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Геологическое строение четвертичных отложений правобережья  
р. Большой Оби (север Западной Сибири)

Охарактеризованы	основные	этапы	формирования	четвертичных	отложений	правобережья	р.	Большой	Оби.	
Впервые	для	района	в	стратотипическом	разрезе	выделен	питлярский	аллювий,	сопоставленный	с	МИС-7	(II3),	
и	показано	его	широкое	распространение	в	виде	отторженцев	внутри	хашгортского	гляциокомплекса.	Приве-
дены	опорные	разрезы,	иллюстрирующие	тот	факт,	что	аллювиальные	пески	района	формировались	на	близ-
ком	гипсометрическом	уровне	в	результате	боковой	эрозии	и	прислоняющейся	аккумуляции.	Зафиксированы	
интенсивные	изменения	по	высоте	нижнего	контакта	флювиогляциальных	образований,	формировавшихся	на	
этапах	 спуска	 подпрудных	озёр	 оледенений:	 тазовского	 (II4),	 сопоставляемого	 с	МИС-6,	 и	 раннезырянского	
(III2),	сопоставляемого	с	МИС-5b,	d.	Именно	эти	два	вреза,	интенсивно	расчленивших	обширные	территории	на	
стадиях	дегляциации,	привели	к	формированию	сложной	картины	геологического	строения	четвертичной	тол-
щи	района.	Построена	схема	взаимоотношений	четвертичных	отложений	для	правобережья	р.	Большой	Оби.
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Geological structure of quaternary deposits of the right-hand bank 
of the Big Ob river (north of Western Siberia)
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The	main	stages	of	the	formation	of	the	quaternary	deposits	at	the	right-hand	bank	of	the	Big	Ob	are	characterized.	
For	the	first	time,	the	Pitl’ar	alluvium	comparable	with	MIS-7	(II3)	was	separated	into	a	stratotype.	The	Pitl’ar	alluvium	 
is	widely	distributed	as	megaclastes	in	the	Khashgort	glaciocomplex.	Based	on	the	reference	sections,	it	was	demon-
strated	that	the	local	alluvial	sands	were	deposited	at	a	similar	hypsometric	level	as	a	result	of	lateral	erosion	and	
accumulation.	We	recorded	intensive	changes	in	height	of	the	lower	contacts	of	fluvioglacial	deposits	formed	at	the	
stages	of	the	descent	of	the	sub-glacial	 lakes	namely	at	the	Tazovsky	stage	(II4),	matched	to	MIS-6,	and	the	Early	
Zyryanovsk	stage	(III2),	matched	to	MIS-5b,	d.	These	two	events	intensively	dissected	vast	territories	at	the	deglaci-
ation	stages	that	led	to	the	formation	of	a	complex	picture	of	the	geological	structure	of	the	local	quaternary	strata.	 
A	scheme	of	relationships	of	quaternary	sediments	for	the	right-hand	bank	of	the	Big	Ob	is	constructed.

Key words:	quarter,	stratigraphy,	luminescent	dating,	north	of	Siberia.
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Рис. 1. Район исследований:

1	–	район	исследований;	2	–	опорные	разрезы	и	их	номера

Согласно официально утверждённой стратигра-
фической схеме (Унифицированная региональная 
стратиграфическая схема четвертичных отложений 
Западно-Сибирской равнины, 2000), на территории 
Западной Сибири в состав верхнего неоплейстоце-
на входят четыре горизонта палеоклиматического 
обоснования: казанцевский межледниковый (130–
100 тыс. лет назад), ермаковский (раннезырянский) 
ледниковый (100–50 тыс. лет назад), каргинский 
межледниковый (50–25 тыс. лет назад), сартанский 
(позднезырянский) ледниковый (25–11 тыс. лет на-
зад). Данная последовательность на протяжении по-
лувека считалась эталонной событийно-палеокли-
матической шкалой для территории Сибири и слу-
жила основой внутрирегиональных корреляций. До- 
лина р. Оби с юга на север пересекает четыре палеоге-
ографических зоны (границы даны условно – ориен-
тировочно по населённым пунктам): внеледниковая  
(Верхнее Приобье – от Бийска до Томска), пери- 
гляциальная (Субширотное Приобье – от Томска 
до Ханты-Мансийска), ледниковая (Нижнее При- 
обье – от Ханты-Мансийска до Салехарда и север-
нее) и морских трансгрессий (Нижнее Приобье –  
побережье Обской губы севернее Салехарда). Для  
каждой из них характерны свои наборы генетичес- 
ких типов отложений, отражающие местные особен- 
ности морфолитогенеза. Соответственно, для разных  
районов каждой из этих зон разрабатываются мест-
ные стратиграфические схемы, учитывающие кон-
кретную палеогеографическую специфику.

Интересующий нас район охватывает участок па-
леогляциозоны вдоль правобережья р. Большой Оби 
от устья р. Казым до слияния рек Большой и Малой 
Оби (рис. 1). Для низовьев р. Оби региональная страти-
графическая схема была детализирована в конце ХХ в. 
С. А. Архиповым [1], который выделил внутри кар-
гинского горизонта три подгоризонта: нижнекаргин- 
ский, представленный харсоимским маринием и зо-
лотомысским аллювием, верхнекаргинский, пред-
ставленный аллювием и палеопочвами, а также 
разделяющий их среднекаргинский возрастом 33–
30 тыс. лет, представленный лохподгортской море- 
ной и казыммысским лимногляциалом. Для ерма- 
ковского горизонта С. А. Архиповым было так же пред- 
ложено трёхчленное деление на нижнюю кормужи-
хантскую морену, верхнюю хашгортскую морену 
и разделяющие их богдашкинские слои возрастом 
80–65 тыс. лет. Непосредственно на правобережье 
р. Большой Оби, согласно [2], геологический разрез 
начинается с хашгортской морены, надстраивается  
золотомысским аллювием, который в свою очередь  
перекрывается казыммысским лимногляциалом. В 
эти отложения врезаны низкие надпойменные тер-
расы и пойма, а на водоразделе аллювиальная толща  
замещается лёссовидным субаэральным покровом.

Впоследствии при реализации международных  
проектов PECHORA и QUEEN было получено боль-
шое количество новейших радиоуглеродных (AMS) 
и оптико-люминесцентных (OSL) дат [5, 13 и др.], 
с учётом которых устоявшиеся стратиграфические 
построения, основанные на обычном радиоуглерод- 
ном анализе, нередко дававшим на севере омоложен-
ные за счёт примеси современной мелкой органики 
«условно-конечные» даты, были подвергнуты карди-
нальной ревизии. Возраст морских каргинских от-
ложений оказался соответствующим первому меж-
ледниковью верхнего неоплейстоцена (около 130–
120 тыс. лет), а возраст казанцевских морских отло-
жений оказался средненеоплейстоценовым (около 
240–190 тыс. лет). Для хашгортского гляциокомплекса  
определён среднечетвертичный возраст (ориентиро-
вочно в хронологическом интервале 130–180 тыс. лет).  
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Рис. 2. Опорные разрезы правобережья р. Большой Оби:

1 –	питлярский	аллювий;	2	–	ледник;	3	–	хашгортская	морена;	4	–	хашгортский	лимногляциал;	5	–	хашгортский	флювиогляциал;	
6	–	казыммысский	лимногляциал;	7	–	казыммысский	флювиогляциал;	аллювий:	8	–	золотомысский,	9	–	кушеватский,	10	–	 
I	НПТ;	11	–	лопхаринский	субаэральный	покров;	12	–	субаэральный	покров	LGM;	13	–	палеопочвы;	14	–	криогенные	клинья;	
сверху	колонок	указано	на	каком	расстоянии	от	устья	р.	Оби	находится	береговое	обнажение

В верхнем неоплейстоцене установлены следы только  
одного раннезырянского (ермаковского) оледенения  
(возможно двухстадийного) в хронологическом интер- 
вале 100–60 тыс. лет, и выявлено отсутствие в ин-
тервале 25–11 тыс. лет сартанского покровного лед-
ника, а также сопряжённого с ним мансийского под-
прудного озёра. В результате региональная шкала 
потеряла стратотипы для первой, третьей и четвёр-
той ступеней верхнего неоплейстоцена. Кроме того, 
выделение ряда местных стратиграфических под-
разделений для Нижнего Приобья было признано  
необоснованным.

Согласно новым представлениям, южная граница 
раннезырянского верхнечетвертичного оледенения 
проходила севернее Салехарда по Сопкейским гря-
дам. В районе р. Большой Оби свидетельствами этого 
оледенения являются параллельно-слоистые осадки 
раннезырянского ледниково-подпрудного бассейна,  

который затапливал Обскую долину до отметок 60 м  
над уровнем мирового океана. Геологическим телом,  
соответствующим этому событию, являются казым- 
мысские озёрно-подпрудные слои, выделенные С. А. Ар- 
хиповым [2] (см. рисунки 1 и 2, разрез № 14). Страти-
графический аналог золотомысского аллювия (см. ри-
сунки 1 и 2, разрез № 13) – шурышкарский торфяник 
на левобережье Оби (см. рисунки 1 и 2, разрез № 1) 
датирован возрастом 133 ± 14 и 141,1 ± 11,7 тыс. лет, 
по измерениям соотношения 230Th/234U двумя спо-
собами; в свою очередь с шурышкарским торфя-
ником скоррелированы аллювиальные отложения 
р. Оби у р. Пичугуй-Яха (находится севернее нашего 
района исследований) с OSL датами в интервале 138–
125 тыс. лет [4].

Казалось бы, стратиграфическая ситуация суще- 
ственно прояснилась за счёт введения в научный оби-
ход большого массива новых геохронометрических 
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данных, что позволило упразднить несколько чрез-
мерно дробных местных стратиграфических под-
разделений, оказавшихся невалидными и не отра-
жавшими реальные палеоклиматические события 
(в частности: харсоимский, лохподгортский, корму-
жихантский подгоризонты), и, кроме того, удалось 
существенно откорректировать хронологический 
диапазон для тех местных стратиграфических так-
сонов, которые соответствуют реально прослеживае- 
мым геологическим телам (в частности, хашгорт-
ская морена, золотомысский аллювий, казыммыс-
ский лимногляциал). Однако, проблема расчленения 
и корреляции геологических разрезов четвертичных 
отложений для района р. Большой Оби остаётся непро-
стой из-за слабопредсказуемого поведения геологи-
ческих границ в пределах береговых обрывов вдоль 
сниженных приречных поверхностей (высотой 10–
30 м над бровкой бечевника), не соответствующего 
парадигме послойно субгоризонтального напласто-
вания [7], что, впрочем, не является чем-то неожи-
данным для палеогляциозоны. Так, кровля хашгор-
тской морены и сопряжённых с ней ленточных глин 
может как уходить под урез воды Оби, так и возды-
маться в береговых обнажениях на 30 м и выше над 
бровкой бечевника. Здесь и далее под бечевником 
понимается пологая поверхность прирусловой от-
мели, получившая своё название из-за бечевы, по-
средством которой в XIX в. по отлогому берегу тя-
нули баржи бурлаки. Казыммысские лимногляци-
альные отложения могут как превышать по мощнос- 
ти десятки метров, так и выклиниваться из разреза. 
Что же касается разновозрастных генераций верхне- 
четвертичных аллювиальных песков, фактически не  
различимых по структурно-текстурным особеннос- 
тям, то они формировались примерно на одном гип-
сометрическом уровне по принципу последователь-
ного латерального размыва и прислонения, что дела-
ет затруднительным их распознавание друг от друга.  
Геоморфологический критерий в данном районе не  
эффективен для стратогенетической диагностики  
четвертичных отложений. Соответственно, под вы-
держанной субгоризонтальной дневной поверхнос- 
тью геологический разрез может принципиально  
меняться через несколько десятков метров вдоль бе- 
рега. В связи с вышеизложенным важное значение  
приобретает выявление событийной этапности в ис- 
тории формирования четвертичных отложений и 
палеорельефа для построения местной стратигра-
фической схемы не только в виде стратиграфичес- 
кой колонки, но и в виде схемы взаимоотношений 
четвертичных отложений. Решению именно этой 
задачи посвящено данное исследование, выполнен-
ное при финансовой поддержке проекта РНФ 22– 
17–00140.

Этапность формирования, проявленная в опор-
ных разрезах района. Самыми древними четвертич-
ными образованиями правобережья р. Большой Оби 
являются отторженцы среднечетвертичных аллюви-
альных песков в хашгортской морене, наиболее пред-
ставительный разрез которых находится на 395 км 
от устья р. Оби в 5 км выше по течению р. Большой 
Оби от пос. Питляр и в 3 км ниже по её течению от  
р. Питляр (см. рисунки 1 и 2, разрез № 2). Здесь на 
протяжении более 100 м зафиксирована дугообраз-
ная полоса песков до 4–5 м толщиной, подстилаемая 
(видимая мощность около 1 м над бровкой бечевника)  
и перекрываемая (видимая мощность до 10 м) диа-
миктоном хашгортской морены. Над кровлей морены  
залегают косослоистые хорошо промытые средне-
зернистые флювиогляциальные пески видимой мощ-
ностью 2 м. Возраст песчаного мегакласта определя-
ется по его геологическому положению внутри хаш- 
гортской морены. В аналогичной геологической по- 
зиции над бровкой бечевника внутри хашгортской  
основной морены светло-серые пески с косой слоис- 
тостью аллювиального типа и сопряжённые с ними 
палевые алевропески фиксируются в ряде обнаже-
ний вдоль правобережья р. Большой Оби [2, 7], в част-
ности на 400, 419, 425, 430,5, 440, 446 км от устья  
р. Оби (см. рисунки 1 и 2, разрезы № 3–8). Около посёл- 
ков Казым-мыс на 552 км и Хашгорт на 440 км вну-
три этих песков из линз с глиняными окатышами гра-
вийной размерности были получены представитель-
ные сборы терриофауны возрастом, определённым 
в хронологическом диапазоне 300–200 тыс. лет [6].

В значительном количестве обнажений характер- 
ными чертами вышеописанных отложений являются  
их повышенная плотность, а также наличие гляцио- 
динамических деформаций как дизъюнктивного, так  
и пликативного характера. По местоположению стра- 
тотипического разреза между пос. Питляр и р. Пит-
ляр эти аллювиальные пески предлагается имено- 
вать питлярскими. По стратиграфической позиции  
они соответствуют третьей ступени среднего нео- 
плейстоцена и могут быть скоррелированы с океа-
нической стадией МИС-7. Ближайшим стратиграфи-
ческим аналогом является торфяник, средний воз-
раст которого около 200 тыс. лет (181–236 тыс. лет) из 
обнажения на р. Сейда в Воркутинской тундре [3]. 
Очевидно, что питлярские пески являются отторжен-
цами разного размера, перемещёнными на разные 
расстояния от своего первоначального залегания. 
Мелкие песчаные включения составляют несколько  
сантиметров в поперечнике, наклонные чешуи – нес- 
колько метров длиной, мегакласты, достигающие со- 
тен метров по протяжённости, являются достаточно  
типичными для хашгортской морены как на правом  
борту долины р. Нижней Оби (реки Горная и Большая 
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Рис. 3. Этапы формирования четвертичных отложений района:

см.	условн.	обозн.	к	рис.	2

Обь), так и на левом её борту (долина р. Сыня, Вой- 
карский и Шурышкарский соры, р. Малая Обь). Тем 
не менее, несмотря на то, что питлярские пески пред- 
ставляют собой многочисленные аллохтонные гео-
логические тела, заключённые в хашгортском диа-
миктоне, аккумуляцию питлярской толщи, предшес- 
твовавшую хашгортскому оледенению, можно счи-
тать первым этапом формирования четвертичной 
седиментационной последовательности отложений, 
вскрываемых в береговых обнажениях изучаемого 
района (рис. 3, А), а стратиграфическое положение 
самих питлярских песков представляется вполне 
определённым.

Завершает средний неоплейстоцен на правобере-
жье р. Большой Оби хашгортский гляциокомплекс, 
традиционно сопоставляемый с тазовским леднико- 
вым горизонтом Сибирской региональной шкалы и с  
океанической стадией МИС-6 (около 180–130 тыс. лет 
назад). Он представлен моренными диамиктонами, 
лимногляциальными ленточными глинами и флю-
виогляциальными песками [2, 7]. При этом наиболее 
часто встречаются в береговых обрывах монолит-
ная и чешуйчатая фации основной морены. Опесча-
ненная абляционная морена, приуроченная к кровле  
основной морены, обычно не превышает по мощ- 
ности один метр и встречается гораздо реже, по- 
скольку, как правило, уничтожается постгляциаль-
ной денудацией [2]. Интересен тот факт, что ленточ-
ные глины хашгортского гляциокомплекса залегают 
не только на кровле морены, но и под её подошвой, 
а также присутствуют внутри хашгортского диамик-
тона в виде отторженцев. Это обусловлено тем, что 

параллельно-слоистые озёрные осадки формирова-
лись в подпрудном бассейне перед фронтом насту-
павшего с севера ледника (см. рис. 3, А), в результате  
чего со временем оказывались на ледниковом ложе 
и вовлекались по гляциошарьяжам в гляциодисло-
цированную мореносодержащую толщу приподо-
швенной части движущегося ледника. На стадии де-
гляциации ленточные глины подпрудного бассейна, 
затапливающего участки, с которых ледник отсту-
пил, формировались поверх морен (см. рис. 3, Б).

В завершающий этап дегляциации происходил 
спуск вод подпрудного бассейна на север по каналам  
прорыва, которые рассекали ледниковый покров и  
закладывали современную гидросеть. При этом на  
обширной площади формировались многочисленные  
разноразмерные флювиогляциальные эрозионные  
врезы в кровле хашгортских диамиктонов и ленточ- 
ных глин (см. рис. 3, Б), ориентированные с водораз- 
дельных территорий в сторону долины р. Оби. На 
пойменном расширении р. Оби погребённые палео- 
долины глубиной до 300 м (врезанные в третичные  
и даже в мезозойские отложения), которые ориенти- 
рованы уже субмеридионально, вскрыты буровыми  
скважинами [8]. Достижение флювиогляциальными  
врезами таких больших глубин обусловлено низким  
уровнем мирового океана при деградации оледене- 
ний и большими скоростями флювиогляциальных 
потоков. Врезы могут быть как заполнены песками 
(см. рисунки 1 и 2, разрезы № 2), участками с гравийно- 
галечниками в подошве, так и не выстилаться флюви-
огляциальными отложениями, но выполняться более 
молодыми озёрно-болотными, овражно-балочными  
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и другими межледниковыми отложениями. Таким 
образом, кровля хашгортского гляциокомплекса не 
приурочена к единому гипсометрическому уровню, 
выдержанному по горизонтали, но представляет со-
бой неровную палеоповерхность, интенсивно изре-
занную многочисленными разноразмерными лож-
бинами флювиогляциального стока [7].

Началу верхнего неоплейстоцена соответствует 
глубокое потепление, наиболее достоверным свиде-
тельством которого в рассматриваемом районе явля- 
ется торфяник на левом берегу Шурышкарского со-
ра в двух километрах от его впадения в р. Малую 
Обь на 388 км от устья р. Оби (см. рисунки 1 и 2, раз-
рез № 1). Здесь в полутора метрах над бровкой бечев-
ника залегает торф метровой толщины, сформиро-
вавшийся в старично-болотной обстановке при кли-
мате теплее современного [2, 9]. В соседних обна-
жениях вскрыты ленточные глины, подстилающие 
хашгортские диамиктоны [2]. Уран-ториевые даты, 
обсуждавшиеся выше, свидетельствуют о том, что 
шурышкарский торфяник является стратиграфичес- 
ким маркером, который фиксирует начало первого  
межледниковья позднего неоплейстоцена, проявлен-
ного в изучаемом районе аккумуляцией аллювия 
(см. рис. 3, В). Стратотип золотомысского аллювия 
описан С. А. Архиповым на 525 км от устья р. Оби 
(см. рисунки 1 и 2, разрез № 13) на правом берегу 
р. Большой Оби у Золотого мыса. Палеоботаническая 
характеристика этих отложений свидетельствует об 
их формировании в более тёплом климате, чем со-
временный [2, 9], а возраст по современным радио-
углеродным данным древнее 45 тыс. лет. Учитывая 
геохронометрические и палинологические данные, 
следует считать разрезы Золотого мыса и Шурыш-
карского сора парастратотипами, характеризующи-
ми отложения первой ступени верхнего неоплейсто-
цена (130–100 тыс. лет назад). На рис. 2 золотомыс-
ский аллювий присутствует также на 463, 490 км 
от устья р. Оби (см. рисунки 1 и 2, разрезы № 9 и 10). 
Стратиграфическое положение золотомысского ал-
лювия в перечисленных четырёх опорных разре-
зах достаточно надёжно определяется по залеганию 
между подстилающими отложениями хашгортского  
гляциокомплекса и перекрывающими казыммыс-
скими варвами, которые ложатся на золотомысский 
аллювий без размывов и тем более без гляциодисло-
каций (в отличие от питлярских песков, кровля ко-
торых обычно гляциодислоцирована и перекрыта 
хашгортской мореной).

Следует подчеркнуть облекающий характер по-
дошвы казыммысского лимногляциала, который, на- 
пример, при перекрывании палеопочв ложится на 
них без каких бы то ни было признаков денудацион-

ных процессов, целиком сохраняя нетронутым весь 
почвенный профиль. Формирование собственно ка-
зыммысского лимногляциала знаменует собой оче-
редной этап (см. рис. 3, Г), на который приходится за-
топление речных долин до отметок 60 м над уровнем 
моря в эпоху нижнезырянского оледенения (см. ри-
сунки 1 и 2, разрезы 1, 6, 7, 9, 10, 13, 14). При этом 
непосредственно под казыммысскими варвитами 
фиксируются псевдоморфозы по эпигенетическим 
повторно-жильным льдам, отражающие нарастав-
шее раннезырянское похолодание. Серия таких кли-
ньев была прослежена детальными расчистками [7] 
под подошвой казыммысских варвитов от кровли 
золотомысских песков до 1,5 м вниз, на Горкинском 
мысу (см. рисунки 1 и 2, разрез 10). Вскрытые в этом 
разрезе казыммысские отложения мощностью около  
6 м обладают чётко выраженным трёхчленным строе- 
нием. В срединной части проявлено переслаивание  
песков, алевропесков и алевритов, а в верхней и ниж- 
ней частях зафиксированы типичные алевропелиты 
(переслаивание с песками фиксируется также и у са-
мой подошвы). Возможно, наличие песчаных про-
слоев в середине связано с обмелением приледни-
кового озёра при отступании ледника в ходе двух-
стадийного раннезырянского оледенения, о котором  
писалось в [3]. На такую интерпретацию может указы- 
вать тот факт, что глубоководные фации подпрудно-
го бассейна представлены ленточноподобными па-
раллельно-слоистыми алевропелитами, типичными  
для равнинных территорий северной палеогляцио- 
зоны, а на склонах затопленной палеодолины Оби 
в прибрежных частях приледникового палеоозера  
алевропелиты сменяются переслаиванием алеври-
тов, алевропесков и песков. Более того, на подвод- 
ных склонах средней крутизны (25–50°) отмечаются  
текстуры мутьевых потоков и подводного оплыва-
ния [7]. В последних случаях эти лимногляциальные  
осадки нередко принимаются за отложения других 
генетических типов.

Особо отметим, что казыммысский гляциоком-
плекс района р. Большой Оби хоть и лишён моренных  
диамиктонов (поскольку раннезырянский ледник  
располагался гораздо севернее), но в его составе тем 
не менее присутствуют флювиогляциальные пески 
(см. рис. 3, Г), которые не являются приледниковыми  
зандрами или озами, но отражают этап спуска под-
прудно-ледникового озера, воды которого затапли- 
вали Обскую долину гораздо южнее конечно-морен- 
ных гряд ледника. Спуск подпрудных вод верхне-
четвертичного оледенения сопровождался очередной  
интенсивной площадной эрозионной деятельностью, 
аналогичной той, которая происходила при дегля-
циации среднечетвертичного оледенения. Поэтому  
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геологическая граница, соответствующая данному  
врезу, также имеет существенную изменчивость по 
вертикали, то уходя под урез воды, то «задираясь» 
вверх на высоту несколько десятков метров. Недо- 
учёт этого обстоятельства приводит к тому, что мно-
гими исследователями Сибирского севера аллювий  
выделяется по промытым пескам с флювиальны-
ми текстурами на таких высоких отметках, кото-
рых р. Обь не достигала в позднем неоплейстоцене 
(см. рис. 2, разрезы 2, 7).

В отличие от флювиогляциальных песков аллю- 
виальные послеледниковые отложения обычно не 
встречаются в районе р. Большой Оби на отметках, 
превышающих 5–6 м над уровнем бечевника. Вре-
занный в казыммысские ленточные глины аллювий 
в разрезе у пос. Лопхари (см. рисунки 1 и 2, разрез 
12) перекрывается оторфованной гидроморфной па-
леопочвой, возраст которой составляет 50–45 тыс. лет  
[7]. В разрезе Кушеват (см. рисунки 1 и 2, разрез 11)  
из отложений палеоручья, непосредственно пере- 
крывающих этот аллювий, получена серия дат по 
костным остаткам около 40 тыс. лет. Кушеватский 
аллювий вскрыт серией шурфов и раскопов и пред-
ставляет собой косослоистые и параллельно-слоис- 
тые хорошо промытые среднезернистые пески суб-
фации прирусловой отмели. В них встречаются тек-
стуры восходящей ряби течения и плоскопараллельно  
косая слойчатость. В неэродированных прикровель- 
ных участках прослеживаются маломощные (не- 
сколько дециметров) мелкие параллельно-субгоризон- 
тально-слоистые алевритисто-пелитистые пески пой- 
менной фации, к которым приурочена серия мелких 
(5–15 см в поперечнике) конволюций.

Традиционно на севере Западной Сибири косо-
слоистые пески возрастом 50–25 тыс. лет (см. рис 3, Д)  
отождествляются с аллювиальным ярусом II надпой-
менной террасы (НПТ). Севернее, в области морс- 
ких трансгрессий на Ямале II НПТ более чётко вы-
ражена в рельефе, и для аллювия её нижней части 
получены геохронометрические данные в интервале  
50–36 тыс. лет назад [12]. Однако, как уже говорилось  
ранее, в районе р. Большой Оби представление о лест- 
нице разновысотных террас, для площадки каждой 
из которых присущ самостоятельный выдержанный 
по горизонтали гипсометрический уровень, оказа- 
лось не состоятельным. Более того, на этой терри- 
тории возникла проблема выделения террас как гео-
морфологических объектов. Так, золотомысский ал-
лювий в качестве самостоятельной IV НПТ не мо-
жет быть вычленен по морфологии рельефа, так как  
он облекающе перекрывается казыммысским лим-
ногляциалом и поэтому не имеет выраженных на  
дневной поверхности площадки, тылового шва, бров-
ки и уступа. В свою очередь, не только подошва, но и  

кровля казыммысского лимногляциала за счёт пла-
щеобразного залегания по бортам долины, как прави- 
ло, не залегает субгоризонтально и в сечении бере-
говыми обрывами на малых расстояниях сильно ва-
рьирует по высоте. В связи с этим теряются геомор-
фологические предпосылки выделения подпрудно- 
озёрной III НПТ.

Кушеватский аллювий, который соответствует II 
НПТ как стратиграфическому подразделению регио-
нальной схемы, занимает примерно то же гипсомет- 
рическое положение, что и золотомысский. Севернее, 
на Ямале для МИС-3 на обширных территориях за-
картированы озёрные и дельтовые осадки, которые 
подпруживались, по мнению авторов этой карты [12], 
полями «мёртвого льда». При этом для района р. Боль-
шой Оби следует учитывать, что возраст конкретной  
пачки кушеватского аллювия в каждом конкретном  
разрезе может охватывать всего лишь несколько ты-
сяч лет из всего хронологического диапазона от 60 
до 25 тыс. лет назад в зависимости от времени послед-
него меандрирования р. Оби в конкретном месте.

Начиная с 25 тыс. лет назад фиксируется глубокая  
регрессия мирового океана, обусловленная послед-
ним ледниковым максимумом (LGM), который на  
севере Западной Сибири проявился в виде мелких  
горно-долинных ледников на Полярном Урале и не- 
большом оледенении, оконтурившем плато Путорана  
[3]. В связи с этим базис эрозии и водность рек пони- 
зились, что привело к понижению уровня эрозионно- 
аккумулятивной деятельности речной сети (см. рис. 3, 
Д). Об этом, в частности, свидетельствуют низкие 
высоты (на уровне затопления современной поймы) 
культуросодержащих горизонтов памятников верх-
него палеолита Луговское и Комудваны в Нижнем 
Приобье [10]. Потепление 15–12 тыс. лет назад при-
вело к аккумуляции аллювия I НПТ на более вы-
соких отметках (см. рис. 3, Е), чем в начале и сере-
дине LGM.

На этапе позднечетвертичной истории изучаемой  
территории, который связан с формированием II 
НПТ (см. рис. 3, Д) и I НПТ (см. рис. 3, Е), на водораз-
дельной правобережной возвышенности аллювий  
фациально замещался субаэральным покровом: на- 
веянными лёссовидными алевритами, перевеян-
ными песками, озёрно-термокарстовыми осадками, 
солифлюксием, делювиальными слоистыми алев-
ритами и алевропесками склонового смыва и др.  
В районе пос. Лопхари (см. рис. 2, разрез 12) лёссо-
видные отложения мощностью до 6 м, залегающие 
поверх кушеватского аллювия II НПТ, датированы 
по трём палеопочвам серией дат в интервале от 51  
до 36 тыс. лет назад [8]. Время последнего леднико- 
вого максимума (25–15 тыс. лет назад) отражено фор- 
мированием опесчаненных лёссовидных алевритов 
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Рис. 4. Схема взаимоотношений четвертичных отложений на правобережье р. Большой Оби:

30	м	‒	ориентировочный	уровень	над	уровнем	р.	Большой	Оби;	см.	условн.	обозн.	к	рис.	2

более светлых, чем нижележащие, и субаэральных  
песков, которые во многих разрезах имеют в подош- 
ве псевдоморфозы по эпигенетическим повторно- 
жильным льдам (см. рис. 3, Е). Последние 11,5 тыс. лет 
формируются пойменные, озёрно-термокарстовые, 
солифлюкционные, болотные отложения и почвы.

Заключение. Таким образом, историю формиро-
вания четвертичных отложений на правобережье  
р. Большой Оби можно представить в виде событий-
ной последовательности, хронологические диапазоны  
которой приводятся ориентировочно (рис. 4): 1) 180–
250 тыс. лет назад (МИС-7) питлярский аллювий; 2) 
180–130 тыс. лет назад (МИС-6) хашгортский гляцио- 
комплекс: нижняя пачка ленточных глин, диамиктон  
основной морены с отторженцами питлярских пе-
сков и хашгортских ленточных глин, верхняя пачка 
ленточных глин, флювиогляциальные пески; 3) 130–
100 тыс. лет назад (МИС-5 е) золотомысский аллю-
вий и шурышкарский палюстрий; 4) 100–60 тыс. лет 
назад (МИС-5b, d) казыммысский гляциокомплекс: 
лимногляциальные ленточные глины и флювио- 
гляциальные пески этапа спуска подпрудного озера; 
5) 60–25 тыс. лет назад (МИС-3): кушеватский аллю- 
вий, лопхаринский субаэральный комплекс; 6) 25–
15 тыс. лет назад (МИС-2) субаэральный покров (опес-
чаненые лёссы и эоловые пески); 7) 15–11,5 тыс. лет  
назад I НПТ; 8) последние 11,5 тыс. лет назад (МИС-1)  
пойменная терраса, голоценовые торфяники, почвы, 
солифлюксий и др.

Учитывая вышеизложенное, следует признать, что  
хорошо промытые косослоистые пески без палеон-

тологического и геохронометрического датирования  
не могут выступать в качестве автономных геологи-
ческих реперов. Это обусловлено тем, что аллюви-
альные пески р. Большой Оби как среднечетвертич-
ного, так и верхнечетвертичного возраста форми-
ровались примерно на одном геоморфологическом 
уровне по принципу горизонтального прислонения, 
а флювиогляциальные отложения верхнего и сред-
него неоплейстоцена могут быть встречены как в са-
мой верхней части разреза, так и под урезом воды 
в реке. Вместе с тем определённые типы строения 
геологического разреза могут служить стратогене-
тическими индикаторами. Для питлярских песков 
характерно наличие разномасштабных гляциодис-
локаций (в частности гляциомеланжа), которые за-
частую фиксируются даже тогда, когда перекрываю- 
щая отторженец хашгортская морена отсутствует в 
конкретной расчистке. Наличие над аллювиальными  
песками параллельно-переслаивающихся алевропе-
литов, алевритов, песков казыммысской пачки указы- 
вает на то, что эти аллювиальные пески, вероятнее 
всего, золотомысские. Геоморфологическая позиция 
на высотах более 5 м над бровкой бечевника средне- 
и крупнозернистых песков мощностью 5–10 м (и бо-
лее) со слоистостью флювиального типа с большой 
степенью уверенности позволяет диагностировать 
их как флювиогляциальные этапы спуска ледниково- 
подпрудного озера.

В общем случае следует ожидать, что толщина су-
баэрального покрова над аллювием II НПТ будет су-
щественно больше, а сам он будет гораздо сложнее 
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по строению, чем покров над аллювием I НПТ. Вме-
сте с тем имеются примеры [7], когда конкретное со-
отношение аккумулятивных и денудационных про-
цессов приводило к стратиграфической инверсии, 
когда высота площадки I НПТ оказывалась выше II 
НПТ. В качестве основных геологических реперов 
в разрезах могут выступать хашгортский и казым-
мысский гляциокомплексы, соответствующие реги-
ональным оледенениям. Таким образом, несмотря 

на то, что правобережье р. Большой Оби, находясь 
в зоне сочленения Обской палеодолины и водоразде-
ла, обладает сложными пространственными сочета-
ниями разновозрастных и разнофациальных геоло-
гических тел, всё же удалось построить внутренне 
не противоречивую модель взаимоотношений чет-
вертичных отложений района.

Исследования выполнены в ИГМ СО РАН при фи-
нансовой поддержке проекта РНФ 22–17–00140.
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