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Вопрос о стратиграфическом значении террас 
юга Западной Сибири имеет самое непосредствен-
ное практическое значение для государственного 
геологического картирования региона. Согласно 
парадигме циклоклиматических террас отложения 
магистральных речных долин можно расчленять на 
разновозрастные геологические тела по геоморфо-
логическим критериям [26]. При этом возраст каж-
дой надпойменной террасы (НПТ) определяется по 
ограниченному числу разрезов с палеонтологиче-
ским и геохронологическим обоснованием и рас-
пространяется на основе гипсометрического про-
слеживания пологих поверхностей фактически на 
территорию всего региона. Этот принцип деклари-
руется как руководящий при геологической съемке 
аллювиальных четвертичных отложений. Насколько 
он эффективен для территории Верхнего Приобья, 
иллюстрируют геологические карты миллионного 
масштаба. Для примера ограничимся анализом кар-
тографических обобщений 1988 и 2015 гг., в соот-
ветствии с которыми в долине р. Обь от Бийска и до 
Томска распространено пять террас (рис. 1).

Согласно [12] V НПТ возвышается над урезом 
воды на 60–80 м, ее мощность достигает 100–120 м; 
цоколь местами погружен на 30–40 м ниже уреза 
воды. IV НПТ возвышается над урезом воды на 
50–60 м, в предгорной части – на 60–80 м. Задача 

разграничения этих двух террас по геоморфологиче-
скому признаку не всегда имеет однозначное реше-
ние, так как их тыловые швы сглажены и перекрыты 
плащом субаэрального покрова, толщина которого 
нередко достигает 30 м и более. На основе изучения 
керна скважин отложения высоких террас отделя-
ются друг от друга по базальному слою валунно-га-
лечников в основании IV НПТ. По материалам [11], 
V НПТ возвышается над урезом воды на 50–70 м, 
а IV НПТ – на 30–80 м. Как мы видим, нет однознач-
ности с определением высоты площадок высоких 
террас, а в обобщении [13] диапазон высот их пло-
щадок общий в интервале 30–70 м. 

В объяснительной записке [12] возраст V НПТ 
принят как среднечетвертичный, а IV НПТ – как 
средне-верхнечетвертичный. Согласно [13] возраст 
V НПТ ранне-средненеоплейстоценовый, а IV НПТ – 
средненеоплейстоценовый. Такое условно-прибли-
зительное неоднозначное определение возраста 
высоких террас в широких хронологических рамках 
обусловлено тем, что время завершения формиро-
вания их аллювия находится за пределами возмож-
ностей радиоуглеродного метода, а современные 
люминесцентные методы датирования последнего 
поколения для этих отложений пока еще не приме-
нялись. Что касается палеонтологических заключе-
ний, то материал, по которому они возможны, при-

УДК 551.79Έ571.14/.15Ή

Î ÑÒÐÀÒÈÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÌ ÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÍÈÇÊÈÕ ÒÅÐÐÀÑ ÑÓÇÓÍÑÊÎÉ ÒÎËÙÈ 
ÂÅÐÕÍÅÃÎ ÏÐÈÎÁÜß

È. Ä. Çîëüíèêîâ
Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия; Инсти тут географии 
РАН, Москва, Россия

Исследования конца ХХ в. показали, что в разрезах низких террас Верхнего Приобья, известных под 
названием сузунской толщи, отсутствуют осадки ледниково-подпрудного озера-моря, а также отложения 
перигляциального аллювия. Нижний ярус террас сложен аллювиальными отложениями, а верхний – 
субаэральным комплексом, который включает в себя как делювий, так и эоловые отложения. Высота 
площадок существенно различается и обусловлена мощностью субаэрального комплекса на каждом 
конкретном участке. Соответственно, геоморфологический принцип не работает при расчленении су-
зунской толщи на разновозрастные геологические тела аккумулятивных надпойменных террас.

Ключевые слова: стратиграфия, низкая терраса, сузунская толща, Верхнее Приобье, разрез.

ON THE STRATIGRAPHIC SIGNIFICANCE OF THE LOW TERRACES 
OF THE SUZUN STRATA OF THE UPPER OB RIVER REGION

I. D. Zolnikov
V.S.Sobolev Institute  of Geology and Mineralogy of the SB RAS, Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia; Institute of Geography of the RAS, Moscow, 
Russia

Studies of the end of the 20th century showed that there are no sediments of the glacial-dammed lake-
sea, as well as sediments of periglacial alluvium in secti ons of low terraces of the Upper Ob River region, known 
as the Suzun Strata. The lower stage of terraces is composed of alluvial sediments, and the upper one is rep-
resented by subaerial complex, which includes both deluvium and aeolian deposits. The height of areas varies 
signifi cantly and is predetermined by thickness of the subaerial complex in each parti cular area. Сonsequently, 
the geomorphological principle does not work when diff erenti ati ng the Suzun Strata into heterochronous 
geological bodies of accumulati ve terraces above the fl ood-plain.

Keywords: stratigraphy, low terrace, Suzun Strata, Upper Ob River Region, section.

DOI 10.20403/2078-0575-2021-10c-7-17



8

№
 1

0с
 ♦

 2
02

1

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2021, № 10с – Geology and mineral resources of Siberia

О стратиграфическом значении...

урочен как правило к верхним, покровным ярусам 
этих террас. К тому же большинство палеонтоло-
гических данных не может быть использовано для 
стратиграфической диагностики с точностью до го-
ризонта палеоклиматического обоснования. Таким 
образом, в настоящее время проблема стратигра-
фической позиции в общей событийной последо-
вательности четвертичного периода на юге Запад-
ной Сибири для высоких террас Верхнего Приобья 
ожидает своего решения, которое невозможно без 
трудоемких, финансово затратных комплексных ис-
следований.

Низкие террасы Предалтайской равнины из-
учены гораздо более детально, и для них имеется 
достаточно значительный на сегодняшний день 
массив радиоуглеродных дат [23]. Однако высот-
ность НПТ, их тип (эрозионный или аккумулятив-
ный), характер взаимоотношений, а соответствен-
но, и возраст трактуются неоднозначно. Согласно 
разделу «Четвертичная система» [12], III НПТ воз-
вышается над урезом воды на 18–25 м; II НПТ – на 

14–18 м (цоколь на уровне уреза рек или погружен 
на 1–2 м); I НПТ – на 7–11 м (цоколь погружен под 
урез воды на 7–11 м). В разделе «Геоморфология» 
этой же публикации высота уступа III НПТ южнее 
Новосибирска 35–60 м, севернее – 30–40 м. Ее по-
верхность в большинстве случаев плоская со сла-
бым наклоном в сторону русел рек. Высота II НПТ 
10–20 м, а I НПТ – 6–12 м. По материалам [13] III НПТ 
возвышается над урезом воды на 30–50 м в одном 
разделе и на 25–30 м в другом; для II НПТ в одном 
разделе указывается превышение уреза на 10–20 м, 
а в другом – на 15–25 м; для I НПТ в одном разделе 
указывается превышение на 6–12 м, а в другом – на 
8–10 м. Как видим, данные по высоте низких террас 
существенно различаются не только в разных объ-
яснительных записках, но даже в разных разделах 
внутри каждой из них.

Для иллюстрации применимости геоморфо-
логического критерия мы специально привели не 
научно-исследовательские статьи с авторскими 
интерпретациями, но картографические обобще-
ния новой серии и третьего поколения. Согласно 
опубликованным данным государственного геоло-
гического картирования уровни площадок террас 
не выдерживаются в виде автономных разновоз-
растных поверхностей. Следовательно, использо-
вание геоморфологического критерия (а на практи-
ке фактически гипсометрического) при выделении 
разновозрастных террас обсуждаемой территории 
представляется проблематичным. В связи с выше-
изложенным возникает необходимость анализа 
накопленного материала для оценки стратиграфи-
ческого значения хотя бы низких террас Верхнего 
Приобья, которые в геолого-геоморфологическом 
и геохронологическом аспектах охарактеризованы 
гораздо полнее, чем высокие.

История стратиграфических, палеогеографических 
и фациально-генетических представлений 
о строении и формировании низких террас 
Верхнего Приобья

Еще в начале ХХ в. П. А. Православлев [24], из-
учая речные образования Верхней Оби, выделил 
две надпойменные террасы (низкую – от 5 до 20 м 
и высокую – от 30 до 40 м над урезом воды) и увя-
зал их формирование с высоким базисом эрозии во 
время морских трансгрессий. М. П. Нагорский [21] 
объяснял формирование террас в пределах Бийско-
Барнаульской впадины стадийностью вюрмского 
оледенения, внутри которого он выделял этап нео-
тектонического поднятия. В [18] упоминается неопу-
бликованный отчет по работам в районе г. Камень-
на-Оби, согласно которому М. А. Усов считал, что все 
террасы р. Обь имеют вюрмский возраст, а их обра-
зование связано с подпруживанием реки северны-
ми ледниками и с колебательными движениями ли-
тосферы. Е. Н. Щукина выделила в террасовом ком-
плексе Предалтайской равнины девять горизонтов 
[30] и, объединив нижние три (боровые) террасы 

Рис. 1. Террасы Верхнего Приобья 
1 – пойма; 2–4 – НТП: 2 – низкие I, II, III (сузунская толща), 
3 – IV, 4 – V; цифры в кружках – разрезы (1 – Красный Яр, 
2 – Ельцовка, 3 – Огурцово, 4 –Тараданово, 5 – Каргополо-
во, 6 – Малышево, 7 – Нижний Сузун, 8 – Мереть)
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в «сузунскую аллювиальную равнину», сопоставила 
их с четырьмя горизонтами позднего плейстоцена. 
Следует отметить, что эта «равнина» с дюнно-эоло-
вым рельефом поверхности, на которой распростра-
нены сосновые боры, четко обособлена в долине 
р. Обь и маркирует область распространения низ-
ких террас, как бы подчеркивая их геолого-геомор-
фологическое и ландшафтное единство. Особенно 
интересно мнение А. И. Москвитина, который выде-
лял две нижние террасы и считал, что они связаны 
с осташковским (поздневалдайским) оледенением, 
но формировались при отсутствии ледникового под-
пруживания [20].

Начиная с середины ХХ в. в Западной Сибири 
развернулись среднемасштабные геолого-съемоч-
ные работы. В. А. Мартынов относил III, II и I НПТ 
к позднему плейстоцену [19]. По представлениям 
О. М. Адаменко, на юге региона возраст III НПТ – 
конец ермаковского – каргинское время, II НПТ – 
каргинский, I НПТ – сартанский [1]. С. А. Архипов 
на этом этапе изучения речных отложений юга За-
падной Сибири выделял среди низких террас II НПТ, 
которую сопоставлял с казанцевским межледнико-
вьем, и I НПТ, которую относил к зырянскому оле-
денению [3]. 

Именно с середины ХХ в. стали особо популяр-
ны представления о циклоклиматических террасах. 
В Сибирском регионе эти представления наиболее 
полно обоснованы в трудах Э. И. Равского, соглас-
но которым история формирования каждой цикло-
климатической террасы увязывалась в единую со-
бытийно-климатическую последовательность [27]. 
Цикл начинался с речного вреза в теплое и влаж-
ное межледниковье, которое совпадало с морской 
трансгрессией. Во второй его половине в речных до-
линах аккумуляция преобладала над эрозией, в ре-
зультате чего сформировался аллювий. С началом 
первой половины оледенения в речных долинах 
образование нормального аллювия сменилось на-
коплением перигляциального аллювия. На водораз-
делах и склонах в это время господствовали склоно-
вые процессы, что привело к отложению делювия, 
пролювия и солифлюксия. Сформировались повтор-
но-жильные льды. Во второй половине оледенения 
при продолжающихся склоновых процессах на во-
доразделах поверх террасовых площадок в резуль-
тате уменьшения водности накапливались лессы 
и (местами) перевеянные пески. Таким образом, по 
представлениям Э. И. Равского, цикловые палеокли-
матические террасы Сибири имеют двухъярусное 
строение. Нижний ярус представлен отложениями 
межледникового аллювия, а верхний – перигляци-
альным аллювием и эоловыми осадками. Пред-
ставление о теплом и холодном ярусах отложений 
террас подтверждается тем, что для них «...наблю-
дается не один, а два типа споро-пыльцевых спек-
тров» [27]. В отложениях нижнего яруса преобла-
дает пыльца древесных пород и отмечены находки 
теплолюбивых пресноводных моллюсков – анодонт 

и унионид. В верхнем ярусе террасовых комплексов 
преобладает пыльца травянистых и кустарниковых 
растений, присутствуют остатки тундровых живот-
ных и растений, наблюдаются криогенные текстуры.

Существенный вклад в изучение террас Пре-
далтайской равнины внесла работа В. А. Панычева 
1979 г. [23]. По его представлениям, верхнечетвер-
тичный террасовый комплекс Верхней Оби имеет 
двухъярусное строение. Нижний ярус (собственно 
аллювиальный) сформировался в казанцевском 
межледниковье (аIII1); верхний перигляциальный 
включает отложения зырянского надгоризонта 
(аIII2–4). Верхнечетвертичная цикловая терраса вре-
зана в среднечетвертичную террасу аналогично-
го строения: нижний ярус – тобольский горизонт 
(аII1); верхний включает отложения бахтинского 
надгоризонта (II2–4). При этом большое количество 
радиоуглеродных дат показало, что песчаные от-
ложения, слагающие I, II, III НПТ, относятся преиму-
щественно к «сартанскому» временному интервалу 
(23–11 тыс. лет назад; далее – л. н.). Таким обра-
зом, В. А. Панычев террасам, картировавшимся ра-
нее как самостоятельные геологические тела, отвел 
роль эрозионных уровней, не имеющих стратигра-
фического значения. 

Новые радиоуглеродные данные, свидетель-
ствующие о молодости боровых (I–III) террас, были 
увязаны с концепцией, согласно которой в «сартан-
ское время» (10–23 тыс. л. н.) ледниковый покров на 
севере Западной Сибири перекрывал стоки рр. Обь 
и Енисей [4]. Это якобы привело к возникновению 
гигантского пресноводного Мансийского озера 
с абс. отм. до 125–130 м. Данный палеогеографиче-
ский сценарий допускал формирование перигляци-
ального аллювия и прибрежно-озерных отложений 
на высоких отметках. Временем последнего ледни-
кового максимума в ряде разрезов была датирова-
на и слоистая толща между «казанцевскими» аллю-
виальными отложениями в основании верхнечет-
вертичной цикловой террасы и песками, слагающи-
ми поверхность первых трех террас [25]. В рамках 
этой стратиграфо-палеогеографической концепции 
в Субширотном Приобье были выделены уртамские 
озерные слои с возрастом от 23 до 12 тыс. лет; при 
этом было отмечено, что в районе Новосибирска на 
«уртамскую озерную поверхность опирается верх-
необский веер террас» [4]. По И. А. Волкову это 
толмачевская терраса, возвышающаяся над урезом 
воды на 20–30 м, и кудряшовская терраса с отмет-
ками 10–15 м, которые должны отражать разные 
уровни единого мансийского озера.

«Озерная уртамская толща в районе Новоси-
бирска распространена на абсолютных отметках 
90–110 м, тогда как перекрывающие и отчасти вло-
женные в них перигляциально-аллювиальные пес-
чаные осадки занимают более высокое гипсометри-
ческое положение (110–120 м). Уходя вверх по об-
ской долине, они поднимаются в предгорьях Алтая 
до абсолютных отметок 220–230 м, а их суммарная 
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мощность (на верхнеобском веере террас) увели-
чивается в несколько раз. Создается впечатление, 
что толща песчаного перигляциального аллювия, 
спускаясь с верховьев долины Оби, как бы надви-
нута частично с размывом, частично с вложением 
и фациальным замещением на суглинистую уртам-
скую» [4]. Интересно, что в районе пос. Воронова 
песчаного покрова на уртамской поверхности уже 
не наблюдается, т. е. «перигляциальный аллювий» 
севернее устья р. Томь выклинивается. 

В Бийско-Барнаульском Приобье согласно «бы-
стро и динамично протекал процесс формирования 
лестницы надпойменных террас в течение позднего 
вюрма. Он занял отрезок времени, длившийся всего 
10–12 тыс. лет. Возраст IV надпойменной террасы 
примерно 22–19 тыс. лет, III и II террас – около 19–
15 тыс. лет и I – 15,0–11,5 тыс. лет. Первые три над-
пойменные ступени сложены исключительно песча-
ными перигляциальными осадками» [2]. По пред-
ставлениям И. А. Волкова, «II терраса и связанный 
с ней аллювий формировались в условиях стока, 
в десятки раз, а I в несколько раз более обильного, 
чем теперь» [9]. В соответствии с этой концепцией 
этапы «активного стока» были приурочены к пере-
ходам от потеплений к похолоданиям и чередова-
лись с этапами «замирания стока», приуроченным 
к «резким иссушениям климата» при переходах от 
оледенений к межледниковьям.

Эти данные перекликаются с концепцией фор-
мирования террас, активно разрабатывавшейся 
А. Ф. Ямских (1993) на примере речных долин юж-
ной Сибири [31]. По его мнению, «выровненный 
вод ный режим рек сопровождался формировани-
ем нормальных аллювиальных свит. Накопление 
перигляциального аллювия повышенной мощности 
и подпрудно-бассейновых осадков связано с фаза-
ми высоких, вплоть до „катастрофических“ уровней 
рек с периодическим возникновением подпрудных 
озер. В зависимости от конкретной геоморфологи-
ческой и гидродинамической ситуаций в речных 
долинах во время высоких подъемов уровней рек 
одновременно происходили как грандиозные раз-
мывы с образованием широких ложбин, так и акку-
муляция на разновысотных поверхностях. <...> Не-
согласующиеся представления исследователей о ко-
личестве террас (и их возрасте) в речных долинах 
Южной Сибири является отражением объективной 
реальности более сложной динамики террасообра-
зования. Попытки четкого возрастного разделения 
террас по высотным уровням во внутриконтинен-
тальных областях с резко континентальным кли-
матом, по опыту такого расчленения в областях 
циклового террасообразования, представляются 
необоснованными» [31].

Вместе с тем к рубежу ХХ и ХХI вв. был нако-
плен большой фактический материал, который 
свидетельствовал о том, что на севере Западно-
Сибирской равнины в позднем неоплейстоцене 
проявилось не сартанское (10–23 тыс. л. н.), как это 

считалось ранее [4], а ермаковское оледенение (90–
60 тыс. л. н.) в отличие от севера Русской равнины, 
где наблюдается обратная картина [33]. Для евро-
пейской части России характерно слабое покровное 
оледенение в раннем валдае и обширное в позд-
нем. Этот феномен объясняется тем, что в раннем 
валдае скандинавский ледниковый покров был еще 
слабо развит и пропускал насыщенные влагой ат-
мосферные потоки на сибирский север, что способ-
ствовало разрастанию там оледенения [8]. В позд-
нем валдае скандинавский ледниковый покров до-
стиг такой мощности, что блокировал воздушный 
перенос влаги, необходимой для существования 
равнинного ледника на севере Сибири.

Существование ледниково-подпрудного Ман-
сийского озера 23–11 тыс. л. н. было оспорено в ре-
зультате изучения уртамских и колпашевских слоев 
в субширотной Оби [5, 16], где гипотетическое дно 
палеоозера должно было находиться на абс. отм. 
40–50 м. В. И. Астаховым и С. К. Кривоноговым 
установлено, что низкие ступени рельефа доли-
ны р. Обь, формировавшиеся на этой территории 
в инт. 33–10 тыс. л. н., сложены преимущественно 
не субаквальными осадками, но субаэральным ком-
плексом отложений, нормальным аллювием и тор-
фяниками. Показано, что уртамская и колпашевская 
толщи являются полигенетическими покровами, 
которые включают в себя лессы, делювий, пролю-
вий, солифлюксий, перевеянные пески. Этот вывод 
подтвердился в результате открытия стратифици-
рованных памятников позднего палеолита в до-
лине Нижней Оби на гипсометрических отметках, 
соответствующих современной пойме: Луговское 
(в 30 км южнее Ханты-Мансийска) [11] и Комудваны 
(севернее пос. Перегребное на уровне 63° с. ш.) [17], 
т. е. в самых «глубоких» местах предполагавшегося 
ранее «сартанского озера-моря». Поскольку стало 
очевидным, что на Карском побережье, а также 
в низовьях рр. Обь и Енисей отсутствуют следы са-
мостоятельного покровного ледника, соответствую-
щего изотопной стадии МИС 2 (последнее глобаль-
ное оледенение северного полушария), а в пери-
гляциальной и неледниковой областях Западной 
Сибири отсутствуют следы ледниково-подпрудных 
озер этого времени, то сопоставление толмачевской 
и кудряшовской террас с высокими уровнями под-
прудного бассейна не подтвердилось.

Нерешенным оставался вопрос с правомоч-
ностью выделения «перигляциального аллювия» 
на высоких гипсометрических отметках по бортам 
долины р. Обь. Согласно представлениям Г. И. Го-
рецкого (1958), перигляциальный аллювий фак-
тически является отложениями проточного озера, 
возникающего при подпруживании реки в нижнем 
течении ледником [10]. При этом отсутствует диф-
ференциация на русловую, пойменную и старичную 
фации, а осадки представляют собой параллельно-
слоистые пески и супеси (алевропески), которые по 
периферии замещаются лессовидными суглинками 
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и супесями. Согласно [4] перигляциальный аллювий 
слагает в Субширотном Приобье толщу с кровлей 
до 110–120 м над уровнем моря, которая вверх по 
обской долине поднимается до абс. отм. 220–230 м 
над уровнем моря в предгорьях Алтая. Непосред-
ственно в районе Новосибирска и на прилегающей 
территории перигляциальный аллювий выделялся 
в составе сузунской толщи до высот 40 м над уре-
зом воды [23]. Средний уровень уреза воды в р. Обь 
определяется нулевым уровнем гидропоста Ново-
сибирска, высота которого составляет 91,26 м над 
уровнем моря. Соответственно, в абсолютных от-
метках высота кровли сузунской толщи располо-
жена в 130 м над уровнем моря. Однако, как уже 
было показано, в МИС 2 ни ледника, ни его под-
прудного бассейна на севере Западной Сибири не 
было. Что же касается первого верхнечетвертичного 
оледенения на севере Западной Сибири с возрас-
том 90–60 тыс. лет, то ледниковый покров этого 
времени располагался севернее полярного круга, 
а уровень его подпрудного бассейна не превышал 
абс. отм. 60–70 м [32, 33]. Таким образом, в тече-
ние всего позднего плейстоцена перигляциальный 
аллювий в классической трактовке Г. И. Горецкого 
не мог формироваться на высотах 30 м выше гип-
сометрического уровня ниже межени Оби в районе 
Новосибирска. 

Понятие «перигляциальный аллювий» нередко 
используется не в трактовке Г. И. Горецкого как «по-
ловодно-гляциальный» аллювий, обусловленный 
ледниковым подпруживанием, а как аллювий пе-
ригляциальных областей. В наиболее полном обоб-
щении по аллювиальным отложениям Верхнего 
Приобья В. А. Панычев утверждал, что верхний ярус 
единой верхнеплейстоценовой террасы, начавшей 
формироваться в начале неоплейстоцена, сложен 
перигляциальным аллювием, который представлен 
«суглинками и супесями желтовато-серого цвета 
иногда с очень тонкой неясной слоистостью… Лишь 
в немногих разрезах можно видеть сравнительно 
хорошо сортированные пески с тонкой горизонталь-
ной слоистостью. К отложениям верхнего яруса при-
урочены также различные мерзлотные деформации 
и псевдоморфозы по ледяным клиньям» [23].

Аналогичные представления о перигляциаль-
ном аллювии, слагающем верхние ярусы низких 
террас, высказывались и для долины р. Ангара [25]. 
Однако площадные вскрышные работы в зоне за-
топления Богучанской ГЭС при охранно-спасатель-
ных археологических работах показали, что верхний 
ярус низких террас Ангары, фактически являющий-
ся вмещающим для большинства археологических 
памятников, находится существенно выше отметки 
130 м – максимально допустимого уровня подто-
пления в пределах юга Западно-Сибирской равнины 
(порог стока через Тургайский прогиб из Западной 
Сибири в Казахстан) и сложен не перигляциальным 
аллювием, но субаэральным комплексом, который 
включает делювий, эоловые (как перевеянные, 

так и навеянные) отложения, палеопочвы [14, 25]. 
В прибереговой области делювий представлен па-
раллельно-слоистыми песками, но дальше от реки 
пески сменяются переслаиванием песков и супесей, 
затем алевропесков и алевритов и, наконец, су-
глинков. Что касается эоловых образований, то чем 
дальше на водораздел, тем большую роль играют 
лессы и лессовидные образования, а чем ближе 
к берегу Ангары, тем большую часть комплекса за-
нимают перевеянные пески. Кроме того, изучение 
отложений низких террас в Приангарье убедитель-
но продемонстрировало, что на данной территории 
не работает алгоритм определения возраста отло-
жений по гипсометрическим уровням террас.

В связи с этим примечательно, что сам В. А. Па-
нычев указывал на участие склоновых процессов 
в формировании низких НПТ и считал, что «отсут-
ствие плотного растительного покрова способство-
вало широкому развитию делювиально-пролюви-
альных процессов, которые значительно сгладили 
борта долины, образовав очень пологий растянутый 
склон. Периодически возникающие слабые потоки 
были не в состоянии вынести поступающий в до-
лины весь делювиальный материал и подвергали 
его лишь незначительной переработке» [23]. Де-
тальные петромагнитные и гранулометрические ис-
следования отложений верхнего яруса низких НПТ 
Новосибирского Приобья показало, что собственно 
перигляциальный аллювий отсутствует здесь так же, 
как и озерно-ледниковые осадки, а параллельно-
слоистые пески суть не что иное как делювий, кото-
рый входит также в состав субаэрального покрова 
водоразделов [28]. Соответственно, данные В. А. Па-
нычева об одновозрастности отложений трех НПТ, 
которые вскрываются на разных отметках, объясня-
ются в рамках представлений о субаэральном ком-
плексе, который залегает поверх аллювия сузунской 
равнины и подрезается руслом Оби в разных участ-
ках на разную высоту. Это создает иллюзию наличия 
разных террас, хотя высота бровки в таких разрезах 
определяется всего лишь разницей в мощности суб-
аэрального покрова на том или ином участке [34]. 
Исходя из сказанного встают два вопроса: 1) о рас-
членении низких НПТ на отложения собственно 
аллювия и отложения субаэрального комплекса; 
2) о числе, возрасте и стратиграфическом значе-
нии генераций аллювия в составе сузунской толщи. 
В связи с этим необходима ревизия опорных раз-
резов сузунской толщи Верхнего Приобья.

Опорные разрезы низких террас 
Верхнего Приобья

Однин из ключевых разрезов – Красный Яр, 
расположенный на правом берегу Оби в 20 км се-
вернее Новосибирска. Его неоднократно описывали 
разные исследователи. Разрез опорный для четвер-
тичных отложений Верхнего Приобья. Здесь вскры-
то строение 28–36-метрового геоморфологическо-
го уровня, который традиционно отождествляется 
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с III надпойменной террасой р. Обь [1, 12, 13]. По 
мнению И. А. Волкова [4], эта террасовидная на-
клонная поверхность является краевой приподня-
той частью толмачевской поверхности. 

Разрез представляет собой обрыв высотой от 
22 до 33,5 м над урезом воды и протяженностью 
около 5 км на правом берегу р. Обь в 1 км вниз по 
течению от федеральной трассы (мост) Омск – Ир-
кутск, около д. Красный Яр (рис. 2). Сверху вниз от 
бровки яра вскрыто пять пачек: 

1) параллельно-субгоризонтально-слоистых 
песков с ортзандами общей мощностью от 5 до 
12 м; 

2) чередования параллельно-слоистых песков, 
алевропесков и неслоистых алевритов общей мощ-
ностью от 8 до 12 м; 

3) неслоистых алевритов с тремя гумусиро-
ванными прослоями (палеопочвами толщиной 
0,2–0,4 м каждая) солифлюкционнно деформиро-
ванными общей мощностью от 0,2 до 1,5 м; 

4) параллельно- и косослоистых песков с тор-
фяными линзами и валунно-галечным базальным 
слоем общей мощностью около 5 м; 

5) косослоистых песков с прослоями валунно-
галечника, стволами деревьев, видимая мощность 
до 8,0 м, по данным бурения до 25 м.

Одни исследователи считали, что весь разрез 
представляет собой единую террасу с подошвой 
аллювия, более чем на 20 м погруженного ниже 
межени Оби, другие относили к III НПТ отложения 
верхней песчаной пачки [1, 12, 13]. Для выяснения 
этого вопроса обратимся к результатам исследо-
вания эоловых процессов валдайского времени 
на жигулевском левобережье р. Волга [15]. Здесь 
установлено, что формирование перевеянных пе-
сков на площадках III и V НПТ происходило за счет 
зимней дефляции аллювиальных песков на их скло-

нах (т. е. на уступах). При этом валдайские эоловые 
пески выносились на 4–5 км от бровок в сторону 
водораздела и формировали покровы мощностью 
10–20 м, а толщина голоценовых перфляционных 
образований достигала 3–10 м, транспортирова-
лись они на расстояние 1,5–2 км. Для голоценовых 
перевеянных покровов Волги характерны ортзанды, 
формировавшиеся за счет погребения песками зи-
мой листового опада и формирования локальных 
водоупоров. Верхняя пачка песков Красного Яра 
совершено однотипна с эоловыми песками, опи-
санными в верхней части волжских террас. В подо-
шве 1-й пачки имеются криогенные клинья, выпол-
ненные вышележащим песком. Кроме того, кровля 
этой пачки имеет морфологию эолового дюнного 
рельефа. Исходя из изложенных данных, ожидать 
залегания перигляциального аллювия или озерно-
ледниковых осадков на этом уровне не приходится.

Следует также отметить, что из 3-й пачки алев-
ритов с палеопочвами и погребенными пнями, кото-
рая фактически всеми признается как субаэральный 
покров, имеются радиоуглеродные некалиброван-
ные даты: 32400+2000 лет (СОАН-23), 33450+550 лет 
(СОАН-744), 32275+420 лет (СОАН-1254), а в 4-й 
и 5-й песчаных пачках получено несколько радио-
углеродных дат как конечных, так и запредельных 
[25]. Сами авторы датировок придавали большое 
значение дате 41530+1650 лет (СОАН-1459) из 4-й 
пачки, полученнойпо пню – из заведомо автохтон-
ного материала [23]. Поэтому В. А. Панычев допу-
скал, что возраст песчаной 4-й пачки «каргинский», 
а нижележащих песков слоя 5 более древний, веро-
ятно «казанцевский», что подтверждается в [7, 29]. 
Аллювиальное происхождение песчаных пачек 4 
и 5 ни у кого из предшественников, изучавших этот 
разрез, сомнений не вызывало. Таким образом, от-
крытым остается лишь вопрос с генезисом 2-й пач-

Рис. 2. Опорные разрезы сузунской толщи Верхнего Приобья 
1 – перевеянные пески; 2 – навеянные лессы; 3 – делювий; 4 – палеопочвы; 5 – русловый аллювий; 6 – пойменный 
аллювий
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ки, имеющей, судя по всему, возраст последнего 
ледникового максимума. На наш взгляд, эта пачка, 
залегающая непосредственно над палеопочвами 
возраста 3, представляет собой типичный делювий 
с маломощными прослоями и линзами навеян-
ных и перевеянных алевропесков. Такая трактовка 
единственно исчерпывающим образом объясняет 
наличие параллельно-слоистой алевропесчаной 
толщи на высоте, исключающей возможность фор-
мирования аллювия в данном районе (20–30 м над 
уровнем реки). Учитывая изложенное, собственно 
аллювиальным ярусом террасы (а скорее, террасо-
увала) Красного Яра можно считать лишь 4-ю пачку, 
а все вышележащие отложения представляют суб-
аэральный ярус (навеянные, почвенные, делюви-
альные и перевеянные). При этом пачка 5 является 
для терассоувала цокольной. Тогда в соответствии 
с парадигмой циклоклиматическх террас номер 
данной НПТ должен быть II (в соответствии с воз-
растом 3 базальной аллювиальной пачки). Вместе 
с тем относительные отметки бровки терассоувала 
Красного Яра соответствуют геоморфологическому 
уровню III НПТ.

На наш взгляд, 2-я пачка, залегающая непо-
средственно над палеопочвами Красного Яра, од-
нотипна с отложениями, которые были описаны 
как слой 2 разреза Огурцово [22]. Разрез Огурцово 
находится на левом берегу р. Обь у южной оконеч-
ности пос. Огурцово (см. рис. 2). В геолого-геомор-
фологическом отношении разрез расположен на 
окончании увала, вдоль которого протягивается 
северный берег Новосибирского водохранилища. 
Существенным различием строения двух разрезов 
в верхней части является 1-я песчаная пачка Крас-
ного Яра в стратиграфической позиции покровного 
лесса, венчающего разрез Огурцово. Отсутствие эо-
ловых песков в верхней части этого разреза объяс-
няется тем, что он расположен на северо-восточном 
окончании увала, сложенного субаэральными отло-
жениями, преимущественно лессами. Таким обра-
зом, разрез Огурцово расположен с наветренной 
стороны от Обской долины. Разрез Красного Яра 
находится непосредственно с подветренной сторо-
ны относительно от аллювиальных песков, что объ-
ясняет формирование в его верхней части песчаного 
наноса, перенесенного с основания уступа террасо-
увала под воздействием доминирующих ветров во 
время последнего ледникового максимума.

Кроме Красного Яра традиционно с разрезом 
III НПТ отождествляется обрыв на правом берегу 
р. Обь высотой 35–45 м над урезом воды, располо-
женный в 4–10 км ниже по течению пос. Тараданово 
[1, 12, 13]. Здесь сверху вниз от бровки яра обнажа-
ются пачки (см. рис. 2): 

1) неслоистых и параллельно-слоистых песков 
общей мощностью до 9 м; 

2) субпараллельно тонко переслаивающихся 
алевропелита, алеврита, алевропеска, песка общей 
мощностью до 17,0 м; 

3) алевропелита с гумусироваными прослоями 
общей мощностью 1,0 м; 

4) переслаивания песка, алевропеска, алевро-
пелита с линзами растительного детрита и намыв-
ного торфа общей мощностью 6 м. 

5) параллельно- и косослоистого песка с линза-
ми намывного детрита видимой мощностью до 10 м. 

Разрез Тараданово неоднократно датировал-
ся радиоуглеродным методом [23]. Хорошую схо-
димость результатов показали некалиброванные 
даты 35050+450 (СОАН-1069) и 38850+2200 лет 
(СОАН-1069Г) из пачки 3. Из нижележащих песков 
получено несколько запредельных дат. По геоло-
гическому строению разрез Тараданово однотипен 
с разрезом Красного Яра. Верхняя пачка эоловых пе-
сков подстилается делювиальной пачкой, которая, 
в свою очередь, отделена от аллювиальных русло-
вых и пойменных отложений суглинками с палео-
почвами каргинского времени. Возраст аллювиаль-
ного основания террасы ермаковско-каргинский [6], 
а возраст аллювиального основания террасы, судя 
по всему, раннекаргинский, что ставит под сомне-
ние стратиграфическую интерпретацию данного 
разреза как опорного для III НПТ.

Строение отложений II НПТ обычно иллюстри-
руют опорным разрезом Каргополово высотой от 25 
до 27 м над урезом воды, который расположен на 
правом берегу р. Обь между поселками Каргаполо-
во и Поротниково [1, 23]. Сверху вниз здесь обна-
жены пачки: 

1) песка общей мощностью до 15 м; 
2) субпараллельно переслаивающихся алев-

рита, алевропеска, песка, в нижней части алевро-
пелита с погребенными пнями общей мощностью 
до 8 м; 

3) песков с косой слоистостью мощностью 2 м; 
4) алевропелита параллельно-слоистого с про-

слоями намывных торфяничков и древесных остат-
ков видимой мощностью 3 м. 

Из основания 2-й пачки получены нека-
либрованные даты: 32400+200 лет (СОАН-23), 
33450+530 лет (СОАН-744), 32275+420 лет (СОАН-
1254). Собственно, эти даты «закрывают» сверху 
возраст аллювиального яруса Каргополовского 
разреза. Очевидно, что верхние две пачки не могут 
претендовать на аллювиальную диагностику и сло-
жены субаэральными отложениями – эоловыми пе-
сками и делювием. 

Еще одним опорным разрезом II НПТ является 
Малышевский яр – обрыв протяженностью около 
8 км на правом берегу р. Обь между селами Ма-
лышево и Устье. На верхнем по течению конце яра 
сверху вниз вскрыты пачки [23]: 

1) песчаная мощностью 10,5 м; 
2) паралельного переслаивания песка, алев-

ропеска, алеврита, алевропелита с песчаными кли-
ньями, в нижней части линзы торфа, гумуса, пни, 
древесина общей мощностью до 10 м; 

3) песков видимой мощностью 1 м. 
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На высоте 4,5 м от уреза воды погребенная па-
леопочва с пнями была датирована 35350+470 лет 
(СОАН-1633). Аллювиальными в этом разрезе могут 
быть только нижние пески. Верхняя пачка представ-
ляет собой перфляционные образования, а сред-
няя – субаэральные отложения (палеопочвы, лессы, 
делювий).

Аллювий I НПТ детально изучался в нескольких 
разрезах. Интересен разрез Нижнего Сузуна, распо-
ложенный на правом берегу р. Обь в 50 км выше по 
течению от Камня-на-Оби. Сверху вниз здесь вскры-
ты пачки:

1) лессовидных песчаных супесей мощностью 
2 м; 

2) тонко-параллельно-слоистых песков мощно-
стью 8 м; 

3) песков косослоистых с гравием мощностью 
0,8 м; 

4) глинистая с детритом и древесиной. 
Аллювием здесь является только третья пач-

ка; все, что залегает выше представляет собой суб-
аэральный комплекс. Из нижней пачки глин полу-
чены некалиброванные даты 33600+2400 (СОАН-29) 
и 36600+310 лет (СОАН-741). 

Разрез Мереть расположен на правом бере-
гу р. Обь в 20 км выше Сузунских обнажений [23]. 
Сверху вниз здесь вскрыты: 

1) эоловые пески мощностью 0,5 м; 
2) палеопочва 0,2 м; 
3) супесь лессовидная мощностью 1,5 м; 
4) песчаные параллельно-слоистые отложения 

общей мощностью 10 м; 
5) илы с погребенными пнями прижизненного 

захоронения общей мощностью 1 м. 
В илах из пня получена некалиброванная дата 

36850+500 лет (СОАН-745). Аллювиальным являет-
ся, по всей видимости, только основание песчаной 
пачки, а все вышележащие отложения принадлежат 
к субаэральному комплексу.

Пятиметровый разрез I НПТ был изучен на 
левом берегу р. Ельцовка в 2,5 км от ее устья [23]. 
Нижняя часть разреза представлена песками с гра-
вием и галькой, а верхняя – субаэральными су-
глинками с палеопочвами. Некалиброванная дата 
из древесины в песках на уровне 1,5 м над урезом 
воды составила 12750+120 лет (СОАН-575).

Выводы

Анализ низких террас Верхнего Приобья по-
зволяет вслед за В. А. Панычевым [23] сделать вы-
вод о том, что геоморфологические критерии не 
«работают» при попытках расчленить отложения 
сузунской толщи на три разновозрастные террасы. 
Кроме того, судя по радиоуглеродным датам в ос-
новании низких НПТ, аллювий большинства из них 
(кроме I НПТ) сформировался во время второй сту-
пени верхнего неоплейстоцена, т. е. МИС 3. 

Строение разрезов низких НПТ однотипно. 
Верхняя часть сложена преимущественно эоловы-

ми песками, средняя – преимущественно делювием 
и только базальная часть – речными отложениями. 
Перевеянный характер поверхности боровых террас 
фактически всеми исследователями, работавши-
ми в долине р. Обь, считается трюизмом. Однако, 
признавая на словах перевеянный генезис бугри-
сто-грядового рельефа на поверхности I–III террас, 
никто из исследователей не описывает сколько-ни-
будь значительные по мощности скопления эоло-
вых песков в береговых разрезах. Что же касается 
параллельно-слоистой пачки делювия, то в разре-
зе Огурцово она вскрыта стенкой яра продольным 
сечением шлейфа, а в Красном Яру – поперечным. 
Однотипные отложения прослеживаются по все-
му правобережью Верхней Оби. Таким образом, 
конкретная высота площадок террас обусловлена 
толщиной субаэрального покрова, который пред-
ставлен преимущественно перевеянными песками, 
навеянными лессами, делювием и палеопочвами, 
причем это справедливо для всех низких НПТ. Со-
четание типичных фаций аллювия наблюдается, как 
правило, только в самом основании разрезов.

Тем не менее можно согласиться с тем, что 
в современных долинах притоков первого, второго 
и более низшего порядков, таких как Алей, Чумыш, 
Бердь, Ануй, Чарыш и др., хорошо морфологически 
выделяются лишь два уровня поймы и I НПТ, ко-
торая с довольно крутым уступом врезана в более 
древнюю выположенную равнину [23]. Создается 
впечатление, что мы имеем дело с двумя регио-
нальными аллювиальными врезами, которые по 
времени соответствуют третьей и четвертой сту-
пеням верхнего неоплейстоцена. Отложения, за-
легающие над аллювиальным ярусом II НПТ, со-
вершенно четко идентифицируется как делювий 
и эоловый покров. Никакого перигляциального 
аллювия на этих высотах никогда не было. Изучен-
ный геологический материал и данные датирова-
ния в разрезах Верхней Оби не позволяют найти 
аргументацию для выделения отложений III НПТ. 
Как правило, за отложения III НПТ принимается су-
баэральная толща. 

Изложенное ставит под вопрос не только суще-
ствование III НПТ, но и стратиграфическое значение 
всех трех НПТ. Поэтому при картировании четвер-
тичных отложений в долине Верхней Оби главное 
значение будет иметь датирование собственно ал-
лювиальных слоев, залегающих в основании раз-
резов. Если такое датирование при проведении 
картосоставительских работ будет затруднено от-
сутствием достаточного количества органики или 
же финансовыми средствами на геохронологиче-
ские исследования, не исключен вариант выделе-
ния и картирования сузунской толщи в целом. Оче-
видно, что эти представления не могут не вызвать 
негативный отклик у геологов-съемщиков в связи 
с тем, что в практике государственного геологиче-
ского картирования до этого было очень удобно 
картографировать разновозрастные толщи, отделяя 
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их друг от друга по уступам современного рельефа, 
на основе геоморфологического метода, а фактиче-
ски – на основе гипсометрического принципа.
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