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УДК 551.79 (571.1)(063) 

Решение Межведомственного стратиграфического совещания по 
четвертичной системе 3аладно-Сибирской равнины (Новосибирс� 
I988 ) : Объяснительная записка к региональной стратиграфической 
схеме четвертичных отложений 3аладно-Сибирской равнины. Новоси
бирск: Изд. игиг СО АЛ СССР, I990. 95 с. + I прил. 

Публикуются униФИЦированная региональная стратиграфическая 
схема четвертичных отложений 3аладно-Сибирской равнинъr, объяс
нительная записка к ней, постановления расширенного бюро Межве
домственного стратиграфического комитета, бюро постоянной комис
сии МСК по четвертичной системе, решение четвертичной секции 
СиБРМСК Межведомственного стратиграфического совещания и поста� 
новление бюро четвертичной секции СиБРМСК. 

Обобщены материалы по ст�атиграфии четвертичных отложений, 
полученные большим коллективом специалистов за период, прошедший 
после 1Y Межведомственного стратиграфического ' совеща
ния 19 ноября I976 г. в г. Тюмени.

, 
Представлена уточненная стра

тиграфическая схема, предлагается характеристика региональ� 
горизонтов, схема районирования и корреляция местных стратигра� 
фическихподразделений; приведены особые' мнения, рассмотрены 
дискуссионные проблеМы, намечены задачи дальнейших исследований. 

Стратиграфическая схема рекомендуется в качестве основы для 
геологической съемки среднего и крупного масштаба,геОЛОГО-DDИСКО
вых и геолого-разведочных работ, а также ДЛЯ.различного рода 
обобщений и теоретических разработок. 

Та6л.4, рис.2, список.лит. II6 назв., прил. 1. 
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Научный редактор И.И.КРаснов 
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ПРЕдИCJIОВИЕ 

В апреле 1988 г. в Новосибирске ПРОХОДИЛО совещание "Проб
лемы и методы совершенствования стратиграфии четвертичной систе

мы (на примере Западной Сибири)", которое имело статус Межведом
ственного регионального стратиграфического совещания (МРСС). Ор

ганизаторами совещания БЫJlИ научно-производственное объединение 
"Сибгео" (CНИИIТиМС) Министерства геOJIОГИИ СССР и Институт гео
логии и геофизики Сибирского отделения АН СССР. Информация о со
вещании БWIа разослана за три месяца до начала, в январе 1 988 г. 

В его работе приняли участие 70 человек из 28 учреждений Минис

терства геологии СССР, Академии наук СССР и ВЫСШИХ учебных заве

дений Сибири, Дальнего Востока, Урала, Казахстана, Европейской 

части Союза, Москвы и Ленинграда. 
На совещании БWIО заслушано 37 ДOКJIaдOB, в которых обсужда

JlИсь новые материалы, полученные при геолого-съемочных и тема

тических исследованиях четвертичных отложений Западной Сибири и 

смежных регионов, рассмотрены методические новинки, посвященные 

определению геологического возраста нанОЦИКJlИтным методом, ре

зультаты палеомагнитных работ, оригинальные приемы зкологическо

го анализа диатомовой флоры и Т.д. СОСТОЯJIось обсуждение науч

ной разработки, представленной Институтом геOJlОГИИ и геофизики СО 

АН СССР" УrorнеНlБЯ стратиграфическая основа для государственного 
геологического картирования четвертичных отложений нефтегазонос

ной провИ!щии Западной Сибири", принятой Управлением региональ
ной геологии Мингео СССР для внедрения в практику геологических 
исследований. Разработка была заранее разослана участникам сове

щания. 
Совещание принЯJI� решение, в котором постановило внести со

ответствующие уточнения и дополнения в региональную стратиграфи

ческую схему четвертичных отложений Западно-Сибирской равнины, 

а также рекомендовало четвертичной секции СиБРМСК подготовить 
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макет уточненной стратиграфической схемы к утверждению на бюро 
Постоянной коми.ссиИ .МСК ссср по· че.твертичноЙ системе. 

ЗаседаНие бюро СОСТОЯJIось 18 апреЛя 1989 г. В реЗУJIЬтате 06-
суждения было рекомендовано МСК ссср принять схеМу в качестве 
униФИЦИрованной' после доработки в соответствии со сделанными за
мечаниями. 

17 мая 1989 г. СОСТОЯJIось зас&дание бюро четвертичной сек
ции СиБРМСК, на котором ,БЫЛО принято решение о внесении. в схемУ 
необходимых доработок и составлении объяснительной записки. 

Окончательное составление и подготовка к изданию унифициро
ванной регионaJIЬЯОЙ стратиграфической схемы четвертичных отложе
ний Западно-Сибирской paв� были осуществлены четвертичНой. 
секцией СиБРМСК. ОбъяснитеЛьная заЛиСRа написана С.А.АрХиповым 
при участиИ В.А.Мартынова,И.А.Волкова, В.С.3wшноЙ, С.Б.IIlaцко
го, В.С.ВолковоЙ,а такЖе Ю.М.КОJШXанова, Е.А.ПономаревоЙ, 
О.Ю.БуткеевоЙ и А.с.тре9ВЯТСКОЙ (макет схемы и краткая объясни
тельная записка д.ля ' 9-гО района "Чу.лымо-ЕнисеЙская равнина" .) , 
В.К.ШкатовоЙ и А.А.БобоедовоЙ, представивmиx материалы по смеж
ным районам Северо-Восточного Казахстана. OTBeTCTBeHH� редактор 
И�И.КраСнов. 

ОбъяснитeJIЬНая· .записка и унифицированная реГИОНaJIЬная стра
тиграфическая схема составлены в соответствии с указаниями Стра
тиграфиЧеского кодекса ссср. 
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СПИСОК YЧPEЖ.IIEНИЙ - УЧАСТНИКОВ МЕЖВЕдОМСТВЕННОГО 
СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ по 3AIIAдНОЙ"СИБИРИ 

Алма-Ата - Институт геологических наУЕ ИМ,. К.И.Сатпаева Академии
HayR КазахСRОЙ ССР (ИГИ АН КазССР) 

ВладИВОСТОR - ТИхООRеанский институт географии Дальневосточного 
отделения Академии науR СССР (ТИГ ДВО АН СССР) 

ИРRYТСR - Восточно-СиБИРСRИЙ научно-исследовательский институт 
геологии, геофизики и минерального сырья (ВостСибнииrrим::) , 
Институт земной коры ИМ. О.Ю.Шмидта Сибирского отделения 
Академии HayR СССР (ИЗ< СО АН СССР), пго "ИРRYтскгеологиЯ' 

Красноярск - ПГО "Красноярскгеология", Красноярский государст-
венный педагогический институт (КГПИ) 

Кустанай - ПГО "Севкаэгеология" 
Ленинград - Всесоюзный научно-исследовательский геологический 

институт ИМ. А.П.Карлинского (ВСЕГЕИ) 
Москва - ПГО "Аэрогеология " • Геологический институт Академии на

ук СССР (ГИН АН СССР). Институт географии Академии HayR 
СССР (ИГ АН СССР), Московский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова (МГУ), Палеонтологический институт Ака
демии HayR СССР (ПИН АН СССР), Сельскохозяйственная акаде
мия ИМ. К.А. ТИмирязева (ТСХА)·, ПГО "Центргеология" 

НовокузнеЦR - ПГО "3алсибгеология" 
Новосибирск - Институт геологии и геофизики им. 60-летия Союза 

ССР Сибирского отделения Академии HayR·CCCP (игиг са АН 
СССР). пга "Новосибирскгеология " , Научно-лроизводственное 
объединение "Сибгео" (СНИИГГИМС) 

Свердловск - пго "Уралгеология " 
Томск - Томский государственный университет ИМ. В.в.кУЙбl:lПIева 

(ТГУ) ,пго "ТомскнефтегазГео.лОгия" 
Тюмень - ЛГУ "Главтюменьгеологил", 3аладно-Сибирский научно-ис

следовательский геолого-gaзведочный нефтяной институт 
�Си6НИГНИ) 

Улан-Удэ - пга "Бурятгеология " , Геологический институт Бурятско
го научного центра Сибирского отделения Академии HayR СССР 
(ГИ БНЦ СО АН СССР) 

Якутск - Институт геологии Якутского научного центра Си6ирского 
отделения Академии HayR СССР (ИГ ffiЩ СО АН СССР), пга 
"ЯRyтскгеология ". 
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ПОС ТАНО ВЛЕНИЕ МЕЖВЕдОМС ТВЕ ННО ГО 
С ТРА ТИГРА ФИЧЕСКО ГО КО МИТЕТА 

ПО С ТРА ТИГРА ФИЧЕСКО Й С ХЕМЕ  ЧЕТВЕ РТИЧНЫХ  О ТЛО ЖЕНИй 
ЗAIIA.дНО -СИБИРСКоЙ Р АВНИНЫ  

(Прин ято на расширенном засе дании бюро МСК 31 ян ва ря 1990 г . ) 

Ме жве домс твенное 'с тра тиг ра фическое со вещан ие на тему "Про б
лемы и ме то ды  со ве ршенс тво вания с тра тиг ра фии че тве ртично й сис те 

мы (на приме ре За падно й Си би ри) " сос то я:лось в г . Но воси би рске , в 
игиг СО АН СССР 12-14 а пре ля:  1988 г .  

Ме ,жв е домс твенны й с тра тигра фическ ий коми те т  зас луш ал :  
1 .  Соо бщение предсе да тел я: о ргко мите та со вещани я, предсе да 

те ля: че тве ртично й сек ции Си БРМСК С . А.А рхипо ва по регион ально й 
с тра тиг ра фи ческо й схеме че тве рт'ичны х о тложен ий За падно-Си би рско й 

ра внины . 
2 .  Соо бщен ия предсе да те ля Ко tmсси и МСК по че тве ртично й сис 

теме И. И.К расно ва и члена Ко мисс ииМСК по регион альным с тра ти 
г ра фичеСКИМ,схем ам B.Д. TapHoгpaдCKO�O. 

3 .  Выс туплен ия при о бс ужден ии cxeмы : В .В �Соло вье ва ,  В . А . 3у 
бако ва ,  В . И.Ас тахо ва ,  М . Н. Алексее ва ,  А . И. Жамо ЙДЫ. 

Ме жве домс тве �ный с тра тиг ра фический ко мите т  пос тано вил: 
1 .  Прин ять ре гион аль ную с тра тиг ра фичес кую схе му че тве ртич

ны х о тложен ий'За падно-Си би рско й  ра внины в к ачес тве уни фицирован 
но й. 

2. Отме ти ть прио ри те тнос ть и высок ую эффек тивнос ть примене -
ни я клима тос тра тиг ра фического принциnа при сос тавлен ии ко рре-
ляционны х с тра тиг ра фических схем , в том ч исле при их де тализа-
ц ии. Он широко примен яе тс �  при из учен ии и ка рти ро ван ии че тве р-

тичны х о тло жен ий други х те рри то риf.l: в СССР , а также в США ,  Кана 
де , ск андина вских и друг их  с тран ах  Е вропы .  

ис п"льз уемы й в практике геолого-съемочных ра бо т ПГУ "Гл ав
тюменьгеолог дя:" мо рфолитос траТИГра фичес кий к ри те рий може т рас 

сма трива тьс я к ак  сос тавн ая час ть более обще й комплексно й к лима
тос тра тиг ра фиЧеско й ме то дики . 

3 .  Вы рази ть со жаление , ч то геологи ПГУ "Гла втюменьгеолог ия:" 
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не представили альтернативную корреляционную стратиграфическую 
схемУ на совещание 1988 г. и не передали 9собое мнение относи
тельно принятой схемы. 

4 .  С целью преодоления отмеченного методичеСК9ГО разногла
сия одобрить уже сложившуюся в 1988-1990 гг. практику проведения 
совместных комплексных работ между экспедициями Ш'У "Глав тюмень
геология" и игиг СО АН СССР. 

Просить Ш'У "Главтюменьгеология" (главный геолог А.И.Подсо
сов) предусмотреть на 1991-I995 гг. выделение необходимых 
средств для осуществления совместных работ с игиг СО АН СССР на 
основе хоздоговоров. 

5. Принять к сведению, что утвержденная стратиграфическая 
схема и объяснительная записка к ней будут опубликованы НПО 
"Сибгео" (CНИИIТиМС) и ИГиГ СО АН СССР. Рекомендовать тираж 400 
экз. 

6. Отметить активное участие в организации подготовки и 
проведения совещания сотрудников НПО "Сибгео", ИГиГ и ИЗ< СО Ан 
СССР, ВСЕГЕИ, гин АН СССР, Ш'У "Главтюменьгеология" ,ПГО "3an
сибгеология", "Красноярскгеология" , "Новосибирскгеология'; "Урал-
геология", "Иркутскгеология", а также МГУ ,  Томского государст-
венного университета, Красноярского государственного педагоги-
ческого института. 

7. Отметить, что в процессе доработки и уточнения регио-
нальной стратиграфической схемы была широко использована науч
ная разработка, представленная ИГиГ СО АН СССР "Стратиграфия 
четвертичных отложений Тюменского нефтегазоносного региона.Уточ
ненная стратиграфическая основа". 

8. Выразить благодарность за хорошую организацию Ме.жведом
ственного стратиграфического совещания "Проблемы и методы совер
шенствования стратиграфии четвертичной системы (на примере За-
падной Сибири)" руководству ИГиГ СО АН СССР и НПО "Сибгео", R 
также непосредственным организаторам совещания С.А.Архипову, 
С.Б.ШацкомУ, Н.А.СкабичевскоЙ, В.А.Мартынову. 

Председатель МСК А.И.ЖамоЙДа 

Ученый секретарь МСК Е.Л.Прозоровская 
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ПОСТАНО!ЩЕНИЕ НОРО ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
МЕЖВЕдОМСТВЩШОГО СТРАТИ:ГРАФИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

ПО ЧЕТВЕPrИЧНОЙ СИС'IEМЕ 

(Пр�ято на расширенном эаседании 6юро 
Постоянной комиссии МСК 18 апреля 1989 г. ) 

Бюро ПОСТОЯННОЙ,КОМИССИИ МОК по четвертичной системе эаслу
шало со06щение С.А.Архипова - председате� четвертичной секции 
Си6РМСК о содержании региональной стратиграфиЧеской схемы ,чет
вертичных отложений,3anадно�Си6ирской равнины и реэультатах ра-
60ТЫ новоси6ирского Межведомственного стратиграфического совеща
ния. 

Бюро Постоянной 'комис�ии мок по четвертичной системе поста
новило: 

�. Рекомендовать мок СССР принять региональную стратиграфичес
кую схему четвертичных отложений 3ападно-Си6ирской равнины 
после дора60ТКИ в ,ооотве'тствии со сделанными эамеtrаниями в 
качестве униФИцированной. 

2. До представлениЯ на пленум Мак. СССР провести апр06ацию 06ъ
яснительной эаписки в Комиссии МСК,по четвертичной системе. 

3 .  Рекомендовать поместить в 06ъяснительную записку в качестве 
раэвернутого ос060ГО мнения вариант расчленения отложений 
нижнего плейстоцена, который был предложен С.А. АРХИПQВЫМ на 
заседании Си6РМСК в апреле 1988 г. , приравненном к МРСС, 
но который в процессе 06суждения не получил поддержки 60ЛЬ
шинства участников совещания. 

4 . ,  в последнем разделе схемы ("Стратиграфические схемы смежных 
регионов") поместить шкалу межрегиональных горизонтов Вос
точно-Европейской платформы, составленную в 1984 г. 

5 .  В корреляционной части схемы не06ходимо упорядочить наэва
, ния  uодРайонов (географических или "водораздел-долина"). 

6. Отредактировать номенклатуру в местных схемах: 
а) исключить употре6ление местных наэваний, эаимствованных 

иэ других районов; 
6) для стратонов, еще не имеющих с06ственных названий, дать 
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в колонках местных схем точное указание местоположения 
основных разрезов, сна6див их ссылками в форме номера на 
ny6JIИRации, и привести список nyd.лиRацИЙ в 06ъяснитель� 
ной записке или cxeмs; 

в) для стратонов, имеющих собственные 'названия, подобные 
ссылки дать в том с.лучае, когда они отсутствуют в "Стра
тиграфическом словаре " I002· г. или когда имеется корен
ное расхождение мнения авторов схемы со' статьей словаря. 

7. В местной схеме Обского севера (колонка 1) рекомендовать 
ИСКJIЮчить салехардскую свиту и ямальский КОМIИекс как CJIИШ
ком обобщенные стратиграфические ПОдРазделения и не отвеча
DЦИе современному уровню изученности. 

8. Рекомендовать заменить в корреляционной части схемы местную 
схему Ишимской и Приказахстанской равнины (колонка �) новой 
местной схемой из региональной схемы Казахстана, утвержден
ной МСК в 1989 г. (колонка 8 Казахстанской схемы) . Кроме 
того, рекомендуется дополнить местную схему - Кулундинская 
равнина и Прииртышъе (колонка 10 3anадно-Си6ирской схемы) -
данными по Казахстанской схеме (колонки 11а и 116). Указан
ны� замены и дополнения нео6ходимы в связи с тем, что схемы 
районов 7 и 10 ЗападНо-Си6ирской схемы устарели, а .о6нов
ленные схемы по этой территории утверждены МСК в составе 
региональной схемы Казахстана и должны были 6ыть учтены 
В.А.Мартыновым, который участвовал в ра60те Межведомствен
ного стратиграфического совещания (МРСС) ПО Казахстану. 

9. Просить Мингео СССР поручить СНИИГГиМСу при участии Главтю
меньгеологии издать Региональную стратиграфическую схему 
четвертичных отложений ЗападНо-Си6ирской равнины и Объясни
тельную записку к ней. 

10. В целях скореЙПIего вне.цренйЯ рекомендовать разослать регио
нальную схему ЗападНо-Сибирской равнины в заинтересованные 
организации. 

Председатель Комиссии мск 
ПО четвертичной системе 

Ученый секретарь Комиссии МСК 
по че. твертичноЙ системе 
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И.И.КрасНов 
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РЕШЕНИЕ -сЕКЦИИ ЧЕТВЕРГИЧНОЙ СИСТЕМЫ Си6РМСК 
МЕЖВЕ.IЮМСТВЕННОГО СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО СОВElIWIИЯ 

(Принято на расширенном заседании 14 апреля 1988 г.) 

С 12 по 14 апреля 1988 г. в Новосибирске, в Институте гео-
логии и геофизики СО АН СССР, проходило совещание "Проблемы и 
методы совершенствования стратиграфии четвертичной системы (на 
примере 3ападной Сибири)", которое имело статус Межведомственно
го стратиграфического совещания. 

В нем приняли участие 70 человек из 28 организаций: произ
водственного геологического управления "Главтюменьгеология" ,про
изводственных геологических объединений "Новосибирскгеология" 
"3апсибгеология", Томскнефтегазгеология", "Красноярскгеология", 
"ирRiтскгео.ilOГИЯ", "ЯRутскгеоло�"" "Центказахстангеология" , 
"Уралгеология", "Аэрогеология","Центргеология"; академических и 
отраслевых институтов: гин АН , СССР, иrиr СО АН ,  ВСЕГЕИ, И3К СО 
АН ,  ИИФиФ СО АН ,  иг БНЦ СО АН ,  иг тщ СО АН ,  ТИГ ДВО, а также 
вузов: МГУ ,  ,ИГУ , ТГУ ,  кгпи , БГПИ. В,работе участвовали члены 
четвертичной секции СиБРМСК и члQны бюро Постоянной комиссии 
МСК по четвертичной системе. 

На совещании ,заслушано 37 докладов" в которых обсуждались 
материалы, полученные в последние годы в процессе геологического 
картирования и тематических исследованИй четвертичных отложений 
Сибири и на сопредельных территориях. Состоялось обсуждение на
учной разработки ИГИГ'СО АН "Уточненная стратиграфическая основа 
для геологической съемки-50 и более мелкого масштаба при карти
ровании четвертичных отложений нефтегазоносной пров�ии 3апад
ной Сибири", принятой Управлением региональной геологии Мингео 
СССР для внедрения в практику геологических исследований. В дис
куссии выступило более 60 человек. 

Совещание отметило значительные успехи, достигнУтые в раз
витии стратиг.рафиИ четвертичной системы; совершенствование кото
рой осуществлялось на климатостратиграфйческом принципе, при 
комплексном использовании как традиционных методов: спорово
пыльцевого, диатомового, МИКРОфаунистического (фораминиферы, ос
тракоды) и палеокарпологического, изучения остатков мелких мле-
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копитающих и малакофiyны, .так и новейIIIИX, например, палеопедоло
гического, а также физических: радиометрического (сI4, ЭПР, ТЛ) 
и палеомагнитного. Так, успешно применяется миграционно-�а
тическая концепция (Троицкий, 1 976) при изучении сробществ фора
минифер для расчленения и корреляции плейстоценовых и голоцено
вых отложений. Разработаны оригинальные методы экологического 
анализа диатомовой флоры, основанные на стратиграфической ·обра
ботке исходных данных (Скабичевская, 1 982), а также метод выде
ления НИЗIIIИX биостратонов в разнофациальных толщах плейстоцена, 
предложенный В.С.Пушкарем и А.И.Коротким.· Применение радиоугле
родного датирования позволило разработать детальную геохроноло
гическую схемУ для конца позднего плейстоцена и голоцена (Паны-
чев, 1 979; Орлова, 1986; Региональная геохронология Сибири и 
Дальнего Востока, 1 987), а в совокупности с ТЛ- и ЭПР-методами 
- первую ХРQностратиграфическую шкалу плейстоцена для севера Си
бири (Архипов, 1 987). Перспективным является наноциклитный метод 
датирования четвертичных отложений, разработанный С.Л.Аqaнасье
вым ( 198 6). 

В процессе геолого-съемочных работ получены новые материалы 
по геологии четвертичных отложений различных районов Западно-Си
бирской равнины, стали шире применяться палеомагнитНЫЙ и радио
метрический методы исследований. 

Рассмотрев проект уточнений стратиграфической схемы, заслу
шав доклады и обменявшись мнениями, совещание постановило: 
1. Принять уточнения к стратиграфической схеме четвертичных от

ложений Западно-Сибирской равнины 1 976 г. (утверждённой МСК 
СССР в 1 98I г.) в соответствии с "Уточнённой стратиграфичес
кой основой ... ", предложенной С.А.Архиповым (ИГИГ СО АН 
СССР), в полном объеме среднего, верхнего и современного 
звеньев. 

2 ,  В связи с разноrласиями о возрасте и генезисе слоёв, относя
щихся К нижнемУ звенУ плейстоцена, считать прежде временным 
внесение уточнений и изменений в унифицированную и корреля-
ционную части схемы четвертичных отложений I976 года, воз-
держаться от введения в схемУ нижнего звена слоёв с собсt-
венными названиями. Вместе с тем, отметить, что данные, по
лученные в последние годы при про ведении геологической съем
ки масштаба I:200 000 экспедициями "Главтюменьгеология" и 
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при тематических исследованиях, выпрлненных в йгиг СО АН 
СССР и IШО "Си�гео", значительно попоJIНИJni схему 1976 г. � . . " 

Поэтому совещание просит ИГИГ СО'АН СССР провести совмест-
но с ПГУ itrлавтюменьгеологи:Я:" комплекс исследований (па
леомагнитНщ, микрофаунистических � литологических , ' споро-

. BO-IIWIьцевых, РадИометрических и дР. ) по кернам скважин из 
районов нижней Оби., 

'
Сибирских, Увал?в, Ямала, Тазовского 

полуострова и Гыдана, рассматривая эти скважины в. ранге 
опорных. * 

' 

3. Основание четвертичной системы B�мeHHO условно проводить 
в PCHOB� талагaйI<инской и красНО�бровской свит. 

4. Принять уточнённую схе.му районирования южной половины 3а.
падно-Сибирской равниНы, вьrдеш'под номером 9 новый район 
- ЧуЛымско-ЕнисеЙскую.равнинУ. 

5 .  Принять как ра�очiю стратиграфичесКую схемУ четвертичНых 
отложений ЧуJШМско.-ЕнисеЙского района'. Предложить Ю.М.Ко
лыхалову провести апробацию cxeмы через редколлегию НПО 
"Запсибгеология", согласовав ее решение с редколлегией IШО 
"Томскнефтегазгеология", с последyioЩИм ее ВКJIЮчением в 
корреJI.JЩИОННУЮ часть ре

'
гиональной стратиграфичес�ой . схемы 

четвертичных о�ложений ЗапаДно-Сибирской равнины • 

. 6. Ввести в корреляционную часть'. схемы для района "Приобская 
и 'Предалтайская равнинЫ" шкалу расчленения субаэральных 
отложений (Волков, 3ыRиНа, 1984). Исключить ТЛ-даты по 
краснодубровской свите,. использованнЫе в схеме 1976 г. 

7.1. Просить ПрезидиуМ СО АН С ССР' оказать всЯческое содейсТвие 
по созданию в ИГиГ СО АН СССР Всесибирского геохронологи
ческого центра позднекайЕозойских отложений с развертыва

, нием в нем современных методов (радиоуглеР.одного, ТЛ, ЭПР 
и аминокислотного): 

7.2. ,Рекомендовать использовать в лабораториях игиг СО АН СССР 
и Томского универqитета новейшие методические разработки' 
по те РМОJПOминесцентному Me'l'OДY, в том числе предложенные 
А.И.III.люковым. 

7.3. Отметить перспективность нанОЦИRЛИтного метода для датиро-
вания ритмично-слоистых озерных толщ плейстоцена и реко-

3[ Ведутся с 1988 г., ре%ультаты передаются опе�атИБНО геолого-
съёмочным экспедициям ПГУ "Главтюменьгеология . 
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мендо вать апро бацию этого ме тод а в р азличных рег ион ах С и
бир и, в осо беннос ти со пряженно с р адиоме тр ическим д атиро
вщrnем . 

7.4. Рекомендо вать пр и де тал ьном к ар тиро вании по эдне nле йс тоце-
но вых и го ло цено вых о тложен ий возможно шире ис по льзо вать 
р адиоуг леродный ме тод . 

8. О бр атить вн иман ие ША "Уралгео логия " и Урал ьского о тде ле 
н ия АН СССР н а  це лесоо бр азнос ть р азр або тк и  мес тных ко рре 
ляционных с тр атигр афическ их ко лон ок для 3аурал ья, ко торые 
могут бы ть включены в соо тве тс твующие р айоны Западно-С и

бирско й схемы к ак с вяз ующие з вен ья ме жду с ибирск 'им и урал ь
ск им рег ион ами. 

9. Пр инять к с веден ию соо бщен ие А .С .Енд рихинского о нео бхо ди
мос ти внесен ия изменен ий и до по лнен ий в с тр атигр афическ ие 
схе мы че твер тичных о тложен ий Пр ибайкал ья и За байкал ья. Ре -
коме ндо ват ь Инст итуту земно й кор ы СО АН СССР , 
Вос тС иБНИИГГИМСу ,  ТГУ и КГПИ со вмес тно с С иБР МС К  про вес
т и  в ближайшее вре мя  ко лло квиум по .про блем ам р асч ленен ия 
и к арт иро вания чет верт ичных от ложений гор Южно й С ибир и и 

корре ляции с Западно -С ибирско й р авн ино й. 
Со ве щан ие рек омен дуе т  С иБРМС К (че твер тично й се кции) по дго

то вить решен ие со ве щан ия и м аке т у точненно й с тр атигр афиче ско й 
схе мы к у тве ржден ию  н а  бюро Пос то янно й ком исс ии МСК СССР по че т

вер тично й с ис теме . 
Проек т нас то ящего Решен ия по дго то влен Ко мисс ие й  в сос таве :  

С .Б .Шацкого , з ам.председ ателя С иБРМСК , С .А .Ар хипо ва, председ а
теля че твер тично й сек ции С иБРМСК, А .И.Некр асо ва, г л. гео лог а тю

менско й ГРЭ ПГУ "Главтюмен ьгео лог ия "  , И.И.С мирно ва, г л. гео лог а 
ГС П Сос ьвинско й ГРЭ ПГУ "Главтюмен ьге ОJIОГИЯ", В .А .Мар тыно ва, н а"': 

ч альн ик а  палеон то лого -с тр атигр афическо й пар тии ША "Но вос ибирск 
гео лог ия" , В .В .Ком аро ва, н ач альник а ШЭ ША "Кр асно ярскгео логия '� 
С .В .Нико лае ва, с т.гео лог а За п�о -С иБИрско й по иско во -съемочно й 

экс riе диции Ша ".?anс ибгео лог ия", в.с.во лко во й, уч .секре тар я  с и
бирско й сек ции Ко мисс ии по изуче нию че твер тичного пер иод а АН .  

СССР , Н.А .Ск абиче вскоЙ , уч .секре тар я  че твер тично й се RЦИИ С иБРМСК . 
Решен ие пр ин ято е диног ласно . 
Председ ате ль 

че твер тично й се кции С иБРМСК 
Ученый секре тар ь  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ JlJPO ЧЕТВЕPl'ИЧНОЙ СЕКЦИИ 
СИБИРСКОЙ РЕГИОНАЛЫЮЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

(Принято на заседании бюро четвертичной секции 17 мая 1989 г.) 

Бюро четвертичной'секции СиБИрской региональной стратигра
фической комиссии (СиБНvЮК), зас.лушав ИНформацию о результатах 
рассмотрения на заседании бюро Постоянной. комиссии МСК по чет
вертичной системе (см. протокол от 1Вапреля 1989) региональной 
стратиграфической схемы четвертичных отложений Западно-Сибирской' 
равнины и принятом реm�нии, постанОВJlЯет: 
I. Принять к.сведению·замеч8НИ& и рекомендации, высказанные на 

заседании Постоянной комиссии МСК по четвертичной системе. 
Провести доработку региональной схемы в соответствии с пунк
тами, изложенными в про?:окьле. 

2. Просить В.А.Мартынова представить свои соображения, дополне
ния и уточнения в местные схемы южных районов (7-1I) 3anaд
но-Сибирской равнины на основании'пункта В·протокола. 

з . . Согласно протокола комиссии МСК(лункт 7) исключить из схемы 
салехардскую с�иту и яМальский комnле�с. 

4. Принять предложеН'Ие С.Б.Шацкого и В.С.Волковой о включении 
в местную стратиграфическую схемУ Обского севера (район I) 
новых, неопуБЛИКов� материалов, получеН!DiX в процессе 
геолого-съёмочных работ по скважине I (Каменный мыс, восточ
ное' побережье Ямала). 

5. Просить С.Б.Шацкого - �редседателя Сибирского филиала НРС 
МинГео СССР - СФОРмУлировать в.обобщенном виде важ
нейшие результаты геолого-съёмочных работ на территории За
падной Сибири.для использования их при доработке. региональ
ной схемы и составлении объяснитеЛЬНQЙ записки. 

6. В соответствии с пунктом 6 Протокола.восстановить и вновь 
ввести названия ва..лидных свит, слоев и пачек. С этой целью 
использовать монографические работы последНИХ лет. 

7 .  Поручить С.А.Архипову - председатеmo сибирской секции Си6И.q{ 
, - составить объяснительную записку и, представить ее для 
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апро6� в Постоянную комиссию мск по четвертичной системе 
не'позднее осени I989r. 

ПредседаТeJ1Ь сеIЩИИ 
четвертичной системы 
Сибирской региональной 

.межведомственноЙ комиссии 

Секретарь ceкmm 

I5 

С.А.АрхИпов 
. 

Н.А.Ска6ичевская 



· О БblIСНИТЕЛЬНАЯ 3АПИСМ 
К РЕГИО НАJIЫЮЙ С ТРАТИГРА ФИЧЕСКО Й С ХЕМЕ  ЧЕТВЕ РТИЧНЫХ О ТЛОЖЕНИЙ 

3АПАДIЮ-СИБИРСКО Й  FАВНИНЫ 
. .  

На чиная с пе рво й с тра тиг ра фическо й схе мы че�е ртичных ОТЛQ
,жен ий 3ападно-С и6 ирско й равн ины 1956 г . ; н ад  её усо ве ршенс тво ва
н ие м  труд илос ь неско лько поко лен ий гео лого в. за прошед шие дес я

тиле тия 6 ыл  дос тиг нут впеча тляющий прог ресс . но были и явные н е
удач и, о бус ло вленныe игно риро ван ие м ле .zщико воЙ тео рии. 

Не сос то яте льнос ть ан тиг ляциал из ма- ма рин из ма под ро бно про-
ан ализ иро вана в ИЗВ,ес 'rНЫХ ра бо тах ряд а со ве тск их а вто ро в •. в о фи

циал ьных док умен тах и оконча те льно м о тче те по проек ту мпгк � 24 
"че тве ртичныe о ле денен ия се ве рного по луша рия:" (Quarterna.ry Gla

ciat ions . • • • 1986) . . 'а также в резо JIIOЦИИ засед ан ия Ме ждуна родно й 
ра60че й г ру ruш  проек та,·мПгк Jb 24 (1981) пос ле про веде FjИЯ Ме жду

�ap oдн oг o  с импоз иума в 1978 г .  с экску рс ие й в ледн ико во й  зоне на 
Нижне й О би. Вы во ды  по проек ту и ко нк ре тно по че тве ртично й ге QЛО

г ии нижнео6ского рег иона СТa1IИ.то ржес тво м  ледн ико во й  тео рии. 
Те м не менее .  ,ПО IIНтк и  реаним ации а Нтиг л.яциал из ма продо лжа

ю тс я  в форме "но ва торск их "  иде й РИfМос тра тиг ра фии. мо рфолитос т
ра тиг ра фии и т. п. По это му вряд ли можн о со мнева тьс я в причинах 

С Ю'Iжен ия . о рган из ационного и ме тод ического у ро вн я  и о тс та ван ия 
те мпо в гео лого-съё мочных ра60Т по Тюменско й о блас ти. о тмеченных 

С и6 ирск им фиЛиало м  НРС Мингео ССС Р·. (про токо л. заседан ия Jb 5 ' о т  
21 июля 1984 г . ) .  О тс туплен ие о т  принципо в г ляциаЛиз ма и. как 
с ледс твие .  - клима тос тра тиг ра фии приве ло к то му, ч то с тра тиг ра

фиче ска я  осно ва и ле генпя гео лог ическо й ка рты масш та6а 
1:1 500 ООО·че тве ртичн ых о тложений Тюменско й о блас ти (1981) OKa� 
з алис ь  несоо тве тс твующими о фициал ьно принятым МСК,ССС Р (Реше
н ие . • . • 1983). 

Осно вные ис по льзо ванные ма те риалы 

В ажн ым  ис точн ико м ин формации явИJiис ь изданные НПО "С и6гео "  
г ocyдapcTBeHныe гео лог ическ ие ка рты масш та6а 1:1 000 000 с 06ъ 

ясн ите льными з аписк ами  по лис там 0-43. (44) Та ра (1983) .0-44. (45) 
То мск (1988). N-(44).45 Но вос и6 ирск (1988) и нахо дящиес я в из-
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дании - N-43( 44) Омск, 0-41 (42) Тюмень, Р-42 , 43 XahTbi-М8нсийск, 
0-42 , 43 Салехард. В них суммированы результаты ра60ТЫ геолого
съёмочных партий: Ханты-Мансийской (ОТБ. исполнитель И .л. 3айонц), 
Зауральской (Ю.П.Черепанов), Северо-Сосьвинской (И.И.Смирнов) , 
Tpom-Юга.НскоЙ (А.И.Некрасов), l!ижнео6ской (И.И .. Смирнов), IIaйдy
гинской И Вахской (А.Ф.Шема.ков), ЧуJШМСКОЙ (А.Г.Головеров) и др. 

Другой эффективной формой 0606щения разноо6разных геологи
ческих материалов 6ыли систематически ПРОВОдИБшиесл в Новоси6ир
ске, в Институте геологии и геофизики СО АН СССР, ·всесоюзные со
вещания и конференции, международные симпозиумы, а такЖе издан
ные тематические с60РНИКИ. Наи60лее информативны из них следУЮ
щие: "Кочковский горизонт Западной С·и6ири и его возрастНне ана
логи в смежных районах" (1980), "Четвертичные оледенения Запад
ной Си6ири и других 06ластей северного ·полушария" (1981), "Про6-
лемы стратиграфии и палеогеографии плейстоцена Си6ири" (1982), 
"Оледенения и палеоклиматы Си6ири в rтлейстоцене" (1983), "Стра
тиграфия по граничных отложений неогена и антропогена Си6ири" 
(1984), "Стратиграфия rтлейстоцена Си6ири" (1985), "Биостратигра
фил и палеоклиматы rтлейстоцена Си6ири" (1986), "ПлеЙстоцен.Си6и
ри, стратиграфия и межрегиональные . корреляции" (1989). 

С 1977 по 1988 г. в организации 9 совещаний, помимо иrиr 
СО АН СССР, принимали участие НПО "Си6гео", ВСЕГЕИ, ПГУ "Глав тю-
меньгеология" , гин АН и иг АН СССР. 

При составлении региональной схемы, помимо материалов Гос
геолкарт разных масшта60В, широко применллись результаты темати
ческих исследований и научная разра60т�а, представленная иrиr СО 
АН СССР "Уточненная стратиграфическая основа для государственно
го геологического картирования чеТвертичных отложений нефтегазо
носной провинции Западной Си6ири", ранее апро6ированная во 
ВСEr.EИ и принятая Управлением.региональноЙ геологии Мингео СССР 
для внедрения в практику геОЛО�1ческих ра60Т.* 

Принципы совершенствования региональной 
стратиграфической схемы 

Опыт 60лее чем 30-летних коллективных ра60Т по совершенст-
'Зованию стратиграфической основы однозначно свидетельствует о 

* ВнедРЯется через хоздоговор,ные ра60ТЫ с ПГУ "Главтюменьгеоло-
гия:". 
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целесообразности пр:мер.ж:Иваться трех главных ПРИJЩИПов: преемс'l' 
венности, детализaiщи и надежности. 

Преемственност� должна реалиэ�вываться через последователь
ное соБJПOдение КJЩМатостратиграфИческого ПРИJЩИПа как основопо
лагающего и общепринятого во всех региональных схемах четвертич
ных ОТЛQжений на территории СССР. НедопустиМо игнорировать тот 
факт, что региональные схемы ДЛЯ Восточно-Европейской платфорМы 
(I986), Западной и Средней Сибири (I98I,' I983), Северо-Востока 
СССР (I987) и только что'принятая мск СССР - ДЛЯ'Казахстана 
(I989) являются по своей сути КЛИМатостратиграфическими. Отступ-
ления о� этого при!щипа в отдельных районах, например, 
ритории Тюменского севера Западно-СибирскоЙ равнины , 

на тер
неизбежно. 

вызывают нарушение целостности системы' государственного геологи
ческого картирования в стране. 

Вместе с тем,' с�аз8.нное не ИСRJПOчает использования приемов 
ритмостратиграфии и гео�ого-геоморфологического картирования 
четвертичных отложеltИЙ 'rtoTaк называемым "ярусам рельеф3.", широ
ко практикуемым тюменскиМи геологами-съемщи:ками. Эти "удобные", 
как они считают, приёмы вполне приемлемьt и объективно могут без 
труда вписываться в более оБЩие ПРИJЩИПЫ климат6стра�рафИИ. 
Неправомерным является их преднамеренное противопоставление под 
видом приоритетного использования МОрфолитостратиграфических 
критериев при расчленении и корреляции четвертичных отложений. 
Этот приоритет при зван в скрытой форме оправдать отказ от карти
рования генетических типов отложений и их· расчленения на клима
тостратиграфические горизонты, т.е.· от правиЛ составления и'ос
новного содержания средне-крупномасштабных карт четвертичных от
ложений, разработанных во ВСЕГЕ И Мингео СССР (Методическое руко
водство • . .  '. I987). Такой путь мешает усилиям ПQ совершенствова
нию региональной стратиграфической основы и ведёт к подмене об
щегосударственных задач ИСRJПOчительно ведомственныМи соображени-
ями "удобства" картирования четвертичных отложений в 
взятом тюменском регионе. 

отдельно 

Обновлённая региональная схема построена на основе схемы 
I976 г. (Региональная стратиграфическая схема . . . , I98I) с мак
симальным сохранением её структуры, основных подразделений и 
стратонов, валидность которых выдержала испытание временем. 
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Пршщип детальности в проШJlОМ неРЕЩКО ассоциировался с прос
той заменой ОДНИХ свит дРУГИМИ. К сожалению, к этомУ вновь воз

·враТИЛСR научно-практический семинар, проведенный в городе Тюме
ни ЗО-ЗI мм 1939 г. IIГY "Главтюменьгеологил" (3апСиБНИГРИ). * 
Пред.ложеННaR семинаром "Схема строения сводного разреза ЛМaJIЪ
ского комrиекса" состоит цеJIИКОМ иэ новых .литосерий, -свит, -па
чек, -CJIОев, не имевших.места в схеме 1976 г., валидность ХОТО
рРХ неизвестна. 

В ПРИНRТОЙ.НОВОСИбирским Межведомственннм стратиграфическим 
совещанием уточненной региональной схеме нововведений немного. 
О НИ  эаимствованы из практики геолого-сЪемочных работ, . тематичес:
ких ИСCJIедований и из смежных региональных схем Средней Сибири и 
Казахстана (см. выше). 

Существенным новшеством лви.лось введение в корреляционные 
колонки местных схем указаний на местоположеНИR стратотиnов или 
основных разрезов, а ДJIR речных террас - районов их распростра
неНИR. Все эти данные снабжены ссылками на использованные опуб
JIИКованные работы,.СПИСОК которых прило�ен непосредственно к 
схеме. 

Детализация коснулась главным образом уточнений возраста 
валидных стратонов. С этой це.лыо исполъзовaJIИСЬ как традиционные 
геологические, .литологичеСI\ие, палеонтологические, так и новые 
физические - палеомагнитный и радиометрический MeToды. Независи
мое от биостратиграфии радиометрическое обоснование важнейших 
стратиграфических границ и подразделений позвоJIИJIО впервые раз
работать хроностратиграфическую ШК8JIY.ДJIR четвертичной системы 
применительно к северу 3ападно-Сибирской равнины. 

Радиометрические MeToды ИСПОЛЬЗОВaJIИСЬ с ПОJIННМ соблюдением 
рекомендаций Международной комиссии ПО' геохронологии MCrн и по 
четвертичной геохронологии ИНКВА. ПримеНRJIИСЬ три метода: радио
углеродный (сI4), теРМОJIЮминесцентН!:lЙ (ТЛ) и электронно-парамаг
нитного резонанса (ЭПР). ·Дати�ование было сопряженным: по с14 и 
ТЛj ·по ТЛ и ЭПР, в ряде с.лучаев - всеми тремя методами, что до
пускало взаимный контроль. Кроме того, определеНИR геологическо
го возраста провоДИJIИСЬ из раэнофациальных отложений, по латера
.ли с одного и того же стратиграфического уровнн. 
* Проведен после МРСС в г.НОВосибирске (1988 г. ) и-бюро ПостоRН
ной комиссии МСК (апр. 1989 г.), а также без оповещеНИR и при
глашеНИR членов МСК и СиБРМСК, т.е. как УЗI\О ведомственный. 
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Та6Jnщa 1 
По�едовательность сибирских межхеДНИRОвых трансгрессий и оледенений' 

Сибирская стратиrрафическая шкала 

Альпийская � Го р из о н т ы КОllIJJlексы 
шкала Нaдrори- Ледниковые Межхеднико�е . фJраминиlf8р 

. зонты (морены) Север.ЗападноЙ Сибири 
по Б.И.ГудиноЙ (1976) 

Арктика .. 

" Континентальные . Морские, слои 

.� 

l 
Сартанский 
(верхне-
ЗНРЯН9КИЙ) 

К ар г'и н с к ий ЭПР: Арктический и боре-
Бюрм 

I 
::ilрянский ЭПР: оТ 524 ально-арктичес� .w2 

I 5I.б±12.6 до 68±б.r, харсоимский(=каргин-
, 

ский) . 
.-

w1 �рмаковсIЩЙ 
I (нижне-

.зырянский) 
К а З'а н Ц е в с к ий ЭПР: АрктобореальННЙ.и 

Рисс-�рм RW ЭПР: 121.9 IOS±.IO.5 бореальннй 
Эем ТЛ: 1ЗО±:ЩЗ1) 134.8 120±13 каЗЭJЩевский 

, . опт.трансгр. 



N Н 

� Таэовский 
Рисс R1_a .БахтинсКИЙ ШИРТИН С RИЙ 

ТЛ: 180±4o салемальские 
эiIP::i:96.8±20.6 

� 
R1 СамаРОВСRИЙ _ 

т о 6 о л ь с R И Й 
МиlЩель-Рисс МR эпр:зов-;z±20.8 ТЛ:от 246±23 
Голъmтейн ТЛ;о� 270(260)tБ9 до 370±зI 

до 390(З80)±65(80) 

И2 
jниЭЯМСRИЙ 
(верхне- -ТЛ: 
mайтанский) 

- 5I0±65 
Миндель М1_2 lliaйтанСI<ИЙ ТИJIЬТШдСRие 

- 550(56I)±IIO(I40) 

М1 
АЭОВСRИЙ 
(нижне-
mайтанский) 

---- --------� 

. ЭПР: 
170±IQ . 

ЭПР: 
ЗОО±з6 

, 

Бореально-аРRтичеСRиI 
- салемальский(=санчу-

ГОВСRИЙ) 

Зона Miliolinella 

py�iformis 

АРRто60реальный 
06ский(=туруханский) 

АРRтичеСRИЙ, Т�ТИМ-
СRИЙ 

----- - -- -----

Примечание. ТЛ - определения В,Н.ШеJШОПJlЯса и О.А.КуJIШ<Ова; ЭПР - даты О.КатцеН6ергера и А.Н.Мо
ЛОДЪRОва. 



Датирование о суще ствляло сь в разных лабораториях. Опре деле
ния ТЛ-возраста получены в 'Геологиче ском институте АН ССС Р ( Ки
ев , В . Н . Шелкопляс) и в МГУ (Мо сква, О . А. Куликов ), ЭПР-ме то Дом -
в Кельнском универси те те 'ФРГ и в Институте геологии и гео физики 
СО АН ССС Р (Ново сибирск). СверочнЬе датирование по CI4, прове
денное в различн ых лабораториях нашей страны и за рубежом, одно
значно свиде тель ствует ,  что р адиоуглеро дная лаборатория Институ
та геологии и геофизики СО АН ССС Р рабо тае т и'выдае т даты на 
уровне мировых стандартов (Архипов и др., I982; Панычев , I979). 

Радиометриче ское 'датирование проверено независимым н аноцик
литным ме то дом, разработанным С . Л. Афанасьев ым. Устано влена впол
не удовлетворительная схо димость определений геологиче ского воз
раста все ми  названными ме тодами . Результаты проверки ,доложены 
ново сибирскому Межве домственному стратиграфиче скому совещанию и 
о пуБЛИКованы ( Афанасьев, Архипов ,  I989). 

,Принци� надежно сти любо й региональной схе мы нахо дится в 
прямой зависимо сти от преемствеННОС1и и де тальности .  Соблюдение 
его применительно к западно -сибирской региональной схеме обе спе
чивает ся климато стратиграфиче tким принципом выделения ле дниковых 
и ме жле дникоВblX горизонтов, а также радиометриче ским обо снов ани
ем возраста'климато Се диментацио нных. ритмов . Конкре тно это в ыра
зило сь в био стратиграфиче ском ( по фораминиферам).и радиометри
че ском ( CI4, ТЛ, ЭПР) датировании каргинских, казанцевских, ca� 
лемальских и об ских морских слоев и и х  континентальных аналогов; 
Уст ановленная ,по сле довательно сть сибирских ме жле дников ых транс
гре ссий и оле денений ( табл . I) со ст авляе т ИНфраструктуру регио
нальной стратиграфиче ской схемы че тверти чных о тложен ий  Западно
Сибирской равнины и выступает гарантом ее надежно сти . 

Общая стратиграфиче ская шкала 

В связи с нерешенностью проблемы границы неогена и плейсто
цена в общей шкале выделяются систе мы: неогеновая (по казан толь
ко верхний плиоцен, ото жде ствляемый с эоплейстоценом) и четвер
тичная . Это делается по настоянию По стоянной комиссии по четвер
тичной системе МС К ССС Р на тот случай, е сли эоплейстоцен,' нако
нец, будет присое динен к плей сто цену в соответствии с решениями 
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по прое кту � 4I мпгк и Ме ждународной стратиграфиче ской ко миссии 
МСГН. В этом в арианте че тве ртичная система, соответ ствующая по 
рангу зоне · Globorotalia truncatulinoide� будет расчленять ся на 
2 раздела. В составе плейстоценового раздела выде 4ЯЮТСЯ четыре 
звена: н ижнее , сре днее,  ве рхнее и голоцен, а эоплейстоценово го -
дв а (в н асто ящей схеме не выделяются). Основными по драз делениями 
общей Шкалы являются звенья . 

. 

Со гласно Ре шению ново сибирско го Ме жве домственного ст рати-
графиче ско го совещания нео ген-четве ртичная граница, принятая МСК 
СССР, проводится в о сновании талагайкинской и красно дуб ров ской 
св ит . Этот рубеж обладает в ысо кой ко ррел яционной характе ристи
кой, отчетливо про слеживает ся и картирует ся на всей те рриторJЧi 
Западно -Сибирской равнины и чисто формально привяз ывается к ин
ве рсии палеомагнитных эпо х  Брюне са и Матуямы (0,7I-O,73 млн лет 
назад), XOT� нигде в Сибири ей ст ро го не соответствует. 

Нижняя граница эо плейстоцен а прово дит ся в о сновании ве рх
ней КОЧRовской по дсвит ы или кнзихинских слоев с о дноименным 
компле ксом те рио фауНЫ. По сле дняя по своему т аксономиче ско му сос
таву сопо ст авляет ся с одесским фаунистиче ским компле ксом, что в 
принципе позволяет проводить сопо ст авление с палеомагнитным э пи
зодом Олдувей н а  у ровне около I,65 млн лет .  Отожде ст вление ол ду
вейского уровня с границей раз дела ме жду ве рхней и нижней под
свит ами кочковской свит ы предполагало сь и отрабатывало сь в про 
це ссе ко лле кт ивных исследований по прое кту мпгк � 4I " Граница 
нео геновой и четве ртичной систем" . Однако о днозначно эта пробле
ма не б ыла решена (Нео геновые и четве ртичные отложения . . .  ,I984); 
В насто ящее в ре мя  выдвигается рабочая гипотеза о пе ремещении 
этого рубежа в о снов ание кочков ской свиты. Таким образом, ПРОб
лема нахо дит ся в стадии раз работки.  Неопре деленность олдувейской 
границы усугубляется ее низ кой ко рре ляционной характеристикой, 
что связано , в немалой степени, с отсут ствием детального клима
тострати графиче ско го расчленения кочков ской свиты и ее ст рати
графиче ских анало гов .  

Ре гиональные ст ратиграфиче ские .по драз деления 

в унифицированной ре гиональной шкале четве ртичной 
в т радиционном объеме выделено , преемственно со схемой 
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(Региональные стратиграфичеСRие схемы • • •  , I98I), 2 надгоризонта 
и II регионально прослеживaXIЦИХСЯ·ГОРИЗОНТОВ :к.лиматостратиграфи
чеСRОГО обоснования: межледниковые и ледниковые. 

В эоцлеЙСI9пене горизонты не выделяются. К нерасчлененному 
эоплеЙстоцену отнесены преимущественно озерные алевритоглинИс
тые отложения (до 40 м) верхнеRОЧRОВСRОЙ подсвиты или подгори
зонта биостратиграфичеСRОГО обоснования, а также ее стратиграфи
ческие аналоги (см. ниже). Стратотип КОЧRовской свиты (:,-оризон
та) описан по разрезу сRВa.жиНbl, пробуренной в д.КоЧЕИ Алтайского 
края (Мартынов, I957; СтратиграфиЧеский словарь • • •  , I982). 

hлеЙСТQпен. в состав нижнеплейстоцёно�ого звена, радиомет
рическИЙ возраст которого оценивае�9Я"прИблизительно от 7ЗО(900� 
дО 400 тыо. лет, входят два горизонта. 

Талаг8ЙRИНскИЙ горизонт выделен по талагaйRинской свите, 
описанноЙ Р.Б�КрaIшвнером (I969). Названив предложено в I97I г. 
Ф.А.КаплянскоЙ и В.Д.ТаRноградСRИМ. Стратотипом служит разрез, 
дополненный буровой скВажиной, около д.СемеЙКа, на правом бере
гу р.Иртыша ("СемейRИНСКИЙ яр"). в схеме I976 г. является древ
нейшим ("доледниRОВЫМ") горизонтом плейстоцена, объедwrЯI<IЦИМ ал
лЮвиальные отложения мощностью до 40 м," охарактеризованные меж
.ледниковыми спорово:"пыльцевыми спектрами и пале о флорой , сущест
вовавш�й в климатической обстановке, близкой к современной (Ре
гиональные стратиграфические. схемы • • •  , 1981; Указания • • •  , 
I984) • 

в 1978-I985 гг. в результате геолога-съемочных и TeMaT�ec
КИХ работ под талагaЙI\инскоЙ аллювиальной свитоЙ была обнаружена 
мансийская морена (так наЗl:lБаемые яглинские слои. по Ю.П.Черепа
нову), а из объема свиты вычленилась ее наиболее древняя горно
фи.лиНская то.тца. Появилась реальная возможность расчленить "под
Ш8ЙтанскИЙ" разрез (талаг8ЙRИНС:КУЮ свиту) на 3 ГОр'изонта (снизу 
вверх): горнофилинский, мансийский леДНИRОВЫЙ и собственно 
талаг8ЙкинскИЙ ме.жледни;ковЫЙ. МансИЙская морена, как располагаю
щаяся чуть выше границы Брюнес/Матуяма, вероятно, может сопо
ставляться с 18 изотопно-кислородноЙ стадиеЙ, а переКРl:lБающий 
талагaЙI\инский аллювий - с I7 стадией (табл.2). Основание горно
фиЛИRСКОГО горизонта условно отнесено к 0·,9 млн лет, а к тала
Г8Йкинскому отнесены даты в 660±I80 и 740±I70 тыс. лет (Архипов, 
I987) • 
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Та6JIицa , 2 
Корреляцил, сибирских оледенеНий 

с к�слородно-изотопными стадиями (возраст в тыс. лет) 
-

Общэя последовательность морен 

I § 
Возраст', 

Shackleton, Кот1nll 
о f< Opdyke,1973 

et al. 

'10 � о 1979 

Сартанскэя 
(верхнезырянскэя) 

22(23) 
2 

РаннеRaРГИНСRаЯ 
тr.мсг�ессия 
5 ,6::1 ,8 

50(55) 
Хашгортскэя 

65±в; 7б±п 
4 

а ,75 -- 73 
80±П(13) ь 

КормужихантскШr с 
IOО±17:По±27 ..L5 

Казанцевскэя е т�сгрессiИ 
1 1,9: 134,8 

13О±25(З1) 128 - 127 
Тазовскэя 6 
Салемальскэя 

195 - 190 
т�сгрессия 18040: 190±з6 
1 O::IO 

251 -f-247 
Верхнесамаровскэя 

20otз8 
230(240)iб1(54) , 

8 
Нижнесамаровскэя 

260(270)iб6(58) 297 -f- , 276 
ОБСl(ая(=туруханск�) 
трансгрессия; 300-36 

З80±б,5: 390±в0 347 -.-;,.. f-3З6 
НиэлмсRaЛ 10-12 
(верхнеш8ЙТанскэя) 

5IO±б5 472 -f- 480 
5so±ПО: 5БI±140 502 -1- 510 

Азовская 14-16 
(нижнеШ8ЙтанСRЭЯ) 

600±70 627-1- 649 
74о±ИО о 

ф 647 -1- 662 
Мансийскэя 

+ J 18 
688-1- 712 

730 
- aj 

� 
::Е 
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в принлтой новоси�ирским Межведомственным стратиграфИЧеским 
совещанием регионаЛьной схеме ( см •.. выше Решение • • •  от Н апР8.ЛЯ 
1988 г . ) талагвйкинский ГОРИЗОНТ выделен без изменений его преж
него объема . как . первый межледниКовый горизонт нижнего плейсто
цена. 

Шайтанский горизонт ;выделен по стратотИпу шайтанской то.тци 
(свиты) в сквaжюrе . пройденной у пос. IIIaйтанский МЫQ ( на левом 
берегу р .Малой Оби . выш� г .Березово) и представленной 60-70-мет
ровой толщей нерасчлененных валунных СУГЛИНRОВ. супесей и алев
ритистl:lX глин ( Захаров . 1965 ; Стратиграфический словарь • • • • 1982). 
СтратИграфИЧеским аналогом является семе�инская свита. ТЛ-воз
раст которой определен в интервале 600±70 (80) - З80 (З90)±65(80 ) .  
тыс . лет . Горизонт целИком находится в ·зоне современной полярной 
эпохи Брюнеса. 

В схеме 1976 · г  • .  �айтанская свита расчленена на 3 пачки.Ниж
няя ( 1) и верхняя ( З ) .сложена моренами . средняя (2)  - аллюви
алъно-озер� осадКами " (РеГИОНa7IЪные стратиграфИЧеские схемы • • • • 

1981 ) .  Это подтверждено исследованиями С.Л. Троицкого (1979) и 
позднее - В . В .Комарова ( 1986) . Доказано ; что шайтанск� . полуй
сКая. боJП'ОХТОХСКая ( как и ТИJlЬтимская. · по С .Л. Троицкому. 1979) 
свиты, широко распространенные на севере Западной Сибири . имеют 
принципиa7IЪНО одинаковое трехчленное строение . а их средние пач
ки повсеместно представлены межстэдиалЬНI:lМИ (?)  а.л.люВИa7IЪНЫМИ 
или морскими слоями с тилътиМским (=боJП'ОХТОХСКИМ) комплексом 
фораминифер В . И .Гудикой (1976 ) . Сказанное может служить основа
нием для выделения швйтанского надгоризонта с последующим рас
членением его на 3 горизонта ( с�изу вверх) : азовский ЛеДНИКОВЫЙ 
(Нижне!ПаЙТанский) • __ ТЩIЮ'ИМСКИЙ межстадиалъН!:lЙ. или межледнико
вый. и низямский (bepxhe-ш8йтансюiiП леднИ:ковЫй. ( Архипов . 1987) .  
Названные ледниковые горизонты предположительно коррелируются 
соотв·етственно с 14-16 и IO-12 изотопно-кислороДНl:lМИ стадиями 
( см .  табл .2) . В озер� низямских и верхнесемейкинских отложеНи
ях фиксируется УЗRИЙ иНверсионный палеомагнитН!:lЙ интервал . кото
рый предriоложителъно относится к событию . имевшему место около 
500 тыс . лет назад . 

В настоящей схеме статус шайтанского· горизонта остался преж
ним .  он выделяется как второй ( ледникоВl:lЙ) горизонт в двухчленной 
структуре нижнего плейстоцена (см. выше Решение • • •  от 14 апреля 
1988 г . ) .  
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Средний плейстоцен объединяет 4 гориэонта. Радиометрический 
воэраст звена в пределах 400-130 тыс . лет . 

Тобольский межледниковый гориэонт. Стратотип - раэреэ на 
правом берегу р . Иртыша между г . Тобольском И д. Суэгун . Аллювиаль
ные и аллювиально-оэерные отложения . содерЖащие спорово-пыльце.
вые спектры лесного типа. ископаемую фЛору диагональных песков 
(Никитин . 1970) . малакофауну с Corbicula tibitensis мощностью от 
20 до 30-40 м (СтраТИГРai{Ичес!\ИЙ словарь • • • • 1982) .  МОРСI\ИМИ 
аналогами являются обские ( туруханские ) слои ( свиты) .  которые со
поставляются по комплексам фораминифер ( эона Miliolinella pyri
f ormis ) В.И.I'yдинаЙ ( 1976) с гольштейном 3ападной Европы. Радио
метрический воэраст ( ТЛ и ЭПР) аллювиальных и морских отложений 
находится в интервале от З80 (390 ) д35 (80) до 246 (260 ) ±23 ( 54 )  тыс. 
лет. Это поэволяет допускать соответствие гориэонта 9 изотопно
кислородной стадии. хотя нельзя полностью исключать и корреляцию 
с 9-П стадиями ( см .  та6л . 2). 

Самаровский ледниковый горизонт. Стратотип описан С.Б.Шац
ким в 1954 г .  в yc�ьe Р . Иртыша у г. Самарово ; представлен ледни
ковыми и водно-ледниковыми отложениями мощностью от 10-20 до 
100-120 м. ТЛ-возраст от 260(270 )±56 ( 58 )  до 190±36 тыс . лет . со
поставляется с 8 изотопно-кислородной стадией (Стратиграфический 
словарь • • • • 1982) . 

ПJиРТИНС!\ИЙ межстадиалъНЫЙ (межледншювый?) горизонт выделен 
С.Б.Шацким и А.А . 3емцовым ( 1953) . Название по р.Ширта. ПРИТОН 
р. Таза . центральная часть Сибирских увалов (ареальный стратотип). 
Представлен аллювиально-озерными отложениями . занимающими четкую 
стратиграфическую позицию ме.жду самаровской и тазовской маренами 
(Стратиграфический словарь • • • • 1982) . Морским аналогом является 
салемальская (=санчуговская) свита с одноименными комплексами 
фораминифер (I'yдина . 1976) . В низовьях Оби салемальские морские 
слои ( свита) и аллювиальные карчагинские отложения были отнесены 
к ангальскому горизонту как синониму ширтинского (Последнее оле
денение . • • •  1977) .  В Арктике слои с салемальским комплексом 
фораминифер датированы ЭПР-методом в 170±10 ТЫС.лет. Средний 
ТЛ-возраст ширтинских палеопочв 180±40 тыс. лет (Молодьков и др • •  

1987 ; Архипов, 1987) . Предположительно коррелируется с 7 изо
топно-кислородной стадией ( см. табл . 2 ) . 

Тазовский ледНИI\ОВЫЙ горизонт . Выделен С.Б.Шацким в 1954 г .  
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Стратотиn ареальный - - о6ласть Си6ирских увалов , верховья рек Ta� 
за , Пура , Надыма. Предста:Влен ледниковыми отложениями мощностью 
от 15-20 до 60 м. залегакщm.ш на ширтинских осадках . ( Стратигра
qический словарь • •  

-
• • 1982) . в 1ПIЗОВЬ.fDC 06и тазовская морена,  

залегакщая на морскИх салемальскИХ слоях . перекрыта морСкm.ш на
занцевскими с одноименным комплексом фораминифер (Последнее , оле
денение • • • • 1977) . Соотносится с 6 изотолно-кислородной стадией. 

В тех СДучаяХ . когда нет возможности расчленения ледникоВЬ1Х 
и иных толщ на самаровский и тазовский горизонты . в региональной 
схеме выделяется бахтинский Надгоризонт ; впервые предло.женнЫЙ на 
Ме.жведомственном стратИграфическом совещании в 1960 г. и затем 
введенный в региональную схему решением МСК СССР ( Решения и тру-
ды • •  , . 1961) . Радиометрический возраст До ТЛ-и ЭПР-данным в 
пределаХ от 260 (270) ±56(58) до 130±25(31) . 

в верхнем плейртоцене выделяется 4 горизонта. Радиометри-
ческий возраст звена устанавливается в интервале от 130 до 10 
тыс . лет .  

КаЗанцевский межледниковЬ1Й горизонт . В региональную схему 
введен решением МСК СССЕ в 1 960 г .  ( Решения и труды • •  ' • • 1961 ) .  
Q ooTBeTcTByeT "горизонту с Cyprina islanqica" В . Н . Сакса (1945) . 
который позже получил название казанцеВQКОГО ПО р .Казанцева. в 
н�зовъях р.Енисея. Там, же описан типовой разрез прибрежно-морс
ких осадков мощност:ыо от 10 до 30-40(807)

, 
м (Стратигра.фичеСRИЙ 

словарь • • • • 1982) . Глубоководные' qтложения максимума (по фора
МИНИферам) казанцевской трансгрессКи: на р.Пуре . в 6ассейне р .Ilя
сИНЬ1 (Левчук . 1984), датированы методом ЭПР в 134 . 8  тыс .лет.  На 
Енисее . на Каргинском мысу. казанцевские лески с cyprina islan
dica поДучИЛИ ЭПР-возраст в 121 9 ,ТЬ1с �лет ( L1nke et al • •  , 1985; 
Katzenberger,  Grun. 1985) . По cf4 они же датированЫ от 42-46 до 
более ; чем 50 тыс .лет (Кинд . 1974) . Континентальные аналоги 
ялбшщнская ал.лювиально-озерная свита ( Захаров . 1970) и ее стра
тиграфические эквиваленты - имеют ТЛ-возраст в Интервале 130± 
25(31) - IOО(IIО)±17(27) тыс .лет . К ним ПРиУрочен палеомагнитнЫЙ 
эпизод Блейк . Судя по этим данным и сопоставлению казанцевских 
морских слоев ( свиты) с ' эемом (Гудина. 1976) . казанцевский гори
зонт можно ото-ждествлять с подстадией 5е изотопно-кислородной 
шкалы . 

Ермаковский ледниковый горизонт введен в региональную схему 
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Межведомственным стратиграфическим совещанием 1967 г .  ( Решен:m :! 
труды • • • • 1970 )  вместо ранее выделЯвшегося зырянского горизонта 
( Решения и труды • • • • 1 961 ) .  Стратотипический разрез располо.1!teн 
на левом берегу Енисея . у д.Ермаково ( севернее г . Туруханска) . Ер
маковские слои сложены валунными суглинками (морена) и ленточны
ми глинами мощностью до 25-30 м. 5алегают на казанцевских отло
жениях и перекрываются с перерывом ( на который прИходится кар
гинский век) ледниковыми образованиями ньяnанской стадии сартан
ского оледенения ( Архипов . 1967) . Ранее С .П . Альтером 06е ледни
ковые толщи 06ъединялись "в "отложения ермаковской стадии" .  кото
рую он отождествлял с ньяnанской и. согласно первоначальным пред
ставлениям В . Н . Сакса ( 1953) . включал в зырянское оледенение . Рас
членение на две разновозрастные ледниковые ТОЛЩИ в Ермаковском 
разрезе и выделение одноименных слоев стало очевидным после то
го . как С .Л .  Троицкий ( 1967) доказал . что ньяпанская морена зале
гает поверх каргинского горизонта. 

06ъем ермаковского горизонта по последним радиометричеCI\ИМ 
данным устаНавливается в интервале от 115 до 50( 55 )  ТЫС . лет . 

На Нижней Оби горизонт подразделяется на кормужихантские 
(100 ( 110 ) ±1 5 ( 27 )  - 80±11 тыс .лет) .  60гдашкинские (80±1 1 - 65±в ) 
и хашгортские (65±В - 50 ( 55 )>  слои. Соответственно первые и вто
рые могут коррелироваться с 5d и 5с , Ь ,а подстадиями изотопно
кислородной шкалы , а х�ортсдая морена отождествляется с 4 ста
дией ( см.  табл . 2 ) . 

Каргинский межстадиальный ( межледниковый?) горизонт не име
ет в настояwее время стратотипа. Описанный В . Н . Саксом ( 1945)раз
ре з "на мысе Каргинском в низовьях Енисея , который принимался за 
стратотип ( Стратиграфический словарь • • •  , 1982 ) . вероятно , поте
рял свое значение . Морские отложения . считавши:еся каргинскими , 
оказались здесь скорее казанцевскими (ЭПР - 121 . 9  тыс . лет , см. 
выше ) . Практически к каргинскому горизонту относятся аллювиаль
ные и озерные отложения. имеющие радиоуглеродный возраст от 
50 ( 55) до 23 тыс .лет (3 изотопно-кислородная �тадия) и пользyIO
щиеся повсеместным распространением в долинах западносибирских 
рек . Следовательно . горизонт приобрел фактически ареальный стра
тотип . 

Сартанский ледниковый горизонт потерял свой первоначальный 
стратотил на р . Сартан . исто:к р . Яны .  в Верхоянс:ком хребте ( Стра-
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ти:гра.фическИЙ словарь ' • • •  , 1982) , а его страти:графический объем 
существенно расширен .  Ранее к не,МУ относили только ледниковые 
образования ( конечные морены) в долинах горных районов Сибири : 
Полярного Урала , Быр,Ранга, Путорана и ,т .д. , считая их заключи-
тельной стадией зырянского ( послекаргинск6го) оледенениЯ. Со вто
рой половины 60-х годов (Троицкий , 1967) в сартанский горизонт 
ВКЛЮЧИЛИ , помимо собственно сартанских (норИльских , полярноураль
ских ) ;  также образования гыданской (караульской) и ньяпанской 
стадий зырянского оледенения . В таком расширенном варианте стра
тотип горизонта может быть только ареаль'ным, включa.raцим совокуп
ность стратотипов всех стадий сартанского ( послекаргинского ) оле
денения. Радиометрический возраст горизонта в пределах 22 (23)-
10 тыс .л�т,  что , соответствует 2 стадии · изотопно-кислородной 
шкалы. 

В связи с пере смотром возраста стадий последнего оледенения 
и их стратиграфической позиции изменился и статус зырянского го
ризонта в его первона�аЛьном понимании (Сакс , Антонов , 1945 ) . . Он 
переведен в раНг над:Горизонта решением МОК {;ССР ( Решения и тру
ды .' • •  , 1970 ) . 

3ырянский Надгоризонт объединяет "все отложения , залегающие 
страти:графически выше казанцевского горизонта" (Указания • • .  , 
1984 ) , и подразделяет()я на ермаковский ,или ни:жiIезырянский ( быв
ший зырянский) ,  каргинский ( среднезырянский) и сартанский (верх
незырянский ) горизонты (Решения и �pyды • • •  , 1970 ; Региональные 
страти:графические схемы • • •  , 1981) . 

Современное (голоценовое ) звено . Голоценовый горизонт вклю
чает отложения , qoрмирование которы:х началось около IO тыс . лет 
назад и продолжается в настоящее времЯ. к ним относятся аллЮви
альные осадки пойменной и частично 1 надпойменной террас и тор
фIники на их поверхности в долинах западносибирских рек .  Более 
локально распространены осадки , соляных и преснщ озер , болотные 
образования на водоразделах ,  эоловые , де.moвиальные и другие пок
ровные отложения . По�семестно развиты coBpeMeнныe зональные поч
вы . 

Принципиально ' НОВЫМ является радиометрическое обоснование 
возраста горизонтов . Оно осуществляется через датирование ряда 
комплексов ископаемых (млекопитa.raцие , малакофауна , фораминиф3ры , 
ископаемая флора) , а также основных корреляционных стратиграфИ-
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чесюrx уровней , роль ЕОТОРЫХ ВlШолнmoт МОРСRИе отложения Rаргин
СRОГО , · RазанцеВСRОГО , ШИРТИНСRОГО и тоБОЛЬСRОГО горизонтов ( см.  
табл . 1 ) . КОНЕретные палеонтологичеСRие , радиометричеСRие , лито
лого-генетичеСRие и фациальные материалы находятся в корреляци
онной части схемы , в местных порайонных страТИГРафичеСRИХ ко
ЛОНRах и в региональную шкалу вынесены в обобщенном виде . Благо
даря зтому достигается фа.ктичеСRое "наполнение " горизонтов стра
тиграфиЧеСRИМ содержанием со всей территории Западно-Сибирской 
равнины . 

БиостратиграфиЧеСRИе Rорреляции , подкрепленные тл- и ЭПР-
датированием (Молодьков и др . , 1987 : Katzenberger, Grun, 1985 : 
Linke et al. ,  1985 ; МОЛОДЬRОВ , 1989; Архипов , динке , 1987 ; Архи
пов , 1987 ) , позволmoт сопоставлять ЗЫРЯНСRИЙ и бахТИНСRИЙ надго
ризонты соответственно с большим вюрмом И риесом, а нижнеплей
стоценовое Ш8Йтанское оледенение с минделем альпийской схемы. 
Как известно , в традиционно принятой В СССР стратиграфиЧеСRОЙ 
ШRале названные алыlийRиеe подразделения соответствуют верхнему , 
среднему и нижнему ·звеньЯм плеЙстоцена. Таким образом , в регио
нальной западно-сиБИРСRОЙ ШRале достигается корреляция как с об
щей , так и с корреляционной частями унифицированной региональной 
стратиграфИческой схемы четвертичных отложений Западно-СиБИРСRОЙ 
равнины . 

Районирование ЗападнО-СИ6ИРСкОЙ равнины. 
Местные стратиграфические схемы , их корреляция 

Общее районирование ЗападнО-СИ6ирской равнины преемственно 
сохраняется и проводится с учетом главнейших палеОRЛИМатичесюrx 
и палеогеографиЧеских событий . четвертичного периода ( Решения и 
труды • • •  , 1970 ) . Такое районирование отражает одну из самых c� 
щественных генетико-стратиграфичеСRИХ особенностей четвертичных 
отложений : локализацию генетических типов в соответствии с кли
матоосадочными циклами. Именно поэтому Западно-Си6ИРСRая равни
на подразделяется на четыре палеогеографичеСJ\ИХ широтных зоны . с 
последующим делением их на II районов . вместо ранее выдJIякlцихся 
IO . Новым является Чулымо-Енисейская равнина. I В связи С его вве
дением изменена нумерация южных районов . Кроме того , уточнены их 
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Рис . 1 .  Схема районирования ЗападНо-Сибирской равнины . 
1 . .  Зона ЗЫРЯНСRОГО оледенения и МОРСRИХ трансгрессий . Районы : 
1 - Обский север , 2 - ЕнисеЙСRИЙ север. 11 . Зона МaRСИМального 
оледенения. Районы : 3 - Северное Зауралъе , северо-западная часть 
равнины , 4 - приенисеЙСRая северо-восточная часть равнины . 
111 .  ПрилеДНИRОВая зона МaRСИМального оледенения. Районы : 5 
западная часть равнины , 6а - Приобсюm , 6б - ПриеююеЙскИЙ . 
П. ВнеледнИI<ОВая зона. Районы : 7 - ИшимСRая и ПРИRазахстанская 
равнины , 8 - Барабинская равнина , 9 - Чу.лымо-ЕнисеЙСRая равнина, 
10 - Кулундинская равнина и Павлодарское Прииртышье ,  11 - Приоб
ская и Предалтайская возвышенные равнины . 

Местонахо,Ждение стратотипических и опорных разрезов , гори
зонтов и наиболее ва.жнюс свит и слоёв : 1 - кочковский горизонт , 
свита, д.Кочки , Алтайский край ; 2 - кирсановская свита, скв . 
1009 , д .Кирсановка; 3 - талагайкинский горизонт , Семейкинский яр 
(в скважине ) ,  р.Иртыш ; 4 - горнофилинские слои ,г . Горноправдинск , 
р.Иртыш ; 5 - мансийские слои, г .Ханты-МанСИЙСI< , скв . 1Б;  6 - вят
КИНСRие слоя , район д.Вяткино , р . Обь; 7 - евсинский педокомплекс, 
карьер Мраморный около г .Искитима; 8 - шайтанский горизонт , 
д .ШЭЙтанка, Шайтанский мыс , р . Северная Сосьва ; 9 - тильтимский 
региогоризонт ( свита) по С .Л . Троицкому (1979) , скв . 1-З , скв . 1 1  
на профиле Мужи-ТИлЬТИМ; 1 0  - ТИЛЬТИМСRие морские слои по В .И .Гу
диной ( 1966 , 1976 ) , скв . I-3 на профиле Мужи-ТиЛЬТИМ; II - полуй
ская свита, скв . 55 , район г . Салехарда; 12 - семейкинская свита, 
Семе11Rинский яр , р.Иртыш ; 13 - низямская свита , НИЭЯМСRИЙ яр , 
р . Обь; 14 - БОЛГОХТОХСRая свита ( толща) , скв . " 7Б , р .Болгохтох ; 
15 - БОЛГОХТОХСRие морские слои по В .И. Гудиной ( 1966 , 1976 ) ,скв . 
75 ,  р. Болгохтох И скв . 24 ,  р . турухан ; 16 - лебедская свита ( тол
ща) , CEB . IВ и 3Б, д.Лебедь , р .ЕнисеЙ ; 17 - Rраснодубровская сви
та, д.Краснодубровка , Алтайский Rрай ; 18 - феДОСОВСRая свита, д. 
Федосово , НовосиБИРСRая область ; 19 - петровская свита, С!<В . 1027 , 
д.ПеТРОВRа, ЯИско-КИйский водораздел ; 20 - салаиРСRИЙ и морозов
скИЙ лессовые покровы , шадрИНСRИЙ педокомплекс , Еарьер Мраморный 
ОКОЛО г . ИСRитима; 21 - тоБОЛЬСRИЙ горизонт , район г . Тобольска, 
р.Иртыш; 22 - чембaRЧИНСКая свита, д .ЧембaRЧИНО , р .Иртыш ; 23 
казымская свита, скв . 55 ,  район г . Салехарда; 24 - оБСRие слои 
( свита) , скв . I-3 профиля Мужи-ТилъТИМ, скв . 5 ,  15 , 21 Полу11ского 
профиля , северное Приобье ; 25 - турухаНСRая свита ( слои) , скв . 
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24 , р .Турухан , скв ! 5-7 , р .Болгохтох ; 26 - монастырская свита, 
д.Монастырь , р .Бия ;  27 - калманские сЛ9И, район д.Ка.листратиiа, 
р .О6ь ; 28 - шиnyновский педокомплекс , карьер Мраморный около 
г .Искитима; 29 � ·самаровскИЙ горизонт , г . Самарово , р.Иртыш ; 30 -
карmщарская свита, д.Новые Карымкары, р .О6ь; 3I - ширтинский 
горизонт , р.Ширта, приток р .  Таза; 32 - салемальские слои (свита), 
скв . за и IOr , район г. Салехарда , скв .4  профи:JIя Мужи-ТИльтим , 
cКE . I9 ,  2I, 26 ПОЛУЙСКОГQ и скв . 3  и ,I7 Ярсалинского профилей ; 
33 - санчуговские слои ( свита) , скв .:7Б , . р .Болгохтох , cКE . IO , I7 ,  
26 60льшетской , скв .3 ермаковской , скв .6  и IO Игарской , pkb . I-З 
сопочНО-Rаргинской площадей и скв . 5  на межДуречье Малой и Боль
шой Хеты ; 34 - чулымс� покров лецсов. койнихинский педокомп
лекс , карьер Ложок около г .Бердска; 35 - тазовский горизонт ,вер-
ховья р . Таза (реки Ваталька, Каралька и дР. ) ,  cКE . Ioa, район 
г . Салехарда, БаХтинский яр , устье р .Бахты , приток Енисея; 36 -
халanантская свита, Хaлanанты , р . О6ь ; 37 - сузунский покров лес
сов , Белово , р . О6ь ; З8 ·-: каЗ8lЩевскИЙ горизонт , КаЗ8lЩево ,р .Ени
сей , CКE . IO Болъшетская площадь , низовья р.Аган , группа 06наже
ний Пустое-Кареповское , р • Енисей , скв . за, IOr , район г. Салехар
да , скв . 4 ,  Хашгорт , р . О6ь ; 39 - ял6ынинская свита, д.Карымкары 
(ниже устья Карымкарского сора) , р . О6ь ; 40 - ермаковский гори-
зонт ( слои) , д.Ермаково , р.ЕнисеЙ ; 4I - . кормужихантские слои, 
Кормужихантский яр , р. 06ь ; 42 . - 60гдашкинские слои , Богдашкины 
горы,  р .О6ь ; 43 - хашгортские слои, Хашгорт , р .О6ь ; 44 -
харсоимские слои, CКE . IOa, район г . Салеха.iща, . д.Харсоим, р . q6ь ; 
45 - золотомысские слои , Золотой мыс , р . О6ь; 46 - 6угинские слои, 
д.Бугинка, р .  Тавда, д.КрасНЫЙ Яр , р .Иртыш; 47 - среднео6ские 
слои, г.Колпашево , р . О6ь ; 48 - мегионские слои , протока Мега, 
р .О6ь·; 49 - эагвоздинские слои, д. 3агвоздино , р "Иртыш ; 50- верх
нело6ановские слои, Верхнело6ановский яр , выте д.Лqкосово ,р .О6ь ; 
5I - ЛИIювские слои, д.Лиnовка, р .  То60Л; 52 - уртамские слои, 
д.Уртам, г�Колпашево , р •. О6ь ; 53 - 6ердский педокомплекс , тулин
ский попров �eCCOB , искитимский педокомплекс и елъцовский покров 
лессов , карьеры Ложок (р.Бердь) и Мраморный около г . Искитима; 
Белово , р . О6ь ; 54 - салехардоувальские слои, между д. Харсоим и 
Ха6иде-Сякана, 06ская гу6а; 55 - гыданские· слои , д.Малая Хета, 
низовья Енисея ; 56 - ТиУтейские слои , Каргинский мыс , . р .ЕнисеЙ·; 
57 - нъяпа.нские слои, гряда Нъяпан между г.Дудинка и Норильск;  ) 
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58 - норильские слои, Норильская долина, г.Норильск ; 59 - кара
СYRская свита, долина р .Кара.сУЕ . около г .КарасУЕ ; 60 - касмamm

ская свита, долина р .Касмалы . около д.Волчиха. 

границы , а 6-й район "Восточная часть равнины" подразделен на 
Приобский (6а) и Приенисейский (6б) подрайоны ( рис . 1 ) .  

. 

Местные стратиграфИческие схемы составлены и сопоставлены 
путем примененид комплексной климатостратиграфической методИки, 
основные положе� которой изложенЫ в Стратиграфическом кодексе 
СССР и разработанЫ в методических РУЕоводствах ВСЕГЕИ. Суть ее в 
выделении климатоседиментацдонннх ле�овых и межледниковых 
циклов , . обоснованных конкретными , по опорным разрезам , литолого
генетическими и палеонтолого-экологическими данными (М�тодичес
кое РУЕоводство • • •  , 1987) . 

В северной зоне морских трансгрессий и ?Леденений установ
лено переслаивание преимущественно межледниковых морских и кон
тинентальных ледниковых (морены) отложений , во внутренних райо
нах равнины , в ее приледниковых районах - межледниковых аллюви
альных с краевыми ледниковыми и водно-ледниковыми образованиями. 
В южной части Западной Сибири , .во внеледниковой зоне , важное 
значение приобретает соотношение субаэральных покровных тоJПЦ . С 
педокомплексами, аллювиальными свитами и террасами • .  

Впервые для Сибири важнейшие местные литогенетические и 
стратиграфические подразделения получили конкретное радиометри
ческое и отчасти палеомагнитное обеспечение . Это · позволило с 
учетом биоотраТИГрафических данных однозначно доказать разновоз
растность комплексов фораминифер ( см. табл.1 ) , . приуроченность их 
к определенным стратиграфическим уровням и тем самым подтвер
дить корректность корреляции морских горизонтов с их континен
тальными аналогами. Датированы основные традиционно индикаторные 
комплексы четвертичных ископаемых . Разработано детальное расчле
нение палеонтологически немых; в частности ледниковых , тоJПЦ Бе
логорской возвышенности, низовьев Оби и Енисея , Тоб�ЛЬского ма
терика и других районов , определен радиометрический возраст реч
ных и озерных террас , предложена детальная схема лессово-почвен
ной формацди. 
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Корреляция местных стратиграфических схем, уточнения , 
нововведения и упразднения местных подразделений 

Стратиграфическая номенклатура, принятая в схеме , либо опу
БЛикована, либо позаимствована из предыдущих схем, утверждавших
ся МСК СССР. Фактлчески без изменений остались не только регио
нальные , но и большинство местных подразделений. При детализации 
новые более дробные стратоны выделялись как кратные прежним, ос
таваясь их составными. частями. В целом в местные схемы больше 
введено уточнений , чем нововведений. Исключение составляют лишь 
две новые местные колонки , одна для Чулымо-Енисейской равнины и 
другая - специализированная , для субаэральной лёссово-почвенной 
формации , разработанная хотя и на примере Новосибирского Приобья 
и Восточной Барабы , но фактически являющаяся сейчас базовой для 
всего юга Сибири. Упразднены в обновлённой схеме 1988 г. всего 
два подразделения : салехардская свита и ямальский 1юмплекс - на 
основании протокола заседания расширенного бюро Комиссии МСК по 
четвеРТИЧНОЙ, системе ( см. выше ) .  

К эоплейстоцецу (верхнему nлиоцецу) отнесены отложения в 
одних районах ( 7  и П ,  см. рис . 1 )  нерасчленённой КОЧI<ОВСIЮЙ сви- ' 
ты , В других ( 6а И, 8 )  - её верхней убинской подсвиты И её анало
га - нижнеЖУНШУЛИКСКQЙ подсвиты ( 7) . В Верхнем Приобье (район 11) 
в составе свиты выделены слои: КИЗИХИНСI<ие ( = кубанкинские ) и 
раздольинские (= ерестнинские ) .  Все эти подразделения перешли 
иЗ схемы 1976 г .  ( Региональные стратиграфИЧеские схемы • • •  , 1981 ; 
Указания • • •  , 1984 ) . Аналоги КОЧ1ЮВСКОЙ свиты - позднеПJllюцено
вые ( эоплейстоценовые ) сероцветные глинистые и алевритовые породы 
с КОЧI<ОВСI<ИМ комплексом острarюд - известны по юго-восточной 01(
раине Западно-Сибирской равнины (район 66 ) на Енисей-J<етском 
междуречье и в ЗЫрянской впадине . Они залегают на красноцветных 
глинисто-щебёночнblx и галечНиковых отложениях миоцен-раннеплио
ценового возр�ста. В районе г.Краоноярска аналогичную стратигра
фическую позицию занимают отложения торгашинской террасы , на её 
верхнем уровне распространены красноцветные ОСaдI\И , а на низкоц 
100-120 ( 135) -метровом - аллювиальные пески и галечники с линзами 
буровато-коричневых суглинков мощностью 5-6 , 5  м и остракодами 
кочковского комплекса. Опорный разре з - на левом берегу р.Ени
сей , у д. СереБРЯ1\оВО , севернее г .КраСНОЯРС1(а (Архипов , 1966 ;  3у
баков , 1972 ; ГОРШIЮВ , 1986) . 
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Впервые вводится кирсановская свита как анапог кочковскоЙ 
для Чулымо-ЕнисеЙской равнины . (район 9) . Стратотип описан в 
cRВ . 1009 ( с .КИрсановка) и дополнительно в CRВ . 991 на Яйско�КИй
ском , в cRВ . 1298 на Кийско-Тяжинском, в скв . П33 , П6I , . П41 , 
1139 , 1166 на Тяжинско-Четском и в cRВ . 859 на Четско-Тюхте.тском 
водоразделах (Колыханов и дР . , 1989) . Свита поДразделяется на 
две пачки. Нижняя сложена озёрно-аллювиальными глинами , а верх
няя - деJПOВИально�проJIЮВИальными, реже песками с остракодами 
кочковского комплекса общей мощностью до 20-21 м. ' Породы обеих 
пачек находятся в зоне обратной намагниченности. Климатострати
графического обоснования свита не имеет.  К эоплейстоцену отнесе
на только её верхняя пачка. 

Уточнен возраст качирской свиты , перемещенной из нижнего 
плейстоцена ( Стратиграфический словарь · • • •  ' I982) в верхний 
плиоцен (ШRатова и дР . , 1980) . 

в соответствии с рекомендацией БЮРQ четвертичноЙ секции 
СиБРМСК ( см. выше протокол от 17 мал 1989 г. ) к эоплейстоцену 
отнесены отложения ,' пройденные CKB . 1  на Каменном МЫСУ, на вос
точном побережье п-ва Ямал (район 1 ) .  Так как материалы не опуб
ликованы , краткое описание разреза' предлагается в интерпретации 
В . С.волковой. Этой скважиной , с альтитудой +5 м ,  вскрыто глубо
кое ( до 340 м ниже уровня моря) пере углубление в толще палеоге
новых пород , заполненное как несомненно четвертичными , так и 
проблематичными "послемиоценовыми" отложениями. Явно четвертич
ной является верхняя 130-метровал часть вскрытого разреза. Эта 
толща состоит , по крайнеЙ мере , из трех горизонтов , сложенных 
ледниковыми валунными суглинками и грa1lийно-галечниками , которые 
переслаиваются с 3 пачками ( не считая интервал 0-10 м) , очевид
но , межлеДНИRОВЫХ осадков , охарактеризованных СПОРОВО-IШЛЬцевыми 
спектрами лесного типа. Две и� них представлены песками , а верх
няя, третья - алевритами. В основании всей толщи лежат базальнне 
галечники. 

Под базальннм слоем в интервале 131-197 м вскрыты серые 
слоистые пески и алевриты , в которых обнаружены спорово-пнльце
вые спектры , по описанию В . С .волковой , лесного , бореально-таё.Ж
ного типа, отражaI<XЦие три фазы развития растительности , близкие 
по направленности к межлеДНИRОВЬЮ , а по составУ палинофлоры 
к талагaйRинской свите . 
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Пески подстилаются пачкой ленточно-слоистых алевритов (197-
217 м) и суглинков с гравием и галькой ( 217-256 ,5 м) . Глины со
держат лесотундровые спектры с включением переотложенной пыльцы 
из эоценовых и олигоценовых пород , а сугJIШU<И - спектры , типич
ные для ерников ой тундры и лесотундры , с преобладанием ПЫЛЬЦЫ 
кустарниковых берёз с обилием сфагновых мхов , господством злако
вых и верескоцветных. По приведённым характеристикам породы ин
тервала 197-256 , 5  м принадлежат , .по представленилм В . С .ВОЛКОВО� 
ледниковому горизонту. 

В самой глубокой '( "подле_овой" ) части переуглубленил , в 
интервале 256 ,5-370 м вскрыта толща песков с очень характерными , 
по мнению в . с .волковой , спектрами, отражающими растительность 
"белой тайги" с господством высокоствольной берёзы , omцrn , па
поротников , лесных плаунов и лугово-степной растительности. эти 
отложения могут , по её мнению , быть раннеэоплейстоценовыми или 
даже условно отнесены ·к  среднему - нижнему плиоценУ. 

Итак , обоснованием возраста отложений , выполюпощи:х переуг� 
лубление (130-370 м ниже уровня моря) , ЛВJLЯЮтся условия залега
ния , вещественный состав и спорово-пыльцевые спектры . 

В нижнеплейстоценовом звене , в талагайкинском горизонте вы
делены преемственно со схемой 1976 г .  (Региональные стратиграфи
ческие схемы • • •  , 1981 j. указания · • • •  ' 1984 )  одноимённая СВИТl! 
(районы 3 и 5) и её стратиграфические эквиваленты : нижние части 
�досовской и сладководской свит (р8.йоны. 6-9) , верхнежуншуликс� 
кой подсвиты (район ?) , низы ларьлкской серии (район 6а) , . отло
женил погребённых палеодолин и енисейских террас (район .6б ) с 
комплексом остракод типа �досовской свиты и ,  наконец, нижняя 
( 1 )  пачка краснодубровской СВИТЫ , включая влтЮшские слои ( П) . 

Вновь установлены и введены в талагaйRинский горизонт гор
ноqилинские аллювиальные слои , мансийская ледюmовая Tomцa. ев
синский педокомплекс и чистоозёрная ТОJПЦа. позаимствованная из 
схемы четвертичных отложеm Средней Сибири (Решения • • •  ' ·1983) . 

ГорноФилинские слои - аллювиальные пески . мощностью от 5-7 
до 15 м. Стратотип - обнажение на правом берегу Иртыша у г .  Гор
ноправдинска . (район 5) . так называемый ГорнофиЛИНСКИЙ яр (Raп
ллнская , Тарноградский , 1974 ; Архипов , 1987) . Залегают С размы
вом на олигоценовых породах , пере КРЫТЫ в стратотипе семейRинсRИ
ми глинами и срезаются вложеннымИ в них талагaйRинскими песками • 
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ГОРНОфилинский аллювий выделен из состава талаг8ЙКинской 
свиты . Признаком ,' позволяющим их различать , является связь с 
разновозрастными генерациями палеодолин , располагающихся на раз
личннх гипсометрических уровнях. Более молодыe ТaJ!aI'8ЙКинские 
пески , в!Шолняя более глубокий вре з ,  залегают гипсометрически 
ниже и позтому нередко полностью �резают ГОРНОфилинские . 

Вещественный . минералогический состав ГОРНОфилинских песков 
характеризуется кварц-полевошп�товым составом, содержанием при
мерно в равных пропорциях (от 25 до 40 %) рудных , эпидот-цоизита 
и амфиболов. Они существенно отличаются ОТ подстилающих палеоге
НОВЫХ , туртасских алевритов , для которых очень типично высокое 
содержание глауконита (до 35-40 %) и аутШ'енных минералов , прак
тическое отсутствие амфиболов , иное соотношение эпидота и py� 
Ископаемая горнофилинская флора, по мнению Е .А.ПономарёвоЙ , по 
общему составу ближе всего к вяткин�кой (ТЛ - 8IO±9Q тыс .  лет) , 
но ,вероятно , несколько древнее , так как основание ГОРНОфиЛИНс
ких песков датировано ТЛ - I250 ( I260)±250( 300) тыс . лет .  В то же 
время: обе названные флоры отличаются от позднеп.лиоценовоЙ ти
шинской флоры (Пономарёва, I982 , I986 ; Архипов , I987) и поэтому 
не могут включаться в эоплейстоцен (=поздний плиоцен) .  Таким об
разом , как по литолого-палеонтологическим данным, так и по усло
виям залегания и распространения ГОРНОфилинские слои не отделимы 
от четвертичной толщи, занимая стратШ'рафическую позицию в её 
основании. Следовательно , их подошва должна рассматриваться в 
качестве естественной _ исторю<о-геологичеСlЮЙ нижней границы 
четвертичной системы в её традиционном понимании. В свою оче
редь , эту границу системы весьма опрометчиво жёстко привязывать 
к инверсии палеомагнитных эпох БрюнесаЛJатуямы . Фактически она 
располагается хронологически ниже инверсии и, видимо , ближе кор
релируется с эпизодом Харамильо , в среднем около 0 , 9  млн лет .  

Мансийская толща - ледниковые валунные суглинки с про слоем 
песков и отторженцем туртасских глин . мощностью около 9 м. Стра
тотип - скв . IБ ,  пробуренная около аэропорта г .Ханты-МансИЙска 
(район . 3) , разрез в интервале 23 ,5-32 ,5  м ниже уровня моря. Лед
никовая толща лежит на туртасских породах оЛШ'оцена и пере крыта 
песками талагaйRинского горизонта. Мансийские породы , как и пе
рекрывающие талагайкинские .и вышележащие семейкинские , прямо на
магничены и принадлежат эпохе Брюнеса (АрхшIOВ , I987) . Впервы� 
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эти ледниковые образования были обнаружены в 50-х годах при бу� 
рении в районе Ханты-Мансийска .� низовьев Иртыша. В отчётах 33-й 
экспедиции Гидропроекта МВД они были ошибочно отнесеНы к пробле
матичным неогеновым породам. ВТQРw.шо открыты в 1981-1983 гг . в 
скважинах , пробуренных в бассейнах рек' Салыма и Конды , где ин
терпретировались Ю.П.  Черепановым (устное сообщение ) в качестве 
неогенового аллюв�л под названием RГЛИНСКИХ слоёв . В его описа
нии это пески и суглинки с галькой , содержащие олигоценовые мик
рофJссилии , залегакхцие на породах палеогена и олигоцена и пере-
крытые талаг8ЙКИНСКИМИ песками. 

. 

Евсинский педокомnлекс - две ископаемые почвы большой мощ-
ности ( 3 , 5  м) . в стратотипе - карьер Мраморный , р . Бердь (район 
11) - ' с�стоит иэ двуХ почв . Нижней соответствует иллювиальный 
горизонт буровато-серого цвета с мелкоореховато-призматической 
структурой , слабым на.лётом кремнезёмистой присыnки на гранлх 
структурных отдельностей , марганцовистой пунктацией и марганце
во-железистыми дробощш8ми. дли верхней хараКтерен мощный , плот
ный , СЛИТЫЙ гумусоВЫЙ горизонт тёмно-серого цвета с мелкими рых
лыми железо-марганце� конкрециями. В основании акКУМУЛRтивно
го горизонта и в толще ИЛлювиалъного отмечаютCR норы землероев , 
карбонатные ПRТНЫШКИ и конкреции. Основными процессами педогене
за нижней почвы были, по-видИмому , лёссиваж и оглеение

'
, а верх

ней - гумусово-аккумуЛRТИВНЫЙ , оглеенил и . частичного иллювииро
ванил . PaCTRНYTOcTЬ профилR верхней почвы , усиление оглеенил 
книзу, наличие различных фJрм карбонатов свидетельствуют об уча
стии процессов олуговенил ; присутствие микроортmтейнов , округлых 
стлжений органоглинистого вещества - о периодической смене усло
вий увлажнённости (Волков , I97I ; Волков , 3ыкина, 1977а , 6 ;  Дерга
чева , 3ыкина, I 988 ) • 

в mайтанский горизонт нижнего nлейстоцена преемственно 
включены отложенИR mайтанской , . поЛУЙскоЙ ,подкам�нно-тунгусской , 
семейкинской свит (районы 1 ,  4 ,  5) и их аналогов : верхних частей 
разреза федосовской , сладководской ,  жyнmyлю<ской свит И низов 
красноду6ровской (6а, 7-:11 ) , а также озёрные осадки худоногов
ской террасы. ЕнисеЯ с комплексом остракод федосовской свиты(рай
он 66) и 60ЛГОХТОХСКан толща (=ле6едскан свита) , взлтые из схемы 
четвертичных отложений Средней Си6ири (Решенил • • •  , 1983) . Вновь 
введена петровскан свита дли Чулымо-Енисейской равнины (район 9). 
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.Её· нижняя пачка помещается ( без  расчленения на горизонты) . цели
ком в нижний nлеЙстоцен. 

Петровская: свита - ТОJПЦа переслаивакщихся озёрно-60лотна-
аллювиальных и субаэральных суглинистых пород общей мощностью 
до 40-45 · м. Стратотип - .cRВ . 1027 . · с.Петровка. на Яйско-Кийском 
водоразделе (Колыхалов и др • •  1989; Еqm.юва. пОномарёва • . 1971) . 
Свита подразделдется на две пачки. нижняя пачка распространена 
на абсолютных отметках 130-210 м. Представлена озёрно-60ЛОТНЫМИ 
и озёрно-аллювиальными отложениями: глинами иловатыми зеленова
то-голубовато-серыми карбон:атными. с детритом тонкостенных рако
вин моллюсков . с песчано-гравийно-галечными линзами в основании. 
мопiность 9-34 м. Зона прямой намагюiченности с двумя отрицатель
ными эпизодами. Ископаемая: флора луговых степей с Artiplex patu
la L • •  Chenopodium album L • •  Ch. гиЪгит L • •  Berterea incana DC . ,  
Bunias sukaczewii (Nikit . )  Kipiani. Споры и пыльца: степи раз
нотравно-злаковые и зеленомошные болота� Возраст - нижний nлей
стоцен. Установлена по cкв�aм 1027 ( с .Петровка) . 993 ( с . тю
менево) .  1257 . 1263 (Яйско-Кийский водораздел) .  1226 (Кийско-Тя
жинский водораздел) .  

Главные нововведения в составе шайтанского горизонта кос-
нУлись преимущественно уточнений . подтверждающих его трехчлен
ное строение (районы 1-5) . Как известно . уже в схеме 1976 г.  
шайтанская: ТОJПЦа была подразделена на три пачки . нижняя и верх
няя из которых сложены ледниковыми (морены) .  а средняя - межста
диальными аллювиальными и озёрными отложениями (Региональные 
стратиграфические схемы . • • •  1981 ) . Тремя годами позже С .Л.Тро
ИЦКИЙ ( 1979) доказал . что не только шaitтанская: . но и синхронные 
ей поЛУЙская:. белоярская:. болгохтОхская: . мессовская: . тильтим
ская:. варомыяхинская: свиты (и слои) имеют пршщшшально одинако
вое трёхчленное строение . а Щ средние пачки повсеместно пред
стаВлены морсКИМИ слоями с тилътимским (=болгохтохским) комплек
сом фораминифер В . И.Гудиной ( 1966 . 1969 . 1976 ) . Это нашло подт
верждение в последних работах по Приенисейской Сибири (Комаров . 
1986 ; Крюков . ФедорчеНRО . 1975) и закреплено в стратиграфической 
схеме четвертичных отложений Средней Сибири (Решение • • • • 1 983) . 
в настоящей схеме (район 1 )  подразделение шайтанской толщи на 
пачки сохраняется с одновременным присвоением им наименований . 
предложенных С .Л. Троицким (1979) . 
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Вылъюсские СЛОИ - пачка 1 - ледниковые валунные суглинки, 
ленточные глины , алевриты мощностью 8,.;.?0 · м ,  В отдельных . прослb$rX 
встречаются ф:>раминиф3ры , YI<азывакхцие на частично ледниково�ор
ской генезис . Залегают непооредственно на дочетвертичных поро
дах. 

Крестовские слои � пачка 2 - морские и ледниКово�орские 
глины и алевриты с мегапластами и тилъти;м:скиМ комплексом ' ф:)ра
миниф3р по В .И.ГудиноЙ (966) . Мощность до 20 м.  

Нимгимские слои - пачка 3 - ледниковые валуНные суглинки 
мощностью 15-20 м.  Перекрываются морскими обскими слоями. 

Стратотипы слоёв описаны в СКБ . 1-З н '!! на профИле Мужи-
Тильтим, на Нижней Оби; (Троицкий , �979) . . 

Болгохтохская и лебедская свиты - позаимствованы из схемы 
четвертичных отложений Qредней Сибири (Решение • • •  , 1983) . их 
стратотипы, как ' пО.лншс . аналогов Ш8Йтансi<ой тоJПЦИ (=тильтимского 
региогоризонта по С .Л .Троицкому) описаны соответственно по раз
резам скв . 7Б (р.БолгоХТоХ) , СКБ . 1В ,  эв ,  3Б ( пос .Лебедь ; , Бахта на 
Енисее) , а также СКБ . 9 ,  24 ,  28 , 17 по p . 'IYpyxaнy (Астахов , iЮ.Й
нер , 1975 ; Крюков , ФедорчеНКQ , 1975 ; Комаров , 1986 ; Ис�ева и др. ,  
1986 ; Троицкий , 1979 ; 3убаков , 1972) • Стратиграфическим аналогом 
лебедской является ранее описанная белоярская свита (Архипов , 
матвеева, 1964)  в интерпретации С .Л. Троицкого (979) . 

Уточнения коснулись и семейкинской' свиты - стратиграфическо
го аналога Ш8Йтанской тоJПЦИ (район 5 ) . Давно известно её дeJI.eвие 
на две пачки Или подсвиты • Однако не обрaiцалось внимания на . то 
обстоятельство , что и та , и другая ф:)рмировались в холоднux (лед
никовых) условиях. Если же они принадлежат разным ледниковым 
климатоседиментационным ритмам , то между ними существует пере
рыв , 'на который , очевидно . приходится тильтимский (=болгохтох
ский) , межстадиал , устанавливаемый в illaЙтанской ТОJПЦе - горизонте 
(тильтимском региогоризонте , по С .Л.  Троицкому, 197�п .  Действи
тельно , верхнесемейкинская подсвита (пачка) замещается по лате
рали низямской мореной , которая , в свою очередь , является оче
ВИДНЫМ аналогом верхнешайтанской морены ( верхней пачки) . Эта кор
реляция устанавливается по перекрывающим породам. Известно , что 
повеРJl: шайтанских морен лежат морские обсКие слои, а на низям
ских и озёрных семейкИнских глинах - одновозрастные аллювиальные 
тобольские слои (см. табл . 1 ) . Установлено также , что нижнесемеЙ-
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кинская подсвита (пачка) подстилает низямскую морену в разрезах 
вдоль юго-восточной окраины Белогорской возвышенности (карьер 
,кирпичного завода . пос .Белогорье ) .  а в стратотипах на Иртыше ло
жится на талагэйкинские пески. ' Радиометрический возраст верхне
семейкинских и низямских отложений нахqдится в интервале 51Q± 
65 - 390 (З80):!:80(65). тыс . лет . а подопiва нижнесемейкинских глин 
датирована в 600±70 тыс . лет .  Таким образом. стратиграфическая 
позиЦия нижнесемейкинской подсвиты достаточно· определенно соот
ветствует нижнеШ8ЙтанСRОЙ ледниковой пачке . 

На основанИи сказанного вновь вводятся низямская свита и 
садовологские слои (район 3 ) . 

Низямская свита - ледниковые валунщ,rе суглинки . ' ленточнЫе 
глины . мощность до 40-50 м.' ТЛ-возраст в интервале 510iб5 - 390 
(380 ):!:80 (65) тыс . лет . Стратотил - Низямский яр (и ряд . других) 
на Белогорской возвышенности. Залегает как на дочетвертичных по
родах . так и на талагэйкинских песках. ЛереКQывается осадками 
тоболъского аллювия. По латерали замещается и переслаивается 
ленточными глинами, (район Самарово) верхнесемейкинской подсвиты. 
В КОРмУЖихантском яру подстилается аллювиальными песчано-сугли
нистыми осадками. датированными по ТЛ в 510iб5 тыс . лет .  По по
ложению в разре зе эти отложения доJIжны отвечать средней шайтан
ской пачке . т . е .  времени тильтимс�ой морской трансгрессии (Лед
никовая· геология • • • • 1978 ; Архипов . 1987) . 

Садовологские слои - озёрные алевритовые глины . очень часто 
с характерными переотложенными сидеритовыми конкрецилми . Мощ
ность 5-10 м. Стратотип - карьер кирпичного завода в пос . Бело
горье . на правом берегу Оби примерно в 5 . 0-5 . 5  км ниже впадения 
р.иртыш. Про слеживаются далее вниз по Оби в разрезах Богдa1!Iкины 
горы . Елизаровские яры (против 'д.Елизарово ) и в устье Охлымского 
сора. Подстилаютсл песками предположительно талагэйкинской свиты 
и перекрываются с размывом низямской мореной. По латерали заме
щаются нижнесемейкинскими глинами с аналогичными сидеритовыми. 
конкрециямИ (Архипов , 1987) . 

Ареальными стратотилами семейкинской ( с  её подсвитами) и 
низямской свит , а также садовологских слоёв могут служить разре
зы Белогорской (Низямский и Кормужихантский яры , карьер кирпич
ного завода) . СамаровскоЙ останцовой ( cкв . IК ,  1Б и дР . ) ,  Пель
тылской (скв . 27 )  возвышенностей , а также известные обнажения(Се
меЙКа. Чембакчино) на Иртыше (ТоБОЛьский материк) .  
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Весьма симптоматично , ЧТО во внеледниковой зоне юга Западной 
Си6ири в п8J.IEЭогеографическоЙ 069TaнOВRe , отличной от северных 
ледНиковых районов , .  в лёссово-почвенном разрезе прояВляется ана
логичная RЛИмaтоседиментационн� структура. К Ш8Йтанскому гори
зонту относятся два 

'
лёссовых покро

'
ва, разделенных пеДСЖОМIIJl8'к

сом. Они оnисаНы , совместно � стратотиnическом 06нажении - Мра
морный карьер , p .�pдь (район 11 ) . Салаирский покров ЛёссовИДНblX 
отложеНИЙ. - лёссовидные суглинки мощностью до 5 м. Шадринский 
педокомплекс выделяется .хорошо . ':оструктуренной ИJIJIЮ:виа.льн6Й 
ТОJПЦей (до 1 ,5-2 м) серовато-6урого цвета с ореховато-призмати
ческой структурой, глянЦевыми плёнками на гранях' структурных 
отдельностей , мелкими железомарганцевыми конкрециями в нижней 
части , qглеенНой и 060гащённой полуторными окислами. Формировал
ся в период лесного почво06разования , поздНее эволюционировал' в .  
чернозёмы с гумусовым 'и кар60натно�иллювиальным горизонтом. МQ
розовский покров лёссовИДНblX отложений - лёссовидные суглинки . 
мощностью 3-5 м и '60л.е е ;  Остатки Eguus sp. , переходной между 
Е. stenon1s И Е. саЬ�йlus (Волков , 3ш<ина; 1977 ; 3ш<ина, 1986 ; 
3ш<ина и др . ,  1981 ) . 

В 06ъеме всего нижНеnлейстоценового ·звена в схеме выделены 
отложения худоноговской террасы Среднего Енисея (район 66) . Свод
ный разрез террасы подразделЯется на две части. НижняЯ, "цоколь
ная" часть , относимая к талаг8ЙRинскому горизонту , представлена 
древним аллювием пра-Енисея : галеЧНlffiами, песками и реже - суг
линистыми осадками со споров о-пыльцевыми спектрами южнотаежного 
лесного типа. Опорные разрезы описаны в районе . г.Красноярска, 
р. Батоюшка (д.Усть-БатоЙ) и р.Есауловка. Стратиграфическим ана
логом на среднем Енисее предполагаются аллювиальные и озёрные 
галечники, конгломераты и реже глины , ВI:ШОЛНЛIOOЩе палеодолины и 
перекрытые отложения ле6едской и 6елоярской свит ' (Решение • • •  , 
1983) . Верхняя часть разреза террасы слоЖена TO-!JIЦей переслаиваю
щиХся. оэёрных , алевритоглинистых осадков ' С  су6аэральными лёссо
видными суглинками. 'Опорные разрезы неоднократно оiIисывались на 
лев06ережье Енисея , У деревень Каргино , Сотниково , А6алково , Мак
лаково (Архи.пов , 1966 , :i:971 ; 3у6аков , 1972 ; Горшков , 1986 ;  Стра
тигра.фил плеЙстоцена • • •  , 1985) . В отложениях террасы содержитс:с 
ассоциация остракод типа федосовекой свиты , ЧТО И служит осно
ванием для корреляции и датирования нижним плеЙстоценом. Другим 
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важным обстоятельством является вложение в худоноговскую террасу 
аллювиальных галечников и песков с остатками южного слона, зале
гающих в цоколе "лагерной террасы" в г.Красноярске . 

Некоторые уточнения внесены в трактовку ��досовской СВИТЫ . 
На Обь-Иртышском ( скв . 3 )  и Bax-ТЫмском ( скв . 25к) . междуречиях 
свита расчленена на две пачки озёрных и субаэральных осадков , 
охарактеризованных спорово-лыльцевшли спектрами, свидетельствую
щими о неоднократно изменявшейся палеоклиматической обстанОВI<е 
(Ершова и др . ,  1970 ) . Тем не менее стратификация этой свиты и 
краснодубровской , традиционно присутствYJ<1ЦИX во всех схемах , на-
чиная с 1956 г . , существенно не изменилась.  Это касается также 
CЛaдRоводской и жунuryликской свит , выделяемых в пределах Ишим-
ской и Казахстанской равнин для увязки с северо-казахстанской 
схемой. 

К нижнеnлейстоценовому звену отнесены так называемые "ниж
нле" ( 1  и 2)  пачки (вяткинская подсвита) краснодубровской свиты , 
представленные лёссовидншли суглинками и супесями со сближенными 
погребёнными ( 3-5) почвами , а также аллювиальными (а.л.лювиально
озёрными) песками и глинами (Мартынов , - 1957 , 1962 , 1966 ; Мартынов 
и др . ,  1 964 ;  Адаменко , 1974 ; Малолетко , 1972) . Стратотипические 
разрезы находятся около д.Вяткино . Нижняя па�<а сложена аллюви-
ально-озёрными осадками с мощным педокомплексом, а верхняя 
лёссовидншли суглинками с двумя погребенными почвами (Архипов и 
др. , 1989) .  

НаИбольший интерес представляет нижняя пачка , сложенная 
песками ( 2 , 5-2 , 7  м) с мощным ( 3 , 2-3 ,3  м) педокомплексом в их 
кровле , который в свою очередь , перекрывается озёрными (и� ста
ричными) глинами (до 9 м) . Пески с комплексом вяткинской терио
фауны ( 3ажигин , 1980) лежат с заметным размывом на пачке срест-
НИНСI<ИХ глин кочковщ<Ой свиты. Последние у контю<та с пеС],8МИ 
датированы по ТЛ . в 980±100 тыс . лет .  Педокомnлекс состоит , веро
ятно , из двух наложенных друг на друга погребенных почв. Ниж
няя - серовато-бурая, интенсивно пятнами окрашенная в охристый 
цвет ( 1 , 5-1 , 6  м) . Верхняя почва имеет хорошо выраженный профиль ; 
гумусовый горизонт тёмно-коричневого и чёрного цвета с 06ильны
ми карбонатными включениями мощностью до 0 , 7  м. По латерали в 
её нижней части встречаются линзочки сильно гумусированного чёр
ного торфа и супесчаного светло-коричневого материала с 06ильны-
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ми скоплениями ме.цких битъrx раковин и дРузами гщюа.Ил.лювиалъНЫЙ 
горизонт сложен буровато-зелёным и баДёсым карбонатным суглиНком 
с чёрнымИ: потёками гумуса (до I ,O м) . IIaлеопочва в целом чётко 
выделяется ярко�чёрной пестроцветной окраской; она охарактеризо
вана влткинской палеофдорой типа луговых аосоциаций с лесами по 
долиИам рек , '  свидетельствующей о достаточно тёплых климатических 
условиях (Пономарёва, I982) . Перекрывающие глины на контакте с 
почвой датированы ТЛ - 840±90 тыс . лет (Архипов и дР. , I989) . 

Стратиграфическая nОЗИЦИII ."влткинского" педокомплекса явно 
совладает с таковой евсинского ( см .  выm�) �  Поэтому в настоящей 
схеме между ними и страТИГРафически вышележащим салаирским лёс
сом, очевидно , пропус�ается еще один �оризонт лёссов И одна па
леоцочва, которые должны соответствовать мансийскому оледенению 
и собственно талагайкинскому межледнш<овыо (см. ниже особое мне
ние , см. та6л. з ) . '  

Таким образом, ВЯ'l'ISИнские флора и фsYна находятся в интер
вале ТЛ-возраста от 980±IOO дО 840±ro тыс . лет .  Это свидетельст
вует о том , что основание краснодубровской свиты, прШ!имаемое 
за н�ю границу четвертичной системы, располагается ,значитель
но ниже рубежа палеомаГнитных эпох Брюнеса/Матуямы . Вероятно ,ЧТО 
так же , как и подоuiва горнофилинских слоёв ( см .  выше ) , традици
онная граница находится ближе к уровню эпизода Харамильо . 

В среднеплейстоценовом звене важным нововведением явилось 
радИометрическое датирование , в особенности двУХ морских ( обско
го = туруханского и салемальского = санчУговского) горизонтов и 
их континентальных аналогов - т060ЛЬСКОЙ и ширтинской свит . 

Тобольский межледнш<овый горизонт . В его составе остались 
без изменений аллювиальные отложения т060ЛЬСКОЙ , чем6акчинской , 
низы ' монастыскойй свит (районы з...:t>а, П ) , аллювиальные слои в 
основании IY Teppac1!l Иртыша (район 7) и Енисея (район 66) , а  так
.же их' морские аналоги : обские (=туруханские ) и казымские сльи 
( свиты) на севере .западной Сибири (районы 1, 2).  В совокупности и 
те , И  дРугие 'образуют свое06разный региональный маркирующий гори
зонт , чётко трассируясь практически по всей Западно-Сибирской 
равнине . 

Морские отложения объединены в обские (�уруханские ) слои 
( свиты) , охарактеризованные одноимёнными комплексами фораминиqeр 
(районы I-3) . для тех и ДРУГИХ В .И.ГуДШ!ой ( I966 , I969) описаны 
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�реальные стратотипы , соответственно на Обском севере в скв . 5 ,  
15 , 2I , 26 ПОдуЙСRОГО профиля, в скв . l-4 (Мужи-Тидьтим) , в  скв . 1 ,  
2 .(Азовы Мужи) , CRВ. 9 (Катровож) , CRВ .4 (XamгopT)3I' и др .  и на 
ЕнисейскОм севере - в скв . 9  и 24 на р. турухан , скв . 26 на р .Бол
гохтох . Комплексы фораминифер очень богатые , арктобореальные 
ме.ж.леднИRОВОГО типа, .  позволившие В.И.Гудиной выделить зону Mi
liolinella pyrif ormis , которая сейчас прослежена по всему северу 
СССР и на арктических островах . По составу и .зоогеографичмкоЙ 
структуре они cxoдны с миндель-рисскими: комплексами из донных 
отложений Северного моря у побережья Англии , одновозрастных сло
ёв Баффинов ой Земли И комплексами из нижней части эльстер-зааль
ского разре за illлеэвиг-Гольштейна ФРГ (ГудИна, 1966 , I969 , 1976 ; 
Стратиграфия riограни:чннх отложений • • •  , 1984) . 

. 

Следует заметить , что стратигра,фическая позиция морских 
слоёв прояснилась постепенно , по мере их изучения , сначала на 
Енисее , затем на Оби. До середины 60-ос .годов досамаровские мор-
ские отложения были очень слабо изучены и практически до работ 
В.И.Гудиной не выделялись.  В настотцее время установлено , что 
морские обские слои ( свиты) залегают поверх морен шайтанской , а 
туруханские на болгохтохской To�e и перекрнваются ледниковыми 
валунными суглинками самаровской свиты (Гудина, 1976 ; Последнее 
оледенение • • •  , 1977 ; Крюков , Федо�енко ,  1975 ; Троицкий , 1979 ; 
Архипов., 1971 ; Комаров , 1986 ; Решения . • •  , 1983 и дР . ) .  В ре
зультате зона Miliolinella pyriformis ,  приуроченная к обско-ту
руханскому морскому региональному горизонту , приобрела роль важ-
нейшего биостратиграфического репера и корреляционного уровня 
для всего севере Сибири. ТЛ-возраст этого маркируххцего уровня 
находится в пределах от 368 (370)±з1 до 246 (306)±23 (26 )  тыс . лет 
(скв . 4 ,  ХaIШ'ОРТ ; скв . 9 ,  Катровож. Опре,р;еление В .Н .ШеЛКОПJlЯса) . 
Морские слои с ассоциацией фораминифер , близкой с зоной Milioli
nella pyrif ormis ( о-в Октябрьской РеВОJDQЦИИ , Арктика) , датирова
ны ЭПР-метоДом в 300±36 тнс . лет (Молодьков и дР . , I987) . 

Континентальный аналог - 'тобольская аллювиальная свита, тра
диционно выполняющая роль маркирующего уровня во всей внеледни
ковой зоне Западно-Сибирской равнины ( Тобольский горизонт • • •  , 
I975 ; Вангенгейм, I977;  3ажигин ,  I980 ) , такЖе датирована ТЛ- и 
ЭПР-методами в опорных разрезах на Иртыше и Оби (Архипов , I987 ; 
* В cRВ . 9  и 4 фораминиферы описаны Л. l<.Левчук . 
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Архипов , Линке , 1987) . При этом в строение свиты внесены неко
торые уточнения . В соответствии с давно известными данными пред
лагается там ; где зто во�можно (на Средней Оби и Нижнем Иртыше ), 
расчленять свиту на две пачки. нижняя - сложена собственно "диа
гональными песками" с одноимённой ископаемой флорой и раковина
ми Corbicula t1betens1s. Она датирована по ТЛ от 395 ( 380)±вО до 
300 (303)±75 тыс . лет и ЭПР-методом от 326 , 9  (Семейка) до 285 ,4 
(Карташево ) при среднем 306 ,2±20 ,8 тыс . лет .  Верхняя пачка , пред
ставленная переслаив�ием ьзёрно�аллювиальных песков , алевритов 
и глин , со спорово-пылъцевыми спектрами , типичными для средне та
ёжных смешанных хвойных и берёзовых лесов , имеет ТЛ-возраст от 
280 (290)±56 ( 58)  до 260 ( 270 ) ±56( 58 )  тыс . лет .  Опорные разрезы 
обеих пачек описаны на Белогорской возвышенности (КОp!VIYЖИXант
ский яр , Богдашкины горы и др. ) и Тобольском материке , у посел� 
ков Семейки , Чембак�о , Карташово и т .д .  (Антропоген • • • • 1984 ; 
Архипов . 19а7 ; АрхшIOВ . Линке , 1987 ; 3ажШ'ин . 1980 ; Ледниковая 
геология • • . • 1978 ; История . • • • 1970) . Между пачками допускает� 
ся перерыв . 

Таким образом , радиометрИческое датирование подтверждает 
корреляцию морских и континентальных отложений и важную маркиру
ющую роль Тббольского горизонта в общей схеме . западносибирского 
плеЙстоцена. 

. 

В лёссово-почвенной последовательности ( район 11 )  к тоболь� 
скому горизонту 01несён шицуновский педокомплекс .  Состоит из 
трёх ископаемых почв� разделенных про слоями лёссовидного суглин
ка. Нижняя лугово-чернозёмная почва имеет большую мощность про
филя . выделяется тёМНО.окрашенным : гумусовым горизонтом, мощными 
и глубокими гумусированными языками-затёками . хорошо сформиро
ванным карбонатным горизонтом из пятен и карбонатных журавчиков . 

средняя почва черноЗёмного . типа с профилем . менее чётко диффе
ренцированным на горизонты , с карбонатными новообразованиями ти
па псевдомицелия , менее ярким гумусовым горизонтом. Верхняя поч
ва также чернозёмного типа, НО с незначителъным по мощности профи
лем и гумусовым горизонтом , который оглеен и О.железнён в верхней 
части , а также разбит трещинами. Почвы формировались в степных
лесостепных условиях по типу чернозёМНЫХ и лугово-черно�ёмных . 
Климатические оптимумы были . видимо , теплее и влажнее современ
ного . Стратотип - карьер Мраморный (Волков . 1971 ; Волков . 3ыки
на , 1977 ; 3ыкина и др • • 1981 ; . Зыкина , 1986 ) .  
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На Приобско� увалистой равнине (разрезы у деревень Белово , 
Усть-Пристань , Гоньба , Шелаболиха) в зависимости от местных ус
ловий можно видеть пеДОКОМIlЛекс , включащий две сближенные или 
совмещённые ископаемые почвы. нижняя отражает лесную стадию поч
вообразованИя. Почвы фоРМИРОБались ,  по-видимому, по типу бурова
то-серых, с преобладанием при знаков тёмно-серых лесных почв. На
личие вышележащего гумусового горизонта мощностъю до 80 см , нор 
землероев в нижней части его , карбонатно-ИJIJIЮВИального горизонта 
Б иллювиальной толще нижней почвы свидетельствует о развитии в 
следующей стадид почв чернозёмного типа. Оглеение верхней части 
аккумулятивного горизонта, нижняя граница его в виде мощных гу
мусированных языков�затёКОБ - признаки заключительной стадии 
эпохи почвообразования. Этот пеДОКОМIlЛекс очень своеобразен и· 
поэтому наиболее чётко прослеживается по разрезам (Дергачёва, 
Зыкина, 1988 ) . 

В самаровский ледниковый горизонт включаются в ледниковой 
зоне 3Э.падно-СиБИрскоЙ равнины (районы 1-4) одноимённая свита и 
её местные эквиваленты : карнмкарская (Район З) . чурымская (рай
он 5)  и казаковская (район 5)  свитщ Б приледниковой области 
(район 6 )  - озёрно-ледниковые , подпрудные отложения, и во вне
ледниковых районах (7-П) - озёрные , перигляциалъно-аллювиальные 
и субаэральные осадки, в том числе ЧУЛЫМСКИЙ покров Лёссов . 

Важным уточнением в самаРОБСКОМ горизонте стало расчленение 
его на две морены с разделяющими их межстадиальными образования
МИ. Первые данные появились еще в начале 60�x годов (Архипов , 
Матвеева, 1964) и были позднее введены в схему 1976 г .  для лри
енисейской , северо-восточной части Западно-Сибирской равнины 
(район 4 ) .  Самаровская свита расчленяется здесь на раскосинские , 
белогорские и варламовские слои со стратотипом по СКБ . 1  Варла
мовской ; скв . з ,  5 ,  12 (устье р.Бахты) и скв .8/З в районе Заваль
ного яра (Региональные стратиграфические схемы • • •  , 1981 ) .  ОнИ 
сохранены в настоящей схеме и дополнены аналогичными материала
МИ ;  полученными для Белогоръя на Оби. 

Карнмкарская свита (район З)  - две морены , сложенные ВaлyJJ
ными супеслми с хараКтерной жёлто-бурой , "рыжей" окраской, раз
,Деленные межморенными ленточными глинами и песками.' мощность 50-
70 м. Стратотип - обнажение на правом берегу Оби, у д.Новые Ка
рнмкары (Новокарнмкарский яр) , ареальный стратотип - разрезы 
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вдоль Белогорской возвышенности. Залегает на тобольской свите и 
её аналогах с фЛорой "диагональных песков" и минимальным ТЛ-воз
рас том 260±S7 тыс . лет .  Перекрывается о зёрно-аллювиальными слоя
ми ШИРТИRСКОГО во зраста с ТЛ",:возрастом qколо 19Q±З8 - 180±40 тыс. 
лет ( Ледниковая геология • • •  , 1978 ; Архипов , 1987) . Свита рас
членяется на слои. 

ypMaнRЫe слои - валунные супеqи и ленточныe глины , мощность 
до 40 м, ТЛ-возраст - 2ЗО ( 240)±s1 ( 54 )  тыс . лет .  Стратотип - пра
вый берег Оби , пос . Урманное о 

Лягинские слои - ленточныe глины и пески , мощность 5-10 м ,  
ТЛ-дата - 200±З8 тыс . лет .  Стратотип - НовокарымкарскиЙ яр ' ( Ниж
няя Обь ) . 

Юртишинские слои - ледниковые валунные супеси и суглинки 
мощностью до 15-20 м .  Стратотип - группа обнажений на правом 
берегу Оби , ОI\ОЛО устья Юртишинского сора. 

Все три слоя слагаю'f карымкарскую свиту в её стратотипичес
ком разрезе (район З) . 

Подтвердилось трехчленное строение самаровского горизонта, 
отмечавшееся 'ранее в разделах Тобольского материка · (Каплянская , 
Тарноградский ,  1974) . для того , чтобы внести это уточнение , вос
становлены упраздненные ранее ( Региональные стратиграфические 
схемы • • •  , 1981)  чурымская и казаковская свиты . их , стратотипы 
ранее описаны В . С .ВолковоЙ ( 1966 ) . Чурымская свита расчленяется у 
на три пачки: ни:жIIIOЮ , сложенную о зёрно-ледниковыми ленточными 
глинами и суглинками мощностью 5-10 М ;  среднюю - ледниковыми су
песями с гравием и галькой , прослоями песков ( до 20 м) , и верх
нюю - озёрно-ледниковыми суглинками , глинами и песками (З-5 м ) .  
Пачки охарактеризованы лесотундровыми , перигляционального типа 
спорово-пыльцевыми спектрами . 

Таким образом , двухморенный разрез ,самаровского горизонта 
достаточно закономерен для зон максимального оледенения и при
ледниковых районов (З-5) . Это позволяет прогно зировать расчлене
ние единого в настоящей схеме (район 11)  чурымского покрова лёс
сов на две пачки,- разделённые еще не изученной палеопочвоЙ . 

для Чулымо-Енисейского района (9)  нововведениями яв�тся 
два крупных подразделения длительного формирования тобольско-са
маровского возраста : верхняя пачка петровской свиты и отложения 
древней Еланской долины . 
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Верхнепетровская пачка - су6аэралыше и озёрmiе отло.'lкeния . 
Глины и суглинки лёССОВИдНЫе , 6урые с про слоями темно-серых �o
ватых глин, горизонты ископаемых почв . МощНость 6 , 5-12 м. 3она 
прямой намагниченности с двумя узкими инверсионными интервалами. 
Остракоды : Candona агсina Liepin, С. neg1ecta Sars, С .  candida 
(O.Mu11 . ) ,  Eucypris f oveatus м.,Ророуа , Liпmосуthеге dorsotuber
cu1ata Neg. , L. fa1cata Diebe1.  Ископаемая флора : еловой тайги с 
Abies ар. ,  Picea obovata Ldb. , Larix ар . ,  He1eocharia aepten
triona1is Zinaerln. , Papaver nudicau1e L., Ranuncu1us hyperbo
reua Rottb. , Betu1a nana L. Споры И пыльца: разнотравно-злако
вые степи. возраст : первая ( то60льско-самаровская) половина сред
него nлеЙстоцена. УстановЛена по скв . 883 , 993 , 1263 , 1265 , шурф 
832 (Яйско-Кийский водораздел) ,  скв . 825 , 828 , 836 , II27 , П32 , 
I137 , шурф 842 (КИйско�Тяжинский водораздел) , скв . 858 , 859 , 86I 
(Четско-Тюхтетский водораздел) .  

Петровская свита в целом , по данным геолого-съемочных pa60� 
должна соответствовать фщосовской , отложения которой закартиро
ваны в 6ассейне р.Чудыма (Головеров и др . ,  I985 ) . 

Отложения ЕланскоЙ древней долины (район �) - аллювиальные 
по.лициклические . Галечники , диагональные пески с гравием, тя:жё
лые глины , ЛИН8bl торфrnиков . Мощность до 20 м ,  распространены 
на а6солютных отметках 265-3IO м. остатки млекоnитающих : Bison 
schoetensacki FreUndenberg , Mammuthus primigenium B1um. Ископае
мая 'флора и растительность : еловая тайга, травянистые ассоциации 
с холодолю6ами� Показательная холодолю6ивая форма : Cau1inia f1e
xi1is Wi1de.  Установлены по скв . 41-43 ( с .Шамарак) , 44 , 06нажени-
я:м 53 , 546 , 1017' ( Берчикульский карьер) ,  скв . 847 , 848 (Кийско-
Урюпское междуречье ) . (Колыхалов и дР . , I989) . Возрас'r : первая 
( то60льско-самаровская) половина среднего nлеЙстоцена. Предполо
жительно синхронны верхней пачке петровской свиты (Колыхалов и 
др . , 1989) . 

в состав ширтинского ме.жледникового (? )  горизонта преемст
венно включены , как и в схеме I976 г .  ( Регионamьные стратиграфи
ческие схемы • • •  , I981 ) , морсние регионально распространенные на 
севере 3ападно-Си6ирской равнины (районы 1-3) санчуговские и са-
лемальские слои ( свиты) и их континентальный эквивалент - шир-
тИнская свита (район 4 ) . в приледниковой и внеледниковоЙ зонах 
равнины свита не выделяется , и её осадки включаются или в 6ах..., 
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ТШIСКУЮ (=СУЗГУНСI\УЮ) талщу (райаны 5 ,  6а) , или в разрез паI\рав
ных субаэральных aCaдI\aB 1Y террасы (райаны 7-11) .  В лёссава
пачвеннам разрезе гаризанту саатветствует I\айнихинский педаI\амп
леI\С . 

для марских парад сахранены традицианные названия , чта тре
бует паяснения , TaR I\aR стратиграфичеСI\ае саде ржание санчугав
СI\ай свиты существенна изменилась . Сейчас .очевидна , что В . Н . СаКс 
( 1953) включал в санчугавскую свиту не талы\o марские и леДНИI\а
ba-маРСI\ие СУГЛШIистые, парады с г9лы\й, . валунами и с РaRавинами 
аРI\тичеСI\ИХ и аРI\табареальных маJlJПOСI\ав Yoldiella ( portlandia ) 
arctica и У. lenticula, на и марену , абразававшуюся за счет пе
реатлажения марских aCaдI\aB , 

Не .останавливаясь на падрабнастях известнай ДИСI\УССИИ па 
этай праблеме , .отметим главнае . Прежде всега , .обратим внимание 
на та , чта именна МИI\рапалеанталагичеСI\ие исследавания В . И . Гуди
най ( 1966 , 1969) пазвалили даказать реальнае существавание ре
гианальна распрастраненных марских санчугавских и салемалЬСI\ИХ 
слаёв . ' ОшиБI\аЙ явилась лишь игнариравание на первых парах ледни
кавых атлажений , что , I\ сажалению , выIlниласьь пазднее . В част
насти , пасле детальнага изучения стрататиnа санчугаВСI\ай свиты 
на р .  СанчугаВI\е .оказалась , чта .она слажена , па крайней мере , в 
значительнай части маренай (Каплянская , Тарнаградский , 1975) . 
Вазникла ситуация , требававшая переименавания санчугаВСI\ай 
трансгрессии в санчугаВСI\ае'аледенение . Внавь выделенным па фо
раминиферам маРСI\ИМ слаям неабхадима была дать навые сабственные 
наименавания. ОДНaRа працесс исследаваний , сильна Qслажнявшийся 
дискуссиями с антигляциалис�ами , I\aTapыe настаивали на палнам 
.отказе .от аснавапалагающей схемы B.H. CaRca (1953) , прахадил та
ким .образам , чта традицианные термины - санчугавская (=салемаль
ская) свита - сахранились .  Этаму спасабствавал ряд абстоятельст� 
Папытка заменить схему В . Н . Сакса навай "Схемай апарнага разреза 
марскага плиацен-n.леЙстацена" ( СлабадШI , Суздальский , 1969; Суз
дальский , 1969) .оказалась неудачнаЙ , а выделенные в ней усть-са
леНШIские " I\ачесские и другие слаи и свиты - невaлидными (Архи
пав и др . ,  1980 ; У I\азаниЯ • • •  , 1984 ) . Суще ственным была и та , чта 
стратиграфичеСI\ая пазиция санчугаВСI\ай свиты па B .H. CaRcy (1953) 
И санчугавских (=салемальских) слаёв ( свит) па В . И . ГудШIаЙ ( 1966 , 
1969) савершенна идентичны - паверх самаравскай морены . НaRoHeц ,  
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в Салехардском районе , в устье Оби, в скв . 3  была установлена по
следовательность , в которой салемальские морские отложения зале
гают на самаровской морене и пере крыты другой мореной, которая 
может быть только тазовской , так как поверх неё лежат . морские 
казанцевские осадки (Последнее оледенение • • •  , 1977) . 

Таким образом , в современной стратиграфической номенклатуре 
санчуговская свита В .Н .Сакса относится к ширтинско-тазовскому 
интервалу. Кстати , сам В .Н . Сакс тазовские отложения не выделял , 
они как бы ассимилировались в санчуговской толще . Это свидетель
C'l'ВyeT о том , что выделение "санчуговско-тазовского" горизо!,!та 
в своё время было объективно оправданным. 

В настоящее время самоё разумное - отказаться от стратотипа 
на р. Санчуговке , где обнажаются �едниковые (возможно , частично 
ледниково-морские) породы тазовского возраста. для санчуговских 
и салемальских слоёв ( свит) в · их  новой трактовке признатъ аре-
альными неостратотипами разрезы , описанные В .И .Гудиной ( 1966 , 
1969) с уточнением их стратиграфической позиции (между самаров
ской и тазовской моренами) по скв . 3  (пос . ОктябрьскИЙ около ст . Л� 
бытнанги, Салехардский р8йон ; Лоследнее оледенение • • •  , 1977) . 

На Енисе·Йском. севере санчуговские слои ( свита) - морские и 
ледников о-морские глмны и алевриты. с мегакластами и одноименным 
комплексом фораминифер - выделены в целом ряде разре зов : мыс Се
ЛЯRИН , зимовье Пустое-Караповское , скв . 5  на ме.ждуречье Малой и 
Большой Хеты , cKB . IO , 17 Большехетской площади и т .д. (Гудина, 
1969) , получив , таким образом, ареаль!!ЫЙ стратотип: их фациаль
ными аналогами являются ЯRовлевские слои - морские и ледниково
морские пески с фораминиферами санЧУГОБСКОГО комплекса мощностью 
до, 70 м. Стратотип описан и' опубликован В . А . 3убаковым ( 1972 ) . 

На Обском севере ареальный неостратотип салемальской свиты 
( слоёВ ) аналогичным образом был описан В .И .ГудиноЙ ( 1966 ) в раз
резах ряда CKBa� на Ярсалинском, пол.vйском и других профилях . 
Прибре.жно-морские ФЩИИ описаны в Северном 3ауралье , в бассейне 
р. Северная Сосьва (CRВ . 3  и 4 на профиле р .Щекурья , пОс . Саранпа
уль) . Морские слои ( свита) с салемальским комплексом фораминифер 
!ЩЛЯЮтся "морской частью" упраздненной салехардской СВИТЫ ,в  сос
тав которой попадали и разновозрастные ледниковые образования 
(Последнее оледенение . • •  , 1977) . 

Морские отложения с санчуговским ( салемальским) комплексом 
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фораминифер датированы на о-ве Коте�ьный ЭПР-методом в 
тыс . лет .  их аналоги на ЧУ1\отке - нижнекрестовские слои с сале
мальским КОМIlЛексом фораминифер (Гудина, 1976) датированы по ра
ковинам из коллекции О .М . Пе трова в 146 , 9 ;  161 ,8 ;  190 ,0  тыс .  лет 
( Katzenberger, GrlU1, 1 985 ; Linke ; 1 985 ) .  

Ширтинская свита оставлена без изменений по сравнению со 
схемой 1976 г. ( Региональные стратиграфические схемы • • •  , 1981 ) .  
Важным дополнением явились результаты радиометрического датиро
вания , подтверЖД8l<Щие синхронность разнофщи:альных осадков . Ал
JПOвиальные и озёрные отложения , залегающие между самаровской и та
зовской моренами , датированы по ТЛ в 180±40, 19О±30 и . 210±46 тыс. 
лет ( район 3) , а ширтинская палеопочва - в 18040 тыс . лет (рай
оны 3 и 5) . Большой интерес представляют ЭПР-даты в 219,4±27 тыс. 
лет из аллювиальных калмансRИX слоёв (Калистратиха , Ве рхняя: Обь , 
район 11)  и в 174 ,2  тыс . лет из разреза У д . Новотроицкая на 
Среднем Иртыше . Установленные даты по зволяют считать их . ширтин
скими, тогда как ранее , по наличию в этих слоях раковин корби
кул , их относили К тобольскомУ или казанцевскомУ векам. 

К тазовскому ледниковомУ горизонту относятся , как и в схеме 
1976 г .  ( Региональные стратиграфические схемы • • •  , 1981 ; Указа
ния . . •  , 1984 ) , ледниковые отложения одноименной свиты ( районы 
1-4) . В приледниковой и внеледниковой зонах (районы 5-11)  осадки 
тазовского возраста ВRJПOчаюТСЯ в состав бахтинской (=сузгунской) 
ТОJПЦИ и её аналогов . Нововведениями являются халапантская свита 
и СУЗУНСКИЙ покров лёссов . 

Халапантская свита - ледниковые валунныe СУГЛИНI<И и глины 
С xapaкTepным тёмно-серым , чёрным цветом . мощностью до 30-40 м .  
Стратотип - обнажения н а  правом берегу Оби , Халапантские "го
ры" , Белогорская возвышенность ( район 3) . 3а.легает на отложени-
ях ширтинского во зраста с ТЛ-датами 190±зв - 18040 тыс .  лет и 
перекрывается в пределах Белогоръя ялБыннскими осадками с ТЛ-
возрастом около 130 тыс . лет ( Ледниковая геология • • •  , 1978 ; Ар
хипов , 1987) . 

В аналогичнои стратиграфической позшщи - между салемальс
I<ИМИ и казанцевскими морскими слоями - тазовская морена установ
лена в Салехардском районе ( см .  выше , район 1 ) . 

В долине Нижнего Енисея тазовская морена надё.жно прослежена 
ме.ЖДУ реI<ами Елогуем и Туруханом ( район 2) . В Усть-Портовском 
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районе её аналогами являются сеЛЯRИНСRая пачка озёрно-ледниковых 
суглинков и глин мощностью до 40 м со стратотипом у мыса Селя
Rина (Трошщий , 1966) и никитинская (мaлыmевская по В . А . 3убa.i<ову, 
1972) пачка (Исаева и др . , 1986 ; Решение • • • , 1983) . Последняя 
представлена водно-ледниковыми песками (до 30 м) , которые фаци
ально замещаются TaR называемой "санчуговской мореной" по 
Ф .А.КаплянскоЙ и В .Д. ТарноградсКому ( 1975) , Обе названные пачки 
позаимствованы из стратиграфичеСRОЙ схемы четвертичных ОТJIO,же
ний смежной Средней Сиби�и (Решения " " 1983) , 

Во внеледниковой зоне Западно-Сибирской равнины (районы 
5-7) среднечетвертичнЫе разногенетические отложения во многих 
случаях не расчленяются на горизонты и объединяются в бахтинский 
НaдI'оризонт ( толщу) или выделЯются в качестве "отложений 1У тер
расы" , иногда с местными названиями свит . Краснодубровская свита 
(район II)  по-прежнеМу расчленяется на 1П и 1У ( тобольско-сама
ровские ) и У-У1 (ШИРТИНСRо-тазовские ) пачки (Региональные стра
тиграфИческие схемы " "  1981 ) � , 

Бахтинская ( сузгунская) толща преемственно сохраняется в 5 
и 6а районах , где она объединяет озёрные , озёрно-болотнне и суб
аэральные осадки camaPOBCKO-ШИРТИНСRо-тазовского возраста (Ре
гиональные стратиграфические схемы . " , 1981 ) ,  

Наиболее детально эта толща расчленена в лёссово-почвенном 
разре зе (район 11) . В его основании залегает чулымскИй покров 
JIёссовидных отложений - сугЛинки и супеси палево-6урой окраCI<И , 
пористые с Rарбонатными ст�ениями , с характерными для лёссов 
teRCTYPHO-СТРУКТУРНЫМИ ПРИЗНaRами ,  мощность от 4-6 м и более.Вы
ше ' следует КОЙНИХИНСRИЙ педокомплекс , представленный двумя сов
мещёнными чернозёмовидными ИСRопаемыми почвами, имеющими хорошо 
выраженный ГУМУСОВЫЙ горизонт , иллювиальный , СО слабым буроватым 
oTTeHRoM, Rарбонатно-иллювиальный , выполненный псевдомицелием и 
белоглаЗRОЙ, Однако нижняя почва имеет профиль большей мощности, 
чётче дифференцированный на горизонты, Мощность 4-5 М, Стратотип 
- ' карьер Ложок ( междуречье рек Шицуниха 'и Койниха) ,  на ПриоБСRОМ 
плато нижняя почва комплекса соответствует стадии развития лес
ных почв , имеJ<lЦИХ больше ПРИЗНaRОВ бурых лесных. для них xapaR
терна достаточно хорошая оструктуренность иллювиального горизон
та , внутреннее ожелезнение и некоторое иллювиирование , насыщен
ность тонкодисперсной массы диспергированной гидроокисью железа" 
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Верхняя почва формировалась по типу чернозёмных с RорИчневато-
серым aRК,УМУЛЯТИВНЫМ горизонтом и Еар60натным, сформированным из ' 
псевдомицелия , с норами землероев . В развитии этих почв решакщую 
роль играли процессы ГУМУСОНaRолления и не значительного оглини
ванил. 3а.кточительная стадия устанавливается по оглееншо верхней 
части гумусового горизонта и Rриогенным гумусированным ЯЗЫRам
затёRам в нижн&й его части. Венчается разрез СУЗунСКИМ покровом 
лёссовИДНblX отложений - СУГЛИНRИ И супеси мощностью 4-6 м и 60-
лее . 

Ареальным стратотипом являются разрезы Белово на левом 6е-
регу Верхней 06и и Еарьер ЛОЖОR. Возраст ТРaRтуется ЕаЕ соот-
ветственно camaPOBCRO-Ш:И:РТИНСI\О-тазовский (ВоЛI,ОВ , 3ы:кина, I977 ; 
3ЫRина, I986 ; Дергачёва, 3ЫRина, I988 ) . 

КомллеRС "отложений IY (иногда у) террасы" выделяется в 
Т060ЛЬСRОМ и ПавлодаРСRОМ Прииртышье , в пределах ПрИИШ:И:МСRОЙ 
равнины , в TOMCRo-КолпamеВСRОМ Прио6ье (районы 6 ,  7 ,  IO) .B  EO�
лекс включаются аллювиальные свиты то60ЛЬСRОГО горизонта и пере
Rрывающие озёрные и су6аэральные ОСaдRи 6ахТИНСRОЙ толщи. 
Во внутренних районах ( 6  и 6а) равнины IY и У террасовые уровни 
соответствуют сниженным придолинным учаСТRам 06Ь-ИРТЫШСRОГО меж
дуреЧья. В стратиграфической схеме Северо-Восточного Казахстана 
аналогом то60ЛЬСRОЙ является есильская свита по А . А .Бо60едовоЙ 
( I974 ) , охаРaRтеризованная 6узулyRСКИМ RомллеRСОМ 'МОЛЛЮСRОВ . Пе
реRрывающие су6аэральные и озерные отложения 06ъединены в сар-
6айсRyю свиту. В ПавлодаРСRОМ Прииртышье ( район IO)  B.K.IIIRaToBa 
(I982) пре,п,ло.жила выделять "татарский аллювий" и "ур.лютю6СRИЙ 
перигляциальный аллювий" . К сожалению , стратотип первого ОRазал
ся сомнительным в связи C-��M , что татарСRИЙ RомПлеRС млеRОПИ
тающих , ЕОТОРЫМ он охаРaRтеризован , датирован ЭПР-методом по ра
RОВИНам Rор6икул СЕорее КаЕ Rазанцевский ( 98 ,8 и I4I±6 тыс .лет) ,  
чем т060ЛЬСКИЙ (Архипов , ЛинRе , I987 ; Истомин и др .  I988 ) . Не 
получила поддер1КRИ и поrшТRа выделять на Rаждой террасе перигля
циальный аллювий с собственным наименованием. 
и таЗОВСI\ИХ подпрудно-озерных 11: су6аэральных отложений (район 
66 ) .  Первые ЛОRализуются в пределах 80-IОО-метровой ступени (17 
терраса) , а вторые - 36-46-метровой IY террасы. ВЫСОRИЙ уровень 
в приледнИRОВОЙ зоне соответствует Енисей-Дубчес-Касской между
речной равнине , сложенной ПОДПРУДНО-0зерными глинами, о зерно-
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леДНИЕОВЫМИ суглинками с галькой и валунами , водно-ледниковыми 
песками мощностью до 100 м. Опорными разрезами являются Хахалев
ский яр (Енисей) ,  БеЛЪ!Й яр ( Сым) и ДР • Южнее , во внеледниковой 
зоне , 80-IOО-метровая поверхность отвечает Кемь-Енисейскому меж
дуречью , в пределах которого развита 40-ме'1'РОВая ТОJПЦа озерных и 
субаэральных СУГЛИНI<ОВ с ископаемыми почвами. Она была описана в 
карьерах у деревень Курбатово , Маклаково ,  Абалаково , на Атама
новском хребте и т . д .  Повсеместно осадки содержат спорово-пыль
цевне спектры лесотундрового и тундрового типа и залегают стра
тиграфически выше тобольского аллювия. 

Более низкая 35-45-метровая терраса в долине Енисея между 
Касом-Сымом и ПОДI\аменной тУнгуской сложена также подпрудно
озерными глинами , ленточными глинами , песками и галечниками (до 
30 м ) . Опорный разрез - Пантелеевский яр на левом берегу Енисея , 
ниже д.Ворогово . К югу , В пределах сниженного Кеть-Енисейского 
междуречья (район Абалаково) ,  озерные осадки во все большей сте
пени замещаются субаэральными лессовидными СУГЛИНI<ами: ( ДО 40 м) . 
Как и на высокой ступени, в обоих районах отложения охаракте ри
зованы споров о-пыльцевыми спектрами, позволяющими реконструи
ровать раститеЛЬНОGТЬ лесотундРОВОГО , перигляциального типа, и ,  
вероятно , подстилаются аллювием тобольского возраста ( Алешинс-
кая и дР . , 1 964 ; Архипов , 1966 , 1971 ; �баков . 1972; Горшков , 
1986 ; Оледенения и палеоклиматы . . •  , 1983 ; Стратиграфия плейсто
цена . • .  , 1 985 и ЩJ . ) .  

Сходная ситуация наБJПOдается на юго-востоке , в пределах 
Чулымо-Енисейской равнины (район 9) , где выделяются тобольско-
самаровские от.дожения Еланской долины (см.  выше ) и ширтинско-
тазовская 1У терраса. Разрез последней представлен толщей аллю
виальных глин , суглинков , песков и галечников мощностью 20-30 м ,  
охарактеризованных ис�опаемой флорой (карпология) , позволяющей 
говорить о растительности елово-сосновых лесов с лесостеrшыми и 
субальпийскими формами . Ареальный ст�атотип установлен по скв . 
24-26 , 28 (р .Кия , д.Комул) , обнажениям по р .Кии У д.Новые ТЫлы ,  
ckb . P-116 , 1 1 7  (р.Урюп у д. Серебряково ) ,  шурфУ 803 (на р . Серты 
выше д. Третьяково ) . (Колыхалов и .дР . , 1989 ) . 

в верхнеплейстоценовом звене выделяется четыре горизонта. 
Первым (снизу) является казанцевский горизонт , а три последующих 
объединяются в зырянский надгоризонт . 
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Казанцевский межледниковый горизонт представлен в северНых 
районах ( 1-3) 3аладно-Сибирской равнины морскими и континенталь
ными осадками. Выделение и корреляция морских и прибре.жно-морс
ких отложеНИЙ казанцевской свиты достаточно наде.ЖНО . обеспечива
ется одноименным комплексом ф:>раминифэр , в ряде случаев малако
фауной и ассоциациями дИатомей, а их континентальных аналогов -
ялбынинской свиты - ископаемой флорой и спорово-пылъцевыми спек
трами и т .  д. (Сакс , Антонов , 1945; Сакс , 1 953 ; Троицкий , 1966 ; 
Г.удина, 1969, 1976 ; Захаров , 1965 ; Лазуков , 1970 ; 3убаков , 1972 ; 
Архипов , Матвеева, 1964 ; Архипов , 1987 ; Архипов и дp • • 1980 ; Вол-

' кова, 1966 , 1977 ; Волкова и др • • 1988 ; Никитин . 1970 ; История 
• . • • 1970 ; Последнее оледенение • • • • 1977 и т . д. ) .  

Корреляция подтверждена радиометрическим датированием.  Глу
боководные осадки максимума (по ф:>раминИфэрам) казанцевской 
траНсгрессии (Левчук . 1984 ) с ассоциацией теплолюбивых моллюсков 
датированы методом ЭПР в 134 . 8 ТЫС .лет на р .Пуре в бассейне Пя
сины. На Енисее .  на Каргинском мысу . "пески с Cyprina 1s1and1ca 

z. " , которые послужили В.Н. Саксу основанием для 'выделения ка
занцевской свиты , датированы в 121 . 9  ТЫС .лет (район 2 ) . Отложе
ния ялбынинской свиты В стратотипе и ряде других разрезов (рай
он 3) получил� ТЛ-возраст около 130 тыс .  лет (Архипов . 1987 ) . им 
синхронны приводоразделъные погребенные торфяниЕИ типа "горно
субботинского" (район 5) , достаточно широко распространенные во 
внутренних , приледниковых районах на Иртыше , Оби и Енисее . Это 
обычно маломощные пачки озерно-болотных осадков . охарактеризо
ванные теплолюбивой ископаемой флорой и залегающие под покровны
ми образованиями на породах. самаровско-тазовского возраста. 

Преемственно сохранены касмалинская и карасукская свиты и 
их аналоги ,... отложения так нщзываемых ложбин стока на ме.ждуреч
ных приподнятых равнинах Енисей-Обского и Обско-Иртышского водо
разделов , а также отложения древних речных долин на водоразде
лах Чулымо-Енисейской равнины (рай?ны 66-IO ) .  По данным геолого
съемочных работ НИЖНЯ:Я: и верхняя скользящие границы этих свит 
опускаются в тазовскИЙ и поднимаются в ермаковсКИЙ горизонты 
(Мартынов ,  1957 . 1962 ; Головеров и др • • 1985 ; Колыхалов и др . , 
1989) • 

Вновь введен в состав казанцевского горизонта бердский пе
докомплекс (район 11)  - две сближенные погребенные почвы . разде-
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ленные про слое м ле ссовидного суглинка (40-50 см). Ве рхняя nO'lВa 
(70 см) имее т  дифf:e рен цированн ый профиль. Ее гумусовый слой ок
рашен в темно-се рый, а иллюви��ьный - в же лто-коричне вые тон а. 
Нижняя - н аиболее физиономичная, с че тко выраженными темно-се рым 
гуму совым (70 см) и буроватым иллювиальн ым горизонтами. Обе поч
вы по пе тротипу и свойствам можно рассматривать как свое образные 
мощные че рноземы , выще лоченные с ведущими процес сами гумусона
комения и иллювии рования. На Приобской ували стой равнине - э то 
полигене тичная nO'lВa. иллювиальный горизонт коричне вато-охристо
го· цвета, с оре ховато-призматиче ской структурой. �совый гори
зонт С ющелярными фо рмами кар60натов под ним и сле дами зеWIеро 
е в  относится к последУЮще му этапу формирования че рнозе мов выще 
лоченных . Заключите льным э тапом в развитии каэ анце вских· почв бы-о 
ло их пре образование в условиях влажн ого и холодного климата при 
участии криогенных проце ссов (оглеен ие ве рхне й qасти гумусового 
горизонта, языковатая потечн ая  нижняя част ь их) . Ареальный ст ра
тотип � карье ры Ложок, Мраморный , обнажение Бе лово (Де ргаче ва, 
ЗыR ина, 1988 ). 

Зырян ский надгоризон т. в не го входят е рмаковский леднико
вый , каргинский ме жс тадиальный , сартанский ледниковый �оризон
ты. В се ве рных районах Западно-Сибирской равнины они расчленяют
ся на слои, которые , в сущности, отвечают подгоризон·там. Наобо
рот, в южной половине равнины выделяют ся ук рупнениыe стратотипы , 

· в  том числе " отложения те ррас" , охв аТЫ:ВaIaЦие дв а, иногда даже 
три горизон та, включая казанцевсКИЙ. 

В се ве рных районах (1-6) к ермаковскому ледниковому гори-
ЗОНТУ отне сены одноимеkныe и хашгортские слои, а также подпруд
но- озе рные и субаэральные отложения, прее мственно перене сеНные 
из схемы 1976 г. (Ре гиональные стратиграфиче ские схемы • . •  , 1981 ; 
Указания • • •  , 1984). Вновь выде лены: корм.ужи:хантские слои - ле д
никовые валунные суглинк и и супе си, озе рные глины и але вриты 
мощностью от 5-7 до 10 м с Т Л-возрастом 100 (IIО)±25 (Зi )  тыс. 
ле т. Стратотиn - Кормужихантский яр н а  правом берегу Оби, около 
ПОС . ОКТ� брьскИЙ (район З ). Разрезы в пре де лах Бе логорской возвы 
шенности могут быт ь аре альным ст ратотином (ЛеДниковая ге ологиЯ . 

• • .  , 1978 ; Архипов, 1987; А рхипов и др . , 1987). Бо гдamкинские 
·
слои - озе рные суглинк и с двумя ( тремя) мастами погре бного тор-
фа мощностью 5-6 м. Воз раст по с

!4 - более 50 тыс. лет ,  п о  ТЛ -
80±11(IЗ) - 65±в тыс. лет. Стратотип - Богдвшкины горы н а  правом 
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берегу Оби , примерно в 35 км ниже устья р .Иртыmа (район · з) . Фаци
альным аналогом , очевидно , являются осадки 100-IIО-метровой тер
расы , сложенной водно-ледниковыми песками и супесями с ТЛ-воз
рас том 7б±п ТЫС . лет (Архипов и др. , 1987) . Таким образом, на 
Нижней Оби впервые выявлены межстадиальные отложения раннезырян
ского оледенения , разделяющие кормужихантскую и хашгортскую мо
рены . На Енисейском севере (район 2) ермаковский горизонт остал
ся нерасчлененным. 

В каргинском межстадиальном. (межледниковом?) горизонте сох
ранено трехчленное расчленение для Обского севера (Региональные 
стратиграфические схемы . . . •  1981 ; Указания . . .  , 1984) , а для 
Енисейского - внесены уточнения , позаимствованные из схемы Сред
ней Сибири (Решение . . •  , 1983) , основанные на работе Н.В.Кинд 
(1974) . 

Каргинские слои - озерные и аллювиальные пески и алевриты с 
растительными остатками и млеко питающими мамонтового комплекса , 
МОЩНОСТЬЮ от 20-30 до 50 м ,  датированные по с14 : 35-43 и более 
45 тыс . лет . Стратотип - пос . Малая Хета Усть-Енисейского района 
(Кинд , 1974) . Конощельские слои (отложения конощельской террасы) 
- озерные пески и супеси с криогенными текстурами и аллювиальные 
галечники и пески, МОЩНОСТЬЮ до 30 м. Возраст по с14 32-39 тыс . 
лет .  Опорные разрезы : пос .Конощелье , обнажения между городами 
Игарка-Туруханск (район 2) . По латерали замещаются каргинскими 
слоями (Кинд, 1974) . Боровские галечники - аллювиальные галечни
I<И и пеСI<И мощностью до 50-60 , 80 м . своеобразных "КОНУСОВ ВЫ
носа" рек Нижней и Подкаменной Тунгуски . Стратотип - г .  Туруханск. 
пос . Бор (районы 2 , 4  и 6б) . в районе города ТypyxaнcI<a боровские 
галечники слагают локальную ( Ш) террасу - "КОнУС выноса" Нижней 
Тунгуски высотой 35-50 м с абсолютной отметкой тылового шва меж
ду 60 и 65 м.  Подошва галечников , судя по буровым данным , опуще
на до 36 м ниже УРОВНЯ моря . Они залегают с глубоким размывом 
на ермаковских ленточных глинах и вложены в отложения конощель
ской террасы (Архипов . 1969 ; Кинд , 1974) . в СВОЮ очередь , к ним 
прислонены осадки так называемой фаРI<ОВСКОЙ равнины (Шацкий , 
1956 ; Архипов , Матвеева, 1964) . В аналогичной стратиграфической 
позиции находятся боровские галечники и в устье Подкаменной тун
гуски (пос . Бор) . 

Морские каргинские слои не попали в схему в СВЯЗИ с тем , ЧТО 
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морские осадки на каргинском мысу оказались казанцевскими ( см .  
выше ) . Однако они достаточно широко распространены на смежной 
территории Таймыра , где охарактеризованы каргинским комплексом 
форамини�р (Левчук , I984) . Этот коммекс сопоставим, по мнению 
В . И.Гудиной (устное 'сообщение ) ,  с харсоимским из одноименных 
морских слоев Обского севера и канинским , ?писанным О . Ф. Баранов
ской для севера �вропейской части СССР и арктических островов . 
Морские осадки с названными комплексами датированы по раковинам 
методом ЭПР в Кельнском университете ( ФРГ) в нескольких районах : 
на Таймыре ( по сборам И.М.Табацкого ) - от 72 , 3  до 49 ,6 тыс . лет ; 
на Енисее , на Луковой протоке - в 67 , I  ТЫС .лет ; на п-ве Канин -
в 54 , 7 ; ' 5I , 3 ;  47 , 4  и 46 , 5  ТЫС .лет ; на о-ве Вайг�ч - 53 , 3  и 2I , 6  
и на о-ве Октябрьской Революции - в 52 ТЫС .лет ( по образцам , пред
ставленным В . С . 3архидзе ) � Средний возраст по IO определениям ра
вен 5I , 6:!:I2 , 8  тыс .леТ ( Linke et а1 • . . .  , I985) . в последующей 
публикации ( Katzenberger ,  Grun, I985) приведены несколько изме
ненные цифры , что , впрочем , не меняет существенно общего резуль
тата. Кроме того , в Институте геологии АН ЭССР ( г .  Таллинн) мето
дами ЭПР и cI4 датированы синхронные морские слои в ДВУХ разре
зах. В одном из них получены даты по ЭПР: 564 ,2 и 68:!:б , 7 ,  а по 
CI4 

_ 5I , 54:!:o ,43 тыс .лет ; в другом по ЭПР - 52:!:4 , 66:!:б , 65±в , 7  
и по cI4 - 45 , 55:!:О ,23 тыс . лет (Молодьков и .дР. , I987) . 

Таким образом , высокий уровень моря , отвечающий каргинской 
трансгрессии в Арктике . и  на севере ЗападнОЙ Сибири , приходится на 
интервал между примерно 6I и 52 тыс .лет.* К этому же времени ( сI4: 
бол�е 45-50 тыс .лет) , очевидно , ПРиУрочено и начало накопления 
континентальных , аллювиальных каргинских ( =конощельских) на Ени
сее (район 2 ) , золотомысских и среднеобских на Оби (районы 3 и 
6а) и бугинских (на Иртыше ) отложений (район 5) . 

Сартанский горизонт ледниковой зоны (районы I , 2 )  преемст-
венно остался бе з изменений по сравнению со схемой I976 г .  ( Ре
гиональные стратиграф!iческие схемы • . .  '. 198I ; Указания • • .  , 1984). 

в южных районах 3anадно-Сибирской равнины зырянский надго
ризонт представлен как леССОВО�ПОЧБенной последовательностью , Так 
и "отложениями террас" . 

В лессовых толщах (район II )  надгоризонт сложен ( снизу 

* Среднее значение по 5 ( Таллинн) и 10 (Кельн , ФРГ) датам . 
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вверх) : туЛИНСRИМ ПОRРОВОМ лессовидных отложений '- СУГЛИНRи и 
супеси мощностью 3 , 5  м ;  "ИСRИТИМСRИМ педокомплеRСОМ". - две иско
паемые почвы черноземного типа, разделенные прослоем лессовидно
го суглинка мощностью до 2 , 0  м .  нижняя почва темно-серая с RO
ричневым OTTeHROM (до I , 5 м) , верхняя - часто слабо выражена, 

серого цвета , разбита неглуБОRИМИ трещинами усыхания ; пеДОRОМn
леRС датирован по cI4 в 33 , I  - I9 ,.4 тыс . лет , что ПОЗВOJlЯет от
носить его R RаРГИНСRОМУ , а подстилающие лессы R epMaROBcROМY 
горизонту . ЕлЬЦОВСRИЙ ПОRрОВ лессовидных отложений - СУГЛИНRИ и 
супеси мощностью 4 м и более ( нижняя половина сартанского гори
зонта) . Стратотип приведенного разреза-в Rapbepe Ложок на Между
речье peR Шипунихи И КоЙНихи . 

СУМИНСRИЙ пеДОRомплекс - слабогумусированная погребенная 
почва, датированная по cI4 в I4 , 2 тыс .лет и ,  НaRонец, багансRИЙ 
ПОRрОВ лессовидных отложений - СУГЛИНRИ , супеси и песRИ мощ
ностью I , 5  м, помещаемые во вторую половину сартанСRОГО ' ГОРИЭQН
та. Стратотип - СТОЯIша "Волчья грива" около г . Барабинска в Вос
точной Барабе (район 8 )  (Волков , &!кина, I977a; &!кина, I986 ;Але
ксеева, Волков , I969 ; Волков , I983) . 

в схеме сохранены подразделения про1l/JIНX схем : "отложения 
Ш ,  П и I террас" ( район 3-П) . в известной мере это дань прежним 
априорным представлениям 50-60-х годов о речных террасах KaR о 
неRИХ межледниково-ледниковых RомплеRСах ( казанцевско-зырянском, 
RаРГИНСRо-сартанском и сартанском) ,  непрерывно прослеживающихся 
вдоль магистральных долин Енисея ,  Оби , Иртыша и других рек по 
всей Западно-СиБИРСRОЙ равнине . В последние годы получили разви
тие иные взгляды . Они предполагают выделение и про слеживание 
собственно террасовых OCaдROB , отчленение от них отложений пог
ре6енных долин , залегающих в цоколях террас . При TaROM подходе 
межледниково-ледниковые отложения террас расчленяются на более 
дробные подразделения и ,  самое главно� , выясняется , что условия 
формирования , RaR и возраст террас , существенно различны в раз
ных районах Западной Сибири . Оба эти подхода, обозначившихся уже 
в схеме I976 Г . , 'получили развитие и в настоящей схеме . 

Весьма наглядно новые идеи воплощены в TpaRToBKe террас 
бассейна Верхней Оби ( район П ) , где они даны в сравнении с преж
ними представлениями . Самой высокой ( ТУ  или ·у) издавна считается 
бийская , которая сложена, по представлениям О.М.Адаменко ( I974) , 
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так называемой большереченской свитой, оказавшейся невалидноЙ. 
В стратотипе (Большая речка) в ее основании получены даты по сI4: 
2ЗО80±190 и 23ЗОо±200 лет ( Панычев , I979). В связи с этим 
стратотип террасы у г.БиЙска требует уточнения. 

Разрез террасы состоит, как известно, из 3 пачек ( Панычев, 
I979 ; см. рис.3.) . Нижняя, залегающая на монастырской тобольско
самаровской свите, сложена базальными аллювиальными галечниками 
и косослоистыми песками мощностью 20-25 м. Охарактеризована ле
состеIIН1ШН спорово-пыльцевыми спектрами . Её фациальным анало
гом, по мнению многих исследователей, может быть калманская сви
та или слои (Архипов, 197I ; Адаменко, I974) .  Возраст последних 
по CI4 более 5Q ' тыс.лет, а по ЭПР - 2I9 , 4 тыс . лет ( Панычев,I979 ; 
Архипов, Линке, I987). Перекрывающая средняя пачка ( I5-I8 м) 
озерно-аллювиальная ( или перигляциально-аллювиальная), состоит 
из горизонтально переслаивающихся песков и суглинков с про слоем 
галечников в основании. Отложения нарушены мерзлотными клиньями 
и содержат палиноспектрu , характерные для безлесных ландш�тов. 
Верхняя пачка ( IO-12 �) представлена озерными горизонтально-сло
истыми супесчаными осадками с погребенными почвами с ТЛ-возрас
TOM , 1I3±Iз,2 ( в  основании пачки) и 54 , �-6 ( у  ее

'
кровли) тыс. лет 

( Разрез ... , 1978). Поверх пачки лежат лессовидные суглинки 
( IO м). Около д.БехтемирскоЙ, в Волчье� логу, в террасу вложены 
осадки с торфоМ, датированные по с14 более 50 тыс.лет'. 

' Таким образом , ширтинско-тазовский возраст двух нижних пес
чаных пачек и ермаковский - .верхнеЙ достаточно очевиден. По 
верхней пачке и должен определяться возраст бийской террасы , ТОГ
да как ранее ее считали ширтинско-тазовскоЙ. 

Причленяющиеся к· бийской более низкие Ш, П л 1 террасы 
Верхней Оби принято считать соответственно казанцевско-ермаков
ской, каргинско-раннесартанской и позднесартанской (Мартынов и 
др . , I977). Однако , вопреки этим представлениям , ' установлено , что 
все три террасы сложены единш.1 песчаным покровом, возраст кото
рого по CI� находится в интервале .14,5-IO , 2  тыс.лет ( Панычев, 
I979 ; см. рис.3) . .  Более древние казанцевско-раннесартанские 
осадки залегают в цоколе террас и к определению их возраста от
ношения не имеют. 

Наиболее полный разрез вскрывается в опорных обнажениях Ш 
30-З5-метровой террасы Оби около деревень Тарапнново и Каргопо- . 
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лово , на правом берегу Оби ниже г .Новосибирска в так называемом 
Красном яру (район 11). Под террасовыми песчаными' ОТЛQжениями 
( 5-12 м) залегают (сверху вниз) : раннесартанская пачка облессо
ванных супесей ( 5-7 м) , каргинская тарадановс:кая тотца (ДО 15-
17 м) и около уреза Оби - аллювиальная свита ( 13-15 м) каЗaJЩев-
ского возраста. Вновь вводимой в схему является тарадановс:кая 
� , сложенная озерными и озерно-аллювиальными глинами , алеври
тами и реже песками мощностью до 15-20 м ,  с несколькими доста
точно выраженными гумусированными прослоями , к которым приуроче
ны пни деревьев , датированных по c1� в разных разрезах, ОТ 28-30 
до 40-46 и более чем 50 ТЫС.лет. Ареальным стратотипом могут 
быть обнажения в долине Верхней Оби у деревень Тараданово , Крас
ный яр , Малышево , Верхний и Нижний Сузун И др. (Панычев , 1979 ; 
Архипов , 1973). 

Т�радановская толща ложится своими разновозрастными сегмен
тами на песчаный аллювий казанцевского возраста и перекрывается , 
как, отмечено выше , пачкой подпрудно-озерных 06лессованных супе
сей и суглинков с радиоуглеродным возрастом примерно 23-17 , 5  тыс. 
лет .  И та , и другая просле.живаются в цоколе П (15-20-метровой) и 
отсутствуют в разрезах 1 ( 10-12-метровой) террасы. 

Таким образом , имеются объективные предпосылки как для вы
деления обобщенных подразделений типа "отложения Ш ,  П и 1 тер
рас" , так и расчленения их на слои и ТОЛЩИ в отдельных районах . 

"Отложения Ш террасы" сохранены в схеме по всей южной пери
ферии Западно-Сибирской равнины (районы 5-11). Это подразделение 
охватывает казанцевско-ермаковский интервал и обычно расчленяет
ся на две пачки. Нижняя представлена аллювиальными галечниками , 
песками , суглинками и глинами мощнос:гыо до 20-30 м ,  охарактери
зованными спорово-пыльцевыми спектрами межледникового лесного 
типа. Местами обнаружены остатки пресновоДНblX остракод , малако
фауны и млекопитающих мамонтового комплекса. Верхняя пачка Ш 
террасы сложена подnрудно-озерными , . периглiщиальНо-а.л.лЮвиальными 
и субаэральными глинами , алевритами и суглинками с неизменно 
безлесными , лесотундровыми спектрами. на Средней Оби , на протоке 
Кирьясской (район 6) глины с линзами черного торфа в кровле ,раз
битые крупными псевдоморфозами по ледяным ,жилам , датированы по 
ТЛ в 120±16 ТЫС .лет . 

"Отложения П террасы" как стратиграфическое подразделение 
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каргинского и первой половины сартанского возраста расчленяются 
на ряд слоев . На Нижнем Иртыше ( район 5) они получили с06ствен
ные названия (Кривоногов . 1988 ) . 

Бугинские слои - аллювиальные пески . суглинки и глины мощ
ностью 10-15 м с с�4-возрастом от 32 до 60лее 40 тыс .лет. Стра
тотип - д.Бугинка на р . Тавде . Перекрываются 6е зымянными озерными 
глинами с палеопочвой и псевдоморфозами по' ледяным клиньям . 3а
гвоздинские слои - аллювиальные пески . суглинки и ГЛИНЫ мощ
ностью 10-12 м. датированные по с14 в 31 . 5-24 . 5  ТЫС .лет . Страто
тип - деревни 3агвоздино . Скородум на р .Иртыmе . Названные слои 
разделены перерывом и являются отложениями погре6енных . каргин
ских террас (Кривоногов . 1988 ; см . рис . 5 .6) . На перерыв между 
ними на междуречьях приходится третья ( сверху) пачка покровных 
лессовидНЫХ суглинков ( 3-5 м) . Следует заметить . что аллювий . 
выделенный как 6угинский (или его наи60лее древние сегменты) .ра
нее считался казанцевским (Архипов . 1971 ) . 

Липовские слои - подпрудно-озерные пески и глины мощностью 
до 15 м .  Стратотип - д .Липовка на р . Т060ле (Волкова.Волков . 1965 ; 
Волкова. 1977 ; Кривоногов . 1988 ; см . рис .6 ) . Слагают с поверх-
ности П террасу . имеющую два озерных уровня ( 20-30 и 18-20 м) . 
Пре06раженские слои - эоловые лессовидные суглинки мощностью до 
6 м .  Первоначально выделены в ранге свиты со стратотипом на То-
60ЛЬСКОМ материке между деревнями Черной и nре06раженской (Вол
кова. 1966) . В настоящ�е время установлено их распространение не 
только на водоразделах . но и в долине Иртыша. на П террасе . где 
они описаны С .К .Кривоноговым ( 1988 ) . Эти слои относятся . как и 
подстилающие липовские . к первой половине ( примерно 23-15 тыс . 
лет) сартанского века. 

Стратиграфические аналоги описанных слоев отчетливо просле
живаются в долинах Нижней и Средней 06и и Енисея (районы 3-6 ) .  

В Сургутском При06ье (район 3) эквиваленто� 6угинских явля
ются золотомысские слои . ilоследние перекрываются мегионскими 
� - озерными глинами с регионально распространенными в них 
.псевдоморфозами по ледяным клиньям и спорово-пыльцевыми спектра
МИ .  свидетельствующими � растительности типа тундры и перигляци
альных степей . Мощность - 10-20 м .  возраст по с14 - 36-29 тью . 
лет .  Стратотип - протока Мегион . средняя 06ь . ниже г .Ни.жневар-
товска ( ПалеогеографИЛ . . . •  1980) . Стратиграфически выше вновь 
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выдел.тотся "верхнелобановские слои" - аллювиальные пески: и супе
си с про слоями торфа, охарактеризованные средне таежными спектра
ми и датированные по cI4 серией дат от 29(30) до 22 Тыс .лет . 
Стратотип - левый берег Оби, ВерхнелобанОБСКИЙ яр, в нескольких 
километрах от д . Локосово , 

Все пере численные отложения имеют каргинский возраст и при
урочены к одновозрастной погребенной долине Оби. Поверх лежат 
озерные уртамские слои, синхронные ЛfuiОВСКИМ, которые и слагают 
П террасу . И те , и другие трассируются и далее к югу ' по обской 
долине . В Колпашевском Приобье ( район 6а) собственное название 
получили только нижние слои террасы, не считая верхних - уртам
ских, выделенных в схеме I976 г .  Это средне обские слои - аллюви
альные и озерные пески и глины, разбитые у кровли псевдоморфоза
ми по ледЯНЫМ .жилам. Мощность слоев - 5-6 м, датированы по cI4 

от 30 до 3 8  и более 40 тыс .ле т .  Стратотип - разрез на правом бе
регу Оби у г .Колпашево ( ПалеогеографИЯ . . .  , . I9 80) .  

На Cp�днeM Енисее ( район 6б) в цоколе П террасы также зале
гают две генерации аллювия,. более древняя из которых также счи
талась ранее казанцевской (Архипов, I966, I97I) . Нижние аллюви
альные песчано-галечниковые нижнекаргинские слои венчаются о зер
ными глинами с крупными криогенными текстурами . Очевидно , они 
синхронны бугинским Нижнего Иртыша ( см .  выше ) . Верхняя поздне
каргинская генерация аллювия датирована по cI4 в интервале 2 6-2 4 
тыс .лет и поэтому соответствует загВОЗДИНским слоям. 

По юго-западной и юго-восточной окраинам 3ападно-Сибирской 
равнины П терраса в долинах рек имеет более упрощенное строение . 
В долине Иртыша, в Павлодарском Прииртышье ( район IO) разрез на
чинается с русловых песков с остатками раннего мамонта, перекры
тых озерными алевритами и погребенным торфQм с теплолюбивой ис
копаемой флорой (Архипов ,  I97I) . дата по CI4 - 39,2:!:I ,7 тыс .лет 
указывает на раннекаргинский возраст . С поверхности терраса при
крыта "палевой" толщей облессованных супе сей и песков с криоген-:
ными теI<СТУРами и остатками позднего мамонта. Вероятно , палевая 
толща относится к раннесартанскому времени , а позднекаргинский 
аллювий в разре зе террасы отсутствует (Шкатова, I982) . Аналогич
ное строение имеет одноименная терраса Ишима (район 7) , судя по 
материалам А . А .БобоедовоЙ ( I974) - для смежных районов Северо
Восточного Казахстана. 
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В пределах Чулымо-Енисейской равнины (район 9) П терраса 
сложена аллювиальными гале чниками , пеСI<ами и суглинками с остат
ками млекоnитающих и остракод . Она датирована по cI4 в 26 , 2!u .35 
тыс . лет . Аналогичный возраст имеют и осадки одноименно� террасы 
(CI4 : 26-28 тыс .лет)  в так называемых ложбинах стока на Обь-Ени
оейском междуречье (Кольrxалов и дР . , Iffi9 ; Палеогеография . . . •  

I980) . 
"Отложения I террасы" по всей южной окраине 3ападно-Сибир

ской равнины ( районы 7-II)  формировались во вторую половину ( по-
сле макСимУМа) сартанского оледенения . а во внутренних частях 
равнины ( районы 3-6) . на Среднем Енисее - в течение всего сар'-
TaнcI,oro века и ,  наконец . в · приустьевых частях западносибирских 
рек - в самом Еонце позднего плейстоцена и раннем голоцене ( рай
oны I-2) . Наиболее сложным является разре з террасы в приледнико
вой зоне . 

В низовьях Иртыша I терраса имеет два уровня - озерныи и 
речной ( район 5) . Озерный сложен слоями , впервые вводимыми в 
схему ; КарагайСRие слои � аллювиальные пеСRИ и СУГЛИНIШ мощ
ностью 8-IO м. Стратотип - д . Большой Карагай на Иртыше . Возраст 
по CI4 I5-I4 Тыс .лет . IOгОРСI\Ие сЛои - озерныe пески и СУГЛИНIШ 
мощностью до II м. Стратотип - д .Югорская на Иртыше . Возраст по 
cI4 I3-I2 ТЫС .лет (Кривоногов , Iffi8 ; см. рис . П') . Речной уровень 
I террасы сложен новомарансI\ИМИ слоями - аллювиальными песками и 
глинами . Стратотип - д .Ново-Маранка ( р . Тобол) . Датированы по cI4 

в II ТЫС .лет (Кривоногов , Iffi8 ) . 
В Сургутском Приобье (район 6а) эквивалентом югорских и но

вомаранских слоев являются колпашеВСlше слои . На Среднем Енисее 
( район 6б ) I терраса также расчленяется на два уровня , сложенных 
аллювиальными песками и супесями . накопление которых шло сначала 
при слабом облесении ,местности , а затем в условиях безлесных 
пространств . В пределах ТугуланСI\ОЙ депрессии . где Енисейская 
долина образует о зерови:цное расширение . распространена ЛОI\алъная 
терраса - равнина , сложенная подпрудно-озерными песками и супе
сями ( ПалеогеографИЯ . . . •  I980) . Повсеместно в перечисленных 
районах на поверхности террасы распространены эоловые пески (дю
ны) и маломощные покровы лессовидных суглинков . датированныe в 
СуРГУТСЕО-Вахсном Приобье в I O , 6-9 . 85 ТЫС .лет (Палеогеография . . . • 
I980) . 

67 



На севере Западной Сибири (районы 1 и 2) на формирование 
террас оказала важное влияние еще очень малоизученная позднелед
никовая ингрессия . .  На Енисейском севере (район 2) наиболее высо
кая терраса имеет у тылового шва высоту около 50-55 м над уров
нем моря . Ее поверхность наклонена к современным долинам и тер
расирована. Самым распространенным является 20-40-метровый уро
вень . Согласно первоначальным представлениям В .Н . Сакса, эта тер
раса была названа каргинской по стратотипу на Каргинском мысу 
(Енисей , ниже г .Дудинки) и рассматривалась им как осушенное дно 
ингрессиоНного - бассеЙНа. В .Н . Сакс полагал , что терраса . сложена 
морскими каргинскими осадками ( Сакс , Антонов , 1945) . В настоящее 
время. стратотипический разрез детально изучен . В его основании 
вскрываются морские слои , перекрытые последовательно снизу вверх 
мореной караульской стадии сартанского оледенения и пачкой лен
точных . глин (до 5 м) , в которые вре заны так называемые теутей
ские слои с датой по c14 1 5 , 3±o , 2 ТЫС .лет (Кинд , 1974 ; см .рис . 
13) ; Длительная дискуссия о возрасте морских слоев на Каргинском 
мысу ( каргинские или казанцевские ) решается в пользу последних 
результатами ЭllP-датирования в 121 , 9  тыс .лет (Linke et al . ,  1985 ; 
Katzenberger , Grun , 1985) . По c14 получены даты от 42-46 тыс .  
лет до запредельных ( более 50 тыс . лет) , поэтому они должны рас
сматриваться как минимальные (Кинд , 1974) . Таким образом , собст
венно террасовыми накоплениями каргинской террасы можно считать 
лишь ленточные глины , залегающие на высоком 25-26-метровом цоко
ле . Они широко распространены в Усть-Портовском районе и в устье 
р.Малой Хеты . Мощность их в западной части Таймырской низменНQС
ти в бассейне р .Агапы достигает 20-25 м (Троицкий , 1969 ) . OT�
гались глины в системе приледниковых озер в течение ньяпанской й 
норильской стадий последнего оледенения , испытавших осолонение в 
процессе морской ингрессии . · В них обнаружены раковины высокоарк
тической Portlandia arctica ( Grey ) и малочисленный дюрюсский 
комплекс фораминифер с доминирующей в нем Elphidiella groenlan

dica ( Сиаhman) - арктической формой , характерной для опреснен
ных бассейнов ( правый берег Енисея ,  пос .КареповскИЙ , р .Агапа, в 
устье р.Дюрюсо ) . Возраст раковин ПD C14 - около 19 ТЫС .лет (Гу
дина , 1969 , 1976 ) . 

В устье р . 06и , в районе г . салехарда, на профилях Гидропро-
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екта отчетливо устанавливается трехчленная лестница песчаных теР
рас с тыловым швом около 55 м, прислоненная к конечно-ледниковой 
сартанской Салехард-Увальской гряде (район Т ) . ПоэтомУ все 
три террасы высотой Т5-Т8 м(l )  , 20-35 м(П) ,40-55 м(Ш) над УРОВ
нем моря не Moryr быть древнее максимума ( I8-20 тыс .лет) послед
?его оледенения . Все они сложены единой песчаной плаще образно 
залегающей толщей , в которой в пределах верхнего уровня отмечено 
присутствие единичных фораминифер,  так что и здесь не обоmлось 
без влияния морской ингрессии (Последнее оледенение . • •  , I977) . 
Вероятно , она вызвала сначала подтопление обской долины и накоп
ление песчаного плаща, а затем , при спаде , оставила террасовые 
ступени. Две высокие Ш и П  террасы образовались в самом конце 
позднего nлейстоцена, а более низкая I и пойма - соответственно 
в раннем и позднем голоцене . 

. Современное (голоцеiювое ) звено . Голоценовый горизонт .Пред
ставлен повсеместно пойменной , а на севере еще и I террасой , ко
торые сложены аллювиальными галечниками , песками , глинами и лин
зами торфа мощностью от IO-I5 дО 30-40 м .  В южных И центральных 
районах ( 5-I1 ) , где возраст аллювия первой террасы по сТ4 колеб
лется от IO-II дО f3-I4 тыс .лет , · на её поверхности развит покров 
молодых лессов и эоловых песков , . формирующих дюны . Этот покров 
датирован в Сургутском Приобъе в IO , 6-9 ,85 ТЫС .·лет и на Обь-Ир
тышском водоразделе подстилается вертикосской палеопочвой ( сТ4; 
I4880±440 лет ) , синхронной суминскомУ педокомnлексу (см .  выше) 
Восточной Барабы . В долине Нижней и Средней Оби лессовидные суг
�нки спускаются с первой террасы и уходят под урез современных 
рек . ВлО.женные в них осадки высокой поймы в долинах рек южных 
районов накапливались в интервале от 8-9 до 5 тыс .лет , а низкой 
- в позднем голоцене , очевидно , после климатического ОПТИмУМа. 
На севере , в низовьях западносибирских рек , возраст поймы едва 
превышает 3-4 тыс .леТ . Соответственно осадки первой террасы име
ют возраст от То", 2 до 6 , 3  ТЫС .лет .  

На междуречьях внутренних районов Западно-Сибирской равни
ны , в особенности на Обь-Иртышском водоразделе , чрезвычайно ши
роко распространены торфяные болота с мощностью пласта до 6-8 м. 
Основание торфов датировано по сТ4 в 9 , 85-9 ,9  ТЫС .лет . 
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Стратиграфические схемы смежных регионов 

В качестве смежного региона принята Восточно-Европейская 
платформа как регион , для которого в настоящее время имеется са
мая новейшая в СССР стратиграфическая схема четвертичных отложе

ний . В обновлённом виде она принята в 1983 г .  и утверждена МСК 

СССР в 1984 г .  ( Решение . . •  , 1986) .. Принципиальной предпосылкой 

для сопоставления служит концепция синхронности ледниковых и 

межледниковых эпох в Сибири и Европе . В региональных шкалах обе

их схем выделяются достаточно надё,жно скоррелированнне горизон

ты , соответствующие всем подразделениям общей шкалы .  

Стратиграфические схемы сибирских регионов - Алтае-Саянской 
области и Средней Сибири - ещё должны пройти через очередной 
этап обновления и уточнения . Кроме того , лзвестно , что их регио
нальные шкалы привязаны и в определенной мере позаимствованн из 

западно-сибирской шкалы . Тем не менее были учтены все наиболее 

важные достижения по четвертичной стратиграфии Средней Сибири . 

Так , в меСТНН,е схемы восточных районов Западно-Сибирской равнИН1:l 

введён ряд подразделений , позаимствованных из среднесиБИРСRОЙ 

шкалы ( см. выше ) . Впервые помещена , в сущности , межрайонная для 
юга Западной Сибири и Алтае-Саянской области колонка лёссово

почвенной стратиграфии . Увязанн по мате риалам В'. К. Шкатовой и 
А . А . БобоедовоЙ местнне схемы Ишимской и ПриказахстанСКQЙ равнин , 

а также Павлодарского ПрииртЫшья с соответствующими смежными 

районами Северо-Восточного Казахстана. 

Особые мнения , эамечания , дополнения 

1 .  Согласно рекомендации бюро Постоянной комиссии МСК по 
че твертичной системе С . А . Архиповым представлен проект стратигра
фической схемы нижнеплейстоценового звена ( табл .3) . Все исходнне 
материалы имеются в региональной схеме и объяснительной записке . 

О возмо,жности расчленения нижнего плейстоцена на 6 горизон
тов ( вместо 2) свидетельствуют объективные геологические , ЛИТО
логические , палеонтологические , палеомагнитные и радиометричес

кие даннне . Доказана правомерность вычлене�я из талаг8ЙКинской 
свиты ее наиболее древней горнофилинской толщи и присутствие 
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мансийской морены под талагзйкинским аллювием, что делает воз
МО,ЖНЫМ выделение стратиграфически ниже талагзйкинского, еще двух 
горизонтов : соответственно мансийского ледникового и горнофИЛИН
скогЬ ме,Жледникового . 

Трехчленное строение шзйтанской толщи ( свиты) фактически 
уже закреплено , В  официальных схемах (Региональные стратиграфи-
ческие схемы мезозойских и кайНозойских ОТЛО'жений Западно-Сибир
ской равнины ( I98I ) ; Решения Всесоюзного стратиграфического со
вещания по докембрию , палеозою и четвертичной системе Средней 
Сибири ( I983 ) ) ,  что позволяет в соответствии с имеющимися данны
ми перевести шайтанский горизонт в ранг надгоризонта, выделив в 
нем снизу вверх : азовский (ни.жнешайтанскИЙ) ледниковый , тильтим
ский ' ме,Жстадиальный (ме.жледниковЫЙ?) и низямский (верхнешзйтан
ский) ледниковый горизонты . Шзйтанский надгоризонт является пол
ным стратиграфическим аналогом трехчленного "тильтимского регио
горизонта"* С . Л . Троицкого ( I979) , который показал , что трёхчлен
ное строение ,имеют и все остал,ьные ни.жнеплеЙстоценовые местные 
подразделения , распространенные H� севере Западной Сибири , как-то : 
полуйская, болгохтохская ,  мессовская , белоярская свиты , варомыя
хинские слои и т .д.  

Стратотипы всех шести горизонтов ( табл . 3 )  описаны в соот
ветствии со Стратиграфическим кодексом СССР ( Тро�ий , I979 ; Ар
хипов , I987 ; см. выше ) . 

Согласно имеющимся палеомагнитным и радиометрическим дан-
ным , основание . четвертичной толщи (ГОРНОфилинских И вяткинских 
слоёв) хронологически находится , несомненно , ниже палеомагнитной 
границы эпох Брюнеса и Матуямы , видимо , между 0 , 9  и I , 25 млн ле� 
Условно она отнесена , К  0 , 9  млн лет назад(Архипов , I987 ) .Аналог� 
ные данные получены и по другим регионам Сибири , Дальнего Восто
ка и европейской части СССР ( Стратиграфия • • •  , I984 ) . Возраст 
траддционной границы определяется в I , I±O , I  млн лет назад. С  наз
ванным рубежом явно коррелируется основание сицилия · ( I , I5 млн 
лет назад) . и чауды ( I , I млн лет назад) , кровля виллафранка ( I , O
I , I  млн лет назад) , подошва менапа' в 3ападяой Европе ( I , I-I ,2  млн 
лет назад) ; с ним же согласуется время резкого изменения природ-
ных условий на границе изотопно-кислороДНblX стадий 23 и 22 

* Название уЖе было использовано . за ни.жнеплеЙстоценовыми чет-
вертичными отлс.жениями закреплен термин "шзйтанские" ( Решения и 
труды . . .  , I970) . ' 
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палеогеографических, зон Западно-Сибирской равнины (см. рис.I). 



( 3,rбаков и др . ,  1987 ; Azzarol11 , 1983 ; Rцgg1er1 et al. , 1984 ; 
Zagw1jn, Doppert , 1978 ; БuлинСКИЙ , 1988 и др . ) .  

Стратиграфическая схема звена имеет достаточное стратигра
фическое наполнение , обеспеченное местными колонками с одинако
вым числом климатоседиментационных ритмов во всех четырех широт
ных палеогеографических зонах 3аладно-Сибирской равнины . Она мо
.жет работать в северных районах ( 1-5 ) , где основана на трехчлен
ной структуре и корреляции шайтане кой толщи с ее стратиграфичес
кими эквивалентами , включая семейкинскую свиту , и в юЖНых( 6-11 ) , 
где имеет отчетливые аналоги в лессово-почвенном разрезе и нахо
дит подтверждение в биостратиграфических и радиометрических ма
териалах по краснодубровской и федосовской свитам ( см. табл . З) . 

Все сказанное свидетельствует о том , что как талагaЙRинская , 
так и ГОРНОфилинская (=вяткинская) аллювиальные свиты обладают 
региональным распространением , локализуясь в палеодолинах . Стра
тиграфичеСКИЙ' интервал между ними занят древнейшим леднико�ым 
мансийским горизонтом , с которым , по литогенетическим и палино
логическим данным , коррелируются низы федосовской свиты И нижняя 
1 пачка краснодубровских лессовидных СУГЛИДКОВ , .перекрывающих 
вяткинский аллювий . 

Все это свидетельствует , что переход с двух- на шестичлен
ное деление нижнеплейстоценового звена не только возможен , но · и 
крайне необходим в свете последних ре�ультатов геолого-съемочных 
работ . Многочисленные "морфJлитосерии , -свиты , -пачки , -слои" , 
выделяемые тюменскими геологами-съемщиками , в большинстве своем , 
вероятно , нижнечетвертичные (может быть , даже эоплейстоценовые ) ,  
не укладываются в "прокрустово ложе " двухчленного нижнего плей
стоцена. В этом состоит объективная причина критических замеча
ний в адрес настоящей региональной стратиграфической схемы . 

2 .  В . А . Мартынов сделал следующие замечания относительно 
стратиграфического расчленения отложений , распространенных в до
линах крупных и мелких рек , на их террасах. Выделение комплексов 
отложений , слагающих речные террасы , основывается на их геолого
геоморфологическом картированиИ , которое базируется на попереч
ных профилях-разре зах , пересекающих речную долину . При наличии 
достаточно детальных топографических карт выделение террасовых 
ступеней и картирование их тыловых швов , выраженных на поверх
ности , часто не вызывает особых затруднений . Однако важен при 
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этом учет всех геологических данных , которые получаются при раз
буривании профилей-поперечников и изучении естественных раз ре
зов-обнаженИЙ . Наглядный пример представляЮт нам геологические 
'разрезы , составленные по проектным створам Ги.цропроекта ( см .  мо-
нографии Г . И . Горецкого ) .  Напомним , что наиболее простые модели 
строения террасового аллювия разработаны на основании изучения 
строения пойм равнинных рек , б.iryждание-меандрирование и фуркации 
которых обусловливают имманентную латеральную стратификацию ал
лювия. Естественно , в реал�ных разрезах отражены многие фациалn
ные нюансы , соответствующие былым гидрологическим режимам боль
ших и малых рек . Эти детали и частности проступают тем более 
четко , чем крупнее масштаб геологического картирования . Особенно 
важны детальные исследования при констративном характере накоп
ления аллювиальных свит (разрезы на р . Бии выше г . БиЙска ; участок 
долины Оби в районе Тараданово ; Красный Яр на р . Оби ниже Г . Ново
сибирска и др . ) .  Отчетливые разрезы с выделением нескольких тер
расовых уровней и неСI\ОЛЬКИХ аллювиальных свит получены , напри
мер ,  по створам Гидропроекта в районе Новосибирской ГЭС ( терри
тория , примыкакщая к Академгородку) .  На них прослеживаются и 
разные уровни цоколей надпойменных террас , данНые бурения позво
ляют выявить ,  где располагаются их тыловые швы , которые в усло
виях широкого распространения перекр�ающих боровых песков уста
новить обычными методами трудно . Широко распространеНы "сквоз-
1ible" или "цикловые " террасы в долине Иртыша междУ городами Семи
палатинском и Омском ( здесь их также подтверждают материалы гео
логических разре зов по ряду створов Гидропроекта) . На этом общем 
фоне выявляется множество нюансов в частных разрезах , когда в 
основании террасовых. аллювиальных свит в переуглублениях залега
ют очень сходные по фациям более древние свиты (например ,  в ос
новании аллювия Ш террасы Иртыша - аллювий тобольской свиты с 
корбикулами) .  Характер разре зов надпойменных террас (П , Ш) реЗI\О 
изменяется в долине подпрудных бассейнов . Однако следует при
знать , что проведенное на всей площади юга Западно-Сибирской 

равнины геологическое картирование м-6а I : 200 000 позволило пре
дставить строение речных долин в весьма схематизированном виде , 
оставив многие неразрешенные вопросы на будущее . Это породило 

неувязки в датиров�ах аллювиальных комплексов террас Обского и 
Иртышского бассейнов , противоречия мажду палеонтологическими дшт 
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ными И а6солютными датировками. Открытым остался вопрос о пере
гллциальных покровах на террасах . 

ТaRИМ 06разом , нео6ходимы дальнейшие исследования , наи60лее 
детальные на участках проведения съемок м-6а I : 50 000 . 

з .  В . А .Мартынов считает,  что схема расчленения су6аэральных 
отложений Новоси6ирского Прио6ъл , на которой показаны КаЕ CTP�-
тиграфические подразделения горизонты лессов и педокомплексы , 
соответствующие чередующимся векам оледенений и межледнИRОВИЙ 
(6 лессов и 5 педокомплексов в пределах палеомагнитной эпохи 
Брюнеса, около 0 , 7  млн лет назад ) , составленная по с тратотипи
ческим разрезам в Бердском районе , вряд ли может 6ыть перенесена 
( 6ез дополнительных детальных исследований) на всю Предалтайско
Прио6скую равнину , разрезы которой весьма изменчивы и интерпре
тируются неоднозначно из-за отсутствия единых 06ъективных крите
рие� . В разных разрезах верхи

-
его Прио6ъл ( "плато" )  выделяется 

разное число лессовых пачек ,  HepeдRo переходящих по простиранию 
в пески , и погре6енных почв , которые то с6лижаются между со60Й , 
то прерываются или выпадают из разреза. Каждая ископаемая почва 
06разуется в ' результате перерыва в ОСaдRОНaRоплении и формирова
ния элювиального горизонта , в котором происходят глу60кие геохи
мические изменения , отражакщие и пестроту 6ылых ландшафrов . При 
отсутствии четких геохимических и литологических критериев про
слеживание одновозрастных "лессовых стратонов" и синхронных пе
докомплексов , их геологическое картирование на полностью занры
тых площадлх часто не может 6ыть осуществлено . ПоэтомУ и сама 
схема расчленения сложно построенных мощных толщ предгорных ПLЛе� 
фов , и меТОДИRа картирования дро6ных стратонов должны разра6аты
ваться и совершенствоваться q применением всех\ �оступных ' совре
менных исследованИЙ . Осо6ую зiщачу составляет оценка Iпер�рывов 
ВнУтри красноду6ровской свиты - серии , на долю которой приходит
ся значительная часть пока неучтенного геологического времени. 

4 .  В.Д.  ТарноградсRИЙ считает .сохранение прежних названий 
для стратонов , стратотипы которых измененн ( каргинский Г0�ИЗОНТ , 
санчуговскэя и салемалЬСRая свиты) , не соответствующим правилам 
стратиграфической терминологии. для их 060значения нео6ходимы 
новые названия по новым стратотипам. 

Показанная на схеме последовательность талагaйRинского и 
шайтанского горизонтов является про6лематиЧноЙ .  lliaйтанская лед-
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никовая толща вполне может принадлежать оледенению древнее тала
�айкшrского горизонта. вызыветT возражения отнесение двух пачек 
семейкинской свиты к разным оледенениям ( стадиям) : тождествен
ность условий седиментации обеих пачек и ИХ строго констративное 
наложение говорят о краткости переРЬ1Ва осадконакопления на гра
нице пачек и отсутствии в это время заметных физико-географичес
ких изменений . Недостаточно оснований и .ЦJIЯ выделения ГОРНОфи
линских слоев , сделанного за счет части талагайКИНСJ\оЙ свиты. 

По-прежнему остается гипотетическим широкое развитие в се
верных районах ледниково-морских обраЗОВa!IИЙ ( полуйских , казЬ!М
ских , обских , "салемальских" , "санчуговских") . Эти породы в 
большей своей части (если не полностью) вероятнее всего являются 
моренами и аллохтоННЬ1МИ гляцио�ектонитами , образованными за счет 
морских отложений Карского шельфа. 

нерешецныe и дискуссиоННЬ!е проблемы , 
задачи будущих исследований и рекомендации 

для такой огромНой территории как 3ападно-Сибирская. равни
на , перечень нерешенных проблем вряд ли когда-нибудь иссякнет .  
Скорее наоборот , решаются одни - появляются другие . Поэтому со
блюдение принципа преемственности становится все более и более 
необходимым. ОПЫ:Т же предшествующих десятилетий подсказывет, ч тоo 
совершенствование стратиграфической основы достигается только 
путем последовательного и все более детального расчленения чет
вертичных толщ на климатостратиграфической основе при одновре
менном радиометрическом и палеомагнитно� датировании важнейших 
стратиграфических подразделений и границ. 

В связи с вышесказанным первоочередной задачей является 
ускоренное развитие в научных и производственны:х геологических 
организациях АН СССР и Мингео СССР специалязированных центров 
радиометрических , палеомагнитных и ряда других новейших физичес
ких методов исследований , без широкого применения которых немыс
лима быстрая , оперативная разработка хроностратиграфии четвер
тичной системы Сибир� и надежная корреляция, как межрегиональ
ная , так и глобальная: Сибирский субконтинент - Океан. 

Первой нерешеННОЙ , проблемой следует назвать устаревщr.ю так-
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сономию , а также отсутствие региональной и местных шкал климато
стратиграфического обоснования для эоплеЙстоцена. Между тем , соз
дание достаточно детальной климатостратиграфии пограничных толщ 
- единственно верный путь к решению проблемы неоген-четвертичной 
границы , как на ме.ждународно признанном олдувейском уровне , так 
и в традиционном для СССР варианте . Существенно также , что арха
ичная , неполная структура нижнеплейстоценового звена и эоплей
стоцена не в состоянии вместить все новые и новые стратиграфи
ческие материалы , непрерывно пополняемые в процессе геолого-съе
мочных работ . В результате укрепляется негативная тенденция "не
вмещающуюся" часть четвертичной толщи отнести к неогену. 

В ближайшей перспективе стоит задача развертывания страти
графических работ в Арктике , на приморских низменностях Ямала и 
Гыдана, на шельф3 и островах Карского и смежных морей . Возникает 
необходимость провести районирование этой территории как на су
ше , так и в акватории арктических морей , распространить на этот 
еще малоизученный регион климато- хроностратиграфические схемы , 
разработанные для севера Сибири. 

3атянулось решение такой кардинальной проблемы для юга 8а
падной Сибири , как детально.е климатостратиграфическое РCiсчлене
ние краснодубровской , КОЧКОВСКОЙ свит и их аналогов , крайне не
обходимое для корреляции с северными районами; Нельзя сказать , 
что работы в этом направлении не проводились . Наоборот , в про
шедumе десятилетия делались МН.огок-ратные ПО!ШТIGr стратификапии 
этих субаэральных и озерных толщ .яа .1рИНЦИПах лито- и биострати
графитА (Мартынов , 1957 , 1962 , �1966 ;  Мартынов и др . , 1964 � 'vIало
летко , 1972 ; AдaмeHKo � _1974) , а позднее - с приадеченИем палео
магнитного- н-радИометрических !Ле'l'ОДОВ ( raзрез • • •  , 1978 ; Архи
пов , 1971 )�  Предлагалос}� даже -переКР0ИТЬ заново названные СВИТЫ , 
отказаться-O'I' них , заменить их новыми (Стратиграфия • • •  , 1 977 ) .  
к сожалению , однозначного решения достигнуто не бы.ло . 

В настоящее время решение проблемы видится на пути приме
нения палеопедологического метода , использования ПРИНЦИПов лес
сово-почвенной стратиграфии , в первую очередь , для расчленения 
краснодубровской СВИТЫ . Обнадеживают работы , ведущиеся в ПГО 
"Новосибирскгеология" под руководством В .А . Мартынова по магнито
стратиграфическому расчленению ф3досовской свиты , В ИГиГ СО АН 
- по литологии субаэральных осадков с применением математической 
обработки данных на ЭВМ и т . П .  
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Подлежит детальнейшей проработке инфраструктура западно-си
бирской схемы : уточнение количества морских трансгрессий, осо-
бенно в Арктике , корреляция морских горизонтов с их континен-
тальными аналогами. Предстоит выяснить распространение аллюви-
альных отложений , синхронных морским ТИЛЬТИМСКИМ (БОЛГОХТОХСКим ) 
улоям. Заслуживают изучения аллювиальные и озерные (с погребен
ннми ТОрфами и палеопочвами) аналоги салемальских( санчуговских ) 
и казанцевских морских горизонтов , локализующихся соответственно 
в долинах и на водоразделах . Создается впечатление , что этим 
морским горизонтам как бы соответствует два стратиграфических 
уровня аккуМуЛЯЦИИ континентальных отложений. В свою очередь , 
накапливаются данные о возможной двухфазности самих трансгрессий, 
например , в каргинский век (ЛевчyR , 1984 ; Решения • • •  , · 1983) , в 
казанцевское и тобольское межледнИRОВЬЯ . 

Актуальны уточнения структуры самаровского и ермаковского 
ледниковых и межледникового тобольского горизонтов . Первые два 
отчетливо подразделяются на три подгоризонта , а внутри тобольско
го намечается перерыв . 

Все большее значение · приоdре.тает проблема возраста, условий 
и скорости ФоРмиров.ания речных и подпрудно-озерных террас., их 
пространственно-временные соотнощен.ия с последним зырянским оле
денением. Результаты ради:ометричеСI\ОГО датироваНия требуют пере
смотра концепции строен.ия террас , СЛОЖИБшейся ранее ( см. выше ) .  
Последние данные позволяют связывать их формирование. с двумя па
леогеографическими событиями : подпруднЫми бассеЙНами , ·в первую 
o�epeдь , времени зырянского оледенен.ия , и позднеледниковой ин
грессиеЙ . Отсюда вытекают две новые задачи, ранее практически не 
решавmи:еся .геологической ' .сЪемкоЙ , - .картирование озерных бере
говых линий во внутренних районах 3ападно-Сибирской равнины и 
ингрессионных морских осадков , охарактеризованных дюрюсским ком
плексом В.И.Гудин�Й ( 1976) на арктических побережьях Енисейского 
и Обского севера. 

Хроническим недугом остаются антигляцдалистические предс-
тавления , появившиеся в Сибири в 60-е гoды в публикациях Н.Г. 3а
горской , О . В . Суздалъского , И .Л.Кузина, Н.Г.Чочиа, Р.Б.Краливне
ра, И.Л. 3айонца. С тех пор они так и остались недоказанными , вы
зывая недоумение у зарубежных ученых , которые усматривают в ре
цидиве антигляцдализма признак отставания и хаоса в советской 
четвертичной геологии. 
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МетодологичеСR8Я база современного антигляцдэлиэма построе
на исключительно на отрицании первоначально ТОЛЬRО оледенения 
севера Западной Сибири , затем - любых данных , прямо ИЛИ · Rосвенно 
подтверждавших теорию четвертичных оледенений Земли. В последние 
годы отрицается уже нечто большее - генеТИRо-стратиграфическая 
основа четвертичной стратиграфии , ставится под сомнение клима
тостратиграфичеСR8Я меТОДИRа изучения и Rартирования четвертич
ных отложений (Основные проблемы . . • ' 1983 ; КайнозойскИй мор<Ix:>Jшто
генез • . •  , 1983 ; Геология • • •  , 1982 ; Вопросы геологичеСRОГО Еар
тирования . . •  , 1980; ГеологИFI . • •  , 1981 ) . Из nyБЛИR8.ЦI{Й антигля
циалистов исчезла генетичеСR8Я хаРaRтеРИСТИRа пород с ' совершенно 
определенной целью - не допустить выделение в региональной стра
тиграфичеСRОЙ схеме леднИRОВЫХ горизонтов и ТaRИМ приемом "ДОЕа
зать" неогеновый возраст большей части четвертичной ТОJПЦИ. 

С той же целью ставится под сомнение ЕорреЕТНОСТЬ МИRропа
леонтологичеСRИХ исследований В.И.Гудиной ( 1966 , 1969 ,  1976 ) . 
ТаЕ , И.Н . Семенов ИНRриминирует ей и Х.М. Саидовой ошиБRИ В опре
делении родов и видов ф:>раминифер (Семенов , ЛовчyR , 1981 ) .  
В .Я . Слободин полагает неЕорреЕТНЫМ выделение В .И .Гудиной новых 
видов - ТОЛЬRО потому, что ·новые виды она считает четвертичными. 
По мнению В.Я .Слободина , новый ВИД protelphidium lenticulare Gu

dina В действительности является вымершим видом рг; ustulatum 

( Todd ) , а новый род Tappanella И вид Tappanella arctica Gudina 

et Said ova в действительности вымершим видом Gland.ulina nippo

nica Аэаnо И Т .Д. (Основные проблемы • • •  , 1983) • Справедливости 
ради отметим , что RоллеRЦИИ в.и.гудиной неОДНОЕратно апробирова
лись на международным симпозиумах и на Х Еонгрессе ИНКВА в МОСЕ
ке в 1982 г .  (и поэтому ошиБRИ маловероятны) ,  что нельзя СRазать 
о коллеRЦИЯХ И.Н. Семенова и В .Я . Слободина. Это замечание имеет 
принципиалыюе значение . Ведь если вымерU!Ие виды удревняют RОМП
лексы ф:>раминифер до плиоцена и даже до позднего миоцена, то но
вые - оставляют их в четвертичной системе . Это обстоятельство 
преднамеренно обыгрывалось антигляциалистами , Еоторые утвержда
ЛИ , что МИRРОП�lеонтологические материалы не дают однозначного 
nтвета о возрасте вмещающих пород. Одни , деСЕать , ошибочно счи
тают юс четвертичными , а дрyrие , Rонечно , бол.ее праВильно - нео
геновыми . Эти разногласия упорно муссировались долгие годы . На
конец, стало возможншл пров.ерить их с помощью радиометрических 
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методов ( см. выше . табл . I )  и получить одно значный ответ о том . 
что комплексы фоР8hШНИфер имеют безусловно четвертичный возраст . 
Наши результаты подтверждены независимыми исследованиями . прЬве
денными в Геологическом институте АН ЭССР (г.  Таллинн, Молодьков . 
I989) • 

в связи со сказанным следует напомнить . в чем .видит В .Я . Сло
бодин ( Основные проблемы • • • • 1983. с . 56)  ошибки В.И.ГудиноЙ .  
Причина их . по его мнению. в том. что она. вместе с о  своими со
авторами . прццерживается климатостратиграфических принципов рас
членения четвертичных отложений ( подчеркнуто нами - С . А. ) .  

Вместо него предлагается принциrr "приоритетного ж:пользова
ния морфолитостратиграфического критерия при расчленении и кор-
реляции четвертичных отложений" . Суть этого принципа раскрыта 
в предисловии к сборнику "I{айнозойский морфолитогенез Западной 
Сибири" ( I983) . В нем отмечается . что "морфолитогенез понимается 
как совокупность взаимосвязанных процессов формирования рельефа 
и осадков . • • . и определяется в . основном особенностями тектони
ческого процесса" при второстепенном влиянии климата. При этом 
утверждается . что изменения климата предопределmотся тектоникой. 
Отметим в связи с этой посылкой . что D современ�ой мировой науке 
четвертичный морфолитогенез связывают с климатической ритмикой 
разного ранга. " 

Из примата тектонического процесса выводится предположение . 
что " • • •  в приповерхностной части чехла Западно-Сибирской плиты 
форма тел • • •  коррелируется с элементами современного и погре
бенного неоген-четвертичного рельефа" (Кайнозойский морфолитоге
неэ • • • • I983) . что в принципе может быть верным. Сомнения вызы
вает процедура страт�фИКации приповерхностноЙ· толщи. 

Рельеф 3ап�о-Сибирской равнины произвольно разбивается по 
гипсометрическому приэнаку на ярусы · ( геоморфологические . ' уровни) 
высотой от 320-330 до 85-90 м.* Ярусы "рельефа на· севере равнины 
рассматриваются в качестве морских . а по ее южной окраине -
o�epныx террас . Соответственно террасы сложены либо морскими .ли
бо так называемыми "бассейновыми" осадками. При этом каждая тер
раса обеспечивается своей особой лито-ритмосвитой . По этой при
чине "каждый последующий литоци:кл по отношению к преДl:ЩY1Цему 

* Гипсометрически ниже .  в речных долинах . вl:iделяются IY-I тер-
расы . датируемые поздним плеЙстоценом. 
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имеет БЛоженно-прислоненное и БЛоженно-наложенное заЛегание" . 
и наконец .  как само собой разумеющееся .  предполагается. что Еак 
ярусность рельефа .  так и условия залегания лито-ритмосвит пред
определены ритмично повторяющимися импульсами неотектонических 
движений (вопросы геологического картирования • • •  , 1980 ) . Вновь 
обратим внимание на то . что в мировой практике че�ертичная 
стратиграфиЯ основывет сяя на выдлении климатоседиментационных 
циклов . а вовсе не ЦИRЛОВ тектогене за. . 

Гипотеза главенствующей роли тектоно-эвстатических Rолеба
ний уровня моря В осадко- и рельефообразовании реализуется в 
двух альтернативных схемах геологичеСRОГО строения приповерх
ностной части чехла ( так назывемогоo ямалЬСRОГО комплекса) , пред
ло.женных тюменским семинаром ( рис . 2 ) . и та , и другая приподно
сятся как "удобные модели" для геологического картированиЯ . под
меняя стратиграфичеСRУЮ схему. Последняя вообще никогда не пуб
ликовалась в работах П . П. Генералова, Ю . П . Черепанова и др . Вместо 
нее неОДНОЕратно предлагались "вольные " описания тоJПЦ (лито-рит
мосвит ) , не СЕованные , как отмечает Ю . П .  Черепанов , инструкциями 
и унифицИрованными схемами , которые " . . .  закрепляют примат кли
матостратиграфии , • . •  затрудняют использование методов рацио
нальной геологии при геологичеСRОЙ съемке " .  Обращение R "рацио
нальной геологии" служит неким основанием к тому , чтобы проигно
рировать правила составления стратиграфичеСRИХ схем , преДУсмот
peнных Стратиграфическим кодексом СССР. В публикациях Ю . П . Чере
панова приводится лишь общая последовательность расчленения 
ямалЬСRОГО RомnлеRса, отсутствуют общая и региональная шкалы . ха
рактерные RомплеRСЫ органических остаТЕОВ и т . п .  (Геология • • • • 
1982 ) . ЯмалЬСRИЙ RомплеRС расчленяется на плиоцен и антропоген , 
R ЕОТОРЫМ отнесено несколько толщ (�то-ритмосвит ) и три генера
ции ме.ждуречных песков ( табл . 4 ) . Характеристика толщ не соответ
ствует требованиям , предъявляемым к описанию стратотипов . Воз
раст толщ не доказан , достоверность стратиграфического расчлене
ния и корреляции определяется только "сходством строения . соста
ва и условиям залегания толщ" , . что , по мнению Ю . П .  Черепанова , 
вполне достаточно (Геология • • •  , 1982 ) . Биостратиграфические и 
радиометрические данные рекомеНдуется не принимать во внимание , 
так как комплексы фораминиqeр по В . И.ГудиноЙ ( 1 976 ) дают не тот 
во зраст и не те корреляции ( см .  выше ) , а радиометрические · опре-
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Таблица 4 
Стратиграфическое расчленение приповерхностной части чехла 

(ямальского комплекса) Западно-Сибирской плиты 
по Ю .П .Черепанову (Геология • • •  , 1982) 

Стратигра-
фическая Толщи-ритмосвиты Морские слои с комплексами 

!fX:>рамиНJI�Р (I'yдиRа, 1976) , 
шкала содераащиеся В толщах-рит-

МОСВИТах 

'" 
1У ,m, П , 1  террасы . Ялбы-

СУ нинская ·свита 

Междуречные пески 
:::r:: (Ш генерация) 
PiI 

Обские ( арктобореальный) н БоJIьшекаменская 
N 

Q1-ПВК Тильтимские (арктический) о СУ 
I r::: .... 50 м СУ о 

р.., t.) Междуречные пески . 
Е-< � . (П генерация) 
:::r:: PiI 

Халапантская ХаРСОИМGкие (арктический ...: � .... N2-Q 1hl и 60реалъно-арктический r::: r 
. ::;;; N 170 м Казанцевские (аркто60ре-z о альннй и бор�альный) 
� 

::;; Салехардская Салемальские 
.:s: � �  свита (60реально-арктический) :'; н  ::s: о · 1  06ские ( аркто60реальннй) 
� :ц о  

:j � �  Казымская ТИльтимские (арктический) t.) 8 N О 111 ' свита ,..q ' z � �  � gJ 
. . ПОJIУЙСКая N свита ...: о. z . 

:::r:: ::;;; ф 
Мужинская пачка о 

PiI о:: � N2mg 
н :.; о о ,.Q ХанТымУЖИНская Салемальские 
щ � ( 60реально-арктический) :::r:: � N2hm 

о 160 м 
i 

:r: 

� Шурышкарская Салемальские ( 60реально-
:::;; 

арктический) N2sr 
140-150 м 06ские ( аркто60реальнblЙ) 

ТИJIьтимские ( арктический) 
8I 
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Рис . 2 .  Схема строения сводного разреза ямальского комплекса плио
цен-четвертичных отложений района низовье Оби - юг п-ова Ямал, 
предложеЮlая . тюменским семинаром (май I989 · г . ) .  Модель первая -

А ,  модель вторая-Б. 
I, II, III, IY - ПОpядRовые номера ПОЭДН8nлейстоценовых террас , 
I - галька, ва.луны: ; 2 - гравий ; 3 - пески ; 4 - пески меJШозер
!{исты; ; 5 - а.левриты ; 6 - глины ; 7 - ДИ8МИnоны ; 8 - погре6еюIый 
торфяник ; 9 - литофациальные и второстепеюlыe литостратиграфи
ческие KoHTaкты; 10 - основные поверхности размыва ; 11 - до
ямальский и допелымский цоколь . Морские слои с одноимеюIыми ком
мексами форамини�р (по В .И.ГудиноЙ, I966, 1976) : I2 - ТИJlЬтим
окие ( tlt). I3 - обские ( оъ) , 14 - салема.льские ( slm) , I5 - ка
Э8JЩевские ( kZ) , 16 - каргинские (=харсоимские) ( kr-hr) . индексы 
местных стратиграфических подразделений : pl - пелымская свита ; 
ямальскИй комплекс: sr - mypыIпкрская,' hm - хантымужинская тол
щи; mu - мУЖИНоуральская свита (серия) ; mg - мужинская пачка; 
km - камеюlомыскиеe слои ; pol - ПOJIyЙская, kzm - казымкая, ' вЬ -
салехардская свиты ; slm - салемальская, ul - УСТЬJIЯПИНская тол
ЩИ; tlg - талагайкинская, hl - халапантская, вЪ - . сабунская 
свиты ; hls - халасинская пачка ; tb - тобольская свита ; krm 
кормужихантские, ъl - белогорские слои ; послеямалЬские отложе-

ния: jal - ЯJ16ынинск�, tg - тугиянская свиты . 

деления "ведут к огромным непроизводительным затратам.* 
Мeж.цv тем, выдлеюlьlеe Ю.П.  Черепановым неогеновые (шурыIIIкр

CK� и лрсалинская) и антропогеновая (бодьшекаменская) толщи со
держат одни и те же морские ТИJlЬтимские , обские и салемальские 
СЛОИ, охарактеризованные одноимеюIыми комплексами форамини<IeР по. 
В . И.Гудиной ( I966 . I976) . Эти слои, надежно маркированные микро
qsyной и радиометрическими датами, � ( ! )  повторя:ютсл в раз
резв ( см .  табл . 1, 4) . Более того, фиксируетсл возрастная инвер
сия МИКРОпалеонтолог�еских комплексов, . когда ТИJlЬтимская и об
ская ассоциации форамини<IeР оказывIoтсл в перекрывющейй больше

.RаменскоЙ, . а более молодые - казанц�вская и харсоимская - в под
стилающей халапантской ТОJПЦах. 

* Из "Рекомендаций на�о-практического семинара, проведеЮlОГО 
29-30 мая I989 г .  III'Y "Главтюменьгеология" 3апСиБНИГРИ в г.  Тюме-
ни. 
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Еще показательней соотношение морских слоев на схеме гео-
логического строения ( см. рис . 2 ) . даже при условном размещении 
их в контурах тех толщ . в которых они содержатся ( см. та6л.4 и 
рис . 2 ) . становится очевидным принципиально неверная стратиграфи
ческая разбивка и корреляция лито-ритмосвит . Эти ошибки логичес
ки вытекают из научно-методического несовершенства стратиграфи
ческой процедуры . принятой Ю.П.Черепановым .  П. П.Генераловым и 
др. (Вопросы геологического картирования • • • • 1980 ; Кайнозойский 
морфолитогенез • • • • 1983 ; Геология • • • • 1981 ; Геология • • • • 
1982) . Они выводят стратиграфиЮ ямальского комплекса из тектони
ческих гипотез ( см. выше ) . тогда как более правомерна ' обратная 
процедура - тектонические построения делать на основе добротной 
стратиграфиИ . 

Все сказанное красноречиво свидетельствует о явной недоста-
точности использования только одяого "приоритетного морфолито-
стратиграфиЧеского критерия" . Хорошо известно . что с литологи-
ческой характеристики лишь начинается любая стратиграфическая 
�перация. Тем не менее при расчленении и корреляции предпоtrте
ние всегда отдается биостратиграфиЧеским и геохронологическим 
методам. При изучении и картировании четвертичных

' 
отложений выс

шим приоритетом в мировой науке пользуется комплексная климато
стратиграфическая методика. так как только она обеспечивает наи
более детальные И , точные стратиграфические расчленения и корре
ляции. 

Приоритет морфолитостратиграфиЧеского критерия безусловно 
нарушает правила составления карт четвертичных отложений . "ос
новным содержанием которых являются генетические типы и подтипы . 
подразделяемые на климатостратиграфические горизонты" (Методи-
ческое руководство • • • • 1987 . с . 260 ; Стратиграфический кодекс 
СССР. 1977) ; 

Сказанным не исчерпываются нерешенные проблемы .  но . возмож
но . что отмеченные являются важнейшими для будущих исследований . 
для которых следует рекомендовать : 

1 .  Комплексный климатостратиграфический метод как общую ме
тодическую базу для геологического картирования и тематических 
исследований четвертичных отложений как на Сибирском субконти
ненте . так и на шельфе арктических морей . 

2 .  Развить работы по детализации стратиграфической основы в 
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целом и Б особенности - нижнеnлейстоценового звена ·и эоnлейсто
цена (верхнего nлиоцена) . На .севере Западной Сибири и в Арктике 
продолжать комплексные исследования с целью поиска древнейших 
четвертичных поро...ц ,  а на юге - детального раСЧJIенения на RЛИМа
тостратиграфкческой основе красноду6ровской , фздосовской , 
ковской свит и .их аналогов . Решить предметно проблему 
гp� четвертичной системы. 

коч
нижней 

з .  Расширять исследования П9 корреляции морских ГОРИЗОНТQВ 
С их континентальными аналогами. Эффективнее использовать пале 0-
магнетизм и радиометрическое датирование для выявления надежных 
маркирующих лито- , БИо- , магнитостратиграфических уровней для 
6лижней и дальней корреляций. 

'4 . Монографическое изучение различных групп четвертичных 
ископаемых как для создаНия детальной БИО-RЛИМатостратиграфии , 
так и разработки ретроспективных моделей для реконструкции па-
леоклИмата на базе геОЛОI:'о-математичесRИX данных. 

5 .  Литологические исследования с применением математической 
'обработки данных на ЭВМ с целью диагностики основных картируемых 
генетических типов че'твертичных отложений. 

6 .  Довести детальность корреляционной части схемы четвер-
тИЧlШX отложений Западно-Сибирской равнины до выделения в каждом 
районе генетических типов , подразделяемых на RЛИМат?стратиграфи
ческие горизонты , подгоризонты И слои" Изъять из схемы генети
чески разнородные , так называемые морфолитосерии , комnлексы , тол
щи, стратиграфический объем которых превышает горизонт . 
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