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В В ЕД ЕН И Е  

На бескрайних просторах юга Западно-Сибирской низ
менности и Северного Казахстана,  так же как и на юге евро
пейской ч асти СССР, почти повсюду пря·мо под почвой за
легают своеобразные светлые желтовато-бурые карбонатные 
отложения - лессовидные ·сугли нки, супеси и глинистые пески . 
Следуя неровностям рельефа и перекрывая породы р азлично
го состава,  происхождения и возраста, они образуют един ы й  
покров, поэтому их называют обычно лессовидными покров
ными отложениями, или покровом лессовидных отложений .  
На огро1мных пространствах лессовидные отложения являют
ся  почвообразующей породой для плодородных черноземов, 
во .многом определяя  их физические, химические свойства и 
сельскохозяйственную ценность . Эти отложения служат осно
в анием для фундаментов сооружений и построек. Именно в 
них прокл адываются все новые и новые подземные коммуни
кации - р азличные трубопроводы, телефонные, телеграфные 
и электрические кабели .  Из них же отсыпают профили дорог, 
насыпи и дамбы, производят кирпич, искусственный щебень. 
Их используют в качестве дешевого строительного м атериа 
ла  (са·ман). 

Несмотря на то, что лессовидные покровные отложения 
Сибири и Казахстана всегда привлекали внимание исследова
телей самых р азличных специальностей ,  они до настоящего 
времени плохо изучены.  Так, нет еще единого мнения о про
исхождении этих отложений: одни исследователи полагают, 

что они являются древним аллювием и отложились потоками, 
другие доказывают, что эти отложения приобрели свои свой-



ства  в результате почвенных и геохимических процессов, про
являвшихся в породах различного происхождения,  третьи 
отводят важную роль в их образовании деятельности ветра .  
Существуют и многие другие гипотезы их происхожд�ния .  
Нет единого 'мнения относительно того, при каких климатиче
ских условиях формировались лессовидные покровные отло
жения и с какими периодами четвертичного времени их 
следует сопоставлять: с холодными (ледниковыми ) или теп
л ыми (межледниковыми ) . Не выяснено время формирования 
покровных лессовидных отложений и м ногие другие вопросы 
их  строения, залегания и условий формирования.  

Н астоящая работа написана на основаню1 �матери алов, 
собранных автором в 1 955- 1 956 гг. во время географических 
исследований, проводившихся в лабор атории  аэрометодов 
АН СССР комплексной н аучной группой, возг,11авлявшейся 
канд. геол. -мин.  н аук В .  П .  Мирошниченко, а также получен
ных в 1 96 1 - 1 962 гг. в Институте геологии и геофизики Сибир
ского отделения АН СССР в п роцессе изучения покровных 
л ессовидных отложений приишимской части Западной Сиби
ри и некоторых других районов. 

Автор выражает глубокую признательность Л. И. Берез

киной, Б. В. Виноградову, В. С. Волковой, В. П. Мирошничен

ко, Е. В.  Леонтьевой, Н .  Н. Семеновой, М. М. Уствольской 

и всем другим лицам, способствовавшим выполнению и опуб

ликованию настоящей работы. 



ХАРАКТЕР И СТ И КА Р ЕЛЬЕФА 
И П О К Р О ВНЫХ Л ЕССО В ИДНЫХ ОТЛ ОЖЕН И Й  

ПО О СНОВНЫМ ГЕОМОРФОЛ ОГИЧЕ С К И М  РАЙОНАМ 

Обширная территория,  на которой производились иссле� 
давания,  по характеру поверхности неоднородна .  Она вклю· 
ч ает в себя северо-западную окраину Казахской складчатой 
страны, известную под именем Кокчетавской возвышенности. 
и обра·мля ющие эту возвышенность равнины.  В пределах ис
следовавшейся тер ритории можно выделить следующие ос
новные геоморфологические районы (рис. 1): 

1) Кокчетавская возвышенность {Кокчетавский мел косо-
почник ) ;  

2 )  Тенгиз-Кургальджинская впадина  (северная ч асть ) ;  
3) Тургайская р авнина (северо-восточная окраина ) ;  
4 )  равнина южной окраины Западно-Сибирской низмен

ности. 
Каждый из выделенных районов отличается от других по 

рельефу, геологическому строению и истории обр азования. 
Условия залегания и строение покрова лессовидных отложе
ний в каждом р айоне тоже различны.  Ниже приводится кр ат
кая характеристика геологического строения и рельефа рай
онов и описываются особенности строения покрова · лессовид
ных отложений. 

Кокчетавская возвышенность 

В целом поверхность Кокчетавской возвышенности имеет 
вид достаточно определенно отграниченного от окружающих 
равнин свода с пологими склонами.  Центральная ч асть, в пре
делах которой преобладают высоты более 400 м, расположен а  
несколько южнее города Кокчетава (приблизительно 1между 
р айонами поселков Степняк и Аккан-Бурлук) .  Отсюда наблю
дается постепенное понижение местности во всех н апр авле
ниях. Наиболее ясно выр ажены северные и северо-восточные 
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склоны; основание их р асположено н а  высотах 1 30- 1 40 м. 
З а падны·е и южные склоны подчеркиваются долиной р .  Ишим,  
дно которой и�меет отметки 1 00-200 л�, одн ако сразу  же за  
долиной р асполагаются значительные высоты, доходящие на  
западе до  200-250 м, а на  юге д о  300-350 м. Наименее ясно 
возвышенность огр а ничена с юго-востока, где вдоль северо
.восточ ного края Тенгиз-Кургальджинской бессточной впадины 

Рис. 1 .  Основные морфологические районы территории иссле-
дований: 

1 - Кокчетавская возвышенность; :J - Тенгнз-Кургальджинс кая впади
на; 3 - Тургайская равнина; 4 - равнина южной окраины Западно
Снбирской низменности; 4а - Ишим-Тобольское междуречье, 46 -

Ишим-Иртышское междуречье; 4fl - Притюкалинский р а йон; 4г -- Зil
паднос Павлодарское Прииртышье; 5 - долина Иртыша (в работе 

we освещеwо). 
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проходит приподнятая полоса местности с высотами боле-с 
400 м, соединяющая Кокчетавский мел косопочник с Цент
р ально-Казахстанским. 

В центральной ч асти возвышенности берут н ачало не
сколько п р авых притоков Ишима ( Кайракты, Жабай,  Аккан
Бурлук, И м ан -Бурлук и др . )  и несколько речек, в п ада
ющих в бессточные озера,  расположенные севернее и восточ
нее возвышенности. Н аиболее значительна из них р .  Чаглин
ка .  В пределах возвышенности м ного пресных и соленых 
озер .  Н аиболее крупные озера расположены в окраинной 
части, обычно у подножия отдельных холмов и гор (пресные 
озера Жаксы-Жангызтау, из которого вытекает р. Аккан
Бурлук, и И м ан -Тау, дающее н ачало р.  Иман-Бурлук, группа  
озер, р асположенная в районе курорта Боровое, и другие) . 

Кокчетавская возвышенность сложена древними извер
женными породами .  Центральную часть занимает обширный 
Зерендинский батолит. Здесь на  значительных площадях 
р аспростр а нены гр аниты, гранодиориты, порфириты и другие 
кристаллические породы ( Кассии, 1 94 1 ,  1 947; Кропоткин ,  
1 948) . Батолит окружен древними глубоко 1метаморфизован
ными и интенсивно дислоцированными осадочными породам и  
докембрийского и нижнепалеозойского возраста, среди кото·
рых во м ногих местах встречаются более мелкие ,м ассивы 
кристаллических пород. Таковы гранита-гнейсы окрестностей 
курорта Боровое, основные и кислые и нтрузивные породы 
района гор Иман-Тау и Жаксы-Жангызтау и м ногие другие. 
В южной ч асти возвышенности, близ север ной окраины Тен 
гиз-Кургальджинской впадины, широко р аспространены 
верхнеп алеозойские ( главным обр азом карбоновые) осадоч
ные породы - ум еренно дислоцированные и по преи муществу 
умеренно мета1морфизованные слоистые плотные песчаники и 
аргиллиты, реже известняки и конгломераты (Петрушевский ,  
1 954) . 

Мезозойские и третичные отложения встречаются лишь в 
окраинных частях возвышенности. Они отличаются непостоян
,ством литологического фациального состава,  бедны палеонто
логическими остатками, поэтому изучение их сопряжено со 
з начительными трудностям и .  Наряду с морскими встречают
ся континентальные (главным обр азом аллювиальные) от.:ю
жения, в ыполняющие неровности рельефа поверхности пале
озойских пород (Быков, 1 933а, 1 9336; П етрушевский, 1 955; 
Сваричевская, 1 96 1 ) .  Среди этих отложений - возраст их 
обычно определяется как  средне-верхнеолигоценовый (Сва
р ичевская, 1 96 1 ) - особенно широко распростр анены ржаво
красные и белые косослоистые галечники с прослойкам и  
лесков и белых или желтых каолинизированных глин .  
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В пределах Кокчетавской возвышен ности, особенно в ее 
окраинных частях, встречается кора выветривания.  Среди 
этих своеобразных отложений р азличают непереотложенные и 
переотложенные разности. Непереотложенная кора выветри
вания развита как н а  изверженных, так и н а  осадочных поро
дах. Ч асто она  сохраняет структуру и другие особенности 
м атеринской породы и всегда связана  с нею постепенным 
переходом.  Значительно чаще встречаются отложения,  обра
зовавшиеся в результате некоторого местного переотложения 
первичной коры выветривания .  Среди них р азлич аются элю
виальные р азности - дресва, гравий, реже песок и делюви
ально-пролювиальные и аJ1лювиальные, главным образом 
глинистые, осадки, образовавшиеся в результате выноса и 
переотложения мелкозема из первичной кор ы  выветривания. 
Эти глинистые отложения обычно слоистые и не содержат 
крупных обломков коренных пород. 

Кора  выветривания ФоР'мировал ась в мезозойское и тре
тичное время в условиях длительного субаэрального выветри
вания достаточно выровненной поверхности ( Разумова,  1 956) . 
Н аличие коры выветривания,  таким обр азом,- надежное до
казательство того, что р айон Кокчетавской возвышенности 
( р авно как и всего Казахстанского .мелкосопочника ) с конца 
п алеозоя до недавнего прошлого не испытывал значительных 
по скорости и амплитуде тектонических движений. В месте с 
тем ряд признаков свидетельствует о весьма слабом, но дли
тельном и устойчивом поднятии указанного района .  Сюда не  
заходили м езозойские и третичные 1моря, отложения которых 
р аспростр а нены по соседству с возвышенностью. зл:есь сохра
нились участки древних долин.  Современный рельеф возвы� 
шенности достаточно интенсивно расчленен, а кор а выветри
вания сохранилась далеко не  повсеместно и интенсивно 
р азмывается современными потоками.  Все эти факты свиде
тельствуют о том ,  что район Кокчетавской возвышенности 
сохранял устойчивую тенденцию к спокойному тектоническо
му поднятию. К. В. Никифорова ( 1 948) считает, что Кокче
тавский «антиклинал» начал подниматься еще ранее лейаса .  
С большим или меньшим постоянством эта тенденция сохра
нялась до конца третичного времени, когда тектоническое 
поднятие стало более активным.  

Основные черты рельефа Кокчетавской возвышенности 
тесно связаны с ее геологическим строением. В не.тюм она  
является сл або поднятым пенепленам, осложненным хол мами  
и «горами» .  Наиболее пр иподнятая часть возвы шенности, 
откуда р ади ально р асходятся р асчленяющие ее склоны доли
ны  ручьев и речек, совпадает с центральной частью поля 
кристаллических пород, главным образом гранитов. 
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Более ·мелкие детали геоморфологического строения воз
вышенности тоже в значитеJiьной степени зависят от ее геоло
гического строения.  В центральной части возвышенности, где 
н а  больших пространствах стойкость пород к воздействию 
процессов денудации при.мер но одинакова, преобладают хол
мистые формы рельефа со сравнитеJiьно мягко очерченными  
склона1ми и умеренным врезом гидросети.  По мере удаления  
от  центральной ч асти батолита р асчлененность рельеф а быст
ро возр астает и достигает м а�<симума в предел ах конта ктной 
зоны, где распростра нены осадочные породы, прорванные 
более мелкими и нтрузивными телами .  В этой зоне встреча
ются хол м ы  и сопки,  вершины которых имеют максимnльн ые
для всего Кокчетавского мелкосопочника высотные отметки -
«горы» Синюха (887' м) и Лысая ( 6 1 8  м), возвышающиеся в 
районе курорта Боровое, Иман -Тау (62 1 м), Жаксы-Жангыз
тау (730 м) и несколько бoJiee мелких сопок, расположенных 
западнее Зерендинского батолита и в предел ах его южной 
ч асти . Все эти холмы и сопки сложены в основ ном кристалли
ческим и  порода•ми  и приурочены гJiавны�1 образом к окраин
ным частя•м полей выходов кристаллических пород. По-види
мому, кр аевые зоны интрузивных тел часто оказываются наи
более стойкими против выветривания и сохр аняются в виде 
положительных форм реJiьефа - холмов и сопок. 3. А. Сва 
ричевская ( 1 958) полагает, что сопки Кокчетавско11 возвы
шенности являются прямо выр аженными в рельефе новей
шими антиклиналями основания иJiи ядрами  выдавливания. 

В районах распространения осадочных пород преобладают 
грядовые фор •мы рельефа .  Внешний вид и происхождение их 
р азличны.  Севернее и северо-восточнее Зеренди нского м асси
ва кристаллических пород на интенсивио дислоцированных и 
глубоко метаморфизованных допалеозойских и нижнепалео
зойских отложениях преобладают вытянутые фор:\.1 ы  рел ьеф а, 
простир ание которых совпадает с простиранием пл астов. 
Н аряду с этим распространены гряды и цепи хол мов, приуро
ченные к выхода м жильных (особенно часто - к кварцевым 
жила м )  пород, прорезающих осадочные толщи в р азличных 
направлениях. В верхних частях склонов и на  верши нах здесь 
часто можно видеть коренн ые выходы или элювиальные рос
сыпи молочно-белого кварца (рис. 2 ) . В южной и юго-запад
ной частях возвышенности, где развиты верхнеп алеозойские 
отложения,  распространены грядовые форм ы  рельЕ::фа, обра
зовавшиеся вследствие селективной денудацы! неоднородных 
пластов, обладающих умеренным падением . 

Следует отметить, что в предел ах грядового, холмистого и 
пологоволнистого рельефа, развитого н а  древних скальных 
породах, последние выходят на  поверхность гл авнЫУI образом 
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Рцс. 2. Выходы мо.1очно-бе11ых кварцитов на гребне гряды в 
северной части Кокчетавской возРышенности (район пос. Алек

сеевка). 

на  возвышениях.  В понижениях же рельефа и на  более или 
менее ровных участках они почти всюду прикрыты чехлом 
р ыхлых элювиальных, элюnиально-делювиальных, озерных и 
аллювиальных осадков. 

В ажнейшю.1 эле:vrентом рельефа Кокчетавской возвышен-
1юсти явм1ются древние и совре�1енные речные долины .  

Как известно, в Казахстане м ного древних частично по
гребенных 11 из ·мененных последующими процессами речных 
долин  ( Кассин, 1936, 1 947 ; Быков, 1 933а, 1 933б и др . ) .  Нет 
сомнен1151 в том, ·что эрозионно-аккумулятивные процессы 
сыграли существенную роль и в формировании современного 
рельефа Кокчетавской возвышенности . Хорошо сортирован
ные косослоистые гравийно-галечные и песч ано-гравийные от
ложенитт аллювиального типа мы встречали в различных час
тях Кокчета вского мелкосопочника (к северо-востоку и юго
западу от Кокчетава,  на правобережье Ишима западнее 
пос. Рузаевки, северо-западнее оз. Коксенгир-Сор и в других 
• .местах) . Значительная ширина долин некоторых речек, стека
ющих ·с  Кокчетавской возвышенности (напри;мер, р .  Ч аглин
ка ) ,  указывает на то,  что современные водотоки протекают по 
до.1инам ,  выработанным более 1мощными потоками. Поэтому 
кажется м аловероятным вывод К. В.  Никифоровой ( 1 948)  о 
-том ,  что в Северном Казахстане наблюдается лишь один этап 
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фор мирования гидрографической сети - четвертичный.  План  
гидрографи ческой сети в течение третичного периода и в 
четвертичное в ремя, види:мо, менялся неоднократно. Н а  рав
нинах, окаймляющих Кокчетавский мелкосопочник, следы 
недавнего изменения плана гидросети в ыражен ы  достаточно 
четко. Так, сведения о перестройке доли н  под влиянием но
вейших тектонических движений н а  территории Тургайской 
р авнины содержатся в работах П. Я. Кошелева ( 1 959, 1960). 

Современная речная сеть в центральной части Кокчетав 
ской возвышенности и меет ясно выраженный р адиальный ха 
р а ктер . Водораздельная точ ка ,  откуда расходятся долины, 
р асположена 2 центральной, наиболее возвышенной части 
мелкосопочника - в районе пос. Айдабуль и Лосевка . Все 
речные бассейн ы  северного и северо-восточного склонов воз
вышенности бессточны .  Здесь наблюдается сл або развитая 
систем а  доли н  и балок, слепо оканчивающихся в замкнутых 
понижениях,  окаймляющих основание склонов возвышен
ности . Даже наиболее крупные долины речек Камысакты и 
Чаглинки впадают в котловины бессточных озер (Тарангул 
u Шаrл ы-Тенгиз) . Кроме эрозионных Jlожбин, в расчленении 
м ждуречий весым а существенную роль игр ают здесь мелкие 
бессточные понижения (блюдца и западины ) . 

Западные, юго-восточные и особенно южные склоны воз
вышенности, напротив, расчJ1енены густой н р азветвленной 
сетью долин,  входящих в водосборный бассейн Ишима .  На 
южных склонах сеть поверхностных, преи'l1ущественно сезон
но функционирующих, водотоков нередко р асчленяет все 
междуречья н а  отдельные увалы, холмы и гряды. 

При сравнении топографических карт и аэросни м ков р аз
J1 ичных ч астей возвышенности, а также во время полевых ис
следований было з амечено, ч то по мере движения с севера н а  
ю г  постепенно увеличивается влияние деятельности текучих 
вод на ·строение рельефа м елкосопочника .  Например, IIa севе
ре поверхность даже сравнительно крутых склонов хол мов и 
гряд обычно сложена р ыхлым и  отложениями,  задернована  и 
не расчленена эрозион ными бороздами и ложбинами  стока .  
На юге же, н апротив, ч асто встречаются довольно обширные 
поля грядового и холмистого рельефа, где древние породы 
.11ибо з алегают прямо на поверхности, л ибо прикрыты лишь 
м аломощным покровом элювия; в месте с тем сеть р азличных 
л ожбин стока становится весь ма  р азветвленной и густой даже 
на сравнительно пологих с клон ах. 

Таким обр азом, при  движении с север а на юг в строении 
рельефа, р азвитого на  древних породах, вrе бол ьшую роль на
чинают играть форм ы, возникшие вследствие деятельности 
ловер;хностных вод. 
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Р азвитый н а  древних осадочных и изверженных породах 
хоJiми стый и грядовой рельеф (мелкосопочник) занимает � 
пределах Кокчетавской возвышенности далеко не всю терри
торию. Он чередуется со  сравнитеJiьно плоски1ми  участками" 
приуроченными к древним и современным доли!lам , озерн ы м  
котловин ам или понижениям, где распростр анены этовиаль
н ые, делювиальные, пролювиальные и и ные рыхлые отложения.  
Особен но м ного лессовидных суглинков и супесей. На участ
ках их распростра нения рельеф своеобразен и резко отличен 
от меm<осопочника .  В центральных частях возвышенност№ 
этот рельеф обр азует ср авнительно небольшие по пJiощади 
пятна ,  а на ее окр аи н ах - обширные поля .  

В предеJiах Кокчетавской возвышенности лессовидные от
ложения залегают как н а  �междуречьях, так и в долинах .  
В данной работе мы коснемся строения лишь тех н аиболее· 
·молодых лессовидных отложений, которые образуют покров , 
прикрывающий более древние породы. Среди последних и ног
да также отмечаются лессовидные отложения, которые в н а 
стоящей работе не р ассматриваются. 

В качестве примеров, иллюстрирующих характер залега
ния покрова лессовидных отложений в предел ах Кокчетав 
ской возвышенности, приведем описание некоторых разрезов . 

В южной ч асти возвышенности, в 5 кл� к запад-севеоо-з а -· 
паду от пос. Ишимский в гр аницах :мелкосопочника, р аЗвито
го на древних палеозойских дислоцированных породах, в 
верхней ч асти склона одного из  холмов грудницево-типчако
вая  растительность резко, без всякого перехода сменяется· 
ковыльной. На границе между этим и  двумя типами расти
тельности набл юдается едва за метное на гл аз  понижение, 
вытянутое параллельно простиранию склона .  Поперек грани
цы была выкопан а канава,  дополненная нескольки м и  неглу
боки м и  скважин а м и  ручного бурения .  В результате были 
вскрыты следующие слои (рис. 3 ) :  

А. Суглинок неслоистый, карбонатный, пористый, опесча 
ненный,  светлый,  буровато-желтый, разбитый густой сетью 
вертикальных трещин .  Сугл и нок появляется в районе грани
цы двух типов р астительности, ниже по склону холма  его 
мощность постепенно увеличивается и достигает в нижней 
части склона 5 м и больше. 

Б. Суглинок хрящевой , неслоистый, этови ально-делюви
ального типа, силы10 опесчаненный,  с большЕм кол ичеством 
гравия и щебня песчаника,  в значительной степени р азрушен
ного выветриванием.  Кровля слоя весьма резкая и наклонена 
несколько круче поверхности с амого склона .  

Следовательно, граница растительности на склоне холма 
приурочена  к резкой смене почвообразующих пород. Н а  аллю--
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виально-делювиальных отложениях произрастают грудница 
и типчак, а на лессовидном суглинке - ковыли. По-видимому, 
лессовидный суглинок противостоит смыву значительно сла
бее, чем элювий древних пород, и на склоне хол м а  происходит 
постепенный снос лессовидного сугли нка с поверхности элю
ви ально-делювиальных отложений. 

Как видно из описания р азреза, лессовидный суглинок зэ.
легает на склоне холм а  в виде покрова, которы й  отложился 
на уже сформировавшиеся элементы современного рельефа. 
Лессовидный суглинок не Является продуктоvr переработки 

Рис. 3. Условия залегания покровных лессовидных отложений 
в 5 км к запад-северо-западу от пос. Ишимский: 

А - покровный лессовидный суглинок, Б - элювиально-делюви альный 
песчанистый суглинок с гравием н щебнем, В - верхнепалеозойскчii 

песчанин. 

ниже.1ежащего слоя процессами 11ыветривания,  так как он со
вершенно не содержит крупного обломочноrо материала (гра
вия и щебня)  и отделен  от элювиально-делювиальных отло
жений резкой границей.  

Сходное залегание лессовидных суглинков и супесей, по
крывающих пологие склоны холмов и гряд, сложечных древ
ними плотным и  порода ми,  и в других районах возвышенно
сти. Напри мер, такой покров наблюдался ня�ш и в западной 
части возвышенности, в бассейне р. Аккан-Бурлук, и в ее во
сточной окраине, в р айоне оз. Коксенгир-Сор. Чаще всего лес
совидные отлm1:<ения не содержат щебня и гальки, но иногда 
в толще осадка разбросаны одиночные угловатые выветрелые 
обломки. Присутствие последних указывает на то, что во врем я  
н акопления лессовидных отложений проявлялись также и про
цессы постепенного перемещения обломочного м атериала элю
виального происхождения вниз по склонам.  

В предеJ1ах распространения холмистого и гр ядового рель
ефа, развптого на скальных породах, лессовидные суr.ТJинки и 
супеси (без щебня или с небольшим количеством егп) нередко 
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выстил ают различные понижения (замкнутые котловины, ло-
щины, древние сухие долины и т. д. ) . В южной '!асти возвы
шенности, на пример,  типичный разрез тпких суглинков опи
сан нами в непосредственной бл изости к крутому склону греб·
ня, сложенному палеозойскими  породами (Волков и Березки
на, 1 957) . Особенности строения,  условия залеганин и взаимо
отношения осадков покрова с элювиаJJьно-делювиальньr:-.rн 
отложениями склона свидетельствуют о том ,  что покров яв
ляется самостоятельным в генетическом отношении  слоем,. 
накопившимся в субаэральных условиях. 

юз св 

Рис. 4. Условия залегания покровного лессовидного суглин1<а в долине
руч. Джаксы-Кайракты (в районе впадения в него правого притока -

руч. Северной Талсай): 
А - пойменный и старичный неравномерно гумусирова·нный суглинок, Б - покровный 

лессовидный суглинок, В - косослоистый песок руслового типа . 

В качестве р азреза, характеризующего з алегание покров
ных лессовидных осадков n долинах, приведем описание обна
жения правого берега руч. Джаксы-Кайракты, правого прито
ка Ишима,  непосредственно выше впадения в тот ручей сухого" 
русл а руч. Северный Талсай (рис.  4). Здесь в обрыве невысо
кой терр асовидной поверхности, постепенно переходящей В-
склоны междуречья, обнажены следующие слои: 

А. Суглинки (реже супеси)  тем ные, сильно гумусирован 
н ые, карбон атные, пойменного и старичного типа, 

·
с р аститель

ными  остатками и погребенными горизонтами луговых и бо
лотных почв. Нижняя граница слоя резкая и неровная .  По
н а пр авлению к основанию склона долины слой полностью вы
клинивается. 

Б. Суглинки светJ1ые, буровато-желтые, пористые, карбо
н атные, лессовидные, дающие вертикальную стенку обнаже
ния  и разбитые трещинами .  В нижней части слоя хорошо вы
р ажена слоистость, в которой различаются п ачки мелких ко
сых слойков, р азделенные четкими границами раздела .  На
правление последних слабонаклонное или близкое к горизон-
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rальному. Слой пронизан вертикальными кгн альuами и пере
гнившими корнями травянистой растительности . Встречаются 
ходы грызунов (больше в верхней части). Подошва слоя 
исключительно резкая. Он uели 1<ом покрывает дно долины и в 
виде непрерывного покрова подним ается по ее склона м  н а  
междуречье. 

В. Пески косослоистые, с прослоями гравия и мелкой галь
ки ( аллюви альные отложения русJювого типа). Галька пе
строго петрогр афического состава и сравнительно слабо ока
та.на ,  что характерно и для соnременных русловых отложений 
руч. Джаксы-Кайрапы. 

В нижней ч асти слоя лессовидных суглинков четко выра
жена слоистость, весьма  характерная,  как будет показа!-!о 
н иже, для лессовидных осадков вообще. Поэтом у  нет оснонз
ния  считать, что этот слой де.ТJювиального или пролювиально
го происхождения. Совершенно очевидно, что в данном обн а
жении наблюдается смена во времени аллюв 11алыrой дrятель
ности какими-то другим и  процесса ми, сфор:vшровавшими слой 
лессовидных отложений .  Эти процессы уже недавно вновь 
сменились аллювиальной деятельностью, в результате прояв
ления которой сформировался слой А. Аналогичны условия 
з алега ния и строение покрова лессовидных отпоженнй  в до
лине руч. Джа ксы-Кайр а кты и других речек, стекающих со 
склонов Кокчетавской возвышенности. 

Анализ крупномасштабных топографических карт, полевое 
дешифрирование аэроснимков, аэровизуальные наблюдения и 

н аземные полевые исследования ( в  частности , мелкое ручное 
бvрение на склонах долин и междуречья) убедительно свиде
тельствуют о том ,  что лессовндны<: осадки м еждуречий, скло
нов и дна долин,  залегающие в виде покрова на различных от
ложениях, представляют собой единый n генетическом отно
шении горизонт осадков. 

Ландшафт, р азвитый на лессовидных отложениях, резко 
отличен от ландшафта мелкосопочника,  приуроченного к вы
ходам на  поверхность плотных древних нород. На  лессовид
ных суглин ках обычно п реобладает ковыльная р астите.11ьность. 
На этих отложениях в степной зоне особенно охотно селятся 
сvрки . Д.пя лессовидных осадков весы1а характерны также 
некоторые своеобразные формы мезо- и микрорельефа. Сово
купность этих признаков позволяет уверенно отграничивать 
р а йоны р аспространени;т лессовидных покровных отложений 
от мелкосопочника и иных ландшафтов возвышенности . 

В тех районах возвышенности, где лессовидные отложения 
развиты неповсеместно, покров их  лучше всего с:охра нился в 
понижениях рельефа .  Он  встречается часто на  пологнх  скло
нах  озерных и солончаковых котловин ( например, восточнее 
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и юго-восточнее р ай.она J\урорта Борсвое) , где образует иног
да невысокие терр асовидные поверхности . Покров в виде пя
-тен неред1<0 с достаточно чет1<0 очерченными грзницами ча
сто встречается на пологих склон ах холмоu 11 гряд. Верхние 
части склонов высот обычно пол ностью и.'lи почти полностью 
свободны от лессовидных отложений. Общее в печатление та
ково, что ра нее лессовндные суглинки в пределах возвышен
ностн были р аспространены шире, чем теперь, но впослед
ствии были отч асти снесены шrос1<остным смывом и делюви
ально-прол ювиальными  процессами .  

Весьма своеобразный и сJюжнорасчлененный р ельеф име
ют районы сплошного р аспространения покровных лессовид
ных отложений, например юго-западная часть .возвышенности, 
ограниченная с юга и запада долиной Ишима (урочище Джар
Каин-Агач ) .  Максимальные высотные отметки здесь часто 
превосходят 400 м, причем нередко поверхность степи р аспо
ложена много выше, чем поверхность мелкосоnочника скло
нов, развитого на палеозойских породах. 

Плоская слабор асчлененная равнина занимает 11езначи-
1ельные участки, н а  которых встречаются небольшие редко 
р азбросанные округлые западины, имеющие незначительную 
глубину. Чаще же всего пространство между основными доли
нами расчленено сложной системой ложбин стока:  относитель
но крупными глубоко врезанными балками и более мелкими 
ложбинами временного стока - потяжинами ( местное назва
ние) . Балки обычно и меют плоское дно,  на  котором р асположе
но русло или система ветвящихс;r мелких эрозионных р ытвин.  
С 1<лоны балок часто достигают значительной высоть1. Они 
повсюду весьма пологие и незаметно сопрягаются со склона
ми других балок, так что плоского междуречья между ними со
вершенно нет. Ч асто склоны б алок а.симмеrрич•-Iы. Асимметрин 
особенно хорошо выражена там,  где балки протягиваются в 
направлении,  близком к широтному. В этом случае, как пра
вило, северный склон, т. е .  склон южной экспозиции, значи
тельно положе южного .  П ричина асимметрии  не выяснен а.  Ве
роятнее всего, она янл яется следствием различных условий 
эксПозиции, которые обусловливают р азличный ход некоторых 
денудационных п роцессов, например п роцессов оплывания и 
смыва почвы вниз по  склонам во влажное время года. 

Мелкие ложбины стока сплошь покрывают нижние и сред
ние  ч асти основных долин и балок, а также распространены в 
их верховьях. П оследние чаще всего представляют собой 
-сложную систему последовательно воссоединяющихся друг с 
другом потяжин. Характер вторичного р асчленения балок с 
.асимметричными склонами р азличен. Пологий и растянутый 
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склон обычно расчленен множеством параллельных друг дру
гу потяжин, противоположный же круто!� и короткий склон -
более редкой сетью ветвящихся ложбин временного стока.  

Каждая потяжина имеет два пологих слабовыпукл ых скло
на и слегка н аклонное совершенно плоское, лишенное эрози
онных р ытвин дно, ширина которого прямо зависит от водо
сборной площадки, дренируемой данной потяжиной. Отсут
ствие четко выраженного русла свидетельствует о том, что пе
р едвижение воды по дну потяжины происходит в форме пло
скостного, а не л инейного стока, как это имеет место на дне 
деллей. Верховья потяжин повсюду очерчены весьм а неопре
деленно и постепенно переходят в нер асчлененные пологона
клонные к ним  уч астки верхних частей возвышений, р азделяю
щих соседние балки и долины.  

Дно основных долин и балок, их пологие склоны и вер
ховья, расчлененные густой сетью потяжин,  и верхние сл або
покатые участки междуречий в совокупности образуют до
вольно сложную систему переходящих лруг в друга склонов, 
ограничивающих многочисленные грядообр азные возвышения 
и увалы .  Мел кие бессточные понижения здесь полностью от
сутствуют, и любая точка  на  местности явл яется частью водо
сбора той или иной долины.  Вся эта прекрасно разра ботанная 
сложная и совершенная система поверхностного стока функ
ционирует лишь в период снеготаяния.  В остальное время го
да движения поверхностных  вод здесь почти не происходит_. 

Своеобразие рельефа областей сплошного распростр ане
ния лессовидных отложений усугубляется широким развити
ем  характерных форм микрореJiьефа. Степные грызуны -
б айбак или  сурок обыкновенный (Marmota ЬоЬас) выбр асыва
ют землю из подземных ходов и нор.  В результате образуются 
округлые холмики - сурчины высотой 0,3- 0,4 м, диаметром 
до 15 лt. С урчины встречаются на относительно приподнятых 
участках степи.  Особенно м ного их  по соседству с отрицатель
ными форма ми  рельеф а (ложбин ами  стока и запсщинамн). На 
дне же этих понижений сурчин никогда не  бывает, и !Ie слу
чайно: вход в нору, вырытую на приподнятом участке, не з али
вается весенним и  талыми водами ,  а на расположенноr11 по со
седству с норой понижении ,  покрыва ющемся летом ср анни
тельно густой и разнообразной травянистой растительностью, 
зверьки добывают корм .  Сурчины встреч аются лишь на целин
не,  через несколько лет после распашки ою1 исчез ают. 

Полого-увалистый и полого-грядовой интенсивно расчле
ненный бесчисленными ложби нами временного стока (nотя
жинами) рельеф, сходный  с описанным выше, широко распро
странен не только в южной части Кокчетавской возвышенно-
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сти, но и в других южно-степных р айонах сплошного распро
странения покровных лессовидных отложений .  В целом этот 
р ельеф сходен с балочным рельефом м ногих степных р айонов 
юга Русской р авнины,  также хара ктерным для районов сплош
ного распространения лессовых пород. Происхождение этого 
своеобразного рельефа не совсем ясно. Приходится признать, 
что условия залегания и особенности строения покровных лес
совидных отложений изучены слабо. Сделать это можно толь
ко с пом ощью буровых работ, так как  в рзйонах р аспростра
нения такого рельефа нет естественных обнажений. Трудно 
объяснить и наиболее характерную особенность строения по
верхности: н аличие пологих и р астянутых склонов, хорошо со
пряженных друг с другом.  Известно, что лессовые породы хо
рошо сохраняют вертикальные стенки обнажений.  Здесь же 
нигде нет не только обрывов, но  и склонов сколько-нибудь 
значительной крутизны.  В месте с тем привлекает внимание  
исключительное совершенство выра ботки продольных профи
лей ложбин временного стока, закономерное сочленение от
дельных элементов дренажной сети друг с другом и находя
щееся в противоречии с этим сравнительно слабое проявление 
современных процессов линейного эрозионного смыва .  Оста-· 
ется также неясным и время фор м ирования долинного релье
фа : является ли он целиком рел иктовым или формирование 
его продолжается и в настоящее время.  Ясно только, что ос
новную роль в образовании этого рельефа сыграли процессы 
перемещения осадков под воздействием линейного и плоскост· 
наго смыва.  

Н а  северных склонах Кокчетавской возвышенности р айоны 
сплошного р аспространения покровных лессовидных отложе
ний, напротив, характеризуются почти полной бессточностью 
территории .  Долины, прорезающие северный склон возвышен
ности, приним ают притоки главным образом в верховьях, т. е. 
в центральной ч асти возвышенности . В среднем и нижнем те
чении притоков очень мало; даже мелкие ложбины стока 
встречаются редко, а в тех местах, где долины проходят среди 
л ессовидных отложений, их  почти нет .  Таким обр азом, на  се
верных склонах возвышенности долины в большинстве случа
ев и меют тра нзитный характер . На территориях же, с.11ожен
ных  с поверхности лессовидными покровными отложениями, 
следы местной эрозионной деятельности почти полностью от
сутствуют. Здесь распространен зап адинный рельеф, сходный  с 
рельефом р авнин,  простирающихся к северу от возвышенности. 

Тенrиз-Курrальджинская впадина 

Н а  обширной Тенгиз-Кургальджинской впадине, располо
женной южнее Кокчетавской возв ышенности и отделенной от· 
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нее ш иротным участком долины Ишима,  н ам и  проведено л ишь 
два рекогносцировочных маршрута. Один - по северной ок
раине впадины, а другой - по нижнему участку р. Нура , впа
дающей в систему озер Тенгиз с северо-востока, вдо.1ь южного 
берега оз. Тенгиз и далее вниз по долине р. Терсаккан (левый 
приток Ишима ) . Несмотря на  беглый характер исследований, 
были получены некоторые интересные данные о строении р ель
ефа этого обширного р айона (Вол ков, 1 96 0  а), а также о р аз
витых здесь покровных лессовидных отложениях. 

На обширных п ространствах Тенгиз-Курrальджинской 
впадины обнажаются породы различного происхождения и 

возраста. Обширные поля в восточной и западной частях впа 
дины заняты палеозойскими плотными породами,  на которы х  
р азвит мелкосопочник. Кроме этого, есть континентальные 
неогеновые (преимущественно глинистые)  отложения .  Они 
значительно р аспространены в северной и северо-восточ ной 
частях впадины.  Рельеф в этих р айонах наиболее выровнен
ный и сл аборасчлененный .  

Так же, как  и н а  Кокчетавской возвышенности, в Тенгиз 
Кургальджинской впадине встречаются обширные террито
рии,  в пределах которых повсюду или почти повсюду 1�а по
верхности залегают светлые желтовато-бурые карбонатные 
пористые лессовидные покровные отложения .  Особенно много 
их в северной ч асти впади ны.  Они покрывают сплошным чех
лом практически всю центральную часть р айона,  ограниченно
го на  западе верховьям и  правых притоков Терсаккана,  па 
юге - оз. Тенгиз, на востоке - нижним течением Нуры, н а  
севере - долиной Иши м а .  

Лессовидные покровные отложения изучались н а м и  в цент
р альной ч асти этого р айона,  между пос. Ладыженка и Степ
ное. Местность здесь довольно глубоко р асчленена сравни
тельно крупными бессточными котл овинами ,  нередко вытяну
тыми в широтном или восток-северо-восточном направлении.  
Дно котловин занято либо солеными озерами,  либо солончака
ми.  Склоны 1<0тловин довольно пологие, расчленены мелкими 
ложбинами временного стока и более крупными балками, об 
р азующим и  сложную сеть, которая в совокупности дренирует 
значительное пространство степи в окрестностях котловин. 
Верховья балок и вершины мелких ложбин стока слабо вре
заны, неопределенно очерчены и сливаются в единую нерасчле
ненную сл абона к.1онную поверхность. Части степи,  удаленные 
от котловин,  не дренированы и сл або р асчленены. Здесь встре
чаются западины и неглубокие котловины с плоским дном. 
Этот рельеф весьм а  сходен с рельефом областей сплошного 
распространения покровных отложений южных склонов Кок
четавской возвышенности. 
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Как на повышенных участках, так  и на склонах ложбин 
стока и котловин повсюду непосредственно ниже гум усового 
почвенного горизонта залегают светлые желтовато-бурые тя
желые слабоопесчаненные карбонатные суглинки.  Эти же от
ложения слагают дно балок и большинства к рупн ых б�ссточ-
11ых котловин .  Например, эти осадки вскрыты скважинами  
ручного бурения на  дне котловины оз. Ак-Серякты, лощины 
оз .  Шили кты и м ногих других крупных понижений .  С другой 
стороны, в нижних частях склонов наиболее крупных балок 
и некоторых бессточ ных котловин наблюдаются изредка рос
сыпи  щебенки или выходы пород, отличных от ,11ессовидных. 
Перечисленные особенности строения рельефа и отложений 
свидетельствуют о следующем: 

1 .  Поверхность отложений,  залегающих ниже лессовидных 
суглинков, понижается н а  дне котловин и крупных ложбин 
временного стока, т. е. отражает основные черты современной 
поверхности. Значит, основные неровности рельефа обр азова 
лись еще до отложения лессовидных суглинков . 

2. Лессовидные суглинки залегают
-
в в иде покрова, поверх

ность которого, в основных чертах, следует поверхности древ
него «допокровного» рельефа.  

3. Тот факт, что лессовидные суглинки не только залегают 
на дне м ногих ныне заболачиваемых понижений, но уходят 
такжЕ: под урез некоторых озер, говорит о том, что во время 
на копления покровных лессовидных суглинков бессточные 
в п адины и котловины либо вовсе не  были  обводнены, либо 
были обводнены гораздо меньше, ч е м  теперь. В идимо, кли м ат 
в эпоху отложения покрова лессовидных суглинков б ыл зна 
чительно суше, че:w теперь.  

В 35-40 к.м к северо-востоку от пос . .71адыженка покров
ные лессовидные отложения были вскрыты несколькими сква
жинами ручного бурения .  С а м а я глубокая из них, п робурен
ная в верхней части водораздельной равнины, южнее котлови
ны оз. ШиJшкты,  п рошл а 12 м по однородно окр ашенной 
толще светлых буровато-желтых карбонатных тяжелых лессо
вндных суглинков. На глубине 8 м появля ются 1<арбонатные 
включения непр авильной фор м ы  до 2-3 с.н в поперечнике. 
Особенно много их на глубине 1 1 - 1 2  м. Н а  глуби не 9,5 м на
блюдается сл абый приток пресных грунтовых вод. Подошвы 
суглинксв с кважина не достигл а .  В нескольких м енее глvбо
ких скважин ах, пробуренных на этой водораздельной равн

-
ине, 

обна ружены те же желтовато-бурые суглинки, но подошва их 
также не была достигнута .  Не вышJiа  из покровных лессовид
ных сугли нков и скважина глубиной 10 м, пробуренная в 
средней части пологого северо-западного склона котловины 
оз .  Шиликты.  Она встретила те же суглинки, с rлубины 3 мне-
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сколько измененные вследствие слабого прито1'а пресных 
грунтовых вод. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том , что 
южнее Кокчетавской возвышенности, в северной части Тенгиз
Кур гальджинскuй вп адины, мощность покрова лессовИ,1щы х  
карбонатных тяжелых суглинков на водоразде"1 ьной равнине. 
склонах котловин и ложбин временного стон:а во всяком слу
чае  превосходит 1 0  м. В предел ах указанной впадины наряду 
с ра йонами сплошного распростр анения покровных отложе

ни й встречаются районы, где эти отложени я полностью или 
почти полностью отсутствуют. 

Тургайская равнина ( северо-восточ ная окраина ) 

Северо-восточная окраина Тургайской равнины отделена 
от Кокчетавской возвышенности долиной Ишима .  Эта долина 
является западным рубежом распространения древних докем 
брийских и п алеозойских пород, обнаженных в предел ах воз
вышенности. За п аднее И ши м а  поверхность их уходит n o;t 
тоJ1щу рыхлых мезозойских и кайнозойских отложений .  

Полоса этой в общем довольно слабо расчлененной ра вни
ны, ограниченная на западе меридионапьной дО.'!И!-{ОЙ :У'бага
на , слабо наклонена к северу. Максим альные высптные отмет
ки,  несколько превосходящие 300 м, находятся юго-зап аднее и 
з а паднее Жар-Ка ин-Агачской излучины Иши'Vl а ,  ниже котороi·t 
река приним ает меридиональное на правление. Отсюда мест
ность постепенно снижается до 200-230 м против устья р .  Ак
кан-Бурлук и до 1 50-1 70 м близ северной границы Тургай
ской  равнины. Эта граница, по  нашим представлениям,  
р асположена в области пологого, но довольно высокого и опре
деленно очерченного уступа общего северо-з ап адного на прав
ления, р асчлененного балками,  оr<анчива ющи м ися бессточны
ми озерами и солонч аковыми котловинами .  С основанием 
этого уступа довольно хорошо совпадает южная граница грив
ного рельефа, широко распространенного в южной ч асти За
п адно-Сибирской низменности. 

В южной ч асти равнины, простирающейся к западу от Кок
четавской возвышенности, т .  е .  в районе Ишим-Тургайского 
водор аздел а, поверхность степи полностью д�ен ирована гу
стой сетью различных ложбин временного с гока,  входящих в 
бассейн Ишнма и Тургая .  В более северных райо: тах ложбин 
стока меньше. Верховья их уже не образуют еди ной с1ктемы 
склонов ,  и центр альные участки равн ины, удаленные от долин 
Ишима и Убагана, бессточны . Они расч.ТJене�1 ы  лишь редкими , 
незначительными no глубине понижениями с плоским дном 
(западинам и ) . Чем далее на север, тем меньше площадь дре-
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нированной р авнины и больше площадь бессточной плоской 
р авнины с западинным рельефом . Близ северных границ Тур
гайской равнины бессточная степь, лишенная местной сети 
долин, заним ает подавляющую ч асть территории . 

Лессовидные покровные, гл авным образом суглинистые, от, 
.;южения в северо-восточной ч асти Тургайской равнины рас
пространены почти повсеместно . •  1ишь на  Ишим-Тургайском 
водор азделе и кое-где по левобережью И ш и м а  встречаются 
небольшие участки, где эти отло:жения смыты и на поверхно
сти обнажены третичные и четвертичные породы, обычно 
подстилающие покров. Состав этих отложений р азнообразен. 
Вблизи долины Ишима  под лессовидные суглинки ч асто ухо� 
дят аллювиальные гаJ1ечники,  н а  Ишим-Тургайском между
речье (в 80 км к юго-западу от места поворота Ишима  на се
вер ) под покровными отложениями встречР,на мощн ая толща 
белых к г.олиновых глин  и суглинков и т .  д. Наиболее же рас
пространенными породами,  подстилающими покров лессовид
ных отложений, являются зеленовато-серые пластичные ис
ключительно тонко отмученные монтмориллонитовые глины с 
м ергельны м и  конкреция ми  и редкими мелкими черными мар
ганцовисто-железистыми «дробинами».  Эти глины ( араль
ская свита по А. Л .  Яншину) в северо-восточной части Тургай
ской ря.в1-1игш распространены почти повсеместно и на значи
тельных пространствах залегают непосредственно ниже лессо
видных покровных отложений .  

Строение  покрова лессовидных отложений  северо-восточ
ной окраины Тургайской равнины прослежено Н Ш\Ш- в районе 
rтадения в Ишим р .  Аккан-Бурлук. Здесь на плоской бессточ
ной равIIине, расположенной между Ишимом и группой сра
Енительно крупных бессточных озер ( Бие-Сойган, Жаншура,  
Тюнтюгур и др. ) ,  лессовидные осадки сл агают повсюду верх-
1-rюю часть разреза.  Они были пройдены многочисленными 
скважин ами  ручного бурения .  В 25 км к з ападу от устья 
р. Аккан-Бурлук н иже почвенного гумусированного горизон
та ( 30-40 см) скважиной встречены следующие слои:  

А.  Хар актерный светлый  желтовато-бурый карбонатный 
лессовидный тяжелый суглинок, лишенный каких-либо п але
онтологических остатков. По цвету и механическому составу 
осадок весьм а  однороден. Вниз  по р азрезу влажность суглин
ка постепенно увеличивается .  Нижняя граница резкая, мощ
ность 5 Ai. 

Б. Темные, ниже более светлые, зеленовато-серые весьм а  
пластичные глины, не  вскипающие с соляной кислотой, н о  со
держащие 1<рупные многочисленные 1<арбонатно-мергельные 
конкреции, которых особенно много в верхней ч асти слоя . 
Весьма своеобразен переход между слоем А и Б.  



На глубине 5 м от поверхности почвы керн бура внезапно 
•становится вертикальнополосчатым. В нем светлые буровато
желтые полосы осадка, тождественного по облику и составу 
лессовидному сугл инку слоя А, чередуются с резко отгр аЕичен 
Р.Ыми от н и х  зеленовато-сер ыми  полосами из пластичной гл1 1 -
ны ,  в которой изобилуют карбонатные конкрении.  Ниже коли ,  
чество и толщина светлых желтовато-бурых полос быстро 
уменьш ается. С глубины 5,5 м до забоя (8 At) вскрыты уже н е  
нарушен ные глины.  П о  аналогии с м ногочислею-rыми разреза 
м и  такой хар актер перехода свидетельствует о наличии в 
верхней части слоя Б сети погребенных трещин, выполненных 
м атериалом, тождественным по сост аву н ижней ч?.сти слоя А. 

В двадцати других скважинах, пробуренных на междуре
чье западнее р.  Аккан-Бурлук, встречены отложения,  разрез 
которых весьма сходен с описанным выше. Лессовидные су
-!'.'Jинки здесь отличаются исключительным постоянством 
свойств : они повсюду и меют один аковую окраску, вскипают 
в соляной кислоте, обладают комковатой текстурой, палеонто
логичес1шс остатки в них отсутствуют. Всюду лессовидные су
глинки подстиJ1аются зеленовато-серыми  глин ами ,  аналогич
ными описанным выше. Переход от лессовидных суглинков к 
подстилающим их  отложениям осуществляется резко, либо 
керн бура в месте перехода становится вертикальнополосча 
тым. Мы считаем, что эти факты свидетельствуют о том ,  что 
западнее устья р. Аккан- Бурлук отложения,  подстилающие 
лессовидные покровные суглинки,  так же как и в других р айо
н ах Северного Казахстана и юга З ап адно-Сибирской низмен
ности, в верхней части разбиты трещинами,  выполненными 
м атериалом,  сходны м с суглинком покрова .  В тех скважинах, 
в которых бур не  попал на трещину, н аблюдается резкий пе
реход к зеленовато-серой глине, там же, где бур прошел по 
границе зияюшей трещины,  выполненной лессовидны м  суглин
ком, керн вертикальноnолосчатый. 

Так как покров лессовидных отложений,  отличающихся 
·сравнительно постоянным составом, подстилается различны
ми породами и повсюду отделен от них резкой границей, мож
но  сделать вывод, что в северо-восточной окраине Тургайской 
р авнины этот покров, так же как и на Кокчетавской возвышен
ности, является самостоятельным в генетическом отношении 
обµазованием.  

Как vже указывалось в ыше, удаленная  от долины Ишима  
бессточн ая пЛоская и слаборасчлененная равнина Ишим-Уба
ганского междуречья, поверхность I<оторой сложена повсе
местно покровными лессовидными отложениями,  обладает 
своеобразным мелкокотловинным (западинным)  рельефом. 
В целом количество и размеры понижений ,  приходящихся н а  
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единицу ПJ1ощади , постепенно увеличиваются в северном на
пр авлении .  Распределение западин по поверхности междуре
чья нера вномерное: особенно много их на относительно пони
женных уч астках степи, на  приподнятых местах они ,  напро
тив,  встречаются реже. 

Как правило, западины и меют округлые очертания.  Глуби
на  и диаметр их р азличны.  Большинство понижений  не  пре
вышают 1 00 .м в поперечнике при глубине до 0,5 м .  Дно мел
ких з ападин обычно слабовогнутое, оно плохо или вовсе не  
отграничено от  склонов. Крупные западины,  н апротив, имеют 
плоское дно и более определенно очерченные склоны.  Во влаж
ные времена года в них  н акапливается вода, которая некото
рое время сохраняется в виде мелководного озерца или лужи .  
Края  западин средних и крупных размеров ч асто слабо при
подннты. Нередко западин ы  не  р азбросаны по поверхности 
степи в беспорядке, а располагаются в виде цепочек, изгибаю
щихся дугообр азно, подобно типичным речным излучи
н ам .  В южной ч асти междуречья встреч аются западины, со
единенные друг с другом ложбинами временного стока.  
А. С .  Преображенский ( 1 957) считал, что такие западины 
образуются н а  дне  ложбин стока в результате неравномер
ных просадок. 

Нивелировочные работы и мелкое ручное бурение, прове
денные н а м и  на поверхности Ишим-Убаганского междуречьн 
западнее устья р.  Аккан-Бурлук, ПОJ{азали, что мелкие запа
дины, как правило, образованы целиком за  счет уменьшения 
общей мощности покрова лессовидных отложений.  Такие по
нижения не повторяются кровлей третичных глин, подстилаю
щих покров. Более крупные западины,  напротив, чаще всего 
приурочены к понижениям кровли этих глин.  

Н а ми были пробурены скважины пn 11рофилю, проходяще
му через склоны и центральную часть дна крупной западины,  
приуроченной к понижению кровли залегающей ниже покров а 
третичной глины. Образцы лессовидных отложений из  эти х 
скважин были подвергнуты гранулометрическому анализу. 
Определение механического состава производилось дисперс
ным методом П. А. КачннсJ{ОГО с промывкой навески соля ной 
кислотой до по.1ного удаления карбонатов . Как видно на ди а
граммах ( рис. 5) , под западиной по всей мощности покрова по 
направлению от края  к центру наблюдается некоторое увели
чение содержания ч асти ц р азмером от 0,25 до 0,05 мм. Если 
на результаты анализа не повлияли погрешности метода и со
став осадка действительно меняется подобным образом, не  
исключена возможность, что это обусловлено различием пре
обладающих скоростей движения среды осадкон акопления на 
дне и за пределами западины во время накопления покрова .  

24 



Это, в свою очередь, дает воз можность п р едпола гать, что не
ровность на м есте з а п адины существовала в течение в сего 
тз ремени отложени я  лессовидных осадко в .  

Н а  дне з а п адин,  обр азующих цепоч к и .  изгибающиеся по
добно т и п и ч н ы м  речн ы м  излуч и н а м ,  не встречено осадков , 
с ходн ых п о  о бл и ку с аллюв и а л ь н ы м и . Не в стречено аллюви
а.пьных осадков и буров ы м и  скважи н а м и  н и же покров а .  Воз-
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Рис. 5. Гранулометрический состав покровных J1ессовид
ных отложений в :.1ентре а и у края б западины, р аспо-

ложенной к западу от устья р.  Аккан- Бурлук. 

можно, что более тщательные буровые р а боты позвол я т  о б 
н а ружить какие-либо неровности в кровле отложени й ,  подсти 
л ающих покров, и л и  резкие и з менения л итологич еского соста 
в а  этих отложен и й .  Отсутств и е  осадков аллюв и ал ьн ого т и п а  
и четковидный,  состоя щий и з  отдел ьных, р азобщен ных друг 
от друга з а п ад и н  контур древ н и х  р усел з аставл я ет предпол а 
гать, ч т о  в д а н н о м  случае в рельефе получ и л и  отр а жен и я  рус
л а ,  существов а в ш и е  еще до отложени я  лессовидных сугл и н ко в .  
П осле отложен и я  покрова разл и ч ный ход ди а генетических 
процессов ( в ч а стност и ,  п р осадочных)  обусловил в оз н и кнове
н и е  цепочек з а п ад и н  н ад мест а м и  древ н и х  русел . Эти з а п ад и -
1 r ы ,  по н ашему мнению, отр ажают погребен н ы й  рел ьеф к р о в л и  
и.тш рез кое и з м е н е н и е  л и тологического сост а в а  отложений,  под
стилающих лессовидный покров.  

Группа сравнительно крупн ы х  озер Убаган - И ш им ског6 
м еждуречья ( Б ие-СоИrан,  Ж:апшура 11 др . )  весьм а  своеобраз-



н а. Эти м ел ководные почти сплошь заросшие камышом озе
р а  з а н и м ают неопределенно отгр аниченные от остальной м ест
н ости понижен и я .  Склоны пон ижений довольно пологие и поч
ти повсюду постепенно слив аются с поверхаостыо п рилегаю
щей р а в н и н ы .  Н а  склонах понижений, т з к  ж е  как и на с а м о й  
р ав н и н е, покров л ессовидн ы х  отложений ( гл а в н ы м  о б р аз о м  
тяжелых сугли нков) р аспростр анен п ов сюду. О н  переходит со 
с клонов н а  дно котловин и уходит п од урез в оды озер. П р и  
этом покровные лессовидн ые сугл и н ки по берегам и в крае
в ы х  участках дна озер , по-IЗидимому,  н и 1·де н е  перекрыв а ются 
сколько-н ибудь зн йчител ь н ы м  по мощности слоем озер н ы х  
отложен ий.  Э т и  особенности залег а н и я  покрова л ессовидны х  
сугл и н ков были п р ослеже н ы  н а м и  н а  восточ н о м  бер егу 
оз.  Жаншур а ;  они п рекр асно видны т а кже с с а м олета. Осо
бенности строения озерных понижений свидетельствуют о том,  
что озер а обр азов ались позже от �южения покрова л ессовид
н ы х  сугл и н ков.  Они н а столько м ол оды, что не успели еще 
сфор миров ать ясно обособлен н ые котловины и н а копить з н а 
ч ительный п о  мощности слой озер н ы х  отложений.  

Итак,  покров л ессовидных отложений в северо-восточной 
ч а сти Турга йской равнины,  п р и м ы ка ющей к с клон а м  Кокче-
1 авской в озвышен ности, п редставлен гла в н ы м  образом су
гли н к а м и .  З а п аднее устья р .  Аккан- Бурлук о н  и меет мощн ость 
около 5-6 м. Покров сJJ едует крупн ы м  неров н остя м р ельеф а 
и прикрыв ает породы с а м ого р азличн ого в озраст а  и л итологи
ческого состава.  Рельеф р а в н и н ы  н еоднор оде н .  На юге пре
о бл адает увалистая р а в н и н а ,  дрен и р ов а н н а я  густой сетью 
ложбин в р е м ен н ого стока.  По мере движения н а  север эта р ав 
н и н а  п остепенно сменяется плоской бессточн о й  р ав н и ной с за
пади н н ы м  ми крорельефом.  Крупные озер а м еждуречья ( Бие
Сойган и д р . )  обр азовались позднее отложе н и я  покрова .11ес
совидных сугл и н ков,  н е  только в ыстила ющего скл о н ы  котло
в и н ,  но и уходя щего п од урез совр еменных озер.  

Рав нин а южной окр аины 
Западно-Сибирской н изменности 

Севернее Кокчетаnской возвышенн ости п р остир ается об
ширная р авнина,  извест н а я  в л итер атуре п од н азвание м  
И ши мская степь. Эта р а в н и н а, по н еобоз р и м ы м  п р осто р а м  
которой п ри хотливо в ьется граница Казахской С С Р ,  опоясы
в а ет в виде п одковы северо-зап адны й ,  северный и северо-во
сточн ы й  склоны возвышенности. С север а р а в н и н а  огр а н ичен а 
довольно я сн о  выр ажен н ы м  уступом дол и н ы  И ртыша,  а с за
п ад а  - м ер идион альной долиной Тобол а .  
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Три основные особенности строения рельефа р авнины бро
·-саются в глаза :  1 )  весьма малые уклоны и сл абое р асчлене
ние поверхности ; 2)  почти полное отсутствие современной мест
ной сети долин ;  3) постепенное уменьшение абсолютных вы
сотных отметок по мере удаления от Кокчетавской возвышен
ности. 

Примыкающие к основанию склонов Кокчетавской возвы
шенности южные окр аины равнины имеют абсолютные высот
ные отметки, б.тшзкие к 1 60- 1 80 м, по мере удаJrения от воз
вышенности поверхность ее постепенно снижается до 1 45-
1 30 м. П равильность этого уклона н арушается в юго-западной 
части Ишим-Тобольского междуречья, в северной ч асти пра
вобережья Ишима и северо-восточнее Кокчетавской возвы
шенно�ти. 

Несмотря на  видимое однообразие строени я  рельеф а, рав
аина по морфологии поверхности впою1е ог;ределенно подраз-
деляется на три р айон а :  1) Ишим-Тобольское междуречье 
( южная ч асть) , 2) Ишим-Иртышское междуречье южнее Ка 
м ышловского лога; 3 )  зап адное Павлодарское Прииртышье 
(см. рис. 1 ) .  Указанные районы различны по строению не толь
ко рельефа ,  но и четвертичных отложений ,  в частности по
кровных лессовидных. В месте с тем все части равнины едины 
по  плану строения третичных пород. Ввиду этого приведем 
краткое описание строени я  третичных пород всей равнины в 
целом, а потом опишем рельеф и строение плаща четвертич
ных отложений,  включая и покровные лессовидные, по отдель
ным районам.  

Так как  поверхность равнины южной окраины Западно
Сибирской низменности сл або р асчленена, хорошие естествен 
ные  обнажения третичных пород встречаются лишь  н а  скло
нах долин Тобол а, И ши м а  и Иртыша, а также немногочислен 
ных мелких рек, расчленяющих западный и северный край 
р авнины.  Самую верхнюю часть толщи трет ичных пород мож
но наблюдать вдоль КамышJiовскоrо Jioгa и кое-где на поверх
ности равнины вдалеке от долин в карьерах и иных ис1<ус
.ственных р азрезах. Р авнины междуречий изучены по м атериа 
л а м  бурения р азличных оrrанизаций. 

Верхняя ч асть р азреза третичных пород, вскрытая реками,  
представлена в основном континентальными олигоценовыми 
и неогеновыми породами,  хорошо сохраняющими свои особен
ности строения  на значительных пространствах.  Вдоль пра 
вого берега Ишима,  между городами Петропавловск и Ишиl\ 1 ,  
в ряде обнажени й  ясно видно р азделение толщи  третичных 
пород н а  четыре ч асти. В низу обнажены п.1ст1ше те:ч r rые  ко
ричневато-серые, иногда  почти черные глины и алевриты с 
,_µедким и  тонкими пропластками  ,1 11гнита.  Выше залегает 
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своеобразная толща с весьма  четко выраженной горизонта
,:
nь -· 

ной слоистостью, в которой тон кие ( 1 - 2  л1м) прослоики 
светло-серого алеврита (реже тонкозернистого слюдистого пес
ка) чередуются с более темными прослойками суглинка той 
же тошцины. Эта толща обычно сл агает среднюю ч асть обры
вов  пр авого берега Ишима.  Вверх по р азрезу количество про
слоек суглинка уменьшается, а алевриты все ч аще за меща
ются тонко- и мелкозернистыми песками .  Местами на толще 
тонкослоистых алевритов лежат серые и желтовато-серые пре
и м ущественно тонко- и мелкозернистые пески .  Верхняя часть. 
обрывов сложена зеленовато-серыми ,  пестроцветными или  
темно-серыми  тонкоотмученными маслянисты ми  во влажном 
состоянии глинами  с многочисленными карбонатными кон
крецня ми,  которых особенно много в верхней части слоя. Н а  
склонах долин Ишима и Камышловского лога, а также в крае
вых участках равнины эти глины на значительных простран
ствах залегают непосредственно н иже покров а лессовидных 
отложений. 

Все толщи континентальных третичных пород широко р ас
пространены на равнине Ишимской степи  и м ногократно опи
саны различными авторами  ( Бер,  1 938; Николаев, 1 94 7, 1 963; 
Лавров, 1 948, 1 959; Никифорова, 1 953, Никифорова и др. ,  
1 960) . Одни м  из первых третичные породы Приишимья рас
членил В.  А .  Никол аев ( 1 947) ; в одной из своих последних ра
бот ( 1 963 ) этот автор нижние суглинки описывает под н азва
}'Ием аброси мовской свиты (верхний олигоцен ) ,  а залегающие 
выше суглино-супеси и пески - под названием соответственно  
бещеульской и и ш имской свит миоценового и миоплиоценово
го возраста.  Глины с карбонатными конкрециями  описаны под 
именем черла1<ской свиты м иоплиоценового возраста .  Л'lногие· 
другие исследователи ( Введенский, 1 933; Л авров, 1 948;  Бу
зулуцков и др., 1 957) определяют возр аст этих гли н  как пли
оценовый.  

В восточной части равнины разрез третичных отложений,  
вскрытый реками,  несколько и ной.  В обрывах правого берега 
!1ртыша  у П авлодара ( Никифорова, 1 953, 1 960) близ межен
ного уреза рекн обнаЖены гл ины с прослоями известняка и 
друзами  гипса ( а ральская свита миоценового возраста ) .  
Средняя ч асть склона слагается в той ИJ1И и ной степени пе
счаными п алевритовыми породами ,  а верхняя - темно-се
рыми и краснов ато-бурыми гл инами  с I<арбонатными  кон1.;ре
циями  ( п авлодарская свита верхнемиоценового - нижнешшо
uено13ого возр аста ) .  В целом в восточном направлении ,  т .  е. 
1 10 мере прибл ижения  к долине Иртыша, мощности отдельны. 
свит третичных пород постепенно возрастают, а абсототные 
отметки их залегания уменьшаются. 
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В п оследнее в р е м я  ( С и гов,  1 954;  Мартынов,  1 96 1 ;  Коше
.п ев, 1 960; Сва ричевская,  1 96 1 1 появл я ются данные о том, что 

11 а м еждуречьях И ш и м с кой степ и стратиграфически выше 
глин с к а р бонатными конкреция r,rи залегают более молодые 
дочетв ертичные породы п р е и м ущественно сугл и н и стого сост а -
в а .  П р исутств ие таких пород в центральных ч а стях м еждур е
чий весьма вероятно,  т а к  как кр аевые ч а сти р <1 в н ш1 ы  и с кло 
н ы дол и н  з н а ч ительно сн ижены, и гл ины,  сл аг;:�ющнс бровки 
обнажен и й ,  вдалеке от дол и н  должны быть перекрыты каюf
м и -то более м ол оды м и  порода м и .  

R н астоящей р а боте нет необходи мости подробно о п и с ы
в ать стр оен и е  третичных по род и углубл яться в сложные п р о
бле м ы  сопоставJiения третичных свит р азличных р а йонов юга 
З ап адной С и б и р и .  В ажно подчер кн уть только, что фо р м и ро 
вание аллюви альных и и н ы х  отложен и й  четвертичн ого перио
да н а  о б ш и р н ы х  р а в н и н а х ,  окружающих Кокчета вскую возвы
шенность, происходило в з н а чительной степени з а  счет пере
.отложе н и я  м атер и а л а  третичных,  гл а в н ы м  образом неогеновых 
континен1 альных,  пор од. Четвертичные образо в а н и я  н а  об-
111 и р н ы х  п р остр а н ст в а х  этих р а в н и н  залегают непосредственно 
н а  поверхности неоген овых п ород, среди кото р ы х  особен н о  
ш и роко р а сп р остр анены гл ины с r<а р бон ат н ы м и  конкреци я м и .  

Почти повсе местно в п р едел ах И ш имской сте п и  т рети ч н ые 
породы п р и к р ыт ы  пл ащом четвертичных образов а н ий ,  верх
ней ч а стью котор ы х  является покров лессовидных осадков. 
О собенн ости залег а н и я  покрова в о  м н огом оп редел я ют х а р ак
тер м и крорельефа,  почв и .п андш а фтов к аждого и з  выдел е н 
н ых выше р айонов И ш и м ской сте п и .  

И ш и ,v1 -Т о б о л ь с к о е  м е ж д у р е ч ь е, я в л яю щееся 
север н ы м  п р одолжен и е м  восточ ной ч асти Тургай ской р а в н и 
н ы ,  отделено от склонов Кокчетавской возвышен ности м е р и 
диональной доли ной И ш и м а .  В общем р а в н и нное, оно отл и ч а 
ется довольно сложным строен и е м  рельеф а и четвертич н ы х  
отложений.  а та кже с воеоб р а з н ьn!и услов и я м и  залегания п о 
кров н ы х  лессовидных осад1<0в .  

В целом поверхность междуречья слабо н аклонен а к се-= 

неру. П р а вильность этого у клона нарушается л ишь близ до
.1 и н ы  Тобол а,  т. е. в з а падной ч асти м еждуречья,  кото р а я  за
м етно п р и п однята.  Здесь преобл адают абсолютные высотные 
отметки,  п ревосходящие 1 50 .м, а м ест а м и  и 1 60 м, в то в р е м я  
к а к  оста.r� ьное междуречье и меет отм еткr ! ,  немt:огим прево
с ходящ и е  1 30 м и лишь места м и  доходящие до 1 40 лt. 

Местн а я  г идрографическая сеть и меется лишь в самой се
верной окраине Ишим -Тобольского м еждуречья,  бли з  усту п а  
долины И р ты ш а ,  вен же остал ь н а я  ч а сть р а в н и н ы  л и ш е н а  се
т и  современных дол и н .  И с ключение составляют о г р а н и ч и в а ю -
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щие междуречье дою:ны Тобола и Ишима,  почти не прини-
м ающие притоков и имеющие резковыр аженный транзитный 
характер . 

Другие своеобразные черты рельефа равнины Ишим-То
больского междуречья - широкое р аспространение неглубо
ких бессточных  котловин, занятых преи мущественно солены
ми и горько-солеными озер ами и болотами,  наличие одно-
образно ориентированных узких гряд ( по местному грив ) . 
Вслед за  К. П. Горшениным ( 1 927) и В .  В .  Л авровым ( 1 948) 
мы описываем этот рельеф под и менем гривно�котловинной 
равнины.  Ан аJ1из строения и происхождения рель�фа гривно
котловинной равнины Ишим-Тобольского междуречья имеет 
в ажное зн ачение как для выяснения условий формирования 
покровных лессовидных отложени й  южной части Западно-Си
бирской низменности, так и для решения многих основных во
просов п алеогеогр афии четвертичного периода всей низменно
сти в целом_ 

В последние годы опубликовано много работ, з атрагиваю
щих вопросы палео геогр афии четвертичного периода Ишим
Тобольского м еждуречья ( В олков и Березкина,  1 957; Волков, 
1 960б, 1 96 1 ,  1 962; Сваричевская, 1 958, 1 96 1 ;  Городецкая,,. 
1 962; Зарр И!-1а и др " 1 96 1 ;  Антыпко, 1 962) , однако строение 
четвертичных отложений и происхожден ие рельефа этого рай
она различными авторами рисуется по-разному. В н астоящей 
работе р азвиваются представления, отчасти уже получившие· 
отражение в упомянутых выше работах автора .  Анализ строе
ния четвертичных отложений и рельеф а междуречья следует 
начать с нижней его ступени, которая несет следы событий,. 
более древних, чем время формирования гряд. 

Широко распространенные в понижениях между грядами  
бессточные котловины, занятые обычно озерами и болота ми,. 
не р азбросан ы  по р авнине в беспорядке. Анализ крупномасш
табных карт и аэроснимков, аэровизуальные полеты и поле-
вые н аземные н аблюдения показали, что почти повсеместно 
котловины расположены так, что образуют цепочки (линии) , 
протягивающиеся в северо-северо-западном и меридиональ
ном напр авлении ,  т .  е. в соответствии с общим уклоном рав
нины.  В том же,  северном направлении закономерно сниж а
ются уровни подавляющего бо,1ьшинства озер и болот, входя
щих в каждую цепочку. Некоторые цепочки дугообр азно из
гиб аются то в одну, то в другую сторону, подобно речн ы м  
излучинам .  Иногда соседние цепочки сливаются н а  севере в 
одну, более крупную, отчего количество цепочек в северном 
1 :аправлени и  п остепенно уменьшается, зато сами котловины 
становятся более крупными.  В северной части междуречья: 
.1инии замкнутых котловин, постепенно сливаясь друг с дру-
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1·ом ,  обособляются в неглубокие, но широкие ложбины с плос
ким дном и определенно очерченными склонами. Прямым про
должением этих ложбин являются верховья рек Суерь, Кизак, 
Емец и др.  

Многочисленные буровые скважины,  пройденные нами  и 
другими  исследователями,  показали ,  что в седловинах, разде
ляющих соседние понижения одной цепочки, на · Небольшой 
глубине повсеместно залегают озерные, старичные и аллю
виальные русловые отложения с р астительными остатками и 
р аковинами пресноводных моллюсков. Состав этих осадков 
при  общей пестроте закономерно изменяется от супесей и 
песков с прослойками гравия в южной ч асти р авнины до су
глинков с прослоями супесей на севере междуречья.  Во м но
гих буровых  скважинах, пройденных по соседству с линиями 
котловин,  эти отложения отсутствуют, и на  небольшой глуби
не  залегают третичные породы ( глины с мергельными конкре
циями или подстилающие их тонкозернистые пески и тонко
слоистые алевриты) . В южной ч асти междуречья озерные и 
аллювиальные отложения р аспространены, по всей вероятно
сти, весьма  ш ироко, а на севере залегают на дне древних 
ложбин и в центральных частя х разделяющих их  возвышений .  
На склонах ложбин они ч аще всего отсутствуют. Распростра 
ненность древних аллювиальных отложений на  Ишим-Тоболь
ском междуречье отмечалась и многими другими исследова
телями.  Возраст этого аллювия обычно определяется как сред
нечетвертичный (Лавров ,  1 948;  Сваричевская, 1 958, 1 96 1  
и др . ) . 

Отмеченные выше особенности строения рельефа и четвер
тичных отложений  Ишим-Тобольского междуречья позволили 
нам заключить ( Волков, 1 96 1 ) ,  что оно пережило эпоху обиль
ного обводнения, во время которой образовалась сеть много
численных .10.жбин стока, п ротягивающихся от северо-запад
ных склонов Кокчетавской возвышенности на север . В связи 
с этим мы  считаем ошибочными высказывавшиеся многими 
автор ами  предположения о стоке вод по р авнине Ишим-То
больского междуречья в четвертичное время в юго-западном 
напр авлении. Независимо от н ас к тому же в ыводу пришл а  
и М .  Е .  Городецкая ( 1 962 ) . Следует признать также неверны
ми  и представления геологов-четвертичников В С Е ГЕИ (Зар
рина и др . ,  1 96 1 ) о стоке во время максимального оледенения 
по долинам и озерным протокам Ишим-Тобольского между
речья в южном н аправлении. Геологические и геоморфологи
ческие данные искл ючают возможность такого направления 
стока и, н апротив, указывают на  былой сток с юга на  север. 

Положительными формами  рельефа Ишим-Тобольского 
междуречья являются гривы.  Они представляют собой строго 
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выдерживающие восток-юго-восточное направление сравни
тельно узкие гряды, длина котор ых нередко достигает не
скольких километров. В мест<1х сплошного распространения 
гривного рельефа гряды довольно р итмично чередуются с по
нижениями ;  гребни соседних грив р асполагаются в основном 
на расстоянии 1 000- 1 500 м .  Высuта грив н ад дном прилегаю
щих понижений различна  и иногда достигает 1 5-20 м ,  изме
няясь как  за счет неровностей дна межгривных понижений,  
так и за  счет разной абсолютной высоты гребней.  Обычно гря
ды более высокие и крутосклонные в тех местах, где дно меж
гривных понижений имеет минимальные абсолютные  отмет
ки и занято озер ами и болотами.  Ширина грив также р азлич
н а , но в среднем составл5Jет 300-800 м. Ч аще всего основа
ния склонов соседних грив не  смыкаются друг с другом, а 
разделены полосами плоской или пологоволнистой равнины.  
Местами гривы сильно уплощены, снижены и неясно очерчены, 
иногда группы их  разбро•саны среди плоской равнины в виде 
изолиров анных «островов». В верхней части грив и на дне 
межгривных понижений часто встречаются неглубокие ок
руглые понижения с плоским дном, з анятые березняками ( кол
ки) . Как будет показано ниже, эти понижения имеют вторич
ное происхождение и образовались в результате просадочных 
процессов. 

В южной и центральной частях междуречья понижения ,  
разделяющие гривы,  имеют своеобразное строение. Дно их 
сравнительно плоское, но, ка�< указывалось выше, осложнено 
образующими цепочки замкнутыми  котловинами,  заняты
ми бессточными озерами и болотами.  Большинство этих кот
ловин является частями древних ложбин стока, сильно из
мененных последующими процессами.  Глубина котловин в 
основном не  превышает 3-5 м, а и х  р азмеры хорошо выдер 
живаются в пределах каждой цепочки .  Многие относительно 
крупные котловины слабо вытянуты вдоль межгривных по
нижений и и меют характерную грушевидную форму. Зап ад
нее к аждой такой котловины обычно располагается либо 
слабоврезанная короткая эрозионная  рытвина ,  либо цепоч ка  
ч астично сообщающихся друг с другом западин.  Западные 
склоны котловин весьма пологие и неясно очерчены, а глуби
на озер здесь ничтожно мала .  Противоположные, восточные, 
склоны значительно круче и имеют в плане пр авильную дуго
образную форму, свидетельствующую о том ,  что в их модели
ровке играют некоторую роль волновые процессы.  Мы пола
гаем, что эта фор м а  озерных котловю1 отчасти обусловлена 
тем, что у древних ложбин стока.  за  счет вторичного расчле
нения которых образовались котловины,  были, подобно совре
менным речньш долинам ,  асимметричные склоны :  левые, 
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т. е. зал адные С Кj] О Н Ы  их были л0Jюrн м 1 1 ,  а правые, востоtr
н ые,- более к рутыми.  

В северной ч а сти междуречья, где древние ложбины стоr<а 
широки и и меют значительный врез , гривы распростр анены 
главны м  образом на  дне и ск.п.онах этих ,1 ожбин.  О н и  обра
зуют острова и лолуострова на  обширных озерах ,  располо
женных на дне долин,  а нередко «перегор аживают» : rожби
ну поперек, разделяя ее на отде"1ьные за:v1кнутые понижения .  
1\1\ногие гривы,  один конец которых расположен на  дне  дол и
ны, выходят по ск.r:ону на междуречье. От,J,ельные гривы 11  
грулпы их встречаются также н за предела �111 древ н и х  .=LOJl ! ! J r  
н а  относительно приподнятых участках междуречья. 

Гривы повсюду сложены светлыми буровато-желтымн кар 
бонатными лсссовиднымн отло)кенияi\ш, обр азующи ми в пре
делах междуречья почти сш1ошной покров, перекрывающий 
с резкой подошвой ниже<11ежащие породы. В <rуессовидных от
,1ожениях, слагающих гривы, час1 0 н аблюдаетсп слоистость, 
обычно косая ,  перемежающапся. М естам и  удается просJ!едить, 
что наклон слоистости 13 целом совпадает со склона ми грив, 
т. е. на  южных склонах гряд слоистость падает н а  юr· ,  а н а  
северных - н а  север. Это говорит о б  аккуму"1ятивном проис
хождении гряд и формировании их в периоц накоплени я  по
крова лессовидных отложений.  

Состав лессовидных отложений, с.11агающих гривы и вы
стилающих понижения между ними,  разнообразен. В тех ме
стах, где эти отложения не  изменены диаrенетическими про
цессами и сохранили свою первичную структуру, хорошо вид
но, что они обладают повышенным объемом пустот и сложе
ны сравнительно крупнозернистым м атериалом ( а.'lевритом и 
песком ) .  Ч а сть осадка состоит из окатанных обJJомков сухой 
глины.  Этот м атериi'lл залегает вперемешку с зернами квар
ца , полевых шпатов и других обычных минер алов. В одних 
прослойках он преобладает, в других является лишь незначи
тельной примесью. В зависимости от относительного количе
ства этого своеобр азного глиняного песка и алеврита механи
ческий состав лессовидных от.1ожений варьирует от песчаной 
глины до супеси . При намокании лессовидные отложения 
утрачивают свою пористую структуру, значительно уплотня 
ются и проседают за  счет не только сокр ащения объема пу
стот, но и ч астичного заполнения пространств а между со
седними п есчинками пл астичной глиной,  обр азовавшейся 
вследствие разрушения зер·ен глиняного песка и алеврита. 
Эти свойства лессовидных отложений являются поичиноti 
появления на  междуречьях, в том числе и в облz.стЯх грив
наго рельефа ,  большого количества западин  (Волков ,  1 960 6) . 

Для иллюстрации строения отложений, слага ющих гривы 
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и межгривные понижения,  приведем результаты бурения гри
вы,  р асположенной в южной ч асти междуречья в 1 км к за
п аду от пос. Б алуан.  

В этом месте поперек гривы был пройден нивелировочный 
ход и пробурен ряд скважин (рис. 6) . В ыяснилось, что как 
на гриве, так и за ее пределами  ниже почвенного СJГОЯ черно
земного типа залегают покровные лессовидные отложения -
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Рис. 6. Ус;ювия залегания отложений, слагающих гриву, расположенную 
в 1 ,5 к;,� к западу от пос. Б алуан: 

А - тяжелый песчанистый суглинок. Б - суглинок с прослойками песка, гравия . 
rа.rн�;<и. окатышей г.riин и IJаковинам.и nресновидных моллюсков. 

суглинки и глины, в той или иной степени обогащенн ые пес
I<ом и алевритом. Они имеют светлую желтовато-бурую окрас
ЕУ и интенсивно вскипают в соляной кислоте. В верхней части 
гривы в шурфах на глубине 1 ,5-2 .м видн а типичная мелкая 
косая перемежающаяся слоистость со всеми особенностями 
структур ы  и тек�туры ,  характерными для непросевших покров
ных лессовидны х  отложений (следы корней в виде мелких 
nертикальных канальцев, рыхлое р асположение зерен с по
вышенным объемом пустот, быстрое выклинивание отдельных 
сJюйков и пачек, наличие глиняного песка, зерна которого за 
,11егают вперемешку с зернами кварца,  полевых ш п атов и иных 
минер алов, обилие мелких 1<ристалликов солей,  наличие мел -
1шх вертикаJ1 ьных трещин и т. д.) . В средней и нижней ч астях 
разреза лессовидные отложения, слагающие гриву, значитель
но обогащены песчаным м атери алом. Вообще же свой<::тв а тол
щи хорошо в ыдерживаются во  всех скважинах, и механический 
состав осадка меняется м ало. Подошва лессовидных осадков 
повсюду выражена определенно, причем под гривой она  р ас
полагается не выше, а несЕолько ниже, чем под межгривны
ми понижениями.  

Ниже лессовидных отложений залегает существенно от
.r� 11ч н а я  от них толща буровато-серых и серых от.1ожений не-



однородного соста в а .  П реобладают алевриты и с у гл и н �сн с м а 
л омощн ы м и  п р ослойка м и ,  обога щенными песком, мелкн м кар 
бонатным гравием и галькой, а та кже гли н я н ы м и  окаты ш а м 1 1 .  
Во м ногих скважинах в этих отложен и я х  н а йдены р а кови и ы 
п р ес новодных 1мол люсков ( Valvata sp. ,  PlanorЬis sp .  и др . ) . 
Особенно м ного р аков и н  в прослойках, обогащенных карбо
н атной галькой и окаты ш а м и  гл и н .  Такие особе н н ост 1 1  строе
н и я  отложен и й ,  п одстил ающих покров л ессовидных сугл и н 
к о в ,  с видетель ствуют об и х  алл ювиальной п р и р оде - это ру
словые и ,  возможно, озерно-старичные осадки р с1в 1шнно�"r ре1ш , 
аллювий которой в знач ител ьной степени фор м и ровался з а  
счет р а з м ы в а  гли н  а р альской с в иты ( п р исутствие г р а в 1 н1 1 r  
гальки,  состоящих и з  ф р а гмеiнов к а р бонатно-мер гел ь н ы х  
конкреций и окатышей гли н ) .  

П р и веденные выше данные, несомненно, служат до каза 
тел ьством того, что в п р едел ах И ш и м -Тобол ьс кого между
речья я в н о  наложены друг н а  друга две р а зновозр астные 1 r  
р азнородные в генети ческом отн ошении толщи ч етвертич н ы х  
отложен ий,  каждая из котор ых связана с определ енны �·т этз
п о м  геол огической жизни этой тер ритории , обл адает свои м 1 1  
специфическ и м и  особеннuст я м и  состава , условий залега ния 1 1  
в з а и м оотношений с други м и  пород а м и .  Ф о р м ирование каждо�"r 
толщи озна меновалось созданием вполне определенны х форы 
рел ьеф а ,  в совокуп ности п р едоп редел ивших о бл и к  сов ремен
н ого релье ф а .  Нижняя,  с р а в н ительно п естр а я  по составу, тол 
щ а ,  п р едста вл яющая собой сложный ком плекс озер но-ст а р 1 1 ч 
ных и русловых отл ожений,  н а копил ась в фазу и нтен с и п н ого 
обводнения р а в н и н ы ,  когда происходил нер авномерный энер
гичный р азмыв верхней ч а сти третичных п ород, сопр овожда в 
шийся созданием густой, р азветвл енной с е т и  л ож б и н  сток<l 
общего север ного н а п р авления и фор м и р ование!\-1 р а зличных 
п о  составу ос адков аллювиального т и п а .  

Н акопление покровных л ессовидных отл ожен и й ,  сл а га ю 
щих г р и в ы  и обр азующих м аломощный п л а щ  н а  в с е й  осталь
ной тер р и тории,  п р оисходил о  в совершенно и но й  обстановке. 
Гривный р ельеф ориентирован г.очти поперек обшего у кл о н а  
р авнины и н а п р авления древних дол и н ,  а м ногие г р и в ы  пере
секают дно эти х дол и н ,  р азобщая и х  н а  отдельные з а м кнутые 
котловины.  Отсюда можно сделать вывод, что сток по дол и 
н а м  к этому времени у ж е  п ол ностью прекр атилс я .  П ри бл и з и 
тел ьно оди н а ковые р азмеры и р асстояние м ежду гр и в а м и ;  
и сключительно однообр азная ориентировка их не только н а  
И ш и м -Тобольском м ежду речье, но и в других р а йонах ни з м е н 
ности ; н ал ичие гр и в  н а  р азличных элементах рел ьеф а  (на  дне, 
с 1<л онах ложбин стока и на р а в н и не между н и м и ) ; особенно
сти состава осадков, сла гающих гривы и образующих покро16 
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\ 1 е ж;lу н 1 1 м н ;  1 ючтн I JOJ1 1-юe отсутствие в э·r н х  отJ10 жениях 1 1 г 
:1 еонтол о r и ч е с 1ш х  остатков и м ногне другне п р и з н э к и  сниде
теJ1ьствуют о на ко1lJJ ен 1 1 и  тол щ и  по1<ровных отложен и й  и фор 
м 1 1 ров а н н 1 1  г р и вного рельеф а в субаэральной обст а новке под 
в.11 1 1 я 1н1 е м  :.�еятел ьности ветр а ( В ол ков, 1 96 1 ) .  Гривы, подоб.но 
современ н ы м  эол овым а ккум ул ятивным г р яд а м , сложены от
н ос и те.11 ьно г р убозер н и ст ы м  м атер и а л о м ,  отл агавш и мся в у с 
.'юв ш1 х  более высоких скоростей ветр а ,  че�1 н а  с оседн и х  уч а ст-
1< а х  р ав н и н ы .  К а к  будет показано н и же, гривный р ельеф в 
1 1 pe.J,e.� a x  и н тересующей н а с  тер р итори и  р а с п р остр а нен н е  
то.11 ько н а  И ш и м - Тобольском м еждуречье, н о и в некоторы х 
;t р у г н х  р а йо н ах.  

П р ежде ч е м  перейти к описанию И ш и м - Иртышско го меж 
дуречья,  необход и м о  хотя бы к р атко оха р а ктеризов ать совре
м е н ные дол н н ы  И ш и :v1 а  и Ирты ш а ,  где покровные отложен и я  
ш и роко р а с п р ост р а не н ы .  В строе н и и  рельефа н р ы хл ы х  отло
же н н й  у каз а н н ы х  дол и н  я р ко отр ажены следы сложного че 
редов а н и я  во времен и аллюви а л ь н ы х ,  озер н ых и суб аэраль
ных п р оцессов, протека вших в южной ч а сти н и з м е нности в ус
л о в и я х  р е з к и х  колеба н и й  кл и м ат а ,  связанных со с м еной л ед
н и ковых и м ежледн и ковых эпох ( Волков, 1 96 1 , 1 963 ; Вол ков 
и Волков а ,  1 964 ) . 

В процессе полевых исследов а н и й  в н и ж не м  течении И ш и 
�1 а 1 1  Тобол а н а м и  о б н а р ужены сл еды мощного с rока,  суще
ствов авшего во в р е м я  формиров а н и я  вторых и первых н адпо й 
м е н н ы х  тер р а с .  Между город а м и  Петр о п а вловск и И ш и м 
склоны дол и н ы  И ш 1 r м а  т а �·I , где он и  сопрягаются с тыл овым 
ш в о м  вто1ю\1 н адпойм енной те рр асы, в р яде м ест образу ют в 
nJJ a н e  п р авильные дугообразные р адиусом о коло 7--8 км а м 
ф итеатры , о б р а щенные вогнутой стороной в нутр ь  дол и н ы  
( В отюв, 1 962, 1 963) . Это остатки древни х  « я ров»,  которые 
подм ы в а л 1 1 с ь  р ус.1 о м  во врем я фор м и ров а н и я  алл ю в и я  и по
верхн ости второй н адпой м ен н о й  тер р а сы.  П р и н и м а я  в о  в н и м а 
н и е  тот ф а ю, что дл я рек у м е р е н ного п о я с а  р адиус свобод
н ы х  из.�уч и н  в 5-8 р аз п р евосходит ш и р и ну с а м ого русл а ,  
�южно сдел ать з а кл ючение,  ч т о  во в р е м я  ф о р м и р о в а н и я  вто
р о й  террасы р усло Иш н м а  и м ело ш и р ин у  1 -2 кл-�, т.  е.  в 20-
40 р а з  превосходил о  по ш и р и не сов р е м е н н ое .  По-види мому,  
и м енно в это врем я обр азовал ось ш ир о кое д н и ще дол ины . 

Н а  пове р х ности первых н адпой мен ных тер р а с  И ш и м а  и 

Тобол а та кже о б н а р ужены следы блужда н и я  р усел . з н а ч и 
тельно более ш и роких,  чем соврем е н ные. Севернее Петропав
л овска ( р а й он пос. Копотилово) сохра нил ась п р авильн а я  

1 1 зJ1 у ч и н а  р у сл а ,  и м евшего ш и р и н у  около 300 ,w. В л.ол нне То
бол а севернее пос.  З а водо-Петровски й н а йдены следы б,1 уж 
да 1 1 1 1 я  рус.11 а ,  ш и р и н а  1юторого дост и г а л а  500 .м. В осточ н�е 
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в п аде н и я  в Тобол J1евого п ритока Туры сохр а 1 1 нш1сь  остатю1  
р усла ,  и м евшего ш ир и н у  свыше 800 м .  Эти :-1 збл юден и н ,  н е 
с о м н е н но, свидетельстоуют о том ,  что по дну ДОjI И 1 1 И ш 1 ш а  н 
Тобол а во время фор м и р ов а 1 1 и я  первых н адпоi'1 ме 1-1 ных тер рас  
блужда л и  р усл а ,  по  к р а йней м ере,  в 5-7 р зз более ш н рою1е ,  
ч е м  современные .  

И з  при веде н н ы х  выше д а н-ных,  а т а юке результатов 1 1 ;:� бл ю 
дени й  в дол и н а х  некоторых других рек  следует, что эвол юu и я  
доли н  местных рек  юга З а п адной С и б и р и  и Каз а хст а н а п р о 
текала в условиях р ез ко менявшейся обводненнос т 1 1  русел . 
Периоды обильного обводнен ип , следы которы х  0 6 1 1 аружены 
на  терр а сах,  без сом н е н и я ,  связаны с изменение:\<! 1<л 1 1 �·1 а т и ч е 
с ких условий в четвертич н ое время.  �·читывая  датировку воз
р аста терр а с  и основываясь н а  общих п редстзвл е н и я х  о п а л е о 
географичес кой обстановке З а п адно!� СЕбири в пернолы оле
денен и й  и межлед н и ковья,  мы ориентиревочн о  с в я з ы в а е �·I 
обильное обводнение доли н  во время форм и ров э н и п  nторой 
н адпой м е нной тер р ас ы  И ш и м а  со в р е м е н е \1 о ко н ч а н н я з а 1с1ю
ч и тел ь н о й  ( тазовской ) стадии м а кс и м ал ьного оледе 1 1 е 1 1 1 1 5 1 .  О б 
воднен и е  времени  фор м ироаа 1 1 1н1 п е р в ы х  н сt д 1 : о й �1 е 1 1 1 1 ы х.  тер
рас  И ш и м а ,  Тобол а и других дол н н  относитс я ,  ве ро ят 1 1 0 , 1< з а 
вершаюЩим эта п а м  таяния  .1ьдов последнего ( зы р я н с 1<0го) 
оледенен и я .  Эта датировка предв а р ител ь н а я  н �1ожет суще 
ствен но и з м е н иться ,  н о  уже теперь м о ж н о  с пол н о й  у 1�ерен
ностыо утверждать, что дол и н ы  И ш � ш а ,  Тобол а  и др у г 1 1 х  р е 1< 
юг а  З а п адной С и б и р и  и Казахст а н е\  пережнлн , 1 ю i\j) {l Й 1-1 e l1 
мере,  два периода обильного сто к а .  В пер п ы й из н 1 1 х  1 1 1 1 1 r и н а 
р усел в десятки,  а в о  второ й  - в н ескол ько р аз л р е�осходнл J 
совре м е н ную.  

В с а м ы х  север � ы х  ч астях И ш и 11 1 -Тобольс кого 1 1  И ш 1 1 м - И р 
тышского м еждуречи й ,  дол и н ах И ш и м а , Тобо"'1 3 н И рт ы u � а  1 ! а 
бл юдаютсн т а кже следы озерной деятелы 1ост;r в в и де ком п л е 1<
са береговых фор м рельефа и тол щ озер н ы х  от.:r ожен 1 1 й ( В 01. · 
ков и Вол кова, 1 964 ) . В н изовьях И р т ы ш а  н а м и  уста новлен ы  
т р и  основ н ы х  уровня озе р н ых тра нсгресси й ,  остазию1 1 1 1 '\  бер е 
говые л и н и и  и соответствующие и м  озерные отложе н и п .  

С а м ы й  высокий и древни й  уровень я вл я етс я п робле�1 ати·  
ч ес к и м ,  так как следы озерной дентел ьност1 r  на у к а з а н н ы х  о г 
метках встречаются редко, и меют 1<р а й н е  Плохую сох р а 1- 1 1- 1 ос 1ъ 
и плохо изучен ы .  Следует подчер кн уть , о ·� н а 1<0,  что н а  в ы со 
т а х  1 20- 1 30 м оканчив аетсн под а вл я ю ще е  б ол ь ш и н с тво л ож 
бин стока И ш и м - Тобольского м еждуречья,  а т а к ж е ·более 
глубоко врезан ное п р идол и н ное п о н и ж е н IIе И ш 1 1 �1 а .  

Следы более ни з кого уровнп озер I I сй  т р ;:� н с г р е с с 1 1 1 1  1 1 JJОС.:1 е 

ж е н ы  на п ологом южном склоне дол ш � ы  Иртыш а в в 1 1де 1\0 � 1 -
п л е 1<са б е р егов ы х  и прибрежных фор �� р ел ь е ф а  ( абраз 1юнных 
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уступов и береговых валов) и озерных отложений на  абсо
.·нотной высоте О J<оло 1 05- 1 ! О 1И. Необходимо отметить, что 
1 1 рн  этом уровне трансгрессии озерные воды покрывали огром-
1 1ую территорию. За падным берегом этого озер а  был восточ
ный склон Урала, южным - северная окраина  пластовой рав-
1 1 нны ,  северным - равнина правобережья долины Оби. Н а  
восток озеро п ростиралось д о  долготы дслин ы  Ишима,  покры
в а я  всю за п адную окраину Обь-Иртышского междуречья ( То
больскиii « м атерию> ) . На этот уровень озерной трансгрессии 
оп I Iрается втор ая надпой менная терраса Ишима ,  поверхность 
которой сJiивается с озерной равниной на  абсолютных отмет-
1<ах около 80 м. Конфигур ация береговой линии озера и взаи
�rоотношение второй надпой:-.1енной терр асы Ишима с озерно[� 
равн1 Jной,  а та кже ряд других фа ктов свидетельствуют о том ,  
что озерна я  трансгрессия подтоп ил а уже сформировавшиеся 
J.ОJшны,  т . е. вдоль южного побережья озер а была ингрессия 
в долины Иртыша, Ишима , Тобол а и других рек. 

Последняя озерная  фаза была лоJ<ализована в долине Ир
тыша. Она оставила береговую линию и при брежные озерные 
отложения на абсолютных отметJ<ах около 60-70 1И. В эту 
фазу озерной трансгрессии также были ингрессионные зали
п ы  в дол инах рек Ишима  и Тобола .  В мз 1<сим альную стадию 
этой фазы образовался высокий уровень первой надпоймен
ной террасы низовьев Иртыша, который другими авторами  
описывается обычно как вторая надпойменная  терраса . Этот 
террасовый уровень, по нашим представлениям , значительно 
\ 1оложе второй надпойменной терр асы Ишима  и соответствует 
по возрасту наиболее высоким уровням его первой н адпоймен
ной террасы.  Такое же соотношение возрастов террас, по-ви
J.! : \1ому, характерно и для долины Тобола .  

Втор ая н адпойм енная терр аса  в нижне:v� течении  Ишима 
тпнется в в иде широкой по.пасы в зап адной части долины.  По
перхность ее весьм а  неровная. На ней почти повсеместно рас
пространены покровные лессовидные отложения изменчивой 
�1 ощности и состава. Во м ногих местах можно проследить 
непрерывный переход покровных лессовидных отложений ме
ждуречья на пологий з ападный склон долины и вторую терра
су. На западном склоне долины и второй надпой :v�еr:ной тер
расе много грив. У. них хорошо в ыдержанная близкая к ши
ротной ориентировка. Некоторые гривы переходят со склона 
долины на  терр асу. Межгривные понижения изобилуют бес
сточными котловинами,  заняты ми болотами и солеными ,  реже 
пресными,  озерами .  

Аллюви альные отложения второй надпойменной терр асы 
плохо обн ажены и сохр анились далеко не повсеместно. В ред-
1<нх р азрезах и буровых скважинах, пробуренных нами на тер -
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р а се, в ндно, что о н и  п р едст а вл е н ы  с ветло й желтовато-бурой 
толщей карбонатных гл и н и стых песков и супесей, н е  содерж а 
щrrх обычно р а стительного детрита и других п алеонтологиче
сюrх остат1<0в.  Облю< этих отл о же н и й  сох р а н яетс я н а  бо.11 ьш и х 
р ассто я 1 ; 1 1 я х .  О н и  сходн ы  п о  в 1 rду с перекр ы в а ющ и м и  н х  п о 
кровньв1 1 1  лессовндн ы м 1 1  осадка�r и ,  от I<оторых н е  в сегда я с н о 
отл и 11 н м ы .  Луч ше С()ртиров а н н ы й  м атер и ал ( косослоистые 
р а зноз е р н истые п ес к и )  з алегает л и ш ь в основании  аллювия 
тер р а с ы  н а  с ил ь но р а з м ытой поверх ности цоколя т р етич н ы х  
п ор од. 

Кроме алл юв и ал ьн ых отлож е н и й ,  в :-1екотор ы х  буров ы х 
с к в а ж и н а х  н и ж е  п о к р о в н ы х  лес сов идн ых отложе н и й  встр ече 
н ы  желтовато-бурые и зел е новато-бурые пл а сп1чные сугл и н к ; 1  

1 1  супеси озер н ого ти п а .  О н и  н а кош1лись,  по всей в е роятност и ,  
в о  в р е м я  озер н о й  т р а н с гресс �н1 , когдг. н и ж н я я  ч асть дол и н ы  
И ш н �1 а  была п одто п л е н а  озер н ы м н  в од а м н .  

Бол ь ш и н ство г р и в ,  осJюжня ющих поверхн ость тер р а с ы ,  н а 
цело сJюжено х а р а кте р н ы м и  жеJi товато-бур ы м и  кар бон а т ны 
\IИ .пессовндн ы м и  отложешr·я м н  пестрого сост а в а  (от сугл и н 
ков д о  гли н истых песков ) .  И ногда эти отложения сл а г а ют 
Jr и шь верхнюю ч а сть р аз р е з а  г р и в ы , в то в р е м я  к а к  1ш:ж н ш1 
ч а сть гр и в ы , ее о с н ов а н ие, я в.� пется с куль птур но й  и сложен а  
озер но- болотны м и  и аллюв1 1 ал ы 1 ы м и  отложениями . И з  этого 
сл едует, что п окров н ые л ессов идн ые отложения и гривы сфор 
м и ровались з а  с чет р а зруше н и я и ч а стичного погребения п е р 
в 1 r ч н ой поверхности второй надпойменной террасы.  В м е ж 
г р 1 r вных п о 1шже11 и11х верхн я я  ч а сть озерных и алл юви а.r1 ы 1 ых 
отлож е н 1 1 й  снесе н а  и п р и кр ыта л и ш ь  незн а ч ител ь н ы м  по мощ-
1 1 ост1 1  пл а що м  п о к р о в н ы х  отложе н и й ,  а под гр и в а м и  она по
гребена толщей отложений,  сл а г а ющих гривы. 

Покровные лессовндн ы е  отл ожен1 1я  и гривы обычны т а к -
1 к е  д.1 я к р а евой ч а стн о з е р н о й  р а в н и н ы  з а п аднее и востсч нее 
I 1 ш и :\1 а .  Повсюду грr 1вы 1 1 �1 еют одну и Т\Т же ориентир овку, 
р а з � 1 е р ы ,  степ е н ь  сохр а н ности 1 1  другие особенности строен и f1 .  

Н а .11 е г а н r 1 е  1 ю 1, р о в н ы х  лессовидных отло жен ий и генетиче 
с 1ш ед1 r н ы х  с н : 1 м н отложен и й  грив н а  аллюв и й  и пер в1 1 ч 1 rу ю 
1 10 u ер х 1 10 сть второГ1 н адпойменной тер р а сы И ш и м а ,  а т а ю1\е 
1 1 а  осад1<и 11 пер в и чную поверх ность озер н ой р а в н и н ы  св иде
теJ1 ь ствует о то м ,  что покров лессов идн ых отложений и грив-
1 1 ы й  р еJ1ьеф Юi1< 1ю�"1 окр а и н ы  З а п адно-С и б и р с кой н и з м е н н о с т : 1  
сформиров 3j1ись  позже отложен и я  а л л ю в и я  второй н адпой мен 
н оi'r тер р а с ы  И ши м а  и озер ной т р а н с гресси и ,  ост а в и вшей бе
реговые форi\I Ы ре.%ефа на а бсолютных от метка х, бл н зки х  ! <  
1 05- 1 1 0  ;VI . 

П е р в а я  н адпой м е н н а я  терр а са  в н и ж н е м  течен н н  И ш н м а  
тя н ется ш ир окой ле нтой в восто ч н о й  ч асти ;1от 1 н ы .  П о  высоте 
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она  СJ1 або отграничена  от пой м ы .  Н а  севере она  с.1 и ваетсн с 

н ижним  уровне�'! первой н адпойменной  тер расы Иртыш а  1 1  
других его притоков , образуя единую низ�,1 енную равнину . 

П оверхность первой н адпойменной терр асы  И ши м а  в общем 

слабо расчленен а .  Здесь почти н ет прирус.:JОвых валов  и от

\-Iе р ш н х  стар и ц, стоJi ь обычных для его поймы,  а таюке грив ,  

распростр а ненных  н а  второй н адпойменной терр эсе .  Как  ука 

з ывалось выше,  местам и  н а  первой н адпойм�нной терр ас� 

встречаютсs� обширные понижения н а  месте старого русла , 

1 1 мевшего ш и ри ну, в несколько раз  большую, че�1 современ

ное .  Отмеченные особенности строения  поверхности характер -

1 1 ы  также д.п я дол и н ы  Тобола и других притоков нижнего 

И ртыш а .  

Отложени s� первой н адпойменной террасы Ишима  отJшч з 

ются о т  аллювия современного Ишима ,  обнаженного в уступах 

поiiмы ,  более высо1<ой степенью сортировки матер и ал а и вы 

дер ж а нностью по прости р а нию отдельных слоев. Судя по  осо

бенностя м строения аллювия ,  он  отлагался з н ач и тельно более 

м ноговодным  по сравнению с современным потоком, в 1<0то

ром однообразие условий седиментац и и  сохранялось на срав -

1 1 1 пе.;1 ьно обширных у ч астках дна .  

Вер х 1 1 я я  ч асть алJlювия первой н 2дпой менной террасы 

11 ш н м а  ( а  также Тобола и И ртыша )  несет признаки cyбaэ

p aJI Ы IOI" CJ д1 1 а rенеза в обста новке сухого и более теплого, чем 

совре�1 е н н ы й ,  кл 1 Jмата .  К ч ислу таких прнзна 1<ов относптс н :  

а )  х а раюер н ы й  светл ы й  желтовато-буры й  цвет отл ожений ,  от
:1 и ч н ы й  от серого uвета аллювия поймы , б) повышенная  к а р 

бонатность аллювия,  п р исутствие в нем  карбо�1 атных кон

I<реций ,  ожелезненных  н с 1<репленных карбонатны м и  сол я м и  

сJ1 едов 1юрней ,  верти каль н а я  трещиноватость отложени й  и и х  
«облессован 1-10сть», в )  нал и ч ие хорошо развитого, дифферен 

uиров а нного н а  гор изонты почвенного покрова черноземного 

т1 1 11 а  i\J Ощностью до 1 ,и. (обычно 0,4-0,5 .и ) ,  орrаш1чески свя

з а н ного постепенным переходом с Jiежащими ниже отложе-

1 1 1 1 5 н1 и .  В пределах первой н адпойменной тер расы этот поч

венный гор 1 1зонт з алегает на поверхности , а в местах nричле -

1 1 ен 1 1 я  к 1 1 ей  пой м ы  уходит под аллювий последней, обращап�ь  

в погребенную почву.  Изредка между почвой и аллювием тер 

расы  залегает маломощный слой желтовато- бурых отложени �"1 

субаэр ального ти па ,  сходных по составv и обл и ку с покровны
м и  Jlессовидными  осад1< а м и  второй н адпойменной террасы ,  

о.J н а ко эт1 1 осадю1 не и м еют ш ирокого р аспростра нен и я .  Поч

венный чернозе м н ы й  горизонт прсслежен н а м и  до устья Иши

:11 а и Тобол а ,  по берега м И ртыша н и же Тобольска до р айона  

пос .  Уват ,  т. е .  в предел а х  таежной зоны,  г,��е в н астоя щее вре 

м я  услов и й  для р азвития таких  почв нет. 

-Ю 



АлJ1 1овий лоймы Иш1·1 :v1 а по сравнен 1 1 ю  с а.11товием 1 1ерво11 
н адпой менной терр асы в целом бо.ТJее меJ1 1<0зерннстый t пре
обладают супеси 1 1  сугл инки )  н пестр ый п о  составу.  (JJOH име
ют небольшую тол щину и быстро nыклн ниваютс я .  В то.1 ще 
ал,1ювия нередко nстречаются темные прослойки , обогащен
ные гумусом и н амывными р аститеJ1ьными остатка м и ,  а изред
t<а - почвенные гор изонты боJют ного типа .  Все эти просло11  
резко от.ТJ ичны по облику от единого дифференцированного на 
горизонты почвенного покрова первой надпойменной террасы . 
В некоторых м естах в обрывах поймы наблюдаются сложные 
разрезы, верхня я  ч асть I<оторых сложен а пестрым по составу, 
преи мущественно суглинистым ,  пой менным аллювием,  а ниж
н я я ,  нередко прикрытая в той 1 1л 1 1  иной степени,  размытым 
черноземным горизонто м ,  сложена преимущественно песча 
н ы м  и супесчаным хорошо сорти рованным аллювием, тожде
ственным по составу аллюв1 1ю первой надпойменной террасы . 

Поверх ность пойм ы  расчленена t'Ор аздо сил ьнее, че1м поверх 
ность первой надпойменной терр асы.  Здесь изобилуют старицы 
и целые отмершие участки русл а,  ч асты серии ме:ших прирус
ловых в алов. Во м ногих местах переход пойменной террасы в 
н изкую первую надпойменную террасу весьма постепенный  и 
неопределенный.  Он сл нбо выр ажен в рельефе, з ато легко оп
ределяется по изменению почвенного покрова .  Аллювий поймы 
не прикр ыт хорошо развитой почвой. 

Описанные особенности соотношення  аллювиа.1ьных отло
жений первой надпойменной террасы с отложения м и  поймы 
свндетельствуют о том ,  что накоплению пойменного аллюви я  
предшествовало время ,  когда  уровень паводков был значитель
но ниже современного. Образовавшаяся  тогда почва  чернозем � 
нога типа в настоя щее время постепеш-!о размывается или за 
носится пойменным аллювие м ,  обращаясь в погребенную поч
ву. Аналогично соотношение поверхностей и аллювиальных от
ложений первой н адпой менной террасы и пойм ы  на Тоболе. 

На рис .  7 изображено взаимоотношение основных толщ 
четвертичных отложений р а йона дол ины Ишима, р а сположен
ного к северу от Петропав.1овска, 1<аю1 м  оно представJ1яется 
н а м  на  основании изучения геологического строения  и рельефа 
этого р а йона .  

Приведенный выше фактический м зтериа,ТJ позво,'!Яtт за -
1<лючить, что озер н а я  трансгрессия , оставившан в низовья х 
Иртыша береговую .ТJинию на  абсолютных отметках,  близких к 
1 05_:_ \ J O  . .и, и приблизительно совпадающее с ней по вре�мени 
форм и рование аллювия ,  озерно-эстуарных отложений и пер
вич ной поверхности второй надпой менной террасы низовьев 
И ш и м а  позже с м енились фазой гос подства субаэральных про
цессов. Сток по дол ине Ишима и Тобол а резко сократился ,  
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а перв 1 1 ч н а н  поверх;: ость второi1 1 1 а ;1 ,пой м е н 11ой  тер р ас ы  И ш 1 1 -
м а  и ложбин стока И шю1 - Тобольского междуреч ья была пе
реработа н а  и из менен а  эоловыми процесса '11 и ,  сформировав
ш 1 1 ми по1< ров ��ессовидных от:южен и й  и гр и в н ы Г! рельеф, р ас
п р остр а н ен н ы й  н а  м еждуреч ье 1 1  второй н адпойме1 1ноl1 терра 
се  И ш и м а .  

Н озрастные пределы фор мирова ния покрова лессовндн ы х 
от:1ожен и й  и гр 1 1 вного рельефа достаточно широки.  Гривы и 
по1<ров Jiессовидн ы х  отJiожени й  не могл и  сфор м и ров аться р а 
нее,  чем  оконч ательно прекр ат1 1J1 ся сток п о  дол и н а м  И ш ш.1 -
Тобольс кого междуречья ,  т а к  1< а к  гривы во м ногих местах 
перегор аживают поперек эт11 дол 1 1 ны .  С другой стороны,  ко 

,., 

' /  

Рис. 7. Схема соотношен и я  основных толщ четверт11чных отложс11 1 1 i'1 
р а й о 1 1 а  долины И ш и м а ,  расположенного к северу от r. Петроnа13-

ловс1,{: 
1 - :�леврнты горизонтально- н струйчатослонстые, бещеульская свнта (Pg·:), 
2 - алевриты, тонкозернистые пески желтовато-серые, серые и белые, 1 1ш11r.1-
ская свита ( N1 ) ;  3 - глины зеленовато-серые с мергелы-1ыhн1 конкрец11ям 11. 
чер;1а·кс к а я  свита (N2). 4 - аллювиальные косослонстые 1'алеч ннки с р а ковн н а 
м11 1 1ресноводных r.10.11.люсков. глн н я н ы м н  ОКi::IТЫШ ами, n рос.1оя м11 r.ec 1..:f1 1 1  
сугл н н к<:t ,  а налог кустанаi\скоti. свиты 1 1  бетекейскнх слоев (N2-Q1) ,  fj - <ciллю
Bl !ii пренl\1ущественно глинистый, аналог «сизых с.углннков» J-Шзовьев l"lрты -( 1 -? 

) ша Ql - , G - преимущественно аллювнальные, озерные суглш-1к11 11 псс1.;11 

междуреч11й, древних долин 11 террас ( Q�_3) , 7 - русловые 1<0сос;1011с1ъ1с 

песнн основания второй надпойменной террасы с раковнна?о.н1 11рсс новндн ы х  

молл юсков ( Q�) , 8 - струйч атослонстые и несJюистые дельтоnые н озерн о · 

эстуарные отложения верхней ч а ст11 р азрез а второй надnой м е н ноi1 террасы 

( Q�) , 9 - лессовидные глинистые · пес1ш, супеси и сугл11нк11 грив, noкpon:i 

( 2-4) междуречи й, древних и современных до.r11н1 Qз , 10 - nре11м ущественно 

песч а н ы е  аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (Q.i ) ,  
1 1  - 11реимущественно сугл и н истые аллювиальные отложен и я  ПОЙl\iЫ (Q.: ) .  

времени  н а ко пл е н и я  алл юви я  и фор м и рования  п оверхности 
первой н адпойменной терр ас ы  И ш н м а  и н �� з кого уровн я  пер
вой н адпоймен н ой тер р а с ы  Ирты ш а  образов ан ие гривного 
рельефа и н а копление по1<ровных лессовидны х  отложен 1 1 й  в 
основном уже завершилось, так к а к  покровных отложени i'1 и 
грив н а  этой поверхности нет. Следует предположить, одна ко, 
что в заключительные эта п ы  образов ания повер хност l ! первой 
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надпойменной террасы Ишама кли матические условия были 
благоприятны для р азвития процессов облессования аллюви
.альных и иных отложений. Эти процессы могл и  протекатr  • 
.пишь  при слабой увлажненности грунта и низком положении 
уровня грунтовых вод, т .  е .  в условиях сухого и тепJюго кли 
мата.  Ввиду того, что подавляющее большинство исследова 
телей считают возраст окончательного обособления поверхно
сти первой н адпойменной террасы Ишима послеледниковым,  
этот закл ючительный этап  формиров ания лессовых свойств 
следует связывать с ксеротермическим временем послелед
никовья. 

И ш и м- И р т ы ш с к о е  м е ж д у р е ч ь е, простир ающееся 
севернее Кокчетавской возвышенности, делится на две части 
( южную и северную) сухой долиной Камышловского лога.  Этот 
.'JОГ протягивается от Ишима и северо-западного склона Кок
четавской возвышенности на  восток к Иртышу, в долину 
которого он открывается близ Омска.  Наши исследования 
( Вол ков и Березкина,  1 957; Волков, 1 960 в )  подтвердили мне
ние Я .  С .  Эдельштейна ( 1 932) и некоторых других исследова
·телей о том, что э� долина образовалась rютоком, имевши м . 
восточное направление, и показали ошибочность предположе
ния авторов (Рыбин,  1 952; Шлыгин, 1 952, и др . )  считавших, 
что сток по долине происходил в противополож но�,r (запад
ном)  напр авлении .  

Изо всех выде.1енных выше частей р авнины ю>кного кр ая 
Западно-Сибирской низменности южная часть Иши�1-Иртыш
ского междуречья наиболее слабо расчленена и пораж ает сво
и м  однообразием . Немногочисленные мелкие ручьи и речки, 
стекающие с Кокчетавской возвышенности, у основания ее 
склона либо оканчиваются слепо, либо впадают в мелковод
ные бессточные о.зера. С амое �большое среди них - оз. Шаглы 
Тенгиз, в которое впадает н аиболее крупная река северных 
склонов возвышенности - Ч аглинка.  К северу от этих озер 
простир ается р авнина, полностью лишенная современной се
ти долин .  Поверхность ее столь -слабо р асчленена, что относи 
тельные превышения рельефа почти нигде не достигают 1 --
2 м, обычно же они менее 1 м. 

Основание северных склонов возвышенности , сложенных 
1<0ренными древни м и  скальными породами,  выр ажено в рель
ефе не везде четко. Южная часть равнины на значительных 
пространствах подстилается на  небольших глубинах р азлич
ными  продуктами субаэральной денудацин этих пород ( щебни 
стый элювий, рыхлые коры выветривания, делювий,  древний 
аллюви й ) . По мере удаления  от возвышенности к северу эти 

·отложения сменяются монотонной толщей рыхлых третичных 
.лород, верхним членом которой явл яются искл ючительно тон-
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1;:0 отмучен н ые сер ые н пестроокрашенные жлр.н ые гли ны .:· 
мергельным! i  конr<рец 1 1 ям 1 1  ( предпоjюжитеJ1ь:ю п.rшоценового 

возраста) . Эти гл и н ы  вскрыты м н оги м и  буровыми сква жи на 
ми и шурфа м и, п ройденн ы ми н а м и  южнее Камышловского 
.1 ога,  а та1<же иногда выходят на поверхность в верхней ч асти 
с кJюнов этого лога . Во м ноr 1 1х  места х в верхней ч а сти гли н  
вндны следы разнообразных вторичных процессов. Особенно 
ч асто встречаются скопления солей близ кровли гл и н  l глав 

н ы �1 образом к а р б о н атных ) .  З н ач ител ь н а я , если н е  основная ,  

ч а сть этих обр азова н и й , несомненно, н м Р.ет д и а генетическую. 
природу. 

Во м н огих ка рьерах 1 1  шурфах вил.но, ч rо вер хняя ч а сть 

г.1 и н  с карбо н атн ы м и конкреци я м и  испытал а  интенснвный 
перемыв .  Сохр а н и.1 и сь следы перемыва - своеобрёзные отло

жения,  состоящие нз ока та н ных кусков н ижел еж ащих глин .  

В отличие о т  неперемещенных гл ин ,  о ни  и меют т е м н о-серую· 
окр а с ку и нередко отделяются  от нен арушенных гл и!-' четкой 

границей р аз �1ьш а .  Эти отложения н той или иаой степени 

обогащены к а р бон атн ·ы ми конкреция ми, вымытыми из н иже
л е ж аших глин ; конкрец� 1 и  здесь, во-первых,  в некоторой сте
пени ок атан ы , во- втор ы х ,  з а л е г а ют в виде косых прослоек, а 
не вр а з б р ос,  к а к  в неперемеще н н ых rлинах .  Часть перем ытых 

отложений,  несом н е н н о .  древн и й аj1 J1 ювий,  т а к  к а к  з алегает в 

неглубоких погребенных понижениях  руслового типа и содер

жит остатки фауны пресноводных моллюсков. В J<а р ьер а:{ 
р айона пос.  Бул аево, р асположенного н а  р ав н ине 1< северу от 

Камышловского лога , н а м 11 о п ис а н ы  погребен н ые руслообраз

н ые п о н и ж е н и я ,  в ып олненные грубоз е р ни ст ы м  аллювием, со 
держащи м  р а ковин ы  Unio sp.  Viviparis polytropis Liпdh"  
Bithinia Кir{;;isorum L iпdh. ,  \!alvata sp.  и др.  (Вол ков и Берез-
1шна ,  1 957) . Э т а  ф аун а б,ш з к а  к к о м пл екс а м п ресноводных: 

моллюсков,  н айденных н а  Иш1{Ме у Петропавловска 

А. Г .  Бер ( 1 938) . Мы пол а гаем ,  что А.  Г .  Бер собр ала  фауну 

моллюсков именно н з  эт1 1х п родуктов р а0нv1ыва а р алt,ских 
гJJ и н ,  а не из самой а р альско й свиты.  В естественных обн аже

ниях,  карьерах 1 1  десятках буровых с к в аж н!-1 , п ройден ны х н а 
м 1 1  н а  р а в н и н е  южнее К а м ы шл о в с кого ло1·а.  н епер ем ещенн ы ·� 
гл и н ы  а р а л ьской св иты ф ау н ы  моллюсков нигде не содержат. 

Поэтому м ы  полагаем,  что указ а н н ы й  ком ;�лекс моллюс ко3 

х а р а ктерен не  дл я ар альской свиты, а дл я более молодых по
род, которые условно сопоставляются н <1 м н  с битекейс к и м и  
сJJоя м и  позднеплиоценового-р аннечетвертичного возраста .  

С е р ы е  непереотложенные и темно-серые п ереотложенные 

гл и н ы  с к а р бо н-а т н о - м е р гел ь н ы м и  конкреция м и  и меют неров
ную поверхность денудашюнноrо перерыв а .  Понижения  этой 

поверхности вы п ол н ен ы бол ее мол оды м и  отл ожен и н м и , среди 



которых особенно ч асто встреч аются зел енов ато-сер ые, серые 
и голубовато-серые суглинки и с·

упеси озерно-боJJотного типа ,  
вскрытые некоторыми скважин ами  ручного бурения к югу от 
Камышловского лога.  Они содержат остатки стеблей кпмыша,  
·осок и других влаголюбивых р астений, а также бурые и чер
ные гумусированные гнезда и прослойки. В некоторых сква
жинах ручного бурения в этих отложениях встречены тонко
стенные пресноводные р а ковины Valvata sp. ( особенно ч асто) , 
Limnaea sp. ,  Planorbls sp. ,  Radix sp. Определение до вида 
затруднительно, так как бур извлекает м ятый керн ,  в которо1\1 
р аковины целиком не сохраняются . Эти рыхлые отложения 
н а копились, несомненно, в четвертичном периоде и отчасти 
явились источником обломочного м атериала для формирова
ния покрова лессовидных отложений, который они подстил ают 
на знач ительных пространствах. 

Южнее Камышловского лога, так же как  и в р айоне са
м ого лога и к северу от него, поверхность равнины между
речья повсюду сложена светлыми желтовато-бурыми карбо
н атными отложениями,  обр азующими тон кий  покров, скры
в аюШ:ий все более древние породы. Для хар акте�:;истики 
�троения и условий з алегания покровных лессовидных отло
жений приведем кр аткое описание некоторых бу. о 
ровых скважин и искусствеш-1ых р азрезов. 

В 8 км к югу от пос. Булаево на плоской р ав- . 1 нине скважиной р уч ного бурения вскрыты еле- 1 1 1 

А 

дующие слои ( рис. 8) : 1 1 1 5 А. Черный почвенrшй гумусный  слой ( черно- 2 т -ГI 
зем ) средней мощностью 0 , 4  м .  Ннж!-:!яя граница 

1 1 rумусноrо слоя связана  постепенным переходом 
с н ижележащими отложениями.  J 

Б. Сугл инок светлый,  желтовато-бурый,  сл а
боопесчаненный,  карбонатный, со ржавыми при
мазками.  В керне видны мелкие вертикальные 4 

Рис. 8. Разрез скважины в 8 км южнее пос. Булаево: 
А - почва, Б - покровный лессовидный суглинок, В - конгломерат 
из глиняных окатышей и мергельных конкреций, Г - nлгстичная 

гли н а  с мергельными конкрециями. 

5 

в 

г 

трещины с глянцевитой поверхностью и следы корней травя· 
н истых р аст�ний. Н а  глубине 1 ,75 м суглинок стансвится мок
рым ,  наблюдается сл абый приток очень жесткой ( по-видимо
м у, насыщенной карбон ата ми )  воды. С глубины 2 .м обоrаще· 
ние суглинка песча �rым м атериалом постепенно возрастает и 
достигает м аксимума в основании елея.  Основание слоя резко 
выраженное. 
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Переход от слоя Б к слою В своеобразен.  С глубины 3 ,и

керн внезапно становится вертикальнополосчатым .  Чередуют
ся полосы светлого желтовато-бурого сильно опесчаненного 
суглинка и резко отграниченные от них полосы темно-серой 
глины.  Хар актер перехода указывает на н аличие в верхней 
части слоя В сети погребенных трещин.  

В. Глин а  темно-серая ,  тонкоотмученн ая,  жирная н а  ощупь, 
с мелкими твердыми

· 
карбон атно-мергельными кон крециями .  

Глина  имеет своеобр азное «ореховое» строение. Ф актически 
она представл яет собой конгломерат, состоящий из окатышей 
гли н ы  р азмером 0,5-2 см с небольшой примесью слабоокатан
ных карбонатно-мер гельных конкреций. 

Г. Н а  глубине около 4 м проходит резкая граница,  н иже 
которой глины утрачивают орехов атое строение и изменяют 
окраску на светлую зеленовато-сер ую. В глине встреч аются 
р ыхлые водон асыщенные карбонатно-мергельные конкреции 
р азмером до 4 c,w. . 

Некоторые скважины, пройден н ые в нескольких десятках 
метров от описываемой, слоя В не встретили :  под желтовато
бурыми карбонатн ыми суглинками покрова з алегают пл астич
ные  тем но-серые однородные жирные глины с мергельными 
конкрециями.  Цвет их книзу постепенно переходит в светлы й  
зеленовато-серый,  а количество и р азмеры конкреций быстро 
уменьшаются. Во всех скважинах видны вертикальные поло
сы керн а  ниже подошвы слоя покровных суглинков. Таким об-

о 2 4 5 r.: 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

.2,5 
-/ �2 � з  � 4  

Рис. 9. Разрез стенки канавы в 1 5 K.At к юго-западу от пос. Булаево: 
1 - почва с языковатым гумусовым горизонтом, 2 - nокровный лессозидный сугли
нок, З - глина серая с карбонатными конкрециями, 4 - крупные скопления; 

конкреций. 



р азом, темно-серый конгломерат, состоящий из окатышей глин,  
распространен повсеместно. 

В р айоне пос. Полтавка,  р асположешюго в I S  км к юго
з ап аду от пос. Бул аево, в неглубоком карьере обнаже:ны сле
дующие слои ( рис. 9 ) : 

А. Небол ьшой по мощности (обычно 20-30 с,н) черный 
почвенный гумусный слой с весьм а неровной 1-1 ижней гр ани
цей, изгибающейся в в иде языков и клиньев,  достигающих 
глубины 0,8- 1 .м . Ясно видно, что языки приурочены к глу
боким сл абозияющим ветвящимся тоещннам  почвенного слоя . 
Гумус в языках не перемещен. Это не прокрашивание трещин 
подвижным гумусом,  а результат н а копления гумуса вдоль 
трещин в течение длительного времени. Из  этого следует, что 
трещин ы  в почвенном слое сохраняются н а  одном месте м 1-ю
гие годы, что и является причиной «языков атости» почвенного 
горизонта . .  

Б _  Суглинок светлый,  желтов ато-бурый,  пористый,  карбо
н атный слабопесчанистый ,  лессовидный.  Слоистость не вид
н а ,  нижняя гр аница слоя резкая и неровн ая . 

В.  Глины пл астичные, неоднородно окр ашенные, темно-се
р ые, местами с бурым оттенком,  имеющие своеобразное 
строение конгломерата, состоящего из ока1 ышей р азмером 
0,5-2,5 см. Местами орехов атое строение глины не сохрани 
лось. Гли н а  неоднородно обогащена  светло-серым,  местами 
белым, карбонатно-мергельным м атериалом,  состоящим из  
р ыхлых желваков неоднородной твердости. Этот м атериал об
р азует непр авильные скопления до 0,3--0,5 .�t в поперечнике 
или вертикальные и н аклонные быстр·о выклинивающиеся жи
лы с неясными границами толщиной до 0,5 м_  Такое залега
ние карбон атно-мертельного м атери ал а  св!щетельствует, по
видимому, о его диагенетической природе. 

Верхняя ч асть слоя глин  р ассечена сетью глубоких тре
щин, в ыполненных светлым желтовато-бурым сугл ин ком, 
тождественным по составу суглинку слоя Б.  ТрещиЕы н ачи
н аются от подошвы покрова лессо1шдного суглинка  и внед
ряются в толщу глины до глуби н ы  1 - 1 ,2 м от ее поверхрости. 
В верхней части толщи н а  отдельных трещин  достигает 
5- 1 0  см. Вниз они  постепенно сужаются, ч асто ветвясь и з н а 
чительно отклоняясь о т  вертикали т о  в одну, т о  в другую сто
рону. Трещины и р азделяющие их уч астки нижней поверхно
сти покрова лессовидного суглинка нигде не несут следов 
солифлюкционных или каких-либо иных «флюидальных» про
цессов . Н аоборот, повсюду границы трещи�-: совершенно рез
кие, многие трещины м ногократно ветвятся, а среди сугл ин
ка ,  выполняющего их полости, иногда встречаются неокатан
ные облом ки глины слоя В. 
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В 3 1u.t к югу от пос. Успенка в краевсй части дна озерной 
1<отловины, имеющей глубину 1 - 1 ,5 м, ширину в поперечнике 
l - 1 ,3 КЛi, пройден а  скважи;-: а ручного бурения.  Она  !�скрыла 
следующий р азрез: 

А .  Черный гумусный почвенный горизонт болотно-лугово
го типа.  

Б. Суглинок светлый, желтовато-буры й  и буров ато-серый,  
к арбонатный ,  песч анистый с мелкими известковистыми вклю
чениями.  Встречают(:я мелкие перетертые осколочки пресно
водных тонкостенных р аковин величиной 1 -2 .м.м. Вниз по 
р азрезу р азмеры и количество этих облом1юв р аковин увели
чиваются, они становятся менее окатанными .  Нижняя грани
ца  слоя резкая.  

В.  Суглинок темно-бурый ,  с черными включениями и п р и ·  
м азками,  с мергел ьной галькой до 0 , 6  ot в поперечнике и ра
ковинами пресноводных моллюсков Valvata sp .  и P!anorЬis sp. 
Эти осадки, по-видимому, отл агались в прибрежной части не
большого озера .  Нvf<няя гр аница слоя совершенно резкая.  

Г. Тем но-серые жирные глины со м ножеством неоднород
ных по плотности карбон атно-мергельных кон креций. 

В карьере, в восточной ч асти пос. Бул аево, ниже покрова 
л ессовидных отложений вскрыто погребенное глубоко дену · 
дированное в субаэральных условиях русло. содержащее гру
бозернистый аллювий с р аковинами пресноводных мо.r�люсков 
( В ол ков и Березкина ,  1 957) . 

Описание скв ажин ручного бурения и искусственных р аз
резов равнины междуречья можно продолжить, но в этом нет 
н еобходимости, так  как другие описания в значительной сте
пени повторяли бы приведенные выше.  

В одном из неглубоких карьеров, в 25 к м  к югу от ст. Бу
л аево, сдел ана  горизонтальная р асчистка в верхней ч асти се
рых глин  с мергельными конкрециями, подстил ающих покров 
лессовидных отложений ( рис. 1 0 ) . Изучение стенок кзрьер а и 
р асч истки показало, что верхняя ч асть глин  р азбита сетью 
глубоких (до 1 - 1 ,5 м ) зияющих погребенных трещин, поло
сти к торых выполнены м атериалом,  тождественным по со
ставу нижней ч асти покрова . Н аиболее крупные из них ( ш и
риной 1 0- 1 5  см ) ограничивают м ногогранные полигоны. По
следние р асчленены густой сетью более мелких трещин шири
ной 1 -3 см. Судя по этой картине, обр азование сети трещин не  
сопровождалось перемещением грунта внутри полигонов, а 
также его з атеками  и оплыванием вдоль плоскостей гл авных 
трещин. 

Покров лессовидных отложений не только лежит сплошным 
чехлом н а  плоской р авнине в р айоне Камышловского лога и 
южнее, но переходит н а  склоны лога и почти сплош10 высти-
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лает ero дно. Для характерист1rк и  лессовид1 1ых отложе 1 rнй ,  
распростра ненных в пределах Ка мышловского лога , приведем 
разрез южного берега оз . Половинное в 1 0  км к восток-юго
востоку . от пос. Булаево ( рис. 1 1 ) .  В верхней части берегового 
уступа ниже гумусного почвенного сл оя мощностью около 
1 м обнажены следующие слои : 

Рис. 10. Вертикальная и горизонтальная стенки расчистки ка рьера 
в ':t5 км южнее пос. Булаево. Светлое - желтовато-бурый карбонатный 
покровный сильно-опесчаненный суглинок и глинистый песок, темное -
серая третичная глина с карбонатными конкрециями. Хорошо видн ы 
поверхность денудационного среза в основании покровных отложею1 !1 
11 сеть трещин усыхания, выполненных глинистым песком, в верхнсii 

части глин. Фото автора. 

А. Пески светлые, буровато-жел тые, карбонатные, порис
тые, лессовидные, глинистые. В средней и н ижней частях слоя 
ясно видны собранные в косые п ачки наклонные слойки сор
тированного м атериала различного размера .  Четкие границы 
р аздела срезают н аклонные слойки нижележащей пачки . 

. В нижней части каждой пачки ,  напротив, слойки следуют бо
лее или менее пар аллельно нижней границе .  Слой разбит вер
тикальными трещинами и поэтому хорошо сохраняет отвес
ную стенку. Встречаются заполненные мелкоземом норы мел
ких землероев и скопления мелкокристаллического гипса . 

Характерная особенность материала ,  сл агающего слой лес-
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соои д н ы х  отложений,- присутствие п есч аных и алевр нтовых 
зерен ,  состоящих и з  сухой гл и н ы  ( глиняный песок и глиняныli 
алеврит) . Эти зерн а  залегают вперемешку с зернами  кварца,  
полевых шп атон и других �шнералов и ,  несомненно, являются 
первичным обломочн ы м  м атериалом . Таким образом, осадок 
форм и ровался в весьм а  своеобразной обстановке.  Гли нистая 
порода в сухом состоян 11 и  измел ьч ал ась до состояния  песJ< а  и 
алеврита .  В в иде п есч а н ы х  и алевр итовы х  зерен она  перено-

с 10 

8 

6 
оз. Половинное 

4 

2 

Рис. 11.  Разрез обрыва южного берега оз. Половинное, 
р асположенного на  дне Камышловского лсга. 

А - карбонатные nGристые лессовидные пrукровные слабосцементr1-
рованные глинистые пески, Б - озерные суглинки� 

силась, при  этом зер н а  глиняного песка и алеврита окатыва
л ись, сортировались, смешивались с зернами  других минера
лов и захоронялись вперемешку с ними.  

В основании слоя - тонкий п рослоек гравия и мелкой 
гальки (до 1 см в попереч н и ке) , состоящих гл а в н ы м  обр азом 
и з  фрагментов к а р бон атно-м ергел ьных J<онкреций.  Подошв а  
слоя исЕлючительно р езка я .  

Б.  Сугл и н 1< и  светл ые, жел товато- и зеленопато- бур ы е  озер
ного типа со з н ачительным кол ичеством охр истых п р и м а зок. 
Места м и  н а бл юдается бурое прокрашинание окисл а м и  желе
з а  в виде колец (кольца Лизеганга ) .  В стреч аются скопления 
мелкокристаллического гипса .  Обнажением вскрыта лишь 
верхняя  часть слоя (около 2 м) . 

Как и на  р а в н и не, верхн я я  ч асть отложений, подстилаю
щих покров,  разбита ветвящимися трещи н а м и ,  з апол н е н н ы м и  
м атери алом,  тождестпенным п о  составу осад к а м  нижней ч а
сти поJ<рова .  Между выпол не н н ы м и  п олостям и  трещин верх
няя граница слоя,  п одстилающего покров,  совершенно ровная 
и резкая ,  а хорошо выраженная  слоистость в нижней части 
лессовидных отложений не несет следов каких-либо н а руше 
н и �"1 . Из этого с.r�едует, что трещины обр азовались ранее на 
копл ен и 51  осадков по1<Jюв а .  Когд<1 поверхность слоя ,  подсти-
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.лающего покров,  начала перекрываться осадкам и нижней ч а
·сти покрова,  образование · трещин уже завершилось. Выполне
ние трещин, несомненно, происходило в начальные стадии н а
копления покровных лессовидных отложений, так как полости 
трещин выполнены м атери алом, неотличимым от м атериала 
нижней ч асти покрова .  

П р  и т ю  к а л  и н  с к а я р а в н и  н а .  Плоская р эвнина с 
неглубоко з алегающими третичными породами продолжается 
и севернее Камышловского лога. По мере приближения к до
лине Иртыша она  в целом постепенно снижается" а ее рельеф 
становится более р асчлененным. Плеская равнина сменяется 
гривна-котловинной, осложненной на севере неглубокими,  но 
обширными озерными котловинами. Буровые скважины, прой
денные в северной ч асти Ишим-Иртышского междуречья, н а  
глубине до 1 2  м не  встретили типичных зеленовато-бурых 
жирных третичных глин  с карбонатными конкрецнями.  Под 
покровом лессовидных светлых желтовато-бурых в той или 
иной степени песчанистых сvглинков здесь залегают отложения 
озерного типа, верхняя часть которых несет следы субаэраль
ной денудации. 

В качестве иллюстр ации условий залегания покрова лес
совидных отложений в северной ч асти Ишим-Иртышского 
междуречья приведем кр аткое описоние разреза скважины 
ручного бурения,  пройденной на  плоской р авнине близ левого 
склона долины Иртыша в 4,5 км к северу от 
noc. Крутиха. Этой скважиной вскрыты еле- o�"§m� 
дующие слои (рис .  1 2) : 1 1 1 

1 1 1 1 
А. Суглинок желтовато-бурый, карбонат

ный, тяжелый, комковатой структуры,  с неко
торой при месью песчаных ч астиц. С глубины 2 
3 м опесч аненность суглинка постепенно возра - . · 1  · 1 1 
стает, и он  сменяется сильно глинистым пе
ском. Нижняя граница слоя резкая. 

Б. Суглинки пестроокрашенные, главным 
образом буров ато-серые и зеленовато-бурые. 
тяжелые, с черными пятнами (следы почвен
ных процессов ) и м ножеством мелких карбо
натно-гл инистых конкреций по следам корней.  

Рис. 12. Разрез, вскрытый скважиной в северной части 
Ишим-Иртышскоrо междуречья (4 1ц1 севернее пос. Кру

тиха) : 
А - карбонатный тяжелый суглинок, внизу си.1ьно опесчанен· 
ный, Б - тяжелый суглинок и глина с карбонатны\tн конкре

циями по след а м.  I\орней . 
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В верхней ч асти слоя керн вертикальнополосч атый, так как 
здесь н аблюдается сеть погребенных трещин ,  выполненных 
глинистым песком,  тождественным по облику нижней ч асти 
слоя А. Ниже количество конкреций умен ьшается. В керне по
являются ясные серые и желтовато-бурые горизонтальные по
лосы. На глубине около 6 м ·суглинки становятся однородны
ми  серыми  с желтым  оттенком и н а  глубине 1 0,8 м постепенно 
переходят в серые глинистые пески со ржаво-бурыми пятнами .  

В целом облик отложений, вскрытых буровой скважиной 
под покровн.ыми лессовидны м и  суглинками и глинисты м и  пес
ками,  свидетельствует о н акоплении их в озерно-болотной об
становке. По-видимому, эти отложения н алегают на р азмытую 
поверхность пород м иоцена и плиоцена .  

В северной ч асти Ишим-Иртышского м еждуречья ш ироко 
р·аспростр анен гривный рельеф. Ориентировка, размеры,  кру
тизна  склонов грив, а также состав отложений,  сл агающих их 
верхнюю часть, весьма сходны с гривами Ишим-Тобольского 
м еждуречья и долины Ишима. По-видимому, эти фор м ы  
рельефа имеют сходный возраст и генезис н а  всей территории 
р айона исследований.  

Приведенный выше кр аткий обзор строения покровных от
ложений обширных пространств р авнины Ишим-Иртышского 
междуречья показывает, что в этом р айоне лессовидные отло
жения з алегают в в иде тонкого плаща, покрывающего р авни
ну  м еждуречья, склоны и дно Камышловского лога . Покров 
з алегает на отложениях самого р азличного происхождения и 
возраста.  В южной части р авнины междуречья н а  значитель
ных простр анствах покров подстил ается м иоценовы м и  глина
ми ,  а в северной - более молодым и  озерными  и болотны м и  
отложениями.  Следует подчеркнуть, что почти нет мест, в ко
торых лессовидные отложения были бы перекрыты более м о ·  
лодыми  осадкам и. Повсеместно отложения,  подстилающие 
покров, несут ясные следы субаэр алы-юй денудации в виде 
обильного скопления карбон атно-мергельных конкреций ,  сле
дов почвообр азов ательных п роцессов, а также сети ш ироких 
ветвящихся погребенных трещин, полости которых выполнены 
м атери алом , тождественным по составу осадкам н ижней ч а
сти покрова .  

Р а в н и  н а з а п а д  н о г  о П а  в л о д  а р  с к о г о  П р  и 
и р т ы  ш ь я ,  простирающаяся к северо-востоку и востоку от 
Кокчетавской возвышенности, ограничена на востоке долиноrr 
Иртыш а. Левый склон ее во м ногих местах довольно нез а 
метно переходит в р авнину м еждуречья. 

Характерная особенность рельефа равнины - н аличие об
ширных и глубоких замкнутых котловин ,  на дне которых р ас
положены солонч аки и соленые озера  ( Киши-К(\рой,  Улькен-
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Карой, Теке и др . ) . Д!iо котловин р·асполагается н а  абсолют
ных отметках, значительно более низких, чем дно близлежа
щих  доли н  ( Иртыша н а  востоке и Камышловского лога на  
севере) .  Хотя описанию геологического строения равнины в 
целом и отдельных котловин посвящено много р абот, проис
хождение их во м ногом еще недостаточно ясно. Не углубляясь 
в р азбор различных м нений,  существующих на  этот счет, за 
метим только, что котловины являются в основном скульп
турными фор м ам и  рельефа,  склоны которых выр аботаны в 
толще третичных пород, залегающих практически горизон
тально. Поверхность р авнины зап адного П авлодарского При
иртышья повсюду сложен а  покровными лессовидными отло
жениями,  подстилаемыми породами различного состава и воз
р аста. 

В р айоне котловины оз . Киши-Карой (дно ее расположено 
на 80 м н иже поверхности равнины междуречья) скв ажина,  
пробуренная в верхней ч асти западного склон а котловины, 
прошл а 6,5 м по светлым желтовато-бурым карбонатным тя
желым суглинкам и не  вышла из них.  В средних ч астях поло
гих и р астянутых склонов котловины в п ромои н ах и искусст
венных р азрезах также вскрыты светлые желтовато-бурые 
суглинки .  Н а  дне котловины, близ берега озера поверхность 
террасовидн ая, высотой 5-6 м, нез аметно переходяща я в по
логий склон котловины. Пробуренная н ам и  н а  дне скважина 
прошла 6 м по буровато-желтым светлым тяжелым кар бон ат
ным лессовидным суглинкам,  имеющим очень резкую нижнюю 
границу_ Под лессовидными осадками вскрыты голубовато
серые песчанистые глины и суглинки озерного тип а.  Итак, 
в р айоне котловины оз. Киши-Карой покров лессовидных от
ложений спускается с поверхности междуречья н а  ск.гrоны и 
ДНО КОТЛОВИ Н Ы .  

В р айоне другой крупной бессточной котловины,  н а  дне  ко
торой р асположено оз. Теке, покровные лессовидныt> отложе 
ния также спускаются н а  склоны котловины.  Во многих р аз
резах и буровых скважинах здесь обнаружен а резкая нижняя 
граница покровных лессовидных суглинков, супесей и ГJI И Н И 
стых песков. Верхняя часть отложений, пuдстиi1 а ющих покров, 
ч асто раз бита ветвящимися трещинами ,  выполненными м а
тер иалом,  тождественным по составу м атери алу н ижней ч а
сти покрова.  Покров лессовидных отложени й  н а  пологих 
склонах котловины спускается в долины ручьев (например,  
Талды-С ая ) ,  покрывая склон и прилежt!щую к нему площад
ку наиболее в ысокой тер расы ( «придолинного понижения» ) . 

В восточной ч асти р авнины, близ долины Иртыш а, покров
ные лессовидные отложения имеют мощность 3-5 .�i и ч асто 
подстил аются супесями и глинистыми  песками озерного и ал-



.лювиального генезиса . Покров лессовидных отложений пере
ходит с междуречья на поверхность понижения р. Иртыш а .  

Итак, восточнее и северо-восточнее Кокчетавской возвы

шенности лессовидные отложения з алегают в виде покров а .  

почти повсюду ясно отграниченного от н ижележащих пород 

поверхностью, отвечающей перерыву осадконакопления . По

!{ров выстил ает склоны крупных бессточных котловин и спус
кается на поверхность придолинного понижения р .  Иртыш а. 

ХАРА КТЕР И СТ И КА П О КРОВА Л ЕС С О В ИДНЫХ 

ОТЛ ОЖЕН И Й  И Ш И М С К О й  СТЕ П И  

П риведенный выше обзор рельефа и покровных лессовид
ных отложений отдельных р айонов южной окраины Западно
Сибирской н изменности и Северного Казахстана дает возмож
ность охар актеризовать некоторые общие черты условий за
легания,  строения покрова лессовидных отложеаи й  и основ
ные особенности его происхождения,  а также описать р азви
тые на этих отложениях и связанные с ними генетически фор
м ы  рельефа .  

Широко распространенные в пределах Кокчета вской воз
вышенности и на окружаiощих ее обширных р авнинах покров-
1-· ы е  лессовидные отложения на огромных пространствах со
храняют свой хар актерный светлый желто!Зато-бурый цвет и 

многие иные специфические хар актерис.тики. В месте с тем эти 
отложения в различных местах имеют разный состав, степень 
сортировки м атери ал а  и др . Мы поп ытаемся отделить чертьI 
сходства и р азличия ,  связанные с п роцессами накопления са
мого м атериала,  слагающего покров,  от тех,  которые н ако
пившийся осадок приобрел в результате процессов диагенеза .  

Н аши  полевые исследования,  охв атившие весьм а обшир
ный р айон, показали, что лессовидные отложения в Северном 
Казахстане и на южной окр аине З ап ад110-Сибирской н измен-· 
ности залегают н а  р азличных элементах рельефа в виде еди
ного сравнительно тонкого пл аща, покрывающего междуречья, 
склоны, а отчасти и дно озерных котловин и долин.  Н а блюда
ется н алегание лессовидных отложений  на  породы самого р аз
личного состава,  возр аста и происхождения  (от древних кри
сталлических до молодых озерных и аллюви альных) . В осно
в ании этого покрова почти повсюду видны ясные следы пере
рыва  осадконакопления в в иде резкой границы с нижележа
щими отложениями.  Все это не  позволяет считать лессовидные 
покровные отложения неперемещенным продуктом выветри
вания других пород. Для объяснения их происхождения не-



:л рименим а гипотеза «облессования»,  основные положения ко
торой у н ас впервые высказал еще в конuе п рошлио века 
Н. Богословский ( 1 889) , а впоследствии р азвили Л .  С .  Берr 
( 1 9 1 6, 1 922, 1 932, 1 947 и др . )  и некоторые другие исследова
тели. Н аоборот, факты, ч асть которых изложена в ыше, свиде
тельствуют о том ,  что покров является самостоят�льным в ге· 
нетическом отношении слоем осадков, отложившимся в опре
_деленных условиях и в определенный промежvток воемен и .  
Следует на помнить, что м ногие исследов атели,  занимавшиеся 
изучением лессовидных отложений  Северного Каз ахстана и 
южной окраины З ап адно-Сибирской низменности непосредст
венно в полевых условиях (Черский, 1 887; Неуструев, 1 925;  
Кассин, 1 947;  Л авров, 1 948, и др. ) .  также считали их  само
сстоятельным в генетическом отношении горизонтом.  

Почти повсеместно лессовидные отложения  покрова зале

.·
гают на поверхности и не  перекрываются более молодыми 
. .осадкам и. Так, м ногие озера  (иногда щ1же доС1 аточно обшир
н ые )  не имеют сколько-н ибудь значительного по толщине слоя 
-собственных озерных отложений, а н а  пологих берегах озер
ных котловин ч асто светлые  желтсвзто-бурые отложения по-
1<рова, выстилающие склоны и котловины, уходят под урез воды 
озер. Из этого можно заключить, что покров имеет сравни
тельно молодой возр аст и сформировался позже, чем неглу
бокие котловины. Озер а, з аним ающие в н астоящее время кот
ловины, во время отложения покрова либо вообще не сущест
вовали, либо имели уровень значительно ниже современного. 

Весьма интересной особенностью покрова лессовидных от
.ложений является хар актер граниuы его с нижележащими от
.л ожения м и. Там ,  где удается проследить н а.'Iегание  покрова 
на рыхлые отложения (коры выветривания,  миоценовые гли
н ы ,  четвертичные озерные и аллювиальные глины, суглинки 1 1  
·супеси) , верхняя ч асть этих отложений,  кзк отмечалось выше, 
несет следы субаэральной денудации и разбпта сетью ветвя
щихся трещин, в ыпол ненных матери алом,  тождественным по 
·составу м атериал у  нижней ч асти покрова. Верхня я  ч асть отло
жений, р азбитых трещин ами,  в той или иной степени  обогаще
на р азличными диагенетическим и  скоплениями солей ( гл ав
ным образом мергельными и кальuитовьвш кон креци�м и ) , 
..а образование самих трещин, несомненно, не  сопровожда 
лось перемещением грунта внутри полигонов, столь характер
ным для арктических полигональных грунтов. Особенности 
.,строения трещин позволяют сделать следующие выводы о 
и х  природе: 

1 .  Сеть трещин верхней части отложений, подстилающих 
:rюкров, не  имеет « морозобойной» природы . Она не может быть 
.vтнесена к р азряду криотурбаций ,  н� является признаком 



проявления мерзлотных явлений и поэтому не  может р ассм ат
риваться как признак суровых климатических условий.  П0> 
трещинам н е  проявлялись процессы пучения и отжима стенок 
полостей, о чем свидетельствуют ветвление трещин и н аличие 
сети мелких трещин внутри полигонов , ограниченных н аибо
лее широким и  трещинами .  

2 .  Судя по характеру перехода четкой денудационной по
верхности верхней части отложений,  подстилающих покров, к 
поверхностям полостей трещин. последние образовались в ре
зультате вызванного усыханием изменения объе м а  грунта .  
Закругления и замывы в местах перехода отсутствуют. На
блюдаются резкие гра,ни .  В полостях трещин, з аполненных 
лессовидным материалом, изредка встречаются неокатанные 
мелкие куски отложений, подстил ающих покров . Все это ука
зывает на  отсутствие во время образования трещин процессов 
оплывания грунта и о быстром обр азовании и з ахоронении 
трещин .  О той же природе сети трещин свидетельствуют мел
кие ветвящиеся трещины внутри полигонов . 

3. Во время обр азования сети трещин м ноголетней мерзло
ты не было, и в верхней части отложений, подстилающих по 
кров, происходило интенсивное перемещение грунтовой и поч
венной вл аги вверх, т .  е .  господствовал эксудационный (вы
потной)  тип движения грунтовой влаги, характерный для су
хого кл им ата, что доказывается не  только наличием сети тре
щин усыхания,  но и обилием скоплений солей в верхней части 
отложений, подстилающих покров. 

4 .  Обр азование сети трещин и н ачало накопления осадков 
покрова происходило более или менее одновременно. Такие 
формы рельефа,  как зияющие трещины, в J1юбых климатиче
ских условиях не могли существовать долго. Прекрасная со
хранность трещин - несом ненное доказательство быстрого за 
хоронения их во время  начальных стадий на копления лессо
видных отложений .  

5. Формирование сети трещин завершилось в самые р ан 
ние стадии н акопления от.1ожен ий покрова.  Это подтвержда
ется фактом повсеместного выполнения по.'1остей трещин м а 
териалом, тождественным по составу м атериалу нижней части 
покрова,  и полным отсутствием нарушений слоистости даже в 
самой нижней ч асти покрова,  непосредственно над выполнен
ными полостя:ни  трещин .  

Сеть трещин непосредственно н иже покрова .11ессовидны х  
отложений наблюдал ась н а м и  на  р азных ЭJ!ементах древнего· 
(«до покровного» )  рельефа и на  отложениях сю1ого р азлично
го состава и возраста. Наиболее молодыми отложениями, на 
поверхности которых происходило образование сети трещи н 
усыхания, являются, по-видимому, алл ювиальные, старичные· 
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н озерные оrJiожения второй н адпойменной террасы Ишима -и 
-соответствующие им по возрасту озерные отложения южной 
части долины Иртыша на его широтном у ч астке. 

Мощность покрова лессовидных отJiожений не везде оди
н а кова.  Она  изменяется как за счет неровностей поверхности 
1-шжележащих отложений,  так и за счет неровностей дневной 
поверхности, т. е .  поверхности са мого покрова,  g целом же 
вполне определенно уменьшается в северном направлении .  
Ка 1< уже указывалось, южнее Кокчетавской возвышенности 
( восточнее пос . Ладыженки) мощность покрова превышает 
1 0  м:, на  левобережье Ишима к за паду от возвышенности (за 
паднее устья р .  Аккан-Бурлук) она составляет уже около 5-
,5 м, а севернее возвышенности (в  районе ст. Бул аево) умень
ш ается до 2--3 м .  

Н а  Ишим -Тобольском и Ишим-Иртышском междуречьях 
.JJессовидные покровные отложения иl\Iеют те же структур ные 
и текстурные особенности, что и в Северном К:::�захстане ( Вол
ков и Березкина ,  1 957; Волков, 1 960б) , поэтому здесь дается 
только их кр аткое описание.  

На южных склонах Кокчетавской возвышеннuсти ( райоп 
пос. К:иймы и Ишимского) , на Ишим-Тобольском (районы пос. 
Дмитриевки, Б алуана,  Пресногорьковки и др . )  и Ишим-Ир
тышском (район ст. Булаево) междуречьях нами  описано зна
чительн_ое количество обн ажений и искусствен ных разрезов, в 
которых лессовидные отложения  хорошо сохранили своц 
структурные и текстурн ые особенности . Во всех этих разрезах 
в лессовидных отложениях четко выр ажена  своеобразная сло
истость, вид которой сохр аняется неизменны11,1 , независимо от 
того, на каких элементах рельефа и на каких отложениях з але
гает покров. Слоистость имеет сложное строение :  слабона
кJюнные, плохо выдержанные по простиранию, быстро выкли
нивающиеся пачки слойков толщиной 5-30 см, отделенные 
друг от друга четкими границами р аздела . Слойки косые, на
клон их в верхних частях пачек обычно м аксимальный и ме
стами достигает 1 5-20°. Такой вид слоистости говорит о том ,  
что осадок отл агался в условиях, при  которых аккумул яция 
ч асто сменялась сносом и матери ал многократно переотла
га.r�ся. 

Лессовидные покровные отложения, сохранившие первич
ную структуру, сложены обычно сравнительно крупнозер ни
стым м атериалом.  Преобл адают зерна р аз11<iером от 0,5 до 
0,2 мм. Этот м атериал сл агает элементарные слойки, отличаю
щиеся друг от друга средними  р азмер2ми зерен.  Внутри от
дельных слойков сортировка зерен довольно высокая.  Зер н а  
упакован ы  весьм а  рыхло, и осадок обл адает повышенным 
о бъемом пустот. 
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Исследование под бинокуляром в отраженном свете слег
ка притертой поверхности обр азцов лессовидных отложений 
с ненарушенной структурой показало, что ос адок состоит из 
зерен различных минералов. З начительная. (иногда преобла
дающая)  ч асть их  представлена кварцеv.,  полевыми ш патам и  
и карбонатами ,  а другая часть - сухой глиной.  Глиняные зер
на  залегают вперемешку с зернами других минералов. Они 
имеют округлую, округло-угловатую, а и ногда и угловатую 
форму;  в мелкозернистых слойках они мел кие, а в более гру
бозернистых - крупнее. Повсюду зерна  Го'шняного песка и 
алеврита несколько превосходят по величине соседние зерна  
кварца и полевых шп атов. В р азных слойках, п ачках и ч астях 
горизонта лессовидных отложений одного разреза ,  а также 
в р азных разрезах степень обогащения осадка аi1евритовыми 
и песчаными зернами ,  состоящими из сухой глины, р азличнз .  
Иногда эти зерна  присутствуют среди зерен иных минерало;з 
лишь как незначительная примесь, в то время как в други , 
местах они количественно преобладают. 

Значит, судя по всему, состоящие из сухой глины алеври
товые и песча ные зерна (глиняный алеврит и песок ) , встр е 
чающиеся в лессовидном осадке, не  являются агрегатами, об
р азовавшимися в результате геохимических процессов. Это п:
пичный обломочный м атериал,  продукт дезинтегр ащш суще
ствовавших ранее глинистых отложений,  претерпевших после
дующую сортировку и перенос, во время которого обломки· 
приобрели некоторую окатанность. Среда отложения была об
щей для всей м ассы осадка, о чем свидетельствуюг р асполо
жение зерен, состоящих из сухой глины,  вперемешку с зерна 
ми  кварца и других минералов, а также относительно боль
шая  средняя величина их  внутри каждого с.r:ойка. Глина в 

обычном пористом состоянии имеет меньший ,  по сравнению· 
с другими м инерал ами,  удельный вес, и !lри  одинаковых ско
ростях движения среды должны были переноситься зерн а  гли-· 
няного песка и алеврита, относительно более крупные, че'<! 
зерна кварца и полевых шпатов. 

Если образец лессовидных отложений с :1енарушенной пер
вичной стру�турой насытить водой, он быстро р азва:1ивается,  
зерна,  состоящие из глины, размокают, утрачивают свою фор
му  и обращаются в пластичную м ассу, заполняющую про
стр анство между зернами кварца, полевых шпатов и других 
минер алов. Так как зерн а  глиняного песка и але:rзрита слага
ют обычно значительную часть осадка, последний при поле
вом определении (смачивание и р астирание пальцам и )  попа
дает в р азряд суглинков и глин .  В действительности (имеется 
в виду размер частиц в момент отложения осадка)  он чаще· 
всего представлен алевритом и песчанистым алевритом.  
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Такое же явление происходит при  подготовке обр азцов к 
гранулометрическому анализу. Вследствие раз1\1окания крун
ных ( песчаных и алевритовых) первичных зерен , состоящих И3 
сухой глины, колнчество мелких фракций возрастает, и тем 
больше, чем больше указанных зерен содержалось в образце. 
Гранулометрический состав образца после размачивания ока
зывается более тонким,  чем в действительности. Ввиду этого 
следует считать ошибочнымй все оценки динzмиI<и среды на
копления покровных лессовидных отложений псследуемого 
района,  полученные любым гидравлическим методом грану
лометрического а нализа при любом способе подготовки об
разцов ( агрегатной, микроаr регатаой и дисперсной ) .  П ра -
вильное представление о характере среды и ее динамике мо
жет быть получено лишь в результате непосредственного 
изменения величины ч астиц, слагающих лессовидный осадок 
с ненарушенной структурой, под бинокуляром или в результа
те  просеивания через сито осторожно растолченного сухого 
образца с ненарушенной структурой (Волков, l 96Об ) . 

Следует отметить, что первичная структура лессовидных 
отложений сохр анил ась далеко не везде. Природное увлаж
нение лессовидных отлщкений немrшуемо сопровождается из
менением их первичных структурных особенностей и физиче
ских свойств, поэтому чаще всего лессовидные отложения в 
той или иной степени утр атили первичную структуру. Это еще 
более затрудняет использов аtiИе  рt:3ультатов метода гра нуло
метрического анализа для оценки динамики среды осадкона
копления.  

Описанные выше особенности состава покровных .'lессовид
ных отложений ставят под сомнение предположения многих 
исследователей о на коплении этих отложений в водной среде. 
Присутствие в этих осадках, там, где они сохранили первич
ную структуру, значительного количества первичных песча
ных и алевритовых зерен, состоящих из сухой ГJ1ины, застав
ляет нас предположить, что отложение обломочного м атериа
ла, из которого состоит покров лессовидных отложений тре
тичной р авнины южной окр аины Западно-Сибирской низме�r
ности и Северного Казахстана,  происходило в субаэральной 
обстановке. Только так можно обънсн ить на.'lичие в этих осад
ках первичных песчаных и алевритовых зерен, состоящих из 
глины.  Сохр а нность же первичных структурных особенностей 
лессовидного осадка до н аших дней свидетельствует о том,  
что он в данном месте никогда не  увлажнялся до степени на
сыщенин .  В противном случае  зер на,  состоящие из г.т:ины, р аз 
мокли бы и структура осадка изменил ась.  

Изучение обнажений и скважин ручного бурения показа
ло, что в горизонте лессовидных отложен11й по мере удаления 
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от его основания вверх средняя величин а первичных частиц 
постепенно уменьшается . Это хорошо заметно там ,  где осадо1< 
сохра нил первичную структуру .  Там же,  где первичная струк
тура · утр ачена,  эта особенность хорошо прослеживается по 
значительному увеличению количеств;:� относительно круп
ных (песч аных)  ч астиц кварца и полевых шп атов близ 
основания горизонта лессовидных отложений. Постепенное 
уменьшение средней величины  п·ервичных частиц вверх по 
р азрезу н аблf9далось нами в большинстве разрезов и буро
вых скважин.  По всей вероятности, оно характер но в целом 
для всего р айона исследований,  так как отмечается м ногими 
другими автор ами (Лавров, 1 948;  Эде.JJьштейн,  1 926, 1 932; 
Введенский, 1 933;  Пестовский ,  1 936) . 

Закономерное изменение механич�ского состава лессовид
н ых отложений на блюдается также по направлению от цент
р альных участков междуречий к дну древних и современных 
долин .  В целом в центральных ч астях междуречнй сохранив· 
шие первичную структуру отложения наиболее мелкозерни
стые, в краевых ч астях и н а  склонах доли н  они уже крупнее, 
а н а  дне древних и современных долин  - н аиболее грубозер
н истые. Эту особенность строения покрова отмечают также 
некоторые авторы (Москвитин ,  1 940; Кассин ,  1 947) , хотя она 
и не  всегда ясно прослеживается из -за  пестроты механическо
го состава лессовидных отложений .  

Постепенное уменьшение средней величины первичных ча 
стиц вверх по разрезу горизонта лессовидных отложений сви
детельствует о том ,  что по мере н а копления покрова происхо
дило постепенное уменьшение скоростей движения среды от
ложения.  Огрубление меха нического состава в кр аевых частях 
междуречий ,  на склонах и дне долин  указывает на то, что 
здесь скорости движений были выше, Че'V! в пентр альных ча 
стях междуречий. Возможно также, что близ долин возраста
ла роль относительно более к рупного н аноса,  влекомого по 
поверхности земли, в то время как в центральных частях ме
ждуречий преобладало выпадение в осадок м атериала ,  взве
шенного в среде отложения.  

Указанные особенности залегания покрова лессовидных 
отложений, характер границы их с нижележащими породами,  
изменение мощности и гранулометрического состава свиде
тельствуют также о том ,  что плащ покровных лессовидных от
ложений района Кокчетавской возвышенности и окруж ающих 
ее равнин формировался в субаэральной обстановке. Основ
ная роль в транспортировке м атериала прин адлежала ветру. 

Прослеженный нами  во многих местах непрерывный пере
ход покрова лессовидных отложений н генетически свизанноrо 
с ним  гривного рельефа с междуречий н а  склоны и дно долин  
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�шляется доказательством того, что покроnные отложения -
это единый возр астной горизонт. Мы считаем поэтому, что нет 
оснований возраст покрова каждой крупной фор мы рельефа 
датировать временем обр азования этой формы, как дел ают 
м ногие авторы.  Весьма возможно, что накопление осадков 
покрова происходило в несколько приемов, однако основной 
этап форм ирования покрова был один. Это подтверждается 
постоянством свойств, примерно одинаковой мощностью по
крова, залегающего на р азличных элементах рельефа и поро
дах, имеющих самый р азличный возр аст и генезис (исключая 
места, где покров отчасти или полностью уничтожен после
дующими  процессами ) , а также особенностями строения 
гривного рельефа, генетически связRнного с покровами лессо
видных отложений.  

В покровных лессовидных отложениях южной окраины 
З а п адно-Сибирской низменности и Северного Казахстан а  ни
каких палеонтологических осадков не найдено. Это делает 
н евозможным прямое определение возраста отложений.  
Предположив одновременное формирование покровных отло
жений и гривного р ельефа ,  относительные возрастные преде
лы форм ирования покрова лессовидных отложений исследу
емого района можно определить довольно точно. Как указы
в алось выше, гривный рельеф и покров лессовидных отложений 
распростр анены на второй, но отсутствуют на первой терра
сах  Ишима .  Почти все авторы формирование аллювия второй 
терр асы Ишим а датируют позднечетвертичным временем, а 
н а копление аллювия первой терр асы - голоценом .  Значит, 
возраст накопления покровных отложений, в том числ е  и 
слагающих гривы, определяется как  позднечетвертичный. 

О П Р И РОД Е П РО САДОЧН Ы Х  Я ВЛ Е Н И И  
В П О К РО В Н ЫХ Л ЕССО В ИД Н Ы Х  ОТЛ ОЖ Е Н И Я Х  

В ажнейшим свойством покровных .rrессов идных отложений,  
в том числе и отложений упомянутого района, является их 
способность изменять объем при увлажнении и под влия
нием дополнительных нагрузок. До сих пор механизм обра
зования просадок различными автор ами рисуется по-разному. 
Не  останавл иваясь н а  высказанных ими  взглядах по этому  
вопросу, попытаемся лишь· кр атко изложить сложившееся у 
нас  мнение о главнейших причинах появления просадок по
кровных отложений района наших исследований.  

По физическим и химическим свойствам покровные отло
жения во м ногом довольно своеобразны.  Сохранившие пер-
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вичную структуру первичные отложения, в том числе и сла
гающие гривы, к а к  уже указывалось в ыше, содержат не  
только зерна  устойчивых к увлажнению минер алов, но и не
которое количество первичных песчаных и алевритовых зе
р ен,  состоящих из сухой глины .  

Изучение образцов отложений, сохранивших первичную 
структуру, под бинокуляром и в шлифах показало, что пер 
вичные зерна кварца,  полевых шпатов и иных обычных ми
нералов, а также зерна ,  состоящие из глины, покрыты тон
кими пленками легкораствори м ых солей и коллоидов. «Упа 
ковка» зерен весьма р ыхлая,  пустоты занимают значительный 
объем .  Кроме пустот, между соседними зернами на  месте 
сгнивших корней травянистых растений наблюдается сеть 
мелких цилиндрических, преимущественно вертикальных ка 
нальцев, а вокруг последних обломочный м атериал обога
щен и слабо сцементирован солями .  Много также тонких 
вертикальных трещин,  поверхность котqрых ч асто глянце
витая и замытая или припорошена отмытым тонкозернистым 
песком.  Значит, по трещинам перемещал ась гр авитационная  
влага.  

В нижней части покрова почти повсюду отмечены гори
зонты грунтовой воды («верховодки») , в той или иной степени 
обогащещюй р астворимыми  солями,  в ч а стности карбонат
ными .  Гравитационная,  подвижная вода нередко не  приуро
чена к какому-либо прослойку л егкого м еханического соста
ва ,  а неравномерно р аспространена в грунте тяжелого со
става,  выполняя тонкие полости трещин и канальцев . 

Обилие грунтовой воды и в ысота ее уровня в течение л ета  
испытыва ют значительные колебания.  Сравнительно высокий 
уровень и относительно высокие притоки хар актерны для 
весны и первой половины  л ета, а низкий уровень и слабые 
притоки - для конца лета .  Во  м ногих местах нами наблюда
лось также, что уровень верховодки и общая увлажненность 
осадков покрова в р азные годы резко различны.  

Судя по приведенному здесь м атериалу о строении покро
ва  лессовидных отложений и режиме приуроченных к ним  
грунтовых вод, э т и  отложени я  отлич аются весьма в ысокой 
способностью к поглощению влаги.  Весенние талые и дожде
вые воды быстро и в значительном количестве проникают по 
трещинам и канальцам в нижнюю часть покрова и образуют 
там горизонт верховодки. По-видимому, прямого поглощения 
влаги путем промачивания всего горизонта покровных лес
совидных отложений не  происходит или происходит в незна 
чительных р азмерах.  Количество влаги ,  попавшей в грунт, 
одна ко, недостаточно для полного насыщения средней и 
верхней частей покрова .  В течение лета весенний запас влаги 
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постепенно ра сходуется н а  внутригрунтовое испарение и 
транспирацию и к осени резко сокращается. При  бурении 
скважин в ыявлено, что почти всюду влажность покровных 
отложений увеличивается с глубиной весьма постепенно, без 
резких скачков, что обусловлено, видимо, в значительной 
мере постепенным изменением вл ажности содержащихся в 
осадках покрова песчаных и алевритовых зерен, состоящих из  
глины. Эти зер н а  являются аккумулятора м и  влаги.  Между 
влажностью воздуха, находящегося внутри грунта ( в  порах, 
uилиндр ических канальцах и трещинах) , и влажностью зерен 
глиняного песка и алеврита существует лишь приблизитель
н ое равенство. Обе величины плавно возраста ют с глубиной. 
В летнее время в толще покрова в целом,  несомненно, про
исходит движение влаги в в иде пара,  пленочной влаги и вла 
ги, транспирируемой растениями, снизу вверх, в то  время  как  
весной, когда пополняются зап асы грунтовой воды, н апротив. 
некоторое время преобладает движение влаги в грунте свер
ху вниз .  

Масштабы и хар актер сезонных пеIJемещени й  влаги в от
ложениях покрова в р азличных местах зависят от м ножества 
местных ф а кторов (геологических, геоморфологических и 
биологических) .  В целом в южной части район а это переме
щение имеет значительно меньшие м асштабы, чем в северных. 
так как больша я  часть весенней влаги ( талой и дождевой) 
быстро стекает по склонам и м ногочисленным ложбин а м  
стока .  Северная  ч асть, напротив ,  обладает плоским релье
фом, преимущественно бессточна ,  а количество снега здесь 
больше. 

Количество поступающей сверху влаги и общий хар актер 
режима грунтовых вод определяют степень влажности осад
ков покрова, от общей же увлажненности покрова,  в свою 
очередь, зависит степень увлажнения зерен песка и алеврита. 
состоящих из глины.  Наши наблюдения показали, что сте
пень увлажненности зерен глиняного песка и алеврита в 
средней и верхней частях покрова и в отложениях,  слагаю
щих гривы,  в разных местах и в разные сезоны также весьма 
различна .  В целом она постепенно увеличивается с юга  н а  
север . 

Механическая прочность зерен глиняного песка и алеври
та ,  содержащихся в отложениях покрова, в отличие от  зерен 
кварца,  полевых шпатов и иных минералов изменяется в за 
.висимости от  степени увлажнения. В uелом она тем  ниже, чем 
выше степень увлаж нения .  Пока  об111.ее увлажнение осадI<ов 
покрова невелико, зерна глиняного песка и алеврита сохра
няют свою форму неизменной.  Когда же общая увлажнен
ность становится выше н.екоторого критического предела, они 
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становятся пластичными,  под влиянием веса вышележащего 
м атериала утрачивают свою форму, и первичная структура 
осадка необратимо изменяется. При этом глина,  из которой 
состояли зерна  глиняного песка и алеврита, отчасти запол
няет пространство между зернами  кварца, полевых шпатов и 
других минер алов. Объем пустот, таким образом, уменьшает
ся, а плотность породы возрастает.  Если процесс изменения 
структур ы и текстуры осадка проявляется в широких м ас
штабах и длительное время,  он постепенно приводит к неко
торому уменьшению общей мощности покрова.  На первона
чально плоской поверхности появляется понижение, которое 
становится местом скопления весенних талых и дождевых 
вод, что создает еще более благоприятные условия для 
увлажнения покрова лессовидных отложений.  Понижение 
увеличивается в размерах и постепенно превращается в степ
ное «бJ1юдце», или «западину». 

Во многих искусственных р азрезах н а м и  наблюдалось 
р азделение покрова лессовидных отложений на верхнюю и 
н ижнюю части. Верхняя часть утратила первичную структуру 
и текстуру, нижняя - сохранила .  Граница между ними не  
везде ясно  выражена,  но в пространстве между западинами 
она распол агается всегда в ыше, чем под западинами. В се
верных ч астях района исследований осадки, сохр анившие 
первичную структуру, встречаются лишь местами .  Под запа
динами покровные отложения повсеместно полностью утра 
тили первичную структуру и текстуру. 

Следовател ьно, образование западин на равнинах, сложен
ных с поверхности лессовидными отложениями,  в пределах 
р айона исследований обусловлено в основном преобразова
нием структуры и текстуры лессовидных отложений в резуль
тате их переувлажнения (процессы естественных просадок) . 
Эти процессы в северной части исследуемого района, обла
дающей более влажным кл иматом, проявлялись особенно 
активно. Поэтому и западинный рельф здесь наиболее ши
роко распространен. 

Искусственные просадки ,  р азвивающиеся в покровных 
лессовидных отложениях, по нашим представленИям,  являют
ся частны м  случаем естественных. Они связаны либо с резким 
переувлажнением непросевших покровных лессовидных от
ложений, либо с увеличением нагрузки на них,  либо с одно
временным воздействием обоих факторов. Искусственные про
садки свойственны покровным лессовидным осадкам, сохра
нившим свою первичную структуру. Таких отложений особенно 
м н ого в южной части описываемого ра йон а, знач ит, она наи
более опасна в отношении возникновения искусственных про
садок. 



О « ЗА П АД ИННОМ» РЕЛ Ь ЕФЕ 

На огромной, исключительно слабо р асчлененной, преиму
щественно плоской р авнине северных ч астей Тобол-Ишим
<:кого и Ишим-Иртышского междуречий, повсеместно сло
женной с поверхности покровными лессовидными отложения
ми,  широко распространен своеобразный мелкокотловинный 
р ельеф, известны й  в литер атуре как «запад1шный»,  рельеф 
«степных блюдец»,  рельеф «колочной» степи и т. д. Много
численные замкнутые, бессточные понижения (преобладаю
щий, а во многих местах почти единственный элемент рас
членения местности)  различны по величине, глубине и проис
хождению. Наши полевые  исследования,  сопровождающиеся 
н ивелировочны ми р аботами и ручным бурением, показали, 
что их можно довольно определенно подразделить на три  
группы:  1 )  котловины, связанные со сравнительно глубоким и  
понижениям и  кровли пород, подстилающих покровные лессо
видные . отложения;  2) понижения, приуроченные к незначи
тельным н еров ностям или местам изменения литологическоrо 
состава пород, подстилающи)\ отложения покрова ;  3) пони
жения,  не  связанные с рельефом кровли и изменением соста 
ва  пород, подстилающих покров. 

Понижения п�рвой группы сравнительно немногочисленны.  
Эти котловины имеют значительные размеры ( в  поперечнике 
до 1 км и более) и глубину (до 5 м ) . Плоское дно их огра
ничено ясно очерченными склонами,  образующим и  некоторую 
водосборную поверхность. Кровля пород, залегающих под лес
совидными отложениями,  обычно более или менее следует 
дневной поверхности, а сами покровные отложения,  не меняя 
сильно своей мощности, в ыстилают дно и склоны котловины.  
Такое строение котловины  свидетельствует о том,  что они 
древнее покровных отложений  и являются по отношению к 
ним  первичными образованиями.  Присутствие замкнутых, 
разобщенных котловин н а  плоских м еждуречьях южной 
окраины Западно-Сибирской низменности - достаточно опре
деленное доказательство того, что р анее и во время форм и 
рования покровных лессовидных отложений климат указан
ного района был сухи м  и теплым.  П р и  другом климате бес
сточные котлови ны  не  могли бы сформироваться и сохра
ниться. 

Многочисленные более мелкие понижения второй группы 
не  обладают хорошо развитыми склонами  и добавочным 
водосбором. Относительная глубина их  не  превосходит 1 м .  
В плане очертания понижений р азличны.  Наряду с более 
или менее округлыми встречаются неправильные понижени я  
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сложной конфигур ации .  Нередко такие понижения, з анятые 
л есом или болотами,  тянутся по степи в виде прерывающихся 
полос или почти параллельных друг другу. Н а  аэроснимках 
они напоминают веера блуждания речных русел . Тем не ме
нее повсюду - как под самими понижениями, так и по со
седству с ними - верхним гор изонтом отложений, на котором 
р азвита почва,  являются лессовидные осадки. Севернее Ка
мышловского лога под такими понижениями ниже покрова 
лессовидных отложений встречены р условые песчано-галечные 
отложения, а иногда и типичные третичные глины с карбо
н атными конкреция ми.  Как правило, покровные лессовидные 
отложения в районе понижения имеют относительно м алую 
мощность, повышенную плотность и низкую пористость. Это 
.свидетельствует о значительной роли просадочных явлений 
в образовании этих понижений. На р азвитие просадок, по
видимому, существенное влияние оказывают процессы вер
тикального и горизонтального перемещения грунтовой воды 
п о  отложениям пестрого механического состава,  залегающим 
ниже покрова .  Таким образом, понижения второй группы 
имеют смешанное происхождение. Их возникновение в неко
торой степени было предопределено особенностями  состава 
и рельефом кровли пород, подстил ающих покров, хотя основ
ную роль в их образовании сыграли процессы естественных 
просадок. В данном случае первичные по отношению к лессо
в идным отложениям причины предопределили своеобразие 
процессов диагенеза этих отложений. 

Наиболее многочисленны понижения третьей группы -
небольшие, преимущественно округлые, имеющие незначи
тельную относительную глубину ( менее 0,5 м) . Они залегают 
на самых р азличных элементах р ельефа ( плоской равнине 
междуречий, гривах и межгривных понижениях, склонах и 
дне долин,  терр асах современных долин и т. д. ) .  Под этими 
понижениями не  отмечено каких-либо колебаний в ысотного 
п оложения поверхности и изменений литологического состава 
п ород, подстил аюЩ}fх покровные лессовидные отложения .  
Изучение состав а  последних показало, что к понижениям не  
п р иурочены какие-либо изменения в составе отложений ;  из 
меняются лишь их структурные и текстурные особенности. 
Под понижениями отложения покрова плотнее и пористее , 
чем за  их пределами,  а также значительно влажнее. Значит, 
понижения образовались в основном за счет просадок лессо
видных покровных отложений и являются по отношению ко 
в ремени н а копления этих отложений вторичными образо
в аниями.  

Основываясь на  приведенных здесь данных, можно ска 
зать, что понятие «западина» неопределенно. ;ак  I<ак приме-
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няется к фор м а м  рельефа различного происхождения.  Пони
жения первой группы древнее покрова лессовидных отложений, 
второй и третьей групп,  н апротив, в основном моложе этих 
отложений и образовались главным образом за  счет разви
тия в них процессов естественных просадок. Возможно, что 
некоторые понижения второй группы первоначал ьно обр азо
в ались в результате неравномерной аккумуляции покровных 
отложений, а позже были преобразованы просадочными 
п роцессами .  

ОСО Б Е Н Н ОСТИ СТРО Е Н И Я  Р ЕЛ Ь ЕФА РА В Н И Н, 
СЛОЖ Е Н Н ЫХ С П О В Е Р Х Н О СТ И  

П О КРО В Н ЫМ И  Л ЕССО В ИД Н ЫМ И  ОТЛ ОЖ Е Н И Я М И  

При описании отдельных частей района наших исследова
ний  уже были охар актеризованы основные особенности гео
логического строения поверхности этих частей и р азличные 
формы рельефа ,  связанные с покровными лессовидными от
,тюжениями .  Если р ассм атривать рельеф обширной терри
тории южной окраины З ападно-Сибирской низменности и 
Северного Казахстана  в целом,  нельзя не  обр атить внимания 
н а  некоторые закономерности его строения .  

Как уже говорилось выше ,  в южной части указанного рай
она ( в  предел ах Тенгиз-Кургальджинской впадины,  на  юж
ных и западных склон ах Кокчетавской возвышенности и на  
Ишим-Убаганском междуречье) в расчленении рельефа ис
ключителы-ю в ажную роль играют формы, обусловленные 
деятельностью текучих вод.  Здесь система ложбин стока 
настолько сложна,  что бессточные участки почти полностью 
отсутствуют, и вся местность представляет собой систему 
преимущественно пологих, хотя нередко и весьма высоких 
склонов . 

В северном направлении, как  в пределах Кокчетавской 
возвышенности, так и на равнинах, примыкающих к ее скло
н а м ,  значение эрозионных форм р ельефа в расчленении мест
ности быстро уменьшается . В северной части Ишим-Убаган
ского междуречья, на северных склонах самой Кокчетавской 
возвышенности, а также на равнине, примыкающей к ее 
склонам с востока,  главные реки и крупные бессточные озер
ные котловины дренируют лишь непосредственно прим ыкаю
щие к ним краевые участки междуречий, центральные части 
которых обычно бессточн ы  и имеют западинный рельф . 

Равнина Тобол-Ишим ского и Ишим-Иртышского между
речий к северу от возвышенности практически полностью 
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л ишена сети ложбин стока и долин современных постоянных 
и временных водотоков. Долины Тобола,  Ишима и Иртыша.  
пересекающие эту равнину, не  принимают здесь даже мелких 
притоков и имеют резко выр аженный транзитный характер. 
Такой же характер имеет и долина Камышловского лога,  пе
ресекающая в восток-северо-восточном н апр ::шлении Ишим
И ртышское междуречье и впадающая в долину Иртыша близ 
О мска. На м еждуречьях, повсеместно сложенных покровны
ми лессовидными отложениями,  широко распространен за 
падинный рельеф (как на  плоских, так и на  гривна-котло
винных р авнинах ) . 

Причина необычного уменьшения в северном направлении. 
т. е .  при переходе от сухих мест к более влажным, роли мест
ных эрозионных форм рельефа до их  почти полного исчез
новения не  совсем ясна.  

Необходимо подчеркнуть, что современные географиче
ские условия, по-видимому, в некоторой степени способствуют 
более активному р азвитию эрозионных форм рельефа в юж
ных р айон ах по сравнению с северными .  Возьмем, например. 
поверхностный сток атмосферных вод, который особенно ак
тивно проявляется в весеннее время .  

Снеговой покров в Северном Казахстане содержит в сред
нем 60-85 .мм, местами 1 00 мм вл аги (Салов и Иванов, 
1 955) . В северной части р айона исследований,  входящей в 
Западную Сибирь, эта величина близка к 1 00 мм . По-види
мому, количество воды, скопившейся на  поверхности почвы 
весной, зависит в основном от характера перераспределения 
снегового покрова и режим а  таяния последнего. Н а  юге, где 
древесная р астительность и кустарники н а  междуречьях 
практически отсутствуют, а травянистый покров низкий и 
редкий, местное эоловое перераспределение снежного покрова 
происходит в широких масштабах. В северных р айонах, на 
п ротив, снег перемещается слабо, так  к ак  этому препятствует 
древесная  растительность ( березовые колки, болотистые по
нижения,  поросшие густым кустарником и т.  д . )  и густой 
травянистый покров. Характер таяния снегового покрова так
же различен. В южных районах весна дружная,  а пасмурных 
дней м ало, и снеговой покров быстро стаивает.  На севере, 
н апротив, весна значительно продолжительнее, больше коли
чество облачных дней, ввиду этого снег сходит длительное 
время.  

Таким образом,  физико-географическая обстановка соз
дает на юге более благоприятные условия для возникновения 
поверхностного стока атмосферных вод, чем на  севере. Со
хранение в южных р айонах в течение длительного времени 
благоприятных для возникновения сезонного поверхностного 
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стока условий в некоторой степени способствовало фор миро
ванию эрозионных форм рельефа ,  но только этой причины 
недостаточно, чтобы объяснить коренное р азличие в строении 
рельефа равнин Северного Казахстана ,  р асположенных в 
южной типичной степи, и равнин окраины Западно-Сибир
ской низменности, входящих в состав северной степи  и лесо
степья. 

Разветвленная систем а  хорошо р азработанных долин юж
ной окраины р айона в настоящее время почти полностью 
лишена свежих р азвивающихся эрозионных форм рельефа ,  
что. наряду с о  м ногими  другими  данными,  свидетельствует 
о древнем происхождении долин.  Густая  сеть ныне почти 
сухих долин,  расчленяющих р авнины, сложенные лессовидны
ми отложениями,  выработана в породах, залегающих под 
этими  отложениями .  Нередко они врезаны в исключительно 
твердые скальные породы. Ясно, что слабые потоки,  подоб
ные современным, н е  могли выработать столь разветвленную 
сеть порой широких и глубоко врезанных долин.  Эти долины 
выработаны несравненно более мощными  потоками,  выпол
нивrдими огромную работу по разрушению и перемещению 
рыхлых и скальных пород. К моменту отложения покровных 
лессовидных отложений формирование долин в основном уже 
завершилось, так как  единый плащ этих отложений высти
лает м еждуречья, пологие склоны, а отчасти и дно большин
ства долин.  

Слаборасчлененная р авнина северной части района, пол
ностью лишенная сети местных современных ложбин стока,  
также почти повсеместно сложена с поверхности лессовид
ными отложениями.  На этой равнине ранее накопления лес
совидных отложени й  тоже существовала сеть долин,  особенно 
ясно ее следы видны на Ишим-Тобольском междуречье. Эта 
гидросеть не связана  с долиной Ишима и и меет свой план 
строения .  Она образовалась в основном р анее формирования 
второй надпойменной террасы Ишима и его притоков, так 
как врезана значительно менее глубоко. Из этого следует, 
что, когда в северной ч а сти района исследований произошел 
основной врез долины Ишима,  форм ирование его второй тер 
р асы не  сопровождалось бл агоприятными условиями для 
проявления местного поверхностного стока вод н а  прилежа
щих междуречьях. Иными словами ,  мощный сток, деятель
ность которого обусловила фор мирование современной широ
кой долины Ишима к северу от Кокчетавской возвышенности, 
был в основном транзитным ,  таким же, как и современный 
Ишим, а область водосборного бассейна  его располагалась 
на Кокчетавской возвышенности и в более южных районах 
Казахстана .  
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Покров лессовидных отложений формировался в субаэ
ральных условиях (главным образом в результате эоловых 
проuессов )  при почти полном отсутствии поверхностного сто
ка .  Ветер , как  уже указывалось в ыше, переработал ложбины 
стока Ишим -Тобольского междуречья и вторую н адпоймен
ную терр асу Ишима, бывшую в то время дном долины,  в 
серию бессточных замкнутых понижений. Н а  Ишим-Тоболь
с1<ом междуречье эти бессточные понижения в последующее 
время уже никогда не соединялись друг с другом J10жбинами 
стока . 

Долин а Ишима  испытала еще одну фазу обильного стока,  
во время которой обр азовалась первая надпойменная терра
с а  рек бассейна Ишима .  Эта  фаза была позже, чем сформ иро
вались покровные лессовидные  отложения и гривы. Основным 
р айоном широкого развития процессов поверхностного стока 
в это время также был Каз ахстан.  На р авнинах,  р асполо
женных севернее Кокчетавской возвышенности, в это время 
не  образов алось сети эрозионных ложбин, хотя русло Ишима 
южнее Кокчетавской возвышенности и на  меридиональном 
участке долины было в пять-семь раз шире современного. 

Дальнейшие геоморфологические и палеогеографические 
исследования должны объяснить эти особенности строения 
рельефа Северного Казахстана и южной окраины Западно
Сибирс1<ой низменности. 

в ыводы 
1 .  Покровные лессовидные  отложения Северного Казах

стана и южной окраины З а п адно-Сибирской низменности яв
ляются самостоятельным в генетическом отношении геологи
ческим образованием.  Они обладают строением, резко отлич
ным от строения подстилающих их пород. Процессы диагенеза 
сыграли важную роль в формировании свойств покровных 
лессовидных отложений, но эти отложения не  могут р ассм ат
риваться как неперемещенный продукт п реобразования ( кора 
в ыветривания)  древних пород, подстилающих покров. 

2 .  Покровные лессовидные отложения на копились в суб
аэральных условиях. Перенос и отложение м атериала происхо· 
дили в основном в воздушной среде. Осадкон акопление в 
водной среде имело второстепенное з начение. 

3. Источники обломочного материала для формирования 
покровных лессовидных отложений были р азличны.  Н аряду с 
р азрушением м естных пород происходило осаждение м ате, 
риала, принесенного издалека.  Одним из основных местных 
источников обломочного м атериала явились р азличные фации 
ч етвертичных аллювиальных и озерных отложений, которые 
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на обширных п ространствах подстилают покров лессовидных 
отложений и отделены от него ясной поверхностью, свиде
тельствующей о перерыве осадконакопления и ценудации. 

4 .  Формирование покровных лессовидных отложений про
исходило в условиях отсутствия м ноголетней мерзлоты, дре
весной, лесной р астительности и процессов почвообразования 
подзолистого типа .  Важная роль принадлежала тр авянистой 
растительности . Своеобразная первичная  структура и текстура 
покровных лессовидных отложений и их лессовидные свой 
ства могли сформироваться лишь в условиях глубокого зале
гания грунтовых вод, а ктивного внутригрунтового испарения 
и вертикального перемещения грунтовых растворов снизу 
вверх. В современн ых климатических условиях (особенно се
верной ча сти р айона исследований)  происходит изменение 
первичной структуры и текстуры покровных лессовидных 
отложений вследствие их переувлажнения.  Все это заставляет 
п редполагать, что климат во время образования покровных 
лессовидных отложений был сухим и ,  по всей вероятности, 
теплым.  

5.  Возможно, что н а копление покровных лессовидн ых от 
ложений р айона исследований осуществлялось в несколько 
приемов, но основная фаза их формирования была одна.  В то 
время сформ ировался гривный рельеф обширных пространств 
южной окраины Западно-Сибирской низменности и Северно· 
го Казахстана.  Это событие последовало непосредственно за 
моutной стадией обводнения долин,  во время которой обра
зовал ась широкая вторая надпойменная терраса Ишима .  
Верхняя ч а сть аллювия этой террасы была переработана  
эоловыми процессами в гривный рельф и покров лессовидных 
отложений в условиях весьма сл абого стока по долине или 
полного его отсутствия .  

6 .  Ко времени формирования осадков первой надпоймен
ной террасы Ишима накопление покровных лессовидных от
ложений и образование гривного рельефа междуречий и 
долины Ишима в основном завершилось. Принимая во вни
м ание, что большинство исследователей время обр азования 
второй н адпойменной тер расы Иши м а  связывают с заключи
тельными стадиями  последнего ( зырянского) оледенения,  а 
первую надпойменную террасу датируют голоценом, время 
основной стадии формирования покровных лессовидных отло-
жений южной окраины З ападно-Сибирской низменности и 
Северного Казахстана определяется как конец позднечетвер
тич ного времени - ранний голоцен. 
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