .  НИНД (1971 ) мало хетсного потепления 
(42-33 тыс. лет назад) . Даты по углю и ности черепа носорог а ,  СООТЕет
ствующие времени вторичного преобразования этой почвы в условпях 
вечной мерзлоты и началу нанопления среднеИСНИТИМСRОГО прослоя лес с а ,  
хорошо унладываются в возрастной интервал ПОСЛЕщующего резиого по
холодания нлн:мата (33-31 тыс . лет на зад) , ноторому в низовьях Л ены 
соответствовала жигансная стадия оледенения. Учитывая ПОF-а невыс оную 
точность определения радиоуглеродным ыетодом абсолютного возр аста 
ИСI{опаемых почв по их оргапичеСНОllIУ веществу , 1I1ОЛ\НО занлючить,  что 
этому преДПОЛО/I;ению не противоречат и две другие даты (ИГ АН -"168 и 
ИГАН-1 69) . 
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Рис. 20 .  Разрез в канаве , пересекающей поперек пологую лощину 
в центральной части междуречья Шипуниха - НоПннха . Гумус из 
верхнеп исюrтимской почвы на склонах погребенной лощины вымыт. 
На дне лощины накопилась сильно гумуеированиая супесь , из ]щторой 

получена радиоуглеродная дата. 

В том же месте,  где и проба ИГАН-168, была отобрана проба и опре
делен возраст органического вещества из гумусированного горизонта 
верхней искитимской почвы. Дата по первой (холодной) фракции гумино
вых кислот оказалась 26 300+700 лет (ИГАН-167) .  Еще одна дата по
лучена на левобережье Ини (правый приток Оби) , вблизи пос . Б арышево, 
в карьерах кирпичного завода . 3десь искитимский педокомплекс представ
лен не двумя, а лишь одной ископаемой почвой, залегающей на глубине 
3-4 м от дневной поверхности. По сумме фракций возраст органического 
вещества почвы оказался 24 300+380 лет (ИГАН-199) .  Есть все основания 
считать (в том числе и судя по дате) , что на левобережье Ини нижняя 
искитимская почва уничтожена вторичными склоновыми процессами, а 
сохранилась лишь верхняя. 

Обе даты достаточно ясно показывают, что верхняя искитимская 
ПОЧВl формировалась во время позднего каргинского (:nиповско-ново
селовского , по : [Кинд, 1 971 J )  интерстадиала.  Следует подчеркнуть , од
нако , что верхняя почва,  как и НИгIШЯЯ, изменена вторичными склоно
выми процессами, протекавшими в условиях существования многолетней 
мерзлоты. Во время этой фазы поверхностного переувлажнения грунта 
в почвенном слое могло накапливаться какое-то органическое вещество .  
Полученные даты, однако , несколько древнее предполагаемого возраст
ного интервала этого преобразования. Они отражают время первичного 
формирования верхней искитимской почвы. 

Наибольший интерес для определения времени формирования верх
него (ельцовского , по нашей схеме [Волков , 3ыюша, 1 977 J )  покрова лес
совых отложений имеет радиоуглеродная дата , полученная значительно 
ранее на междуречье Шипуниха - КоЙниха. На определение абсолют
ного возраста был отобран образец из канавы для укладки трубопровода 
в наиболее возвышенной части междуречного пространства между ручья
ми Шипуниха и КоЙниха. 3десь канава пересекла лощину относительной 
глубиной около 0,5 м с очень пологими склонами. В нижней части стенок  
канавы всюду прослеживается верхняя искитимская почва.  3а пределами 
лощины она имеет ясно выраженный темно-серый гумусированный го
ризонт. На склонах лощины гумус промыт И ископаемая почва приобрела 
в ид прослоя светло-серой супеси толщиной 30-50 см (рис . 20) . Почва по
всюду заЛlJгает под ельцовским покровом светлого желтовато-коричне
вого легкого суглинка, переходящего в супесь . Он имеет J\ЮЩНОСТЬ 2 ,5-
3 J\I II является материнской породой для современной почвы. На дне 
погребенной лощины сверху ископаемой почвы залегает линзовидный 
прослоек сильно гумусированного алеврита толщиной 10-1 5 см при ши
рине около 4 м. Из этого прослоя и был взят о'Sразец ,  возраст lЮТОРО
го оназался 21 700+900 лет (СОАН-12) .  

Верхняя ИСЮJТимсная почва ,  кан это показалп палеопеДОJIогичесние 
исследования В. С. 3ыюш:ой ,  первоаачально формировала .;ь в условиях 
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теплого интерстадиала при климате степного или лесостепного типа 
[Волков, Зьшина, 1 977 ] .  Позже нлимат резко изменился, стал влажным 
и холодным. На склонах лощины гумус И3 почвы был промыт , а на ее дне 
проходил слабый безрусловый сток. В условиях НИЗ0ВОГО болота и нако
пилась сильно гумусированная супесь на дне лощины. Ныне входящее 
в З0НУ недостаточного увлажнения междуречье Шипуниха - Койниха 
в то время находилось в условиях избыточного увлажнения. Существо
вала многолетняя мерзлота.  Это был климат тундрового или лесотундро
вого типа. В таких природных условиях на междуречных пространствах 
никаного покровного осадконакопления происходить не могло. На по
логих склонах проявлялись J\шрзлотно-солифлюкционные процессы, а на 
дне элементов дренажной системы проходил сток .  

Линза гумусированной супеси на дне лощины обраЗ0валась в конце 
влаяшой эпохи .  Дно лощины и баш<и,  с НОТОРОЙ она сливается, в НИЗ0ВЬЯХ 
переходит во I I  надпойменную террасу Берди; следовательно ,  дата указы
вает на время антивного формирования ее аллювия и других рек системы 
Оби. Позже климат вновь резко изменился. Он стал очень сухим, а почво
обраЗ0вательные процессы оказались подавленными в условиях интенсив
ного осадконанопления. В верхней части меrндуречья Шипуниха 
Койниха и на  его восточных склонах под воздейств�ем западных ветров 
отлагался материал верхнего ,  ельцовского,  покрова лессовых отложений. 
Накопление материала протекало с одинаковой интенсивностью и на дне 
лощины, и на ее склонах, и за ее пределами. Об этом свидетельствует 
одинаковая мощность еЛhЦОВСКОГО покрова во всей центральной части 
междуречья и его восточных склонах (около 3-4 м).  

Полученная дата для образца СОАН-1 2  впервые ясно показала , что 
верхний, ельцовский, покров лессовых отложений, почти повсеместно 
распространенный на юге Западной Сибири и имеющий субаэральный 
генезис [Волков , 1971  и др. ] ,  начал накапливаться позже 22-21 тыс .  лет 
назад. Эта же дата позволяет судить и о времени формирования широно 
распространенного грядового (гривного) рельефа.  Выше было показано ,  
что ОТЛО,Еения грив и верхний, ельцовский, покров лессовых отложений 
юга Западной Сибири сходны в генетическом и возрастном отношениях. 
Это различные фации единой верхнечетвертичной субаэральной формации. 
Отложения, слагающие аккумулятивную часть грив , связаны непрерыв
ными фациальными переходами с лессами и лессовидными суглинками 
ельцовского покрова. И3 этого следует , что и гривный рельеф начал 
формироваться позrне 21 -22 тыс. лет назад. 

Важное значение для определения времени завершения формирования 
гривного рельефа и ельцовского покрова лессовых отлоrнений имеет радио
углеродная дата,  полученная в восточной части Б арабы И3 костеносного 
слоя стоянки палеолитического человека . Место , откуда взят образец, 
находится в Каргатском районе Новосибирской области, в пределах цент
ральной усадьбы совхоза «ОзерскиЙ}). Этот населенный пункт расположен 
в восточной части широтно ориентированной гряды , известной под назва
нием Волчьей Гривы. По строению поверхности и отло}н:ений она ничем 
не выделяется среди других грив , распространенных на юге Западной 
Сибири. 

Захоронение огромного количества обработанных палеолитическим 
человеком костей (почти иснлючительно мамонта) расположено на гриве 
близ ее восточного конца [Алексеева,  Волков,  1 969 ] .  I{остеносный слой 
залегает на глубине 1 -2 м сводов ой части гряды, ограниченной с востока 
в виде подковы древним озерным абразионным уступом. Этот слой пере
нрыт лессовидным легким суглинком (баганский лесс) , на котором развита 
современная почва. В основании лессовидного суглинка развита мало
мощная сла б а q почва (СУШIНский педокомплсr,с) .  На поверхности этой 
почвы, в ппжней части суглинка II залегают насти. ТаЮIМ обр аЗ0М, во 
в реыя формир ов ания костеносного ГОРИЗ0нта грнва уже существовала .  
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Нлимат был влажным, и грива вдавалась на BOCTOI{ в Биде мыса в пределы 
акватории обширного проточного озера .  Дно этого озера сохрюшлось 
ныне в виде обширного Суминского займища. Позже формирования почвы 
и :костеносного слоя на гриве накопился лишь ба ганский лессовидпый 
сугшшок lI10ЩНОСТЫО 1 - 2  м. 

Возраст кости мамонта из  стоянки Волчья Грива оказался равным 
14 200+150 лет (СОАН-78 [Фирсов , Орлова ,  197 1 ;  ОклаДНIIКОВ II пр . ,  
197 1 ;  Алексеева ,  Волков , 1969 ] ) .  Нлимат тогда был влажным. Обводнен
ность ландшафтов Варабы (да и всего юга Западной Сибири) значительно 
превосходила современную . Возникло большое I{оличество пресных озер , 
ПОЮЕе исчезнувших или осолонившихся. Река Сума там, где она пересе
кает Сум:инское займище, имеет лишь пойму. Стратиграфическое ПОЛО;-I,е
ние древних озерных отложений вблизи Волчьей Гривы и геОIlfОРфологи
чес:кая позиция самой поверхности займища ясно свидетельствуют о том, 
что озера существовали во в.лажную эпоху формирования первых террас 
рек Западной Сибири.  Многие десятки радиоуглеродных дат , полученных 
в разных р айонах Западной Сибири, подтверждают прави.ТJЬНОСТЬ мнеr-шя, 
что первые речные террасы и синхронные им образования имеют поздне
ледниновый и раннеголоценовый возраст ( 14-8 тыс. лет) . 

Из прпведенного краткого обзора видно , что верхний , ельцовеЮI.и,  
субаэральный покров лессовых отложений Западной Сибири н связанный 
с ниы гривный рельеф в разных р айопах пока изучен неравномерно . На
копленные здесь фактические данные достаточно определенно свпдетель
ствуют о том, что климатические условия в каргинско-сартанское премя 
были непостоянны. Во время ПОЗДIrен:аргинского (шшовско-новоселовско
го) потепления в климатических условиях ,  близких н: современным, фор
мировалась верхняя почва ИСН:ИТИl\1СI\ОГО педокомплекса. Позше E.'IIBIaT 
стал холодным и влажным. В это время на междуречьях происхо;щло 
вторпчное преобразование верхней ИСЮIТИМСКОЙ почвы. На СIСЛОНЮ;: она 
отчасти или даже полностью ОI{азалась срезанной склонным ПЛОСI{ОСТНЫМ 
СНОСОМ. В долинах проя:влялся интенсивный CTOI{ и накапливался аЛ,J:IOВПЙ 
регионально развитой II надпойменной террасы. В центральных частях 
равнины вследствие ледниковой подпруды возникло обширное прпледни
ковое озеро (позднепреображенская трансгрессивная фаза JНанспйсного 
озера) . Эта влажная эпоха ОI{ончилась в Западной Сибири , во ВСЯКОМ 
случае ,  позже 21 тыс . .  чет назад, вероятно, во время :максимума позцне
зырянской (сартансиой) ледюшовой стадии. 

На основании всестороннего изучения позднечетвертичной толщи 
с учетом данных радпоуглеродного датирования MOJIH-IO ЗaIШЮЧИТЬ.  что 
нанопление ельцовского покрова лессовых отложений вместе с ГРИБНЫМИ 
отло;-нениями и формирование:м са:мих грив охватывало главным образом 
время дегляциации caPTIO-IСI{QЙ ледниковой стадии (18-15 тыс. лет назад) , 
когда в Западной Сибири , как и в других районах умеренного пояса Се
верного полушария Зеы.л и ,  проявилась эпоха глубокой аридизацип I{.ТIИ
:мата [Волков , 1969, 1971 , 1973 ] .  Поз;-не , во время резких кратковречеп
ных иолебаний илимата позднеледниковья и раннего голоцена , СФОРМПРО
вались фрагментарно развитые слабый суыинский педокомплекс II Ы(1)10-
мощный багансний горпзонт лессовых отложений. В это ;-не вреllIЯ в до
линах образовалась реГlJонально раЗВIIТая 1 надпойменная терраса ю[есте 
с СIIНХРОННЫМИ ей озерны:ми отложениями . 

Значительно хуже изучен ПО кровный комплекс центральных районов 
Западной Сибири .  В последние годы и здесь иолучены радиоуглеродиые 
даты из образований поздненаргинского (шшовско-новоселовского) 
потепления. Стратиграфпчески выше ЭТIIХ образований обычно залегают 
ОТЛО I-I(еюIЯ водного (главным образом озерного) генезиса. Средп них 
главную роль играют образования позднепреобра}Rенской стадин Ман
спйсного приледникового озера .  Верхнюю, а нередко таю-ъ:е и среднюю 
часть разрезов ПОЩJOВНОГО Rомплекса слагают слоистые 11 пеСЛОIIстые 
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отложения, обладающие светлой а;елтоваТО-I{оричневой окраской , хорошо 
сохраняющие верпшаЛЫlые обрывы , пронизанные следами l{орней и вер
ТИl{аЛЫIЫМИ трещинамн и обладающие Н8I{ОТОРЫМИ ИНЫМИ ПРИ3I-IaI{ами 
лессовых пород. Нет сомнения в том, что все эти свойства отложений не
посредственно не связаны с первоначальным генезисом осадка, а В03IПП{;JИ 
в результате его вторичного преобразования в приповерхностной зоне 
аэрации. 

ЭI{спедиционные исследования последних лет, особенно во внутрен
нпх удаленных от l{РУПНЫХ долин районах, ПОlшзали, что па обширных 
пространствах здесь на поверхности залегают весьма своеобразные ШIОХО 
сортированные неслоистые или слабослоистые песчанистые СУГЛИНЮI , 
с l{ОТОРЬШН связан своеобразный полого-бугристый рельеф. Мощность 
этих суглинков обычно не превосходит первых метров , а в основашш пх 
часто заJlегают крупные по гр е бенные морозобойные КЛИНЬЯ. ГеПf'ЗIIС 
СУГЛШ-IКов и связанного с ними J\1ИI\рорельефа неясен, но связь его с суб
аэральныии процессаыи весьма вероятна. По-видимому, эти суглинкп 
по возрасту близки l{ багансному лессу южных районов.  

г л а в а УI 

СЛЕДЫ ДPEBHEГl МЕРЗЛОТЫ 

Изучению ыноголетнеыерзлых пород, распространенных в За
падной Спбири, посвящены деСЯТЮI работ. В известной мере ОНИ обобщены 
в сводиах В. В .  Баушша и др . (1967) ,  В .  Т. ТРОфНl\Iова (1977) ,  к которыы 
�Ibl И отсылаеIlI читателя .  Нас следы древней мерзлоты интересовали I{ак 
альтернатива существованию подпрудного бассейна во  внутренних райо
нах Западно-СиБИРСI\ОЙ равнины. Ее ВЫСI{азывают неноторые lIIеРЗ;JОТО
веды, УI{азывающие на ШИРОI{ое развитие I\риогенных тен:стур в поздпе
плейстоценовых отлош:ениях,  что противоречит, по их инению, существо
ванию обширного озерного бассейна с его неизбежным утепляющгш эф
фектом. ПОЭТОАIУ рассмотрение древнемерзлотных явлений мы сознатель
но огранпчпваеи только выяснением тех стратиграфических уровней, па 
которых они действительно достаточно ШИРОl{О распространены, а тор
риториально -- областью развптия подпрудного бассейна . 

Дрешrее уртаIlIСНОГО страти:графичесного уровня (20 тыс. лет) в ес
тественньтх обпаженнях удается наблюдать три нриогенных ГОРИЗ0н та, 
представленных псевдоморфозами по ледяным жилам, « нотлами юшенпю>, 
солифшонционпьш растасюшашrеы грунта и т. п. Они ХОРОШО щ)Ослеi[Ш
ваются в разрезах высон:их Н:ИРЬЯССl{ОЙ и нуль-егансной ступеней уртам
сной озерной равнины (см. рис. 13 ,  14) .  

Надежнее всего датированы I\риогенные тенстуры непосредственно в 
подошве уртамсюIX слоев в обнажениях Кирьяс-I и -I I (см. рис . 13) . Это 
сравнительно не60льшие эпизодически встречающиеся псеВДОl\IОРфозы но 
леДЯНЫl\I l{ЛИНЬЯЫ шириной от 0,2-0,3 iII и ДЛИНОЙ 1 ,5-2 ы .  Клинья на
чинаются от нонтат,та уртаысних зеленовато-серых суглиr-шов с подсти
лающей толщей среднезырянсних глин, алевритов и суглиннов с ЛИI-rзаын 
торфа . Н'онтант довольно часто фrшсирован линзами торфа н гумусиро
ванными СУГЛИНl{аIlIП (лесной ПОДСТИЛl{ОЙ) иногда с обломнаil1И древесины, 
ноторые встречаются и в l{ЛИНЬЯХ наряду с растаснанньПlIИ lI'I8РЗЛОТОЙ гу
мусом И торфом. Древесина в нлине датирована в 29,9 тыс . лет, а вся озер
ная толща попадает в вилну радиоуглеродных дат приыерно от 36 ,3  до 
27,5 тыс . лет (сы. рис. 1::3). ВпдИ1lIO, ледяные НЛИНЬЯ сингенетичны озер
ныи отложения!\!; их образование иы связываем с ЛОХПОДГОРТСНИ1lf холод
ным стадиаЛОllf 30-35 тыс.  лет [Архипов и др . ,  1977 ] .  
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Более древний, второй Rриогенный горизонт в разрезах :Кирьяс-I 
и-I I ,  а таRже по :Куль-Е гану связан со слоем ТОНRоотмученного,  белесо
го алеврита с линзами черного торфа в его подошве. Оба эти слоя сильно 
нарушены древними мерзлотными процессами, перемяты, растаснаны, 
разбиты RРУПНЫМИ RЛИНЬЯМИ на полигоны. IIIирина Rлиньев до 3 м, дли
на превышает 5-6 М. ОНИ разрывают всю подстилающую толщу озерных 
глин (3-5 М) и проникают в нижележащие аллювиальные отложения. 
Полости Rлиньев заполнены глинисто-алевритовым материалом с КУСRами 
черного торфа и меЛRИМИ блоками белесых алевритов . 

Возраст этих криогенных образований ПОRа не ноддается точному 
определению. В разрезах :Кирьяс-I и - II  черный торф и RУСRИ древесины 
из него оказались на пределе радиоуглеродного метода. В 1973 г. но 
торфу была получена дата в 44 750 + 2100 лет (СОАН-326) . Позднее были 
произведены переопределения. При стандартной обработке куска древе
сины возраст оказался равным 43 720 + 1 650 лет (СОАН-1167) ,  а воз
раст дубль-пробы (без обработки) - 42 020 + 1 730 лет. Оба эти значения 
близки к <<пределу» датирования. По торфу вторично получена дата в 
38 785 + 700 лет (СОАН-11 68), а по дубль-пробе экстрагированных из 
торфа гум:иновых кислот - 44 525 + 1 750 лет; это значение , по мнению 
л .  В .  Фирсова , следует принимать как «запредельное» . Таким: образом, 
даты в 44,5-44,7  тыс . лет могут рассматриваться лишь как минимальные . 

Rелесые алевриты и черный торф подстилаются озерной толщей -
слоистыми глинами и алевритами, местами ленточными глинами (от 3 до 
8 М) . ИЗ них на высоте около 12 м над Обью в обнажении :Кирьяс-I полу
чена термолюминесцентная дата в 1 20 + 1 6  тыс. лет (см. рис . 1 :3 ) .  Нижеле
жащая аJIJIювиальная толща , сложенная русловыми песками и осадками 
пойм:енно-старичного типа (переслаивание песков , супесей, глин с линза
ми торфяничков) ,  охарактеризована находками обломков бивня и корен
ного зуба J1I1 ammuthus sp . :Кроме того, на бечевнике подобраны остатки 
скелетов позднего мамонта, шерстистого носорога , оленя, лошади, бизона 
(устное сообщение И. л. ЗаЙонца) .  Все эти ископаемые млекопитающие 
принадлежат верхнепалеолитическому (мамонтовому) комплексу и поэ
тому датируют вмещающие породы в широком интервале от <<Не древнее 
второй половины среднего плейстоцена» или от самарОВСI{ОГО оледенения 
до нонца позднего плейстоцена включительно . Некоторым уточнением, 
возможно , являются находки зубов и частей скелета грызунов Diaostonyx 
cf .  simpLiciOl· Fej , Lemmus obensis Вгаl1,t . ,  которые, по мнению В .  Д. Зажи
гина, могут указывать на среднеплейстоценовый возраст. 

Наконец, палинологические исследования свидетельствуют о том, что 
озерная и подстилающая ее аллювиальная толщи формировались, по 
данным Т. п. Левиной (1979) , соответственно в холодных и умеренно
прохладных ·климатических условиях. Они как будто не дают основания 
выделять в разрезах :Кирьяс-l и -I I казанцевский аллювий. Однако ИСКО
памаh флора из черного торфа,  согласно определениям В .  п. Никитина 
(устное сообщение) ,  характерна для современной среднетаежной зоны 
Западной Сибири и, следовательно, указывает на н:лимат, сходный с СОВ
ременным:. Сам же тип флоры, по его заключению, дает возможность дати
ровать вмещающие породы не древнее п()зднего плеЙстоцена . 

Таким образом, черный торф по совокупности приведенных выше дан
ных l\'IOжет быть либо казанцевским, либо принадлежать какому-то тепло
му интерстадиалу ранне- 11 среднезырянского времени [Архипов , Фирсов 
и др . ,  1 973; Архипов , Довгаль и др . ,  1 976 ] .  Принимая его казанцевский 
.возраст и максимальное значение термолюыинесцентной даты (120 + 16 = 

= 136 тыс . лет) , подстилающие озерную и аллювиальную толщи можно 
было бы Сопоставить соответственно с таЗОВСRИМ оледенением и ширтин
СЮВI межстадиалои. Более древний тобольский (миндель-рисский) возраст 
ш\леОНТОЛОГiIчеСRИ как будто не подтверждается . В случае признания бо
лее молодого возраста тор :ра и пр;:! l\ШШНlа.;rЫIОН ЗН1ченип терыолюии-



несцентной даты (120-16  = 104 тыс . лет) подстилающие отложения 
могли бы считаться нижнезырянскими, как мы полагали ранее [там же ] ,  
хотя аллювиальная толща, возможно, могла бы датироваться позднека
занцевским временем. 

Выбор варианта интерпретации осложняется тем, что в обнажениях 
по Куль-Егану под среднезырянскими отложениями с датой в 28 140 + 
840 лет (СОАН-1237) и поверх ГОРИЗ0нта белесых алевритов лежит морена 
с пачкой глин (в том числе ленточных) в основании (см. рис. 14) . И3 этих 
ПОДllfоренных глин по торфу получены две запредельные даты (> 45 тыс . 
лет, СОАН-1235, 1236), а подстилающая белесые алевриты толща озерных 
глин, как и в Киръясе, термолюминесцентным методом датирована в 
120 + 1 7  тыс . лет. В свете этих радиологических определений морена мо
жет быть либо таЗ0ВСКОЙ, либо , что кажется менее вероятным, нижнезы
рянскоЙ. Между тем по традиционным представленияи, морены, р аспро
страненные в Сургутском Приобье (а следовательно , и по Куль-Егану) , 
считаются самаРОВСКИllfИ [Карта четвертичных отложений, 196 1 ;  Земцов , 
Пlацкий, 1 959 ] .  Так, по заключению В .  п. Никитина (устное сообщение),  
обработавшего коллекцию проб, собранную и. Л.  Зайонцем, И3 глин, 
подстилающих морену, происходит ископаемая флора тундрового и лесо
тундрового типа, по его мнению, самаровского возраста, а И3 нижележа
щего аллювия - флора (<Диагональных пескоп» (см. ниже) .  

При попытке корреляции разреЗ0В Куль-Егана с Кирьяеои проходит 
только вариант с нижнезырянским возрастом морены. Сопоставление ее 
с таЗ0ВСКИМ И, тем более, самаРОВСКИllf оледенением неизбежно 0значает 
сильное удревнение черного торфа в Кирьясе.  Он становится среднеплей
стоценовым, что тан:же представляется СОl\шительным. Очевидно, что 
однозначное решение - дело будущих исследований. 

Вероятно, одновозрастными являются крупные псевдоморфозы по 
ледяным жилам в обнажении Чагина Яра, на левом берегу Оби у дер .  
Прохоркино (СМ. рис. '1 5 ) .  Ледяные клинья хотя и залечены здесь уртам
скими суглинками и растасканной мерзлотой древней почвой, тем не ме
нее возраст древесины И3 них оказался от 37,4-42,4 тыс. лет до запре
дельного (> 45 тыс .  лет) . 

Третий, самый древний из доступных для изучения криогенных го
РИЗ0НТОВ нами прослежен только по Куль-Егану. Он приурочен к верхам 
аллювиальной толщи, возраст которой точно не 'установлен, но предпола
гается нак тобольский (см .  рис .  14) . 

Криогенный горизонт в кровле предположительно тобольсной свиты 
представлен крупными псевдоморфозами по ледяным клиньям. Начи
наясь на высоте 5-6 lIf над Куль-Еганом, клинья шириной до 2-3 1II 
уходят под уровень реки. Заполнены глинистыми осадками с дефОР�fИРО
ванными ЛИНЗЮIПI торфа .  В одном случае торф получил близкую К запре
дельной дату 41 660 + 1380 лет (СОАН-1238). Очевидно , дата омоложена. 
В других обнажениях торф охарактеРИЗ0ван запредельными (> 50 и 
> 45 тыс . лет) датами (см. рис .  14) .  

Криогенные ГОРИЗ0НТЫ, приуроченные к кровле тобольского аллю
ЮJЯ и предположительно нижне-, среднезырянским озерным отложениям, 
развиты достаточно широко. Еще в 1959 г. они были описаны нами для 
северо-западной окраины Тобольского «материла» под названием первой 
и второй зон криотурбаций [Архипов, Худяков, 1961 ] .  Следует лишь за
метить, что в публикации 1961. г .  вторую З0НУ мы связывали с тан называе
мой послесамаровской свитой. 

В поле развития НИЗЮIХ локосовской и но курской ступеней урта1l1СКОЙ 
озерной равнины в естественных разрезах прослеживается только один 
криогенный ГОРИЗ0НТ, имеющий исключительно широкое распростране
ние : от г. Колпашево и р. Васюган на юге до северо-западной окраины 
Белогорскоii возвышеШIОСТИ - дер . Нижние ТУГИЯИЫ (СМ. рис . 1 1 ,  12 ,  
'1 5 ,  1 6 ,  17 ,  18) .  Далее к северу, в Нижнем Пр иобье , этот горизонт крио-
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турбацип прослеЖIIвается в толще озерных осадков, синхронных .ттох
подгортс:кой ыорене [Архипов и др . ,  1 977 ] .  

Повсеместно :криогенные текстуры имеют форму огроыных клппьев 
ШПРИНОll от 1 , 5-3,  иногда до 5 1II, следующих по стенке обнажения через 
25-30 м .  Они обычно рассекают 4 -5-ыетровую паЧI<У озерных Г.-:rнн н 
алевритов и уходят под урез рек. Пачка деформированных отложенпй по 
торфу датирована в 31 -36 тыс. лет (Колпашево) ,  34 97,5 ± 510 лет (СОАН-
358) (Васюган, Большая Грива) ,  31 080+-260 лет (СОАН-1189) (р. Обь ,  
дер . Акасоиская) и т .  д .  Это позволяет связывать полигональную СПСТЮ1У 
ледяных ;,нил с ЛОХПОДГОРТСКИi\I (30-35 тыс. лет) холодным стаДП8ЛОЫ 
[таы же ] ,  тем более , что она перещ)ыта либо уртаМСЮIМИ, либо I,аргпн
СЮIЫП ОТЛОJН:ениямн. Существенно отметить, что самые низы уртаi\IСЕИХ 
слоев (глины с прослоями торфа) ыестаып (например , на Меге) разорnaны 
и растаСI<аны над клиньями. ПО-ВИДИМОЫУ, это связано с вытаиванпем 
жильных льдов и заполнением полостей вышележащими осадна�ш 
прямым свидетельством их дефориации под влиянием утепляющего эф
фе:кта подпруднога бассейна.  

Непосредственно в уртаыских озерных осад:ках эпизодичес:ки ОЛlе
чаются лишь мелкие и, вероятно , сингенетпчные криогенные текстур ы.  
ОД1l8Е-:О по их I<ровле и ,  особенно, по кроющей :их (локосовской) почве 
постоянно отмечаются ыорозобойные IШИНЬЯ, кип,)'ны, мерзлотное раста
скивание гумусовых слоев и т. п. I{ЛПIIЬЯ обычно относительно ме:тыте 
(шпршrой до 0 ,2  111 и длиной 1 - 1 , 5  М) , быстро затухающие в толще ур
таыских пород. Достаточно отчетливо этот :криогенный горизонт начп
нает ПРОЯВJlЯТЬСЯ толы<о на широте Ниж . ВаСIOгана (разрез у дер . Боль
шая Грива - см. рис . '1 5) и далее !{ северу. Тю<, отдельные группы ЮJIl1!Ь
ев встречаются по 1-1: уль-Егану (см. рис .  14) и постоянно вдоль юго-за
паДной онраины Тобольс};ого (<IlIRтерика» ,  где образуют тю, называе)[�'ю 
«третыо зону крпотурбаций» [Архипов, Худяков , 1961 ] .  Эти региоп8.ПЬНО 
распространенные I<риогенные тенстуры эпигенетичеСI{И наложены на 
послетазовсную свиту, сопоставляемую сейчас с уртаыс:кими спояыи 
(c�r. гл .  IV, табл. 1 ) .  

Следует отметить, что описанный Б:риогенный горизонт пользуется 
препыуществеННЫllI распространениеы лишь на высоких уровнях ypTa�\I
ской террасы-равнины, где субаэральный режим установился преДПО,lО
;-I;ительпо оноло 15 тыс . .пет иазад. Поэтому l\ЮЖНО дуыать, что его обрнзо
нюше связано с в:ьяпаНСItой стадией позднезырянсн:ого оледенения (01. 
гл . 1 ) . 

Первый регионально выдержанный :криогенный горизонт выше ур
тао[ского стратиграфического уровня сложен НJIИНЬЯМИ под понровом 
оюлодых .лессов,  которые , кю< правило,  не образуют полигонаЛЫIОЙ СПС
темы и рвут лишь самые верхи ( 1 , 5-3 1\1) колпашеВСЮIХ слоев (см. рис. 1 1 ) .  
ЕДIшпчные или группы из 5-6 клиньев развиты обычно н а  маломощной 
почве (лесной подстилке? ) ,  на которой местами сохраНИJIИСЬ ыеЛЮlе пе
неЧIШ хвойных деревьев (Мега ,  НижнеТУГИЯНСЮIЙ разрез И т .  д . ) ,  вместе 
с гуыусом И ПОКРОВНЫl\1И суглинками затянутые в клинья, и поэтому по
,-:rученньrе по ним радиоуглеродные даты 9 ,2-9,3 ,  до 10 ,6  тыс . лет (СlII . 
рпс . 1 1 )  фIШСИРУЮТ время вытаивания жильных льдов, образование НО1'О
рых относится ,  по всей совокупности данных , к послеаллёродской, но
РПЛЬСIИЙ стадии позднезырянского оледенения (см. также гл .  IV) . 

Такиы образом, в течение позднеплейстоценового , зырянского оле
депеНIIЯ образовалось неСltОJIЬКО разновозрастных генераций ледяных 
юrиньев . Существенно важно подчеркнуть,  что они развиты по озерным 
Ш:Ш БЛПЗКШ1 к ниы по генезису толщам, образуют региональные горпзон
ты ранне-, средне- и позднезырянского возраста , достаточно точно соот
ветствуя ледшшовыЛ! стадиям. Следовательно , неоднократное появление 
подпрудпых озер не было противопоказано развитию мерзлотных процес
сов . Вероятно, это объясняется кан крат}:овре .\[er�шостыо их существования, 
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так и исключительно ХОЛОДНЫЫП, перигляциальныии КЛПiчатпчеСRИМИ 

условиями (си. г л .  УII ) .  Тем не менее озерные тр ансгресспи па фоне общих 
колебаний Iшимата,  несомненно,  оказали значительное в оздействие на 
lI1ерза отные пр оцессы. Очевидно,  именно ОШI о бусловили пх прерывпстое 
р аЗБитие и к а к  следствие - существовю:ше неСI{ОЛЬКНХ полигональных 
спстюr псевдоморфоз по ледяныы жилаы. 

г л а в а YII 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПРИРОДНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ 

Исследования последних лет [Архппов,  В отах и др . , 1977 ;  
В ОЛRОВ , Архипов,  1978 ;  В олков и др . ,  1 978 ] позволили, как показано в 
главе I I ,  установить границы максимума р аспр остр анення зырянского 
оледенения и подпр ,Vдных ледниковы'( бассейнов . Получены НОБые данные 
по абсолютной геохр онологии [Фирсов , Панычев,  1973 J ,  котор ые подкре
пи.'ш надежность стратиграфичеСI{ОГО р асчленения вер хнечетвертичных 
отложений и палеогеографичесюrх выводов . Б ольшое значение приобрелп 
тап}Ее н овые палинологические данные , позволяющие составить представ
ленпе о климате и ландшафтах позднезырянской (сартанской) эпохи. 
Однако просмотр палинологичеСI{ОГО материала показал, что реконструк
ция р астительности для максииума позднеЗЫРЯНСI{ОГО оледенения не всегда 
ВОЮlо;.r.нrа. Причиной этому является как неполнота геологичеС RОЙ лето
писи , тю\ и отсутствие абсолютных датировок для р яд а  палин:ологичеСЕИ 
охарактеризованных разрезов . 

В основу реконструкции р астительности положены матер иалы по 
45 разрезам. Из них 13 имеют р адиоуглер одные даты, позволяющие пря-
1IfО шш косвенно решить вопрос о р астительных формациях. Корреляцпя 
остальн ых р азрезов выполнена е учетом данных палинологии, геОЛОГIl
чеСRОГО етроения и всей па.леогеографичеСI\ОЙ обстановки в целом. 

Разрезов с палинологическими харarперистиками, р аспо.ложенных 
вдоль фр онта оледенения, мало . К числу их можно отнеСТII обнажение па 
Енпсее у пос. Малая Хет а ,  в низовьях Ниж . Тунгуски [ E�opeHeBa , 1960 ] ,  
обнажения в Норильском р айоне - п о  данным В .  Д .  Крюкова [ Кпнд, 
1 974 1 ,  р яд разрезов в низовьях Оби [ Голубева ,  1 960; Архипов , Вотах п 

др . , 1977 J .  
Самый север ный разрез,  в котором вскр ыты отложеНIIЯ позднезыряп

ского оледенения, р асположен в ПЯСШIско-Норильско-Рыбпнской впади
не. Здесь , по данным В .  Д. Крюкова [ I\инд, 1974 1 ,  по ШIОГОЧИС.1еIIНЫМ 
скважинам и естественным обиаженияы в основании впадин залегает 
толща гравийно-галечно-ваЛУШ-IЫХ отложений, иногда сцементпр о в а н н ых 

до конгломерата ыощностыо � 30 ы. Сверху эта толща переIч)ыта г олу
бовато-серьши: вязкимп ГШ1НЮlIИ мощностью более 30 ы. В лптературе они 
известны под названием вальковсн:ой свиты. 

РадиоуглеРОДНО�IУ датированию подвергались отложения вальков
скоП: свиты. Образец мелкого р астительного детрпта из самых нпзов озер
но-:::rедюшовых глин , непосредственно над ыореной, б ыл отобран в дошпrе 
р. Аякли (северный приток о з .  Мешtого) (рис. 21 , а) . Его возраст 19 900+ 
± 500 лет (ГИН-311 ) .  Второй образец отобран из верхней части в альнов

СЮlX глин в долине той же реки, в 2 км ни::-не устья [ Н'.пнд , 1974 J .  Д атп
ров али:сь мелкие ветки и обло�ши н:устарнпчковых р астенпп, возраст о б
р азца 10 700 + 200 лет (ГИН-315) .  Эта дата , по мнению Н .  В .  Н:шщ, опре
деляет время р аспада норильской стадии позднезыр я нского (сартанс кого) 
оледенения. Полученные даты позволили Н. В. Нинд морену, подстплаю
щую вальковские глины, отнести к позднезырянскому оледененню . I{ это-
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637 [8]32 .  
Р и с .  21 . Состап споропо-пыльцспых спентров из ОТJlожений ПО3ДНСЗЫРiШС!{Ой эпохи. 

Разрезы COCTaBJleHbl В. С .  В олново([ по :материалам Н. В. Jl:инд (1 974) . 
а - разрез по Норильскому району, р. АЯliШI (северный ПРИТОI, оз. М('Лliое ) ;  б - разрез 
на Мал. Хе'ге (низовья Енисея); в - разрез в нюннем течении Оби, к северу от 66030' с.  ш. (по ма-

териалам л .  В. Голубевой (1960)). 
1 - иихта; 2 - ель; 3 - сосна; 4 - сосна сибирскан; 5 - береза; 6 - береза liустаРШIЧliова н ;  
7 - ольха; 8 - ОЛЬХОDIПIН; 9 - ива; 10 - лиственница; 1 1  - вересноцвеТI-llJlе ;  1 2  - зла:КОRые; 
1 3  - осоковые; 14 - маревые; 15 - польши; 16 - разнотравье; 17 - зеленые мхи; 18  - пери
rляцпальная трапннпсто-нустарнич:копая раститрльность; 1 9  - аРНТIIчесnая п)'стыня; 20 - тунд
рован растительность; 21 - лесотундрован; 22 - галечнrш 11 гравий с пеСliОЫ; 23 - песчано-гли
нистая порода с гаЛЬ1-iОЙ 11 валунами; 24 - песон; 25 - супесь; 26 - СУГЛИНОr�; 27 - глина лентач
но-слоистая с изпесткопистыми кон/{рециямн; 28 - леССО13!1Дные суглин"и и супеси; 29 - почва; 

3 0  - торф; 31 - мороз060i\ные нлrrнья; 32 - погребенный лес . 

ыу же времени относятся и нижние горизонты этих глин. В данном рай
оне начало оледенения неизвестно,  Н .  В .  I{инд отмечает, что около 20 тыс. 
лет назад ледники заниыали оБШИРИЫG районы Приенисейского севера.  

По нашему j\fнению , в эпоху максимального распространения зы
РЯJJСI{ОГО оледенения отлагал ась не только ыорена , но и все вальковские 
озерно-ледниковые гшшы. Время формирования ИХ не ограничивается 
20-17  тыс . лет назад. Они формировались и позднее - судя ПО споров 0-
пыльцевой диаграмме , до аллерёда, т. е. до 12 тыс. лет назад. По-видимо
МУ, в этот же отрезок времени отлагались и озерно-ледшшовые ленточные 
глины с извеСТКОВИОТЫl\IИ КОlшрециями, которые впервые установил 
С. Л. Троицкий (1967) . Залегают они над каргинским алшовиеи на р. Мал . 
Хете и над морскими осадками у мыса Каргинского .  В связи с этим ин
тересно рассмотреть спорово-пыльцевые данные по Норильскому району 
(данные В. Д. Крюкова) и спорово-пыльцевую диаграмму О. В_ Матвее
вой, прпведенную в работе Н. В .  Кинд (1974) по разрезу Мал . Хета . 

В Норильском районе моренные осадки, залегающие под озерно
леНТОЧНЫШI глинами (19 900 + 500 лет, ГИН-311 ) ,  содержат единичные 
зерна пыльцы и спор . Пыльца принадлежит злакам, осоковым и маревым, 
споры - зеленым мхам. Обычно такое содержание пыльцы в моренах от-
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ражает условия арктической пустыни. Спектры из вышележащих озер по
ледниковых отложений характеризуются высоким содержанием спор 
(70-90 % ) ,  почти целиком представленных зелеными :мхами. Споры сфаг
новых мхов единичны. Ноличество пыльцы трав в самой нижней части 
отложений не превышает 1 0 % ,  постепенно возрастая вверх до 30 % .  
Весьма своеобразно сочетание травянисто-кустарничковых растений. 
Ноличество пыльцы полыней достигает 60-70 % .  Второе место заНИ�Iaет 
пыльца разнотравья, затем маревых. Отсутствует пыльца злаков и 
осок. Встречены единичные зерна кустарничковых берез.  Такие спектры 
обычно отражают развитие разнотравно-полынных перпгляциальных ас
социаций, развивающихся вблизи края ледника среди типичной тундры. 

Сходные спорово-пыльцевые спектры имеют отложения в разрезе 
каргинской террасы на Мал . Хете. Здесь н'! палево-серых супесях 
(35 500 + 900 лет, ГИН-258) залегают моренные отложения (валунные 
супеси и суглинки) , перекрытые озерно-ледIПШОВЬШИ осадками. Про
смотр спорово-пыльцевой диаграммы, выполненной О. В. Матвеевой 
[Нинд, 1 974 ] ,  показал , что морена и озерно-ледниковые отложения со
держат большое количество пыльцы трав (40-70 % ) . Ноличество пыльцы 
древесных пород не превышает 30-40 % .  Споры единичны. И здесь сос
тав траВЯЕIИсто-кустарничковых растений представлен, как показано на 
циклограмме (см. рис . 2 1 ,  б) , на 50-60 % пыльцой полынеЙ, зате �I маревых 
( 12-1 5 % ) , разнотравьем и злаками. В составе марево-полынных ассоциа
ций присутствуют�растения Арктики и Гипоарктики: Lycopoclium, alpinum, 
L. appressum, Selaginella selaginoides, Betula папа (25 % ) .  Обнаружена пыль
ца березы и ели. Состав пыльцы траВШIисто-кустарничковых растений и 
доля их участия в сочетании с арктическими плаунами и кустарничков ой 
березкой характерны для перигляциальных открытых ландшафтов и ти
пичной тундры. В литературе они описаны как своеобразные тундро
степные ассоциации [Гричук, 1 96 1 ] .  

Близки по составу спорово-пыльцевых спектров и геологическому 
положению к описанным отложениям суглинки и пески, залегающие в 
основании надпойменной террасы р .  Фарковки (на глубине 8 J\f от поверх
ности) . Н эпохе позднезырянского оледенения, по-видимому, следует от
нести и пески, слагающие основание 1 надпойменной террасы в устье 
ГIиж. Тунгуски. Здесь в песчаной толще на глубине 18 м, по данным 
Е .  В .  Нореневой (1 960) , доминирует пыльца травянисто-кустарнично
вых растений - 70 % ,  пьшьца древесных составляет всего 2 % ,  споры -
28 % .  Среди травянисто-кустарничновых основное значение (до 77 % )  име
ет Artemisia lюгеаlis. Присутствует пыльца эфедры,  верескоцветных и 
маревых. Среди пыльцы берез значительная доля (до 30 % )  принадлежит 
Betula папа. Обнаружены зерна ели, сосны. В группе спор доминируют 
зеленые мхи (более 80 % )  , содержится небольшое количество спор сфагно
вых мхов и Lycopodium alpiпzun. Весь состав пыльцы и спор свидетель
ствует о том, что в период накопления осадков сартанского времени в 
низовьях Енисея существовали более суровые условия, чем современные. 
Открытые разнотравно-полынные формации, сочетающиеся с участками 
типичной тундры, отражают существование перигляциальной раститель
ности на участнах суши близ границ оледенения. 

В западной части равнины, на Обском севере, С. А. Архиповым опи
саны отложения салехардоувальской, сопкейской, полярноуральской,. 
стадий, которые соответственно отвечают гыданской, пьяпанской и но
рильской стадиям позднезырянского (сартанского) оледенения. Пали
нологических характеристик эти ледниковые толщи не имеют, а межста
диальные отложения пока не изучены. Синхронны по времени образования 
позднезырянскому оледенению, по-видимому [Архипов, Фирсов и др . , 
1 973 ] ,  отложения вторых террас.  Обычно цоколь террас сложен озерно
ледниковыми образованиями, сверху перекрытыми аллювиальными и озер
ными осадками с прослоями торфа и кусками древесины. 
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29500 ± 520 
(СОАп-974 ) 

Рис. 22 . Состав CIIopobo-пыльцевых спектров из отлошеНIГП позДнеЗЫРЯНСIЮЙ ЭПОХII. 
Разрезы составлены В .  С .  Волковой по матеlшалам С .  А. Архппова, М. Р. Вотах , 

Л .. В .  Голубевой, Т . П .  Левино й .  
а - разрез nерхнезырянсю!х отложений правого берега О б и  у пос. Ярцинги; б - разрез верхне
зырянских отложений на Оби у пос. З олотой Мыс, в 15 IШ ниже Назым-Мыса; в - разрез верхне

зырянских отложений в среднем течении Оби по протоке Мега. 
Усл. обозн. здесь и на рис. 23, 24 Сll!. на рис 2 1 .  

По нашим представления�r (с  учетом Jlшения С.  А .  АрхипоВ'"а о воз
расте террас) , к позднезырянскому возрасту следует отнести отложения, 
слагающие нижнюю часть разреза (глубина 10-18 ы) II надпой:иеННОll 
террасы на правом берегу Надымской Оби у пос. Ярцинги [Голубева,; 
1960 ] .  

В спорово-пыльцевых спектрах здесь также господствует пыльца 
трав (65-70 % ) .  На долю пыльцы деревьев приходится 25 % ,  спор - до 
10 % .  Изменилнсь соотношения среди пыльцы травянисто-кустарничко
вых растений. Первое место заняла пыльца злаков (60-70 % ) ,  затем ма
ревые, полыни и верескоцветные . Пыльца древесных пород принадлежит 
кустарниковой березе (ДО 25 -30 % ) ,  ели (25 % ) .  Состав пыльцы и соот
ношение ее позволяют заключить, что осадки формировались в условиях 
развития типичной тундры с мохово-лишайниковыми группировками на 
междуречьях и зарослями верескоцветных и кустарничков ой березки -
по берегам озерно-подпрудного бассейна (рис . 22) .  

Отложения позднезырянского горизонта припимают участие в разре
зах 1 надпойменной террасы, ш ироко распространенной в низовьях Оби 
и ее притон:ах [Основные этапы . . .  , 1968 ] .  Высота террасы 8-10, до 15-
16 м .  В нижней части террасы нереди:о вскрываются отложения н:онца 
позднезырянсн:ого оледенения,. сфориировавшиеся 15-13 тыс. лет 
назад. 

По данным Н. С.  Соколовой [Лазуков,  Сон:олова, 1959; Основные 
этапы . . .  , 1968 ] ,  отложения позднеЗЫРЯIIСI{ОГО горизонта в нижней час-· 
ТII 1 надпойменной террасы на правом берегу Игорсной Оби, выше г. Са
лехарда, хараrперизуются таюне высоним ноличеством пыльцы травя
нисто-нустарничновых растений. Особенно много (оноло 40 % )  пыльцы 
н:устарниковых берез.  Здесь определена пыльца тундровых растений 
Rubus с!шшаеmл/'US, Rosaceae cf. Dl'yas, Empetium sp . ,  Lycopoclium pungens, 
L. alpinum, Selaginella sibirica . В составе травянистых преобладают зла
НП, OCOI{OBbre, значительно участие полыни, лебедовых, эфедры. Из спор 
господствуют зеленые lIfХИ. Все это свидетельствует о суровой НЛИl\ШТП
чеСI{оii обстановке даже во время поздних стадий capTaHCI{OrO оледенения. 
Состав сщштров отражает существование перигляциалы-Iйй - тундро
степной растптельности. Есть основания считать, что тап:ие же ландшафты 
БЫШI п в ЫaI{СШIУМ развития оледенения на ОБСI{Оf\I севере. 

Н. югу от 65° с .  ш.  в ра.зрезе верхнечетвертпчпых отложений у пос . Ту
ГПШI-IОган (рис . 23,_ а) н поздпезырянсному горизонту отнесены озерные 
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Рис. 23 . Состав спорово-пыльцевых спе](Тров 1I3 отложении 
позднезырянсной эпохп. Разрезы составлены В .  С .  Волко
вой по материалам Г. Ф. Букреевой, М .  П .  ГРПЧУI{ , Т. П .  Ле-

шшоii. 
а - разрез на Оби У пас. ТУГШIНы; (j - разрез на Оби у Г .  Колпаше
в о ;  в - разрез на Обп близ С. Кривошепно; г - разрез на Оби близ 
с. В оронова -1, -II; д - разрез на Оби близ пас. Белова (составлен 

в .  С. В олковой по ыатеРШlJJам Т. д. БОПРСJ(оii). 

супеси и пески, залегающие на отложениях наРГIIНСНОГО горпзонта, дати
р ованного 26 270 + 270 лет (СОАН-964) . По данным Т. П. Левиной 
( 1979), отложения позднезырянского горизонта формпровалпсь в усло
виях перигляциальной степной растительности. Господствует (50-до 
90 % )  пыльца травянисто-кустарничковых растений. Содержание спор не 
превышает 10 % .  Пыльца деревьев встречена в незначптельных количе
ствах. В составе трав и кустарничков преобладают злаки (до 80 % ) ,  затеы 
полыни и маревые . Совместно с I{серофитаыи пропзрастали арнтпческпе 
плауны (Lycopoclium selago , L. alpinum) и Betula папа. 

Для отрезка долины Оби между Салехардом п устьем р. I-tазьш боль
шой интерес представляет опорный разрез зырянских отложений у Зо
лотого Мыса,  в 15 юн ниже Казым:-Мыса (см. рис . 22, б) . Разрез составлен 
С. А. Архиповым, определение спор и пыльцы ВЬШОЛНelIО ·М. Р. В отах 
[Архипов , В отах и др . ,  1 977 1 .  н: позднезырянскому горизонту в этом раз
резе отнесены палево-бурые лессовпдные суглинки пористые , с пятнаllIИ 
и полосами ожелезнепия, залегающие на 31 -33 ы абс . высоты. 

Лессовидные суглинки залегают на пеСIШХ и глинах с торфом, возраст 
которых по радиоуглероду определен в 29 500 + 520 лет (СОАН-974) . 
Rлиз поверхности каргинского горизонта и в основании лессовидных сар
тапсних отложений содержится большое (вверх по разрезу от 80 до 30 % ) 
количество пыльцы травянисто-кустаРНИЧI{ОВЫХ растений. Широко были 
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развиты зланово-разнотравно-полынные ассоциации. Присутствие пыль
цы нсерофитов (до 60 % ) ,  арнтичесних штаунов и нустарничновой березни 
обычно типично для перигляциальных спентров, свидетельствующих о 
развитии тундровых ландшафтов на побережьях анватории. 

Большой интерес для ренонструнции растительности Ср . Оби представ
ляют палинологичесние данные по разрезам нолпашевсной террасы, по
лученные М. п. Гричун (1961) У г. I\олпашево и Т. п. Левиной (1979) 
по протоне Мега (см. рис . 22, в) . В последние годы разрезы этой террасы 
были вновь описаны С. А .  Архиповым [Архипов , Фирсов и др . ,  1 973 J .  

у г .  Колпашево терраса имеет трехъярусное строение . Нижний сред
необсной но�шленс отложений слагает цоноль террасы. Он представлен 
аллювием и имеет возрастной интервал от 38-36 до 30-28 тыс . лет (СМ. 
рис. 23,  б) . Над ним на отметнах 60-65 м на погребеНI-IЫХ почвах и тор
фЯНИRах залегают осаДRИ среднего яруса (уртаМСRие слои) , представлен
ные преимущественно глинистыми песнами, реже песчанистыми суглин
Rами и супесями мощностью до 5 М .  

Верхний ярус нолпашевсной террасы (нолпашевсние слои) сложен 
песнами мощностью до 5-7 М. На протоне Мега и у дер . Понур на нолпа
шевсних слоях залегает маломощный слой гумусированных супесей и пес
нов (0,5- 1 , 2  м) , сильно деформированный морозобойными нлиньями. 
Этот слой выстилает снлоны и дно небольших депрессионных понижений. 

Для среднего и верхнего ярусов осаднов получены радиоуглеродные 
даты [Архипов, Фирсов и др . ,  1973 J .  Осадни этих ярусов занлючены меж
ду 21 ,9-22 тыс. лет (СОАН-324) и 10 650 + 90 лет (СОАН-323) .  Эти 
даты позволяют занлючить, что уртамсние слои формировались в интер
вале 22-12,8 тыс. лет назад. Верхний ярус (нолпашеВСЮlе слои) 
имеет возраст 1 2,8-10,6  тыс. лет. По палинологичеСЮIМ данным Т. п. Ле
виной (1979) , нанопление верхнего яруса занончилось до аллерёда, т. е. 
примерно 11 800 тыс. лет назад. 

УртаМСRие слои, формировавшиеся в мансимум развития оледенения, 
в разрезе по протоне Мега, по данным Т.  п. Левиной, содержат пыльцу 
трав от 50 до 90 % ,  споры - 30-10 % .  Пыльца древесных пород обнару-· 
жена в виде единичных зерен. Среди траВJfнисто-нустарничновых растений 
преобладает пыльца зланов (50-90 % ) , маревых (10 ,  до 30 % ) ,  есть пыль
ца полыней и разнотравья. 

Споры представлены зелеными мхами. ПРИСУТСТffiуют споры Lycopo
dium alpinum, L. selag.o (до 8 % ) .  Пыльца древесных пород принадлежит 
березне , среди ноторой доминируют нустаРНИRовые формы. Состав спен
тров уназывает на развитие перигляциальной растительности, представ
ленной марево-злановыми формациями в сочетании с отнрытыми заболо
ченными участнами. Климатичесние условия были холоднее и влажнее 
современных. 

Колпашевсние слои содержат неснольно отличные от уртамсних 
спентры [Гричун, 1 961 � .  Среди общего состава на спорово-пыльцевых 
диаграммах первое место занимают споры (60 % ) ,  затем пыльца древесных 
пород (до 30 % ) .  Резно сонратилось ноличество пыльцы трав - до 5-
10 % .  Споры по-прежнему принадлежат зеленым мхам (80-90 % ). В очень 
малых ноличествах присутствуют споры сфагновых мхов и папоротнинов. 
Пыльца деревьев представлена елью (10 % )  и березой (40-50 % ) , среди 
ноторой встречено 10- 1 5 %  зерен Rустарничновых берез .  До 30 % обна
ружено пыльцы сосны и недра. Судя по поверхностным спентрам из тун
дровой области, для ноторой харантерен высоний процент заносной пыль
цы хвойных, можно допустить ,  что она чужда для подобных ИСRопаемых 
спентров. Состав пыльцы и спор ,  соотношение их в спентрах уназывают 
на существование ерниновой тундры с небольшими участнами береговых 
реднолесий по берегам водоема и поймам рен. Таним образом, для времени 
формирования отложений позднезырянсной эпохи выявлено две фазы в 
развитии растительности - перигляциальная с участием арнтичесной и 

82 



гипоарктической флоры (возраст 22-12,8  тыс. лет) и тундровая (12,8-
10,6  тыс. лет) . 

Большой интерес представляет палинологическая характерИСтика 
разреза , расположенного в устье р. Чулым. В литературе он был описан 
С. С. Сухоруковой [Мизеров , Вотах, 1964 J. В этом разрезе (высотой до 
20 М) были установлены отложения тобольского и самаровско-тазовского 
межледников:ий [там же ] .  

В 1971  г .  этот разрез был изучен И.  А .  Волковым. Им установлено, 
что строение разреза значительно более сложное, чем приведено в описа
нии у Б .  В. Мизерова (си. гл. I I I ) .  И. А. Волковым отобраны три образца 
на радиоуглеродный анализ (с:и. рис. 7 ,  разрез по р .  Чулым).  Один обра
зец взят из основания песков, его запредельный возраст более 50 тыс. 
лет (СОАН-562) . По-видииому, из этой же части разреза ранее были полу
чены даты - также более 50 тыс. лет (СОАН-346,-348) [Архипов, Фирсов 
и др. , 1 973 ] .  и эта цифра указывает на запредельный возраст более 50 тыс. 
лет (СОАН-561 ) .  Образец с этой датой взят на глубине 16 м от бровки об
нюнения из основания слоя Г (из линзы торфа намывного и растительной 
трухи) .  Этот слой базальный, залегает на синеватых бурых суглинках 
мощностью до 6 м. Выше его имеется гуиусированный прослой озерного 
суглинка с растительными остатка!vIИ. Абсолютный возраст суглинка 
21 800 + 450 лет (СОАН-560) .  Следовательно ,  отложения в интервале 
1.4-16 м не являются саиаровско-таЗОВСЮIИИ слояии , как это считал 
Б .  В .  j\Iизеров. Этот вывод подтверждается и новыми палинологическиии 
данныии, которые позволяют считать, что осадки, возраст которых опре
делен около 22 тыс. лет, фориировались в условиях более холодного кли
мата, чеи современный в низовьях Чулыма. 

Отложения, залегающие выше гумусированных суглинков ,  образо
вались позднее 22 тыс. лет назад, следовательно, сопоставление их со 
среднеобскиии слояии С. А. Архипова [там rI\e ] прелщевременно. Вероят
нее всего,  они фориировались в два этапа :  толща песков (слой В) - в мак
симум позднезырянского оледенения (21 -1.8 тыс. лет назад) , а вышележа
щие слоистые отложения (пески, суглинки , супеси - слой Б) - позднее 
18-14 тыс. лет назад. Обе толщи отлагались в более холодных климати
ческих условиях,  чем современные. Спорово-пыльцевая диаграмма позво
ляет проследить чередование фаз в развитии растительности позднезы
рянского времени. 

Споров о-пыльцевые спектры отложений, имеющих возраст около 
22 тыс. лет, характеризуются господством трав (до 50 % ). Содержание 
пыльцы древесных пород колеблется от 30 до 25 % .  Спор мало. Они пред
ставлены зелеными мхами с участием спор арктических плаунов Lycopo
dium alpinum, L. pung'ens, L .  selago. Пыльца трав принадлежит маревым 
и разнотравью. Заболачивание, по-видимому , возрастало во время на
копления нижней части толщи В ,  которая содержит только споры зеленых 
мхов.  Спектры ОТРЮI\ают развитие растительности открытых заболочен
ньтх пространств с участками лугов по берегам рек и озер. Присутствие 
спор тундровой зоны свидетельствует о развитии перигляциально-степ
ной тундровой растительности. 

Для отложений в интервале 10-1.2 м (слой В) установлены другие 
соотношения спор и пыльцы. Здесь резко сократилось количество спор 
(до 1 0 % ) , содержание пыльцы травяиисто-кустарничковой растительности 
достигло 25 % ,  пыльцы древесных пород 50 % .  Характерно высокое (до 
50 % )  содержание пыльцы ели, что не свойственно спектрам поверхност
ных проб этого района. Много пыльцы березы. Травянисто-кустарюrЧRО
вые растения принадлежат маревым и разнотравью . В отдельных образ
цах присутствуют споры Lycopodium alpinum. Соотношение и состав спор 
и пыльцы позволяют реконструироватr, растит('лыIсть, '  БJIП3I{УЮ !{ совре
менной лесотундре. 
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Резкое ухудшение климатических условий наступило в конце на
копления толщи В и в начале формирования толщи Б (интервал 7 -10 м) . 
Среди общего состава пыльцы и спор господствует пыльца травянисто
куста рничковых растений (до 50-65 % ) .  Содержание пыльцы древесных 
пород сокращается до 10-12 % ,  спор - до 20 % .  Состав трав и кустар
НИЧI{ОВ резко изменился. Много пыльцы верескоцветных и осоковых 
(15-25 % ) .  Пыльца древесных пород принадлежит березе, причем 25 % 
приходится на кустарничковые формы. Споры представлены зелеными 
мхами. Состав пыльцы и спор свидетельствует о существовании открытых 
травянистых перигляциальных ландшафтов,  обычно развитых во время 
максимального похолодания ледниковых эпох. 

Следующая фаза приходится на интервал 6-7 м и отражает развитие 
ерниковой тундры, возможно, лесотундры по долинам рек и берегам водо
емов. В составе растительности принимали участие ель, береза, кустар
никовые. Травянисто-кустарничковые ассоциации представлены в ос
новном злаками и верескоцветными. Споры принадлежат зеленым мхам. 
Встречены в небольших количествах споры плаунов. Вышележащие сло
цстые отложения (1-6 м) содержат единичные зерна спор и пыльцы, ЧТО , 
по-видимому, указывает на неблагоприятные условия накопления 
осадков. 

Данные палинологичесн:ого анализа позволяют заключить, что озер
ные отложения, залегающие выше осадн:ов с датой 22 тыс. лет, формиро
вались в позднезырянскую ледниковую эпоху и отражают три его фазы, 
разделенные потеплением. В максимум похолодания ледниковых фаз до 
58 % с .  ш. была развита тундровая растительность. 

Описание разрезов по Оби выше устья Томи содержится в ряде работ 
[Букреева, 1 966; Волкова, Букреева, 1 970; Архипов, Вотах, 1 973 ] .  В пос
ледние годы [Фирсов, Панычев, 1973;  Архипов и др. ,  1 973;  Разрез . . .  , 
1978 ] получены даты по радиоуглероду и термолюминесцентным мето
дом, которые позволяют условно установить отложения послекаргинского 
(позднезырянского) возраста. Сопоставление некоторых разреЗ0В Вер'х. 
Оби на базе данных абсолютной геохронологии выполнено С. А.  Архипо
вым (1973). Литературные данные нас убедили в том, что верхнечетвер
тичные отложения, условно сопоставляемые с эпохой позднезырянского 
оледенения,  содержат мало пыльцы и спор.  Точная их датировка пока 
невозможна из-за отсутствия органики. Обычно с отложениями поздне
зырянской эпохи сопоставляются лессовидные суглинки и супес;и, зале
гающие на отметках 105-120 м. I{ числу разрезов, позволяющих полу
чить представление о характере растительности позднезырянского време
ни этого участка, относятся обнажения близ сел Кривошеино [ Гричук , 
1 961 ] ,  Вороново [Букреева, 1 966 ] ,  Красный Яр [Волков, Архипов,  
1978 ] ,  Мамонов о на р .  Берди, Белово и J\'алистратиха на р .  Оби [Раз
рез . . .  , 1978 ] .  

В обнажении у с .  Кривошеино, п о  данным С.  А.  Архипова, к эпохе 
позднезырянского оледенения должны быть отнесены отложения, залегаю
щие в интервале 96-103,5  м абсолютной высоты на озерных супесях, И3 
основания которых получена дата 38 545 + 950 лет (СОАН-342). Ранее 
эти отложения относились к эпохе caMapOBCI{OrO (таЗ0ВСКОГО) оледенения 
[Гричук, 1 961 ] .  Абсолютный возраст подстилающих отложений позволя
ет нам пересмотреть возраст толщи мощностью ОI{ОЛО 10 м, залегающей 
выше датированных отложений, и относить ее формирование к позднезы
РЯНСI{ОЙ эпохе. В общем составе этих отложений гос;подствуют споры, 
почти целиком принадлежащие зеленым мхам (см. рис. 23, в) . Обнаруже
ны споры арктических плаунов Lycopodium alpinum, L. appressum, Se
laginella selaginoides. Травянисто-кустарничковая растительность пред
ставлена I{серофитами и разнотравьем. Пыльцы древесных пород мало и ,  
по  нашему мнению, определить соотношение внутри групп трудно. Па
линологические данные указывают на развитие кустарничков ой тундры 
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с мохово-лишайниковым покровом на междуречьях и криволесьем из 
кустарничковых берез и ив на дне долины. 

В обнаrI\ениях у с.  BOPOHOBO-I ,  -Н к эпохе сартанского оледенения 
относятся осадки, залегающие на отметках 107,5-120 м. Описание строе
ния Вороновского Яра-I  дано д. В .  Михайловским, обстоятельная споро
во-пыльцевая диаграмма получена Г. Ф. Букреевой (1966). Учитывая дан
ные абсолютной геохронологии [Архипов, 1 973 ] и спорово-пыльцевого 
анализа, условно к эпохе позднезырянского оледенения нами отнесена 
толща, представленная чередованием лессовидных супесей и суглинков 
мощностью около 10-12 м, которые подстилаются первой (сверху) по
гребенной почвой (см. рис. 23 , г). Палинологические данные дают основа
ние утверждать, что лессовидные супеси и суглинки формировались в бо
лее суровых климатических условиях, чем современные. В общем их сос
таве господствуют пыльца травянисто-кустарничковых растений (ДО 65 % ) , 
затем споры (40-50 % ) ;  в небольшом количестве встречена пыльца дре
весных пород. Во время накопления осадков произрастали полынно
разнотравные группировки. Междуречья были заняты зеленомошными 
болотами с зарослями из кустарничков ой березки. В составе раститель
ности того времени были представители «холодной» флоры: Lycopodium 
appressum, L. alpinum, L. pungens, Selaginella selaginoides. Представители 
перигляциальной флоры, по-видимому, связаны с эпохой наступающего 
оледенения. Состав спорово-пыльцевых спен:тров позволяет предполагать 
существование в то время тундры и тундро-степных ассоциаций. Анало
гичные палинологические характеристики имеют осаДI{И, слагающие 
верхнюю часть Вороновского Яра-Н.  Такой характер СПeIПРОВ , по нашим 
представлениям, отражает растительность максимума «холода» , отвечаю
щего,  вероятнее всего , максимальному распространеншо сартаНСЕОГО 
оледенения. 

К югу от 54° с .  ш. в Новосибирском Приобье интерес представляет 
разрез на р. Оби близ с. Красный Яр (рис. 24, а). Описание разреза с мно
гочисленными датами приведено в путеводителе [Вош,ов,  Арrx:rшов , 
1 978 ] .  Палинологические исследования были выполнены Г. Ф. Букрее
вой (1966).  В обнажении у Красного Яра выше ОТЛОfI�ений с датами 27-
30 тыс. лет залегает слой песка ,  который не имеет повсеместного распро
странения, и лессовидные суглинки и супеси (слой В [Волков , АРХIIПОВ, 
1 978 ] ) .  Лессовидные отложения перекрыты песками (слой 2) , венчающими
ся современной почвой, на поверхности I{ОТОРОЙ развит мелко бугристый 
эоловый рельеф. По мнению И. А. Волкова, к эпохе позднезырянского 
оледенения относятся лессовидные суглинки и перекрывающие их пеСIШ 
общей мощностью до 1 5-20 м .  С. А. Архипов склонен к позднеЗЫРЯНСI{ОЙ 
эпохе причислить только лессовидные породы. 

Палинологические данные ПОI{азывают, что нижняя часть лессовид
ных пород и подстилающих их слой песка НaI{апливалась в холодных кли
матических условиях .  ОТЛOlн:ения содержат большое l{оличество пыльцы 
трав, кустарничковой березы (до 20-25 % )  и I{серофитов. В сос,таве рас
тительности принимали участие Lycopodium appressuтn, Selaginella se
laginoides. Среди пыльцы древесных пород значительная доля принадле
iI,ИТ пыльце ели (до 50 % ) .  Характер спектров позволяет заключить , что 
нижняя часть лессовидной толщи формировалась в условиях развития 
тундры, а возможно, и лесотундры - отлагались осадки средней и верх
ней частей лессовидных супесей и суглинков и нижняя часть перекрываю
щих их песков. Б ольшая же часть песчаной толщи пыльцы и спор не со
держит. Нам представляется , что на этой территории границу между 
тундровой и лесотундровой растительностью следует проводить Ю;-I{
нее 54° с .  ш. 

О развитии лесотундровой растительности можно судить по палиноло
гическим данным разрезов Белово и Калистратиха. В разрезе у с. Белово 
(см. рис. 23, д) к позднезырянской эпохе относятся лессовидные еуба-
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эральные суглинки (JIIОЩНОСТЫО около 10 м), слагающие верхнюю часть 
разреза . Суглинки залегают на первой (сверху) погребенной почве, воз
раст которой по радиоуглероду 32+1,3 тыс. лет (МГУ-211) .  Возраст 
лессовидных суглинков по термолюминесцентной датировке 22,4 + 
+ 3 тыс . лет (МГУ-I{ТЛ-4G) [Разрез . . .  , 1978 ] .  Лессовидные суглинки 
содерn;ат небольшое количество пыльцы и спор. По мнению Т. Д. Бояр
ской, спектры. указывают на развитие лесостепной растительности. Обра
щает внимание то , что в отдельных образцах пыльцы древесных пород 
содеР,ЮIТСЯ до 50 % ,  травянисто-кустарничковых растений - до 50-
75 % .  В составе древесных половина пыльцы принадлежит ели, что не 
свойственно современной лесостепи. Роль :ксерофитов была чрезвычайно 
велика . l{оличество маревых и полыней достигает 55 % .  Содержание пыль
цы сосны невелико (20-25 % ) ,  следовательно, ленточных долинных боров 
не существовало.  По-видимому, пыльца сосны здесь заносная или переот
ЛО,Еетшая. Высокое содержание пыльцы ели на фоне пыльцы ксерофит
ной растительности позволяет рассматривать своеобразное сочетание 
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флоры типичным не для лесостепной, как это считалось ранее, а для лесо
тундровой зоны [Волкова,  1977 ] .  

В обнажении у с.  l\'алистратиха (см. рис. 24, б )  верхнечетвертичные 
отложения имеют мощность 22-25 м. Они описаны под названием касма
линской свиты. Строение свиты неоднократно описано. Она состоит из 
желтовато-бурых суглинков пористых, лессовидных, с неясной гори
зонтальной слоистостью . Мощность до 15 м. Суглинки залегают на пес
чано-глинистой пачке (до 15 м), в подошве которой развита слабо гуму
сированная почва степного типа [Разрез . . .  , 1 978 ] .  В .  А. Панычев (1975) 
,описал эти отложения под именем калманской свиты, которая, по его 
данным, имеет каргинско-сартанский возраст. Радиоуглеродные датиров
ки по карбонатным новообразованиям из первой погребенной почвы 
имеет возраст 31 + 0,8 тыс. лет (МГУ-203) .  l\' позднезырянскому времени , 
вероятнее всего , относятся только лессовидные суглинки. По палиноло
тическим характеристикам они сопоставимы с суглинками, залегающими 
на первой почве у с. Белово . 

Территория Приобской увалистой равнины к западу от Оби и значи
тельная часть Барабы водами подпрудного бассейна не заливалась. Здесь 
-формировались субаэральные лессовидные суглинки, залегающие на 
175-180 м абсолютной высоты. Мощность отложений 1 5-20 м. Лессо
видные суглинки вскрыты рядами скважин в верховьях Карасука, Верх
него Каргата, Оми и на оз. Убинское [Волкова, Букреева ,  1 970 ] .  Сопо
ставление их с отложениями позднезырянской эпохи условно.  Оно бази
руется на геологических и палинологических данны' •. 

В верховьях Карасука в сква:шине близ с .  Алексеевка суглинки зале
гают в интервале 0-25 м на озерных осадках. Нижняя часть отложений 
,(25-20 м) формировалась в условиях широкой заболачиваемости. Суглин
ки в интервале 20-11 м отлагались в условиях развития своеобразной 
растительности. Древесная растительность была представлена пыль
цой ели (до 50 % ) ,  кустарничковой березки (30 % ) . Пыльца травянисто
кустарничковых растений принадлежала ксерофитам - полынным и ма
ревым. Среди маревых отмечены виды, растущие на солонцах и солонча
ках. Полыни представлены пыльцой Artemisia pauciflora, А. terгaealbe , 
произрастающих в степных и пустынно-степных областях. Сочетание 
в растительности ели, карликовой березки, ксерофитных трав обычно ха
рактерно для отложений ледниковых эпох. Подобный состав близок к лесо
тундровому, но не вполне соответствует ему. Отличие заключается в том , 
что в составе спектров современной лесотундры меньше пыльцы ели и 
ксерофитов . 

В сходных климатических условиях отлагались лессовидные суглинки 
у северной границы Б арабинской степи, слагающие водораздел рек Б ак
чары и Иксы, а также севернее пос . Верхний Каргат (рис. 25 , точки 25, 
26) и в районе оз .  Убинское. Здесь всюду суглинки вначале отлаrались 
в условиях широкого развития зеленомошных болот и лугово-разнотрав
ного покрова. В древесном покрове преобладает береза, наряду с которой 
была распространена кустарничковая березка. l\'оличество пыльцы по
·следнеЙ, судя по составу спектров, сопоставимо с долей ее участия в лесо
тундровых формациях Западной Сибири. Средняя и верхняя части разре
зов формировались в несколько иных климатических условиях. Возросла 
роль травянистых растений за счет увеличения количества маревых. В со
ставе древесных много ели, значительно больше, чем в лесотундровой зоне 
З ападной Сибири. В целом же отложения междуречий формировались 
в условиях развития лесотундровой растительности. 

Покровные отложения Ишим-Иртышского междуречья содержат 
.единичные зерна пыльцы и спор,  что не позволяет получить представле
ние о характере растительности. Однако , по геологическим данным, эти 
.отложения сопоставляются с облессованными суглинками, залегающими 
!На первой погребенной почве н>! участке У сть-Ишим - Тара. Облессован-
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Рис. 25. !{арта-схема растительностп эпохи поздпеЗЫРЯПСI,ОГО оледепеш!Я (МaI{снмаль-
пая стадия) . Составлена автором . 

П е р  и г л я Ц n а л I! н а я р а с т и т е л ь н о с т ь: 1 - разнотравно-полынные ассоциацип 
с аритичесиими плаунами; 2 - полынно-злаиовые ассоциации с иустаРНПЧI{ОВОЙ березиой, эфедрой 
п аритичесиими плаунами; J - марево-полынные ассоциации с арктическими плаунами, кустар
ничковой березкой и Selaginella selaginoides; 4 - злаково-разнотравно-полынные и ыарево-злако-

вые ассоциации с кустарничновоii березкой и аРI{тичеСIШМИ плаунами. 
А р н т и ч е с I{ а я и с у б а р к т и ч е с R а я р а с т и т е л ь н о с т ь: 5 - арктическая тунд
р а; 6 - типичная тундра с moxobo-лишаЙНIIRОВЫМИ и травянистыми группировиаыи с зарослями 
вересноцветных и кустарничновоii березкой на дне мелних долин; 7 - иустарничковая тундра с по
лигональными лишайниково-нустаРНИЧI{ОВЫЫИ группировнаыи и заросляыи из иустарничновой 
березии; 8 - лесотундра; 9 - долинные леса из березы и ели; 10 - анватория озерного бассейна; 
11 - граНIща маRсиыального распространения оледенения; 12 - границы между растительными 

зонами; 13 - номера разрезов, изученных спорово-пыльцевым методом. 

ные суглинки в разрезах близ поселков Колтырма, I\озаковка , Романов
ка формировались в условиях тундры [Волкова, 1 966 ; Волкова, Букрее
ва,  1 970 ] .  

Весьма интересны палинологические данные, полученные по разре
зам, вскрывающим строение внутренних частей водоема. Такими разреза
ми являются пос. Липовка и скв. 469 ,  расположенная на 671 ю"r железной 
дороги Тюмень - Сургут. 

В разрезе у пос. Липовка можно выделить две фазы в развитии расти
тельности. Нижняя часть озерных отложений (9-12 ,5 М) отлагалась в ус-
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ловиях развития лесотундры. В спектрах преобладает пыльца древесных 
растений (40-50 % ) ,  затем споры (30 % )  и травы (20 % ) . Встречено до 20 % 
пыльцы кустарничков ой березки. Много пыльцы злаков и маревых (см. 
рис. 24, в). Присутствуют споры арктических плаунов . Средняя часть от
ложений (6-9 м) формировалась во вторую фазу. В спектрах резко воз
растает количество спор (ДО 60 % ), Пыльца травянисто-кустарничковых 
растений и споры присутствуют В равных количествах. Споры принадле
жат неленым мхам. Встречены редкие зерна арктических плаунов . Пыль
ца трав представлена злаками (55 % ) ,  верескоцветными и ксерофитами. 
Значительно количество пыльцы кустарничков ой березки. Состав спект
ров не типичен для зоны южной тайги и близок к таковому кустарничков ой 
тундры Западной Сибирн. Палинологические данные первой и второй фаз 
указывают на весьма суровые климатические условия, существовавшие 
здесь в позднезырянское оледенение. Вышележащие озерные отложения 
(2-6 м) и перекрывающие их лессовидные супеси пыльцы и спор не со
держат. Возможно , это обусловлено более суровым климатом. Об этом 
свидетельствуют все черты перигляциальных отложений (облессованность 
верхней части супесей, присутствие в толще сингенетических криогенных 
парушениЙ) . Положение озерных супесей в общем геологическом разрезе 
четвертичных отложений низовьев Иртыша, абсолютные даты и палино
логические данные позволяют считать,  что озерная толща супесей и по
кровные лессовидные отложения сформировались в позднезырянскую лед
никовую эпоху, возможно , в два его холодных интервала. Вероятнее все
го , с первым этапом связано формирование озерных супесей, а со вторым
ПОI,РОВНЫХ лессовидных отложений. 

Разрез снв. 469 освещает строение центральной части приледнинового 
бассейна , в настоящее время представленной в виде сниженной части То
больсного <<Материню> с абсолютными отметками 75 м. К позднезырянсной 
эпохе нами отнесены лессовидные темновато-серые пористые суглинни и 
супеси мощностыо 6-7 м ,  залегающие на песнах с лесными спорово-пыль
цевыми спентрами [Волнова, Букреева,  1 970 ] .  

Лессовидные супеси имеют тундровые спентры. ПримечателыIO то ,  
что при высо!шм ноличестве спор (100 % )  зеленых мхов присутствует мно
го пьшьцы полыней и маревых, есть эфедра ,  отмечены единичные зерна 
нустарничновой березни и вересноцветных. Из разнотравья широное раз
витие получили гвоздичные , ноличество их пыльцы в отдельных образцах 
достигает 60 % ,  а также представители семейства намнеломновых, сложно
цветных и нрестоцветных. В отдельных образцах встречаются споры Ly
copodium appressum, L. pungens и северного гвоздовнина (Воtгусhiшn Ьо
reale). Растительность побережий, онружающих анваторию озера, пред
ставляла собой тундру, а местами тундростепь или перигляциальную 
степь. Лишь верхняя часть суглиннов формировал ась в условиях раз
вития лесотундры. В ряде образцов из  суглиннов пыльцы древесных по
род содержится от 10 до 50 % .  Она принадлежит сосне , березе , ели и !{ед
ру, нустарничновой березке, лиственнице. В целом осадни формировались 
в суровых нлиматичесних условиях. В настоящее время граница лесотунд
ры располагается на 660 нм севернее широты Ханты-МансиЙсна. 

В целом данные палинологии поназывают, что в мансимальную (ве
роятно , гыдансную) и иные фазы позднезырянской стадии южнее ледника 
осадни формировались в условиях развития перигляциальной тундровой 
растительности. Улавливаются танже менее холодные межфазиальные 
периоды, ногда появлялись лесотундровые реднолесья.  

Во время ледниновых фаз позднезырянского оледенения, судя по 
спектрам, среднегодовые температуры были ниже современных на 8-100. 
Климатическая обстановна отличал ась от времени самаровсного оледене
ния большей сухостыо и неоднонратными возвратами холода,  что обусло
вило развитие специфичесних л андшафтов.  

Ландшафты мансимума позднезырянского оледенения можно обрисо-
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вать в пространстве - в разных частях Западно-Сибирской равнины. 
Здесь установлено развитие растительности трех типов,  соответствующих 
трем природным зонам. Эти зоны резко отличались от межледниковых 
и современных. Различия заключались не только в их границах, но и 
в самой структуре растительных формаций. 

Первый тип растительности (перигляциальный) в структуре совре
менных растительных зон отсутствует. Он возникал в ледниковья еще 
с позднего плиоцена и в сартанскую стадию распространился вблизи лед
ника, заняв территорию современной северной тайги. Преобладали фор
мации из марево-полынных группировок с Lycopodium alpinum и Sela
qinella selaqinoides, а также польшно-злаковых в сочетании с вереско
цветными и кустарничковой березкой. По мере удаления от края лед
ника участки суши были заселены разнотравно-полынными и полынно
ЗЛaI<ОВЫМИ формациями с кустарничковой березкой и арктическими плау
нами. Южная граница перегляциальной травянисто-кустарничковой рас
тительности проходила севернее Сибирских увалов по 630 с .  ш.  

Второй тип растительности представлен сочетанием различных аркти
qеских тундровых ассоциаций. На севере,  в приенисейской части равни
ны, в районе Путоранских гор располагал ась арктическая тундра, лишай
никово-куста рничковая с травянистыми полынно-ма ревыми группиров
ками по долинам рек (см. рис. 25) . Сибирское увалы и приуральская часть 
были типичной тундрой с мохово-лишайниковыми и травянистыми груп
пировками, с зарослями верескоцветных и кустарничков ой березки на дне 
мелких долин. 

Кустарничковая тундра с лишайниково-кустарничковыми группиров
ками и зарослями из кустарничковой березки располагалась к югу от 
устья р. Подкаменной Тунгуски, занимая всю территорию темнохвойных 
лесов зоны средней и южной тайги. Аналогичной растительностью были 
заняты острова ,  полуострова и прибрежные части озера. Южная граница 
тундры сместил ась по отношению к современной почти на 100 и проходила 
по 560 с .  ш. 

Третий, лесотундровый, тип растительности располагался к югу от 
560 с .  ш. , на территориях современной лесостепной и степной зон. Долин
ные леса преимущественно. из ели и лиственницы были расположены вдоль 
рек, впадавших в приледниковый водоем. Травянистый покров в лесо
тундровой зоне был представлен злаками и полынью с большой долей 
участия верескоцветных. Состав травянисто-кустарниqковой раститель
ности менялся с запада на восток. Постепенно возрастала доля участия 
ксерофитов (польшей, маревых, эфедры). Наряду с кустарничковой бе
резкой в составе лесотундровой растительности произрастали арктические 
плауны Lycopodium alpinum, L. appressum, Т,. :;:elago ,  а также северный 
гроздовник. По составу флоры лесотундра сартанского времени отличалась 
от современной высоким процентом участия ксерофитов. Судя по поверх
ностным пробам из лесотундровой зоны, в современных формациях про
израстает больше осок и злаков. Присутствие ксерофитов с арктическими 
плаунами характерно для растительности ледниковых эпох. Южная гра
ница лесотундровой зоны пока не установлена. Возможно,  она расп
ространялась на весь Северный Казахстан, а леса к югу от него. 

В целом палинологические данные позволяют считать , что для эпохи 
позднезырянского оледенения характерно господство холодостойкой 
растительности, указывающее на существование сурового и континенталь
ного климата. Безлесные пространства с господством ксерофито в и пред
ставителей арктической и субарктической флор к югу от границы оледене
ния занимали ПQЧТИ всю территорию Западной Сибири. В позднезырян
скую эпоху они возникали трижды. В промежутках между ними, в усло
виях относительного потепления и увлажнения климата, начиналось 
облесение территории. Расселялись ель ,  береза и кустарничковая березка. 
Растительность была близка к лесотундровой, но отличал ась от современ-
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пой значительной долей участия ксерофитов. Она занимала ,  по-видимому, 
всю территорию лесной и лесостепной зон. 

Сходная структура ландшафтов и состав флоры для позднечетвертич
ного оледенения установлены в европейской части Союза и Западной Ев
ропе [Величко, 1973 ] .  Выявленные закономерности в формировании ланд
шафтов позволяют нам заключить , что в эпоху позднего вюрма Евразии 
происходила о Д н о в р е м е н н о н а п р а в л е н н а я и п р и  н
Ц И П и а л ь н а я п е р  е с т р о й  к а р а с т и т е л ь н о с т и ,  резко 
отличающаяся от растительности современных ландшафтных зон. Эти 
различия сохранялись на всем протяжении сартанской эпохи, 

г л а в а УIII  

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 

Палеогеографическая концепция, предлагаемая в настоящей 
работе , имеет в своей основе три группы факторов, свидетельствующих 
о сплошном оледенении севера Западной Сибири, существовании подпруд
пых озер во внутренних районах равнины и о стоке части подпрудных вод 
через Тургайскую ложбину на юго-запад, в сторону Арало-Каспия. Син
хронность этих событий подтверждается радиологичеСIШМИ и пашшоло
гическими данными. Концепция отражена на палеогеографической карте , 
составленной для максимума позднезырянского оледенения (см. рис. 26) . 

В максимум позднезырянского оледенения природная обстановка 
на Западно-Сибирской равнине кардинально отличал ась от современной. 
На севере располагался единый субширотно вытянутый фронт ледника. 
Об этом достаточно определенно свидетельствуют пространственное раз
мещение и ориентация краевых ледниковых образований. Они образуют 
три субширотно вытянутых пояса ,  которые В. И. Астахов связывает 
с максимальной танамской и ямало-гыданской стадиями (см. гл. II) .  От
дельные фрагменты этих краевых зон зырянского оледенения и, в особен
I-IOСТИ, двух первых были закартированы еще в 50-е годы. Однако в то 
время для их целостного восприятия не хватало достаточно детальных 
геолого-геоморфологических и, особенно , геохронологических данных. 
Эти материалы появились только сейчас в результате широкого примене
пия аэрокосмической информации и проведения детальных геологических 
исследований, подкрепленных радиологическими данными (см. гл. 1 и II). 

Граница максимальной стадии позднезырянского оледенения рекон
струируется как по площади максимального распространения ледюшовых 
отложений, так и по маргинальным формам ледникового рельефа: насып
ным, напорным и абляционным моренам, параллельно-грядовым дисло
кациям пород ложа и т.  д. Их общая морфология и геологическое строение 
изучены уже достаточно полно , а их возраст , подтверждающий принад
лежность к максимальной стадии (22-17  тыс. лет) , непосредственно опре
делен применительно к Салехардским увалам. 

Названная граЩlца принимается в работе с учетом новейших данных, 
полученных В. И. Астаховым с помощью снимков из космоса (см. рис .  26) .  
Пояс краевых образований, начинаясь у восточного склона Полярного 
Урала,  примерно в верховьях Ламбьегана и Войкара ,  образует дугу, вы
пуклую к югу по северным и северо-западным берегам Войкарского и Шу
рышкарского СО ров (Собский амфитеатр) ,  и южнее г. Лабытнанги пере
ходит на правый берег Оби (Салехардские увалы) . Здесь граница протя
гивается далее на восток по правому берегу Полуя, затем подходит к вер
ховьям Ярудея и проникает максимально к югу в низовьях Надыма. 
Около пос. Танлово она вновь заворачивает к северу, следуя по правому 
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берегу Прав .  Хеты. На Тазовском ПОJIуострове краевая зона протягива
ется южнее широтного отрезка ДОJIИНЫ Хадуттэ и пересекает Пур в районе 
г.  Самбурга.  Дадее граница максимаJIЬНОГО распространения позднезы
рянского JIедника ОТКJIоняется к юго-востоку, образуя ряд дугообразных 
выступов на правобережье Таза, а также в бассейне среднего и нижнего 
течения Турухана (Средне-Туруханский амфитеатр,  ангутихинские ста
диаJIьные морены) , и, пересекая Енисей, уходит на его правобережье 
в сторону Средне-Сибирского ПJIОСКОГОРЬЯ .  

В низовьях Турухана граница проводится с учетом геОJIогических 
данных по правому берегу реки. Она НИСКОJIЬКО не совпадает с границей , 
преДJIоженной В .  и. Астаховым (см. вкдадку, рис. 1 и 26) . Как известно , 
первоначаJIЬНО JIедниковые ОТJIожения и меJIКОХОJIМИСТЫЙ реJIьеф , распро
страненный на правобережье Турухана , считаJIИСЬ докаргинскими, ранне
зырянскими [Архипов, 1960 ] .  Позднее ,  ПОСJIе того , как ВЫЯСНИJIОСЬ , что 
гыданская (караУJIьская) морена имеет ПОСJIeIШРГИНСКИЙ возраст [Троиц
кий, 1967 ] ,  отмеченные конечно-моренные образования стаJIИ связывать 
с максимальной стадией позднезырянского (са ртанского) ОJIеденения 
[Архипов , Андреева и др . ,  1976 ] .  Этому, однако , противоречат радио
угдеродные даты из озерных осадков фарковского разреза (34-41 тыс.  дет 
[Кинд, 1 974 ] ) ,  так как они всегда считаJIИСЬ синхронными краевым дед
никовым образованиям правобережья Турухана. Кроме того , в свете этих 
дат еще БОJIее проБJIематичным становится возраст так называемой костин
ской стадии (см. Гд. I I ) .  Все эти вопросы требуют даJIьнейшего изучения. 

Структура JIеДНIШОВОГО позднезырянского покрова изучена пока 
СJIабо . Можно отметить JIНШЬ отдедьные фрагментарные данные , ПОJIучен
ные в ходе изучения снимков из I{OCMOCa ,  геОJIогических и геоморфОJIОГИ
ческих набшодений и JIИТОJIогических ИССJIедований морен. Так, В. и. Ас
тахов намечает КРУПНЫЙ поток, двига.вшиЙся, по его мнению, по депрессии 
Б айдарацкой губы. Видимо , выступ ПОJIЯРНОГО Урада способствоваJI под
раздеJIению этого потока на две JIопасти, обтекавшие горы с запада и восто
ка. Западная, так называемая }tОJIвинская, JIопасть остаВИJIа ПОСJIе себя 
Роговский амфитеатр , а с восточной связано образование СаJIехардских 
увадов (см. рис. 1 ) .  Севернее , вероятно, тем же потоком в стадию его де
градации оставдены ВерхнекаРСI{ИЙ языковый бассейн, Сопкей, ГJIИНЯ
ный пояс (см. Гд. I I  и рис. 1 ) .  Не исншочено , что восточная JIопасть под
раздеJIЯJIась на язьши, ОДИН из ноторых участвоваJI в формировании тю{ 
называемого СоБСI{ОГО амфитеатра, хотя его существование обязано в ос
новном предгорным JIеднинам, спуснавшимся с Полярного Урада. 

Существование Байдарацного потона и его JIопастей подтверждается 
.ТIИТОJIогичесним составом морен и ориентироВI{ОЙ экзарационных борозд 
п шрамов . Давно известно , что на Пай-Хое,  IOfOPCHOM ПОJIуострове, 
о. Вайгач они имеют простирание с северо-востона на юго-запад и в том 
же напраВJIении осущеСТВJIЯJIСЯ перенос эрратических вадунов [Воро
нов , 1 951 ; Тарананов , 1 973 ] .  ПОСJIедние предстаВJIены в ваJIдаЙСЮIХ море
нах на северо-востоке Русской равнины кан пайхойскими, тан и осадоч
ными породами с мезозойской фауной, ВОЗМOJI{НО, со дна Карсного моря. 
Во всяком СJIучае,  еще А. А. Чернов в 1936 г .  отрицаJI пайхойский центр 
ОJIеденения и ПОJIагаJI , что дьды, двигавшиеся с северо-востона, перева
JIивали через его в одораздел. 

Обломочный материаJI в ледниновых образованиях восточной лопасти 
специально пока не изучался. В .  и. Астахов отмечает тем не менее, что 
Песчаный и Глиняный пояса сложены в основном местными подстилаю
щими породами,  смятыми в сложные гляциотектонические асимметричные 
снладки - гряды. Обломки нристаллических уральсних пород почти не 
встречаются даже в пределах хр. Сопкей, расположенного значительно 
ближе, фаRтически около самых предгорий Полярного Урала. ТОЛЬRО 
в предгорьях, где морена непосредственно ложится на СIШЛЬНЫЙ субстрат, 
в ней появляются гаЛЬЮI и валуны I{ристаллических пород. Это подтверж-
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дает вывод В .  И .  Астахова о том, что льды двигались не с Полярного "Ура
ла , а с севера,  наступая и обтекая горы. 

Песчаный пояс был , вероятно , образован крупным ледниковым язы
ком, раСIIолагавшимся в южной части депрессии Обской губы. Если это 
ТЮ{, то хадуттэйские напорные краевые образования могли быть образова
ны смежным языком, занимавшим депрессию Тазовской губы и выдвигав
шимся к югу В низовья Пура и в долину нижнего течения Таза. Видимо, 
оба этих языка к северу могли сливаться в единый поток.  Ледораздел 
между ними и Б айдарацким потоком, вероятно , проходил внутри Ямаль
ского полуострова и фиксировался песчаным угловым массивом с ,гляцио
дислокациями на междуречье Паёта-Яха - Юрибей (см. рис. 1 ) .  

В приенисейсн:ой части Западной Сибири , по последним данным 
В .  И .  Астахова и Ю. Б .  Файнера, намечается довольно сложная структу
ра позднезырянского покрова.  Она обусловлена тем, что распространяв
шийся к западу путоранский ледниковый покров блокировался на лево
бережье Енисея льдами, двигавшимися с севера . Очевидно , только этим 
можно объяснить завороты на юго-запад отдельных язьшов путоранского 
потока вдоль депрессионных понижений долин рек I\урейки, Хантайки, 
КУЛЮJ\'1бэ и др. Так, по новым представлениям В .  И .  Астахова ,  ньяпан
СЮIЙ пояс , меридионально вытянутый вдоль левого берега Енисея, рас
сматривается в качестве боковой, а не фронтальной морены. Отсюда ло
гично допустить существование большой лопасти или даже потока , дви
гавшегося с севера, предположительно с Гыдана. В этом случае было бы 
легче объяснить субширотную ориентировку и более проблематичных 
стадиальных конечно-ледниковых ансамблей Ольхового хребта и Верхне
танзмского амфитеатра (см. рис. 1 ) ,  расположенных севернее .  

Очень сложная лопастная и языковая, может быть , даже микроязыко
вая структура про является по данным из носмоса для бассейна Турухана. 
В. И. Астахов выделяет здесь целый ряд относительно небольших амфи
театров, стадиальных морен и языковых бассейнов (см. рис. 1 ) .  Еще рань
ше , при геологосъеJ\10ЧНЫХ работах в 50-к годах здесь были описаны фрон
тальные моренные гряды высотой до 100-110 м и длиной до 40 км, окон
туривающие гляциодепрессии, занятые озерами Налимье, Советское,  Ма
ковское и др. [Архипов, Андреева и др. , 1976 ] .  

Общая CTPYI{Typa гыданского потока, к которому следовало бы от
нести льды левобережья Енисея, сейчас недостаточно ясна, особенно 
в части взаимоотношения с западнопуторанским потоком. Вещественный 
состав морен изучен слишком фрагментарно , информация из космоса 
не всегда подтвергъ:дена наземными исследованиями. 

Путоранский ледниновый покров, стекавший на север , в пределы 
Таймырской низменности, блокировался льдами, пришедшими с севера.  
Напор последних был тан: велик, что они доходили до северного края Пу
торана , в район рен Мал. POMaI-IИХИ и Маймечн, а путорансние ледники 
едва выходили за пределы плосногорья [Андреева,  1 978 ] .  Сомнительно , 
чтобы эта палеогляциологическая ситуация могла быть обусловлена толь
но функционированием Быррангского центра. По данным С. М. Андрее
ВОЙ (1978),  мощный потон льда приходил с IШРСКОГО шельфа , перевалив 
через хр. Бырранга. На это указывает, прежде всего , состав обломочного 
материала в моренах: обломки гранитоидов, зелено каменных сланцев , 
известняков и доломитов протерозойской северотаймырсной петрографи
чесной провинции. Эти породы, слагающие низменное северное побе
режье Таймырсного полуострова вдоль берега I{apcHoro ыоря, оназались 
переотложенными в морены и перенесенными далено на юг, в центральные 
районы Таймырской низменности. Это могли сделать только мощные по
нровные ледники, следами движения которых остались широкие норыто
образные снвозные долины, сеI{ущие гребневую линию гор Бырранга 
внрест ее простирания, на что обращали внимание еще В. А. Обручев и 
Н .  Н .  "Урванцев , допуснавшие, !ШI{ вновь недавно подчеркнул М.  Г .  Грос -
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вальд (1977),  расположение центра таймырского оледенения .... севернее 
береговой линии полуострова. 

Несмотря на известную гипотетичность и неразработанность некото
рых палеогеографических проблем, оледенение Карского шельфа пред
ставляется весьма вероятным. Не вдаваясь в многословную дискуссию , 
отметим лишь бесспорные , четко коррелирующиеся между собой данные 
о значительном охлаждении Арктики и регрессии Мирового океана в тече
ние последнего оледенения [Величко , 1973;  Dansgaal'd е. а . , 1969 ] .  Со
гласно подсчетам о. п. Чижова (1970), среднегодовая теllшература в этот 
период термического минимума была равна в Арктике -330, а летняя 
- 120С. В Северном Ледовитом океане резко возрастала мощность много
летних льдов,  панцирь которых уже не разрушался из-за низких летних 
температур . При полном прекращении притока теплых вод Гольфстрима 
в результате планетарной регрессии мощность льдов могла достигать , 
по мнению С. В .  Томирдиаро (1970) , 400-600 м ,  первоначально главным 
образом за счет намерзания снизу. 

Медленное ,  но всеуглубляющееся промерзание Арктического бассей
на на фоне снижения его уровня началось , очевидно , еще в раннезырян
ское время и, после иекоторого перерыва (50-35 тыс. лет) , продолжалось , 
начиная с 35 тыс. лет назад, в установленную в Сибири жиганскую , или 
лохподгортскую, стадию похолодания [Кинд, 1974; Архипов , Вотах и др. , 
1 977 ] .  В это время уровыть Мирового океана уже был на 10-20 III ниже 
современного, а к максимуму позднезырянского оледенения снизился 
до 130 м [Троицкий, Кулаков , 1 976;  MOl'nel', 1 971 ; МiШmап, Етеl'У, 1968 ] .  
Примерно з а  15-18 тыс. лет прогрессивного охлаждения и регрессии 
море на Карском шельфе могло , вероятно , промерзнуть до дна. Естествен
но предположить , что этот процесс начинался на мелководье ,  где и форми
ровался , прежде всего , ледяной купол за счет атмосферных осадков. 

Сплошной ледниковый фронт на севере Западно-Сибирской равнины 
и подпрудно-озерные, внутриконтинентальные бассейны были взаимно 
обусловленными компонентами природной обстановки времени максиму
ма позднезырянского оледенения. По представлениям и. А. Волкова , 
существовали три крупных самостоятельных приледниковых бассейна:  
на востоке - Енисейский, севернее Сибирских увалов - ПУРОВСЮIЙ Н 
В центральной части равнины - Мансийский. Он полагает, что Енисей
ский бассейн имел наивысший уровень и сбрасывал избыток вод по сквоз
ной l{ас-Кетской долине и иным ложбинам Енисей-Обского междуречья 
в Мансийское озеро , а во время дегляциации - также и в Пуровский бас
сейн по сквозным долинам Енисей-Тазовского междуречья. Пуровский 
бассейн имел связь с Мансийским озером по относительно широкому Пур
Аганскому проливу, причем уровни обоих бассейнов были практически 
одинаковыми (около 1 25 -130 м) . Мансийское озеро во время максимума 
позднезырянского оледенения сбрасывало избыток вод по сквозной Уба
ган-Тургайской долине на юг, в сторону Арала. Воды озера заливали до
лины Оби и Иртыша, Кондинскую низину и западную часть Обь-Иртыш
ского междуречья. По Оби, Иртышу и другим долинам юга Западно-Си
БИРСI<ОЙ равнины распространялись ингрессионные озерные заливы, пере
ходящие вверх по этим долинам в дельты и широкие речные поймы, ныне 
сохранившиеся в виде регионально развитой I I  надпойменной террасы 
(см . рис. 26) . 

В этой стройной концепции уязвимым местом являются одинаковое 
гипсометрическое положение береговых линий в разных районах Запад
но-Сибирской равнины и отсутствие непосредственных данных об их воз
расте . И .  А . Волков полагает, что береговые линии повсеместно в преде
лах этой колоссальной территории как на юге, так и на севере сохрar-IЯЮ1; 
неизменными свои абсолютные отметки, что и нашло отражение на пред
лагаемой палеогеографической карте . На ней они показаны соответствен
но на отметках 127-130 и 1 05-110 м ,  а между ними - зона отмелых 
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и прибрежных участков. Образование обоих береговых уступов относится 
им ко времени максимальной стадии позднезырянского оледенения. 

Однако эти допущения пока нельзя считать строго ДОI<азанными, а не
которые данные противоречат сказанному. Так , на северо-западе равни
ны береговая линия позднезырянского подпрудного водоема в ряде мест 
обнаруживается примерно на 80-й горизонтали (см. гл. I I ) .  Во внутрен
них районах - в Сургутском, Нарымско-Колпашевском и Белогорскои 
Приобье , на северной окраине Тобольского «материкю> - уртамские 
озерные осадки прослеживаются только до абсолютных отметок 85-90 м .  
Н а  более высоких уровнях (V надпойменный, с абсолютными отметками 
105-125 м) в пределах Белогорской возвышенности распространены озер
ные осаДЮI:,  датированные в 70 + 11 тыс. лет (см. гл. IV) . Все эти данные 
согласуются с представлениями В .  И. Астахова о раннезырянском воз
расте надымского пояса краевых образований, с которыми сочленяется 
упомянутый озерный V надпойменный уровень (см. гл. I I ) .  

Сказанное позволяет В .  И .  Астахову и С.  А .  Архипову высказать 
следующие альтернативные соображения. Возможно, что береговые ли
нии позднезырянских подпрудных бассейнов в центральных и северных 
районаlХ 3ападно-Сибирской равнины располагались на более низких от
метках (на 20-30 м ниже) по сравнению с ее юго-западньш Приишимским 
регионом. Не исключено также , что 127 -130-метровый озерный уровень 
вообще не связан с позднезырянским максимумом и отвечает более древ
нему, раннезырянскому оледенению . Так или иначе, вопрос о высотном 
положении береговых линий, их точная датировка в различных регионах 
огромной 3ападно-Сибирской равнины остаются не до конца решенными. 

Покров озерных осадков , оставленных названными приледниковыми 
бассейнами , фациально неодинаков. Из двух, наиболее изученных сейчас , 
Енисейский характеризуется в целом препмущественно песчаными, 
а Мансийский - суглинистыми отложениями. 

Енисейский подпрудный зырянский бассейн был отмечен еще в 1 952 г .  
С. Б .  Шацким, а позднее его осадки достаточно подробно были описаны 
сначала на Нижнем, а затем и на Среднем Енисее [Архипов, 1 960. 
1966, 1971 ;  Лаврушин, 1963 J .  Бассейн, по данным С. А .  Архипова, отчет
ливо распадается на две части - Фарковское и Тугуланское подпрудные 
озера , разделенные ОСИIIOвским антецедентным участком. 

Фарковское подпрудное озеро оставило после себя так называемую 
Фарковскую равнину, сложенную преимущественно озерными осадками 
одноименной свиты. Обычно это 5-8-, реже 15-метровая толща переслаи
вающихся песков, супе сей и суглинков, местами с линзами намывных тор
фяничков и растительной сечки, с единично и редко встречающимися ра
ковинами пресноводных моллюсков.  Пески мелко- и тонкозернистые , часто 
пылеватые и глинистые, с тонкой горизонтальной слоистостью. Палино
логическая характеристика осадков свидетельствует .0 формировании их 
в обстановке безлесных ландшафтов [Архипов, 1960, см.  рис. 17 ,  18,  24; 
Лаврушин, 1 963, см. рис. 94 J .  

Фарковская равнина занимает наиболее сниженную часть Енисейской 
депрессии [от 30-35 до 55(60?) м над уровнем моря J и протягивается от  
низовьев Турухана до  устья Елогуя. В нее вложена I I  надпойменная тер
раса, и над ней возвышаются I I I  и IV. 

С позиций современных представлений, по аналогии с долиной Оби 
(см. гл. IV) , все эти уровни могут быть разновысотными ступенями под
прудного позднезырянского бассейна. Так, соотношение Фарковской рав
нины со I I  надпойменной террасой, морфологически и гипсометрически 
трудно отделимых друг от друга [Архипов, 1 960, рис. 24 ] ,  близко напо
минает ситуацию, описанную в Сургутском Приобье (см. гл . IV) дЛЯ покур
екой и колпашевской террас. Представляется несомненным, что фарков
ский уровень фиксирует дно бассейна, а терраса - время его осушения 
и расчленения. Отложения III  и IV надпойменных террас трактова-
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лись долгое время как казанцевские и позднесанчуговские. Распростра
ненные на них озерные , речные и дельтовые пески и галечники с разно
образной слоистостью , линзами аллохтонных растительных остатков, 
иногда с раковинами пресноводных моллюсков [Архипов , 1 960, см. рис. 8 ,  
9 ,  10 ,  13 ] ,  поднимаются в пределах III  террасы до 80-100 м и IV - до 
130 м над уровнем моря. Эти отложения местами целиком, местами час
тично могут оказаться позднезырянскими. Одн'ако чтобы это доказать , 
необходимы специальные работы по корреляции уровней приледникового 
бассейна с краевыми ледниковыми образованиями (см. гл. I I ) .  После этого 
прояснится, надо полагать, противоречие с радиоуглеродными датами 
из фарковского разреза [Н.инд, 1974 ,  см. рис . 37 ] .  Сейчас, учитывая их 
инверсию в разрезе (внизу 34,8,  вверху - 40,2 тыс. лет) , приходится пред
полагать, что они либо неверны, либо дают возраст отложений, залегаю
щих в цоколе Фарковской равнины. Не исключено также , что осадки, за
легающие на 100-130-метровых уровнях ,  могут оказаться синхронными 
так называемой костинской стадии, которая,  в свою очередь, мошет быть 
раннезырянского возраста. 

Следами недавнего существования подпрудного бассейна южнее Оси
новских «щею} (антецендентного участка) служат довольно обширная 
Тугуланская депрессия, абразионные уступы (? )  и площадки, особенно 
широко распространенные на возвышенном правобережье Енисея ,  и, на
конец, сквозные долины типа Кас-l{етской на Енисей-Обском междуречье. 
Наиболее расширенная (до 20-25 км) и сниженная часть депрессии (абс. 
отм. 70-75 м) непосредственно примыкает к Осиновскому порогу И заня
та 1 надпойменной (от 8-15 до 25 м) террасой Енисея. С поверхности она 
сложена озерными тугуланскими слоями: монотонным переслаиванием 
песков и супесей (15-25 м) .  Супесчаные слои лежат каIl: на цоколе на га
лечниках, которые местами в прикровельной части содержат прослои пес
ков и суглинков, иногда с линзами торфа, и выполняют каРГIIнско-ранне
зырянсн:ий или даже казанцевский врез [Архипов, 1971 ,  см. рис. 4'1 ] .  
На окраине депрессии супесчаные осадки озерного типа прослеживаются 
до абсолютных отметок примерно 100-105 м. Отдельные небольшие поля 
маломощных песков и галечников встречаются и на более высоких отмет
иах, в низовьях всех правобережных притоков Енисея. На левобережье 
песчаный тугулансний покров по СI{ВОЗНЫllI долинам уходит в бассейн Оби. 
Косвенно он датирован в низовьях Сыма (Белый Яр) и на Енисее (дер. Но
во-Назимово) и может считаться позднезырянсним. Радиоуглеродные 
даты соответственно в 28 270 + 1 50 (ЛГ-71 ) и 26 300 + 90 лет (ЛГ-19) 
получены из подстилающих пород [Бадинова и др . ,  1976;  Арсланов и др . 
1972 ] .  На Сыме тугуланские пески обнажаются вблизи береговой линии 
бывшего подпрудного озера (абс. отм. около 1 00 м).  -у дер. Ново-Назимово 
вскрывается строение 1 надпойменной террасы (отмеТЮI около 70 М), т. е . , 
вероятно, более глубоной части бассейна. Образец ЛГ-19 датирует, по на
шему мнению, нижнюю цонольиую галечниково-песчаную часть террасы. 

Тугуланский озерный понров протягивается вверх по долине Енисея, 
вероятно , до сочленения с l{онечно-моренными образованиями так назы
ваемого постмаксимального оледенения в Восточном Саяне. Действитель
но, 1 надпойменная терраса с галечниками в цоноле прослеживается до 
Минусинской котловины включительно. Относительная высота ее сохра
няется в тех же пределах, от 8-12 до 25 м, но ее поверхность постепенно 
вверх по Енисею морфологически отчетливо раздеJIяется сначаJIа на два 
(выше устья Ангары) , а затем на три (выше г. Нрасноярсн:а) уровня: 15-
1 8  (25) , 10-15  и 5-8 м. Нередко их  описывают как самостоятельные тер
расы. Однано все они имеют единый «галечниковый>} ЦОН:ОЛЬ п сложены од
нотипными горизонтально-слоистыми песками и супесями, очевидно, перн
гляциально-аллювиального генезиса и отчасти делювпально-пролювиаль
ными супесчаными осадками с включениями граВИЙНИI-;Q В ,  щебеночню-юв 
и погребенных почв. С последними связаны СТОЯНЮI ПО 3ДU8палеолитиче-
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ского человека: Кокоревско-Новоселовские в Минусе и Афонтова гора 
в Н.расноярске. Культурные слои датированы по радиоуглероду [Аста
хов, 1966; Кинд, 1974 ] ,  что позволяет определить время формирования 
всех тре'х уровней 1 надпойменной террасы в интервале примерно от 21 
до 11  тыс. лет назад (подробнее см.  [Архипов ,  1 966, 1971 J ) .  

В названных работах мы ВЫСI\азывались за казанцевско-раннезырян
ский возраст II надпойменной террасы, 25-33-метровой на Ангаро-Крас
ноярском отрезке енисейской долины и 30-45-метровой - в Минусинской 
I{Отловине. Именно эту террасу, считая ее I I I ,  С. п. Горшков (1966) со
поставлял с первым постмаксимальным (раннезырянским) оледенением ,  
конечно-моренные образования которого сохранились в Казыр-Кизир
ском районе Восточного Саяна. Сейчас имеются две даты, полученные из 
кровли нижнего аллювиального яруса I I  террасы, сложенного галечни
ками с прослоями и линзами суглинистых осадков и торфа [Чердынцев 
и др. ,  1 969 ] .  Они оказались в интервале 24-25 тыс. лет (ГИН-308, 310) 
и вполне сопоставимы с датами в 26-27 тыс. лет из кровли галечников и пес
ков , слагающих нижний ЦОRОЛЬНЫЙ ярус 1 надпойменной террасы (см. выше) 
Следовательно, галечнИI{И обеих террас, залегающие в цоколях 6-8, 10-
,15 ,  15-18 (25) , 25-33 и 30-45 (в  Минусе)-метровых уровней, скорее все
го, одновозрастные и, видимо , каргинско-раннезырянские. Песчано-су
песчаный покров всех этих пяти ступеней позднезырянский (10-11 -
20-22 тыс. лет) , а сами они образуют веер , сходящийся наподобие верхне
обского на уровень Тугуланской депрессии. 

Представляется, что не только на Верх. Оби и Верх. Енисее , но и 
в долинах Томи, Верх. Иртыша, Чулыма и других западносибирских рек 
существовала сходная палеогеографическая обстановка. Долины были 
подтоплены, в них шло накопление дельтовых, а выше по течению - пе
ригляциально-аллювиальных осаднов (см. рис. 26). 

О Пуровсном бассейне фактических данных пона весьма мало, и его 
границы проведены условно. Известные сейчас отрывочные сведения, 
частично приведенные в главах II и У, свидетельствуют о реальных сле
дах береговых линий на абсолютных отметках 80-100 м, озерных проли
вах в полосе Сибирских увалов (по представлениям И. А. Волкова) и пре
имущественно песчано-галечниновом составе осаднов, распространенных 
на низких междуречьях. Чрезвычайно мало коннретных данных о при
сутствии озерных позднезырянских отложений на относительно возвышен
ных водоразделах между Обью, Пуром и Енисеем, а танже в долинах На
дыма, Пура и Таза по той простой причине, что необходимые исследования 
еще не проводились. 

Фациальный состав озерного покров а (уртамсних слоев) Мансийского 
бассейна (см. гл. IV) позволяет выделить в его пределах две зоны: относи
тельно глубоководную и мелноводную. Они выделяются как по характеру 
осаднов , тан и по глубине расчленения и отметнам допозднезырянского 
рельефа, перекрытого им. Относительно глубоководные участни бассейна 
располагались в пределах ныне погребенных каргинских долин, которые, 
в свою очередь , были, очевидно , унаследованы от более древних этапов 
развития речной сети - назанцевсного и тобольсного. Обширные площа
ди мелноводья занимали, вероятно, сниженные придолинные снлоны до
каргинских междуречий Енисея, Оби, Иртыша и других рек. 

Наиболее полный фациальный ряд уртаМСI{ИХ озерных слоев известен 
сейчас из долины Оби. В разрезе снизу вверх он представлен серыми гли
нами алевритовыми, тонкослоистыми, с линзами торфа (фация 1 ) ;  жел
то-бурыми суглиннами тонноотмученными, лессовидными, слоистыми (фа
ция 2) ; зеленовато-серыми суглинками пылевато-песчаными, грубослоис
тыми, с остатками травянистой растительности (фация 3). В придолинной 
полосе междуречий наряду с зеленовато-серыми суглинками появляются 
светлые, серовато-желтые песни мелко- , ТОНI{Озернистые, часто пылевато
глинистые , с монотонной горизонтальной слоистостыо (фация 4). Ре аль-
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ное существование отмеченного фациального ряда во времени и простран
стве подтверждается палинологичеСRИМИ и радиологич( СRИl\fИ данными (CM� 
гл. IV и VH). 

Фация глин (1 )  соответствует начальному этапу (примерно 23-
20 тыс. лет) подтопления RаРГИНСRИХ долин в условиях Rлимата лесо
тундры. ОсаДRонаRопление начиналось в пойменно-старичных условиях 
(прослои торфа, остаТRИ меЛRИХ млеRопитающих, см. гл. IV) на самых 
НИЗRИХ гипсометричеСRИХ уровнях. 

Фация СУГЛИНRОВ (2) фИRсирует, вероятно ,  наиболее глуБОRОВОДНУЮ 
обстаНОВRУ МаНСИЙСRОГО бассейна,  судя по их достаточно ТОНRОЙ сорти
pOBRe и слоистости. Почти полная стерильность « <безжизненносты) ) осад
ROB , проявляющаяся местами ритмичная (ленточная?)  слоистость, меЛRие 
сингенетичные Rриогенные TeRcTypbI, возможно, УRазывают шJ. условия се
диментации в ледовитом озере , большую часть года ПОRРЫТОМ льдом .. 
СRудные палинологичеСRие данные (безлесные, специфичеСRИ перигляци
альные спеRТРЫ) свидетельствуют о термичеСRОМ минимуме, RОТОРЫЙ от
носится R отреЗRУ времени в 20-18 тыс. лет. 

СУГЛИНRИ и пеСRИ третьей и четвертой фаций формировались на мел
RОВОДЬЯХ, ROTopbIe получили особенно ШИРОRое развитие в маRСИМУМ. 
о зерной трансгрессии. Именно поэтому эти озерные осаДRИ распростране
ны и лучше сохранились на сниженных междуречьях, начиная с 60-70 м 
и выше над уровнем моря, и значительно реже встречаются в I{аРГИНСRИХ 
долинах.  Время их наRопления ограничено регионально распространен
ной погребенной почвой, датированной в разрезе ВеРТИRоса в 1 4  880+ 
+ 440 лет (см. гл. IV). Эта ПОRа единственная дата позволяет тем не менее 
предположить, что субаэральный режим установился на междуречных 
пространствах внутренних районов 3ападно-СиБИРСRОЙ равнины значи
тельно раньше, чем в RаРГИНСRИХ долинах, где аRRУМУЛЯЦИЯ на НИЗRОМ 
ПОRУРСRОМ уровне (т. е. в самых глуБОRИХ частях дна МаНСИЙСRОГО под
прудного бассейна) заRончилась 12 ,8-12 ,3  тыс. лет назад. Логично ду
мать таЮRе, что озерная трансгрессия Rульминировала неСRОЛЬRО ПО3Д
нее маRсимума позднеЗЫРЯНСRОГО оледенения. Точное время ПОRа не уста
новлено , но очевидно,  что маRсимально ВЫСОRие уровни подпрудных бас
сейнов были в интервале между 20 (18) и 15 ,3  (14,5) тыс. лет. Уровень 
МаНСИЙСRОГО бассейна с 15 (14) до 12 ,8  (12 ,3)  тыс. лет находился ниже; 
возможно, он Rолебался ОRОЛО отметов: 50-60 м,  а ,  cRopee всего, озеро 
почти цеЛИRОМ располагалось в пределах древних речных долин западно
сиБИРСRИХ peR. Следует заметить, что 55-метровая oTMeTRa является, ви
димо, маRсимальной для подпрудных явлений RолпашеВСRОГО времени 
(примерно 1 2, 5 - '10 ,6  тыс .  лет) . 

В заRлючение отметим одну интересную особенность фациального 
состава озерных осаДRОВ : преобладание пеСRОВ в северных, СУГЛИНRОВ 
и глин - в южных бассейнах, ВRлючая ТургаЙСRУЮ ложбину. Последние 
были, видимо , гигаНТСRИМИ озераМИ-ОТСТОЙНИRами, хотя нельзя ИСRЛЮ
чить и RаRие-то другие, ПОRа неизвестные причины. 

Мы не будем подробно останавливаться на проблеме дренирования
через ТургаЙСRУЮ ложбину подпрудно-леДНИRОВЫХ и озерных западно
сиБИРСRИХ бассейнов. В настоящее время она решена положительно на 
убедительном фаRтичеСRОМ материале [Бобоедова ,  1966 ] .  HeRoTopoe вре
мя не было лишь непосредственных ДОRазательств cToRa в позднезырян
cRoe время, но и они появились теперь в недавно вышедшей работе 
В. И. Астахова и М. г. Гросвальда ( 1978). В переСRазе этих пуБЛИRаций 
нет НИRаRОЙ необходимости. 

По берегам прилеДНИRОВЫХ бассейнов ,  на приподнятых междуречьях 
ШИРОI{ое развитие имели субаэральные процессы, за счет ROTOPbIX сформи
ровался фациально сложный ПОR ров · субаэральных, главным образом 
эоловых и снеашо-эоловых осаДRОВ. С областями преобладания наRопле
ния влеRОМОГО эолового наноса связан RОТЛОВИННО-ГРЯДОВЫЙ (гривный) 
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рельеф , а в областях преобладания осаждения атмосферной пыли (взве
шенный эоловый нанос) накопился покров ельцовского лесса, перекрыв
ший искитимский педокомплекс и более древние геологические образова
ния (см. гл. V). 

Образование ельцовского (позднезырянского ) покрова лессов и ге
нетически связанного с ним гривного рельефа протекало во время спада 
приледниковых бассейнов в условиях очень сухого , аридного климата, 
установившегося во время дегляциации. Поэтому гривный рельеф часто 
развит в пределах контуров максимального распространения трансгрес
сии Мансийского озера по склонам долин и на 1 1  надпойменной террасе . 

Н а  юге Западно-Сибирской равнины было много сухих замкнутых 
котловин и впадин, на дне которых свободно проявлял ась эоловая дея
тельность и формировались эоловые формы рельефа. Таковы районы 
оз. Чаны и группы озер Салтаим. Все это свидетельствует, что пик ариди
зации климата был несколько позже максимума продвижения ледников 
и развития позднезырянской озерной трансгрессии и приходился на время 
между 1 7  и 1 5  тыс. лет. 

В максимум распространения позднезырянского оледенения сущест
вовали лишь три З0нальных типа растительности - перигляциальная 
тундростепная, тундровая и лесотундровая. Перигляциальная тун д
ростепная растительность распространялась к югу от ледника ,  по 
берегам подпрудных озерных бассейнов, до 630 с .  ш. , частично занимая 
северную часть Сибирских увалов. :К югу ОТ них, до 560 с. ш . ,  расселя
лись различные ассоциации арктической тундры (см. рис. 26).  Лишь 
южнее 560 с. ш.  в приуральсной и приенисеЙСI{ОЙ частях равнины, а тан
же по юлшым берегам приледнинового водоема произрастала раститель
ность, близная н лесотундровой, южная граница ее проходила за преде
лами Западно-Сибирсной равнины. Анализ флоры и харантер раститель
ности и границы распространения тундростепных, арнтичесних тундро
вых и лесотундровых ландшафтов позволяют сделать вывод, что в манси
мум распространения позднезырянсн:ого оледенения нлимат был иснлю
чительно холодным и сухим. Среднегодовые температуры воздуха были 
ниже современных на 9-100. 

Г л а в а IX 

О НЕ:КОТОРЫХ ПРАКТИЧЕС:КИХ АСПЕ:КТАХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИй 
ПО ПРОЕ:КТУ ПЕРЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИ СТОНА 
СИБИРСН.ИХ РЕН 

Осуществление проента перебросни части стона сибирсних рен 
в бассейн Аральсного моря уже на первом этапе и тем более в перспенти
ве 0значает, по сути дела,  перестройну речной сети в Западной Сибири. 
Выбор оптимальных условий перераспределения речного стона является 
особо сложной НОIlшленсной проблемой, ноторая внлючает в себя решение 
не тольио ряда праитичесиих инженерно-техничесиих задач по проеити
рованию и строительству гидротехничесиих сооружений, но и ПРОГН03 
вероятных изменений в оиружающей среде. 

Для прогностичесиих целей представляется целесообразным исполь
З0вать близиие природные модели, позволяющие выяснить общие заио
номерности развития природных обстановои недаЛeI{ОГО геологичесиого 
прошлого . Глубоиое понимание динамиии природных процессов в исто
ричесиом аспеите - от прошлого с приближением и современности 
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относится к числу фундаментальных проблем четвертичной геологии 
и может обеспечить выработку действительно научных предпосылок для 
прогноза изменений в окружающей среде в ближайшем будущем. 

Сейчас хорошо известно, что западносибирские реки не всегда текли 
на север; речная сеть в плейстоцене перестраивалась, и, вероятно, неодно
кратно возникали условия для юго-западного стока, при котором Тур
гайская ложбина выполняла роль генеральной дрены. Последний раз это 
было 20-18 тыс. лет назад. 

В настоящей работе как раз и предлагается реконструкция таких 
природных условий, при которых осуществлялось перераспределение 
поверхностного стока и дренаж по Тургайской ложбине сильно обводнен
ных внутренних районов З ападно-Сибирской равнины. Следует лишь 
отметить, что это только первый шаг в создании вероятной природной 
модели. Для ее дальнейшего уточнения необходима принципиально но
вая, значительно более детальная стратиграфия четвертичных отло}н:ениЙ. 

Как видно , научное обоснование мероприятий по проекту перераста
ет в фундаментальную научную проблему, чрезвычайно трудоемкую, если 
учитывать размеры территории и пестрый фациальный состав отложений. 
Поэтому целесообразно локаЛИЗ0вать исследования и сосредоточить их 
на геологии древних, в первую очередь, позднеплейстоценовых речных до
лин, 3aI{ономерностях их -развития и неоднократных перестроек, в особен
ности со стоком на юго-запад, через Тургайский прогиб. 

Представляется важной разработка детальной стратиграфии отло
жений речных террас, подпрудных бассейнов, субаэральных покровов и 
краевых 30Н оледенений. Отчасти этим разработкам посвящена настоящая 
монография, в которой обобщаются многие новейшие, еще не публико
вавшиеся материалы. Однако возможности детализации стратиграфии 
приповерхностных толщ четвертичиых, отчасти верхнеплиоценовых от
ложений далеко не исчерпаны, а необходимость в ней очевидна, если 
вспомнить, что приповерхностная геология - важнейший компонент гео
графической среды (ландшафтов).  

Огромная территория З0НЫ, попадающей в сферу переброски, отли
чается сложным устройством рельефа и пестрым литолого-фациальным 
составом четвертичных ОТЛО)-l{ениЙ. Это обусловлено как структурно-фа
циальными различиями отдельных районов юга Западно-Сибирской пли
ты, так и физико-географической зональностью, четко ироявившейся в те
чение четвертичного периода. 

В условиях сложной геологической ситуации для целей инженерно
геологического и гидрогеологического проектирования необходимы такие 
научно-методичеСI-ш:е разработки, которые дают не только всеобъемлю
щую , но и достаточно конкретную характеристику приповерхностных 
толщ четвертичных и неогеновых пород. Только в этом случае результаты 
научных исследований будут с успехом ИСПОЛЬЗ0ваны для проектирова
ния конкретных гидротехнических сооружений. 

Одним из таких направлений исследований мы считаем изучение 
инженерно-геологических свойств основных генетических типов четвер
тичных и неогеновых отложений. 

В З0не переброски и смежных с ней районах распространены четыре 
основных генетических типа : аллювиальный, озерный, субаэральный и 
ледниковый. Пространственное размещение их неодинаковое, но вполне 
закономерное. Ледниковые отлмн:ения приурочены к краевой З0не средне
плейстоценового оледенения, захватывающей НИЗ0ВЬЯ Иртыша и Белогор
ско-Сургутское Приобье. Аллювиальные и озерные осадки широко рас
пространены в приледниковой З0не, в долинах Ниж. Иртыша и Ср. Оби ,  
на  Тобольском «материке» , в Кондинской низменности и т. д. Наконец, 
субаэральные обраЗ0вания пользуются широким площадным распростра
нением в пределах третичных приподнятых равнин Приишимья и Тургая. 

100 



Инженерно-геологические свойства перечисленных генетических ти
пов должны изучаться в первую очередь , а в качестве обобщения можно 
было бы рекомендовать составление среднемасштабных, а затем, для наи
более важных участков тракта переброски ,  и крупномасштабных карт 
генетичеСRИХ типов четвертичных отложений. 

Исключительно важную роль в перспективных изысканиях оптималь
ных вариантов пере распределения речного CTOI{a западносибирских рек 
могут и должны сыграть естественные, созданные самой природой дре
нажные системы юго-западного стока. Следы их хорошо известны на Обь
Енисейском и Обь-Иртышском междуречьях, в Кулундинсной и Барабин
ской низменностях и в других районах. Это так называемые сквозные до
лины юго-западного простирания, плоские озерные равнины, оконтурен
ные береговыми линиями, и т. п .  Однако до сих пор нет целостных, все
объемлющих представлений об их геолого-геоморфологичесном строении 
и происхождении, отсутствует оценка возможности ИСПОЛЬЗ0вания и х  
для искусственных водоперебрасывающих гидротехнических сооружений. 
В быстром решении этих вопросов определяющую роль может сыграть 
информация И3 космоса, используемая в совокупности с наземными гео
лого-геоморфологическими исследованиями с применением новейших фи
зических методов. 

Углубленное изучение геологической истории древней речной сети 
П03ВОЛИТ полнее понять зависимость между изменениями I{лимата и реч
ным стоком. Как известно,  до недавнего времени господствовали мнения 
об их стабильности, неизменности в течение четвертичного периода в Си
бири.  Сейчас установлено , что речной сток имел резко выраженный им
пульсивный характер , обусловленный климатическими изменениями 
[Волков , 1 965; Волков , Волкова,  1968 ] .  Чем точнее будет выявлена эта 
зависимость для недалекого геологического прошлого , а также совре
менная тенденция развития климата,  тем надежнее может быть ПрОГНО3 
обводненности западносибирсних рек и озер в ближайшем будущем. 
Поэтому палеоклиматические реконструкции, основанные на палиноло
гическом изучении древне аллювиальных осадков , приобретают важное 
прикладное значение,  кан и изучение динамики изменений поверхност
ного стока в южных районах 3ападно-Сибирской равнины по данным 
наземной и космической информации. 

В настоящее время наилучшим направлением трассы главного тракта 
перебросни части стока сибирских рек признана Тургайская ложбина. 
Это, безусловно, правильное решение, подсказанное самой природой. 

Возражения вызывает вариант с водозабором в районе слияния Оби 
и Иртыша у дер .  Белогорье, по которому предполагается создание анти
И ртыша путем строительства каскада И3 пяти перегораживающих гидро
узлов на Оби и Иртыше и Тобольского водохранилища. Между тем, хо
рошо известно, что Нижнее Прииртышье и Сургутское Приобье испыты
вают сильное переувлажнение,  особенно в период прохождения павод
ковых вод .  Иртышсний И обский бассейны располагаются здесь в преде
лах обширных внутриконтинентальных депрессий : Сургутской и I{ондин
ской низмеНI-IOстей, высота которых над уровнем моря не превышает 
100-120 м. Междуречные пространства почти сплошь заболочены. Широ
ние, в неснолько десятнов км, долины Оби и Иртыша заливаются в по
ловодья, особенно в натастрофически высокие , до уровня высоной поймы 
И 1 над:iIойменной террасы внлючительно . Паводки сильно растянутые 
и на Сургутском отрезке Оби формируются в обстановке подпора от И р
тыша. В результате дренирующая роль рек прекращается на 1 10-130 
дней (при б езледном периоде в 1 70-180 дней) . К сказанному следует 
добавить , что на ближайшие 25 лет предполагается ухудшение естествен
ного дренирования и усиление увлажненности территории за счет рост а 
нонсервации влаги в торфяных массивах на междуречьях [Малик ,  1 978; 
Вендров , 1 975 ] .  
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Создание искусственных подпоров на реках и постоянного подтопле
ния пойм и низких террас Оби, Иртыша и их многочисленных притоков , 
вероятно , ухудшит общие природные условия (водный режим и водно
тепловой баланс) и затруднит дальнейшее хозяйственное освоение этого 
нефтедобывающего района [Сакс и др . ,  1975 1 .  

Для переувлажненных районов бассейнов Ср . Оби и Ниж. Иртыша 
существенно важно такое регулирование стока, которое обеспечит сниже
ние общей продолжительности и высоты паводков [Малик, 1978 ] .  В этом, 
в частности, заинтересовано сельское хозяйство ,  все планы развития и ин
тенсификации которого связаны целиком с освоением поймы рек. Хорошо 
известно,  что главным препятствием для полного использования поймен
ных земель является чрезмерно длительное затопление их паводковыми 
водами. 

В связи со сказанным многие гидрологи обращают внимание на то , 
что для водохозяйственного благоустройства Западно-Сибирской рав
нины желательно создание реГУJIИРУЮЩИХ гидроузлов на Оби, выше 
впадения Чулыма , а также на Иртыше не ниже впадения Ишима , и на 
притоках этих рек , т .  е .  южнее двух главных западносибирских - :Кон
до-Тавдинской и Васю ганской - заболоченных провинциЙ. Во Всесоюз
ном объединении «Союзводпроы{Т» рассматривался и имеется вариант 
с проектированием тракта переброски между Обью и Иртышом вдоль рек 
Чаи и Оми с водозабором у г. :Колпашево .  Несомненно, вариант менее 
проработан, но выгодно отличается своей перспективностью [Волков , 
1975 J .  ОН позволяет, пре:-н:де всего , избежать нежелательных последствий 
создания анти-Иртыша и, кроме того , подключить к системе переброски 
многоводный Енисей по очень простой и удобной схеме - через :Кеть
I{асскую сквозную долину. Представляется, что это позволило бы уже 
на первом этапе забирать 50-60 км3 воды, что весьма существенно, так 
как переброска 25 км3 из района Белогорья [Сакс и др . ,  1975 } вряд ли 
сможет обеспечить потребности орошения в Средней Азии (из-за потерь 
на фильтрацию и ухудшение качества воды по пути следования в канале 
длиной более 2000 км) . Изъятие же больших объемов воды из стока Ниж
ней Оби и Нижнего И ртыша у Белогорья может, как предполагает 
С. Я .  Сергин [ 1975 ] ,  усилить засушливость климата в южной степной 
полосе Западной Сибири и Северо-Восточного :Казахстана. 

Тракт переброски, начинающийся на Енисее , заложил бы основы 
преобразования водных ресурсов достаточно хорошо освоенных сель
скохозяйственных районов лесостепной зоны юга Западной Сибири. 
Немаловажно и то, что при этом варианте переБРОСЮI наилучшим образом 
будут учтены собственно сибирские потребности в воде. 

В заключение хотелось бы отметить , что реализация проекта пере
броски части стока западносибирских рек является , прежде всего, науч
ной, а уже затем технической проблемоЙ. Ее суть - в выборе оптималь
ного варианта путем всестороннего рассмотрения всего I{омплекса природ
ных и социально-экономических последствий. Поэтому научные разработ
l{и и рекомендации должны предшествовать ответственным техническим 
решениям. 
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1 17312 М о с к в а, ул. Вавилова, 55/7; 
630076 Н о в о с и б и р с к, Красный ПРОСП8I{Т, 5 1 ;  
63 0090 Н о в о с и б и р с к ,  Академгородоъ:, МОРСI{ОЙ проспент, 22; 
142292 П у щ и н о, Московской обл., «АкадеМlшига» ;  
620151 С в е р Д л о в с I{, ул. Мамина-Сибиряна, 137;  
700029 Т а т к е н т, ул., Ленина, 73;  
700100 Т а т к е н т, ул. Шота Руставели, 43; 
700197 Т а т к е н т, ул. Дружбы народов, 6; 
634050 Т о м с I{, Набережная реии Утайки, 19 ;  
450059 У Ф а, ул. 3ьрге, 10 ;  
450025 У Ф а, ул. Коммунистичесная, 49 ; 
720001 Ф р у н 3 е, бульвар ДзеРЖИНСIШГО, 42 ; 
310003 Х а  р ь к о в, ул. Чернытевского, 87. 



В СИБИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА» 
готовятся к выпуску следующие IШИГИ: 

Лроблемные вопросы литостратиграфии 
'Проблемы изучения континентальных I{расноцветных формаций 
Первичиые ореолы молибденовых месторождений Сибири 
Роман Л. Г. Физико-механические свойства мерзлых торфяиых 

грунтов 
Распознавание обраЗ0В в задачах Iшчественного прогноза руд

ных месторождений 
Флюидный режим формирования мантийных пород. 

[{н,иги высылаются 7шложен,н,ы;м платежом. 3апааы н,аnрав
ляите по адресу: 630090. Новосuбuрсr., 90, Морспои nросnепт, 
22. М агааин, ((Н аупш). 


