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ВВЕДЕНИЕ

Вах-Тазовское междуречье до самого последнего времени было не
изученным, не посещалось ни одним из исследователей и в геолого-гео
морфологическом отношении представляло по существу «белое пятно». 
В литературе можно встретить лишь отрывочные и иногда весьма недо
стоверные сведения об этой отдаленной и трудно доступной территории. 
Краткая характеристика рельефа приенисейской части Западно-Сибир
ской низменности дана была еще П. Третьяковым (1869), который бегло 
упоминает и о бассейне Таза. К. Доннер, проехавший зимой 1913 года от 
бывшей Мангазеи по Тазу, писал, что на водоразделе Таза и Ваха 
имеются цепи холмов меридиональной ориентировки. Б. Н. Городков и 
С. С. Неуструев писали о моренном ландшафте, расположенном к севе
ру от р. Ваха. Эта обширная область ими характеризуется «как холми
стое пространство моренного характера с неглубокими, но обширными 
но площади озерами по южному краю, представляющими иногда озеро
видные расширения рек» (Я. С. Эдельштейн, 1926, стр. 21).

В. А. Обручев (1931) высказал предположение о существовании 
максимальную ледниковую эпоху наряду с Уральским и Таймырским 

самостоятельного Газовского ледника, который и образовал моренные 
.холмы на водоразделе Агана и Пура, Таза и Ваха. Н. Н. Урванцев 
(1935) также упоминал о цепях моренных холмов на водоразделе Таза 
и Ваха.

В 1936 году Я. С. Эдельштейн, обобщая накопившийся к тому вре- 
?лени фактический материал по геоморфологии и геологии Западно-Си
бирской низменности, об интересующем нас районе писал: «На геологи
ческой карте, изданной б. Геологическим Комитетом, гадательно пока
зан большой остров палеозойских (предположительно) пород между вер
ховьями Таза и Ваха. Однако ни одной из экспедиций, работавших 
в этом районе, до сих пор не удалось проникнуть до этого острова и убе
диться в действительности его существования. Возникает поэтому вооб
ще сомнение, действительно ли имеются в указанном пункте выходы 
древних коренных пород» (1936, стр. 28).

Со времени выхода в свет этой работы Я. С. Эдельштейна прошло 
20 лет, а Вах-Тазовское междуречье по-прежнему оставалось не обсле
дованным. Между тем этот труднодоступный район представляет суще
ственный интерес для четвертичной геологии и палеогеографии северо- 
восточной части Западно-Сибирской низменности. Действительно ли 
здесь располагаются конечно-моренные образования, какими формами 
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рельефа они представлены и какими породами они сложены? Ответы на 
поставленные вопросы дали бы возможность в какой-то степени уточ
нить и дополнить стратиграфическую схему четвертичных отложений, 
провести границу выделяемого рядом авторов тазовского оледенения 
в пределах севера низменности и т. д. Автору этой статьи в 1949 году 
удалось провести геолого-геоморфологические наблюдения лишь по верх
нему течению Таза, где и было установлено несколько выходов меловых 
пород в основании естественных обнажений. Были описаны четвертич
ные отложения, а в одном из разрезов, у устья р. М. Ширты, констатиро
вано наличие двух морен, разделенных толщей песков’). Планомерно 
проводимые Западно-Сибирским геологическим управлением геолого-съе
мочные работы в пределах низменности только в 1952 году охватили 
бассейн Ваха, а в 1955 году—междуречье Таза и Ваха.

Автором, принявщим непосредственное участие в данных геолого
съемочных работах, осуществлен ряд маршрутов по Тазу и его левым 
притокам Ватыльке и Каральке, по Ваху и его правым притокам с захо
дом на водоразделы.

В настоящей статье приводятся фактические материалы и даются 
некоторые выводы по геологии и геоморфологии Вах-Тазовского между
речья с учетом новых картографических данных и материалов аэро
фотосъемки.

РЕЛЬЕФ

На старых топографических картах в пределах площади Вах-Тазов- 
ского водораздела показан ряд возвышенностей с абсолютными отмет
ками до 150 м. С этих водораздельных возвышенностей в радиальном 
направлении стекают многочисленные притоки рр. Оби, Енисея, Таза и 
Пура.

Новые данные значительно дополняют и изменяют прежние представ
ления о рельефе этой территории. Установлено, что Вах-Тазовское меж
дуречье отличается наиболее высокими абсолютными отметками в преде
лах северо-восточной части Западно-Сибирской низменности. Абсолют 
ные высоты в бассейнах Ватыльки и Каральки намного превышают 200 м, 
достигая в верховьях Ватыльки 245 м, а на водоразделе ее с Каралькой 
285 м. Эти водораздельные возвышенности полого опускаются к западу, 
и в бассейне р. Тольки они редко превышают 200 м, падая в районе 
Верхнего Пура до 90—100 м, где располагается обширная пониженная 
и сильно заболоченная меридиональная полоса с исключительным оби
лием озер. Она соединяет истоки правых притоков Оби с верхним Пу- 
ром. В ее пределах, кроме озер большей частью термокарстового проис
хождения, наблюдаются эоловые формы рельефа, представленные древ
ними материковыми дюнами, перевеянными боровыми песками; холмы, 
покрытые сплошным плащом из валунов и гальки; а также встречаются 
более крупные эрозионные останцы среди заболоченной с озерами по
верхности. Учитывая очень низкое гипсометрическое положение этой 
полосы с характерными формами рельефа, мы считаем ее древней лож
биной стока талых ледниковых и речных вод в северном направлении 
по линии современного Пура, имеющего очень широкую долину. Сток 
вод осуществлялся, по-видимому, после частичного распада ледникового 
покрова, когда воды нашли выход на север.

Постепенное понижение высот до 100 и менее метров наблюдается н 
в южном направлении, где располагаются обширные зандровые поля.

9 Стратиграфическая колонка! для бассейна Таза была опубликоиш^! но нашим, 
материалам Н. А. Нагинским (1950).
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окаймляющие с юга конечно-моренные образования Вах-Тазовского во
дораздела. В рельефе, здесь прослеживается смена конечно-моренного 
холмистого рельефа обширными, плоскими, сильно заболоченными, с оби
лием озер, зандровыми полями. Валунные суглинки и валунные пески 
верхней Тазовской морены переходят во флювиогляциальные, а затем 
озерно-аллювиальные пески. Это получает свое отражение и в смене ра
стительного покрова—^смешанные темнохвойные леса уступают свое ме
сто сосновым борам—беломошникам с редким древостоем, разделенным 
грядово-мочажинными болотами с мелкой рямовой сосенкой на их по
верхности.

К северу от Вах-Тазовокого водораздела, в бассейнах левых прито
ков Таза такого постепенного снижения не наблюдается. Здесь притоки 
Таза-—Ватылька, Каралька, Поколька и частично Толька—протекают по 
возвышенному всхолмленному и сильно расчлененному эрозией плато, 
абсолютные отметки которого местами превышают водораздельные. Оно 
лишь в нескольких десятках километрах от Таза обрывается крутым, от
четливо выраженным в рельефе уступом, сменяясь пониженной (абс. вы
соты до 40—80 м), ровной и заболоченной с озерами поверхностью П 
надпойменной террасы р. Таза. К западу эта плоская равнина сильно 
расширяется, занимая нижнюю и среднюю части бассейна Тольки и, пе
ресекая водораздел, отметки которого не превышают 60 м, переходит 
ь бассейн Пура. В ее пределах расположена обширная озерная система— 
группа Чертовых озер, вытянутых цепочкой на несколько десятков кило
метров в широтном направлении. Здесь также мы имеем явные следы 
крупного древнего водотока, протекавшего с востока на запад. По-види
мому, Пур й Таз в этом месте соединялись в единую водную систему.

Отметив кратко границы и геоморфологические особенности погра
ничных областей, остановимся несколько подробнее на характеристике 
поверхности непосредственно Вах-Тазовского междуречья. Последняя 
представляет сочетание более или менее изолированных друг от друга и 
беспорядочно расположенных крупны.х с пологими склонами холмов, от
носительные высоты которых достигают 50 м. Местами холмы соединяют
ся группами и образуют холмисто-моренные гряды, ориентированные 
обычно в широтном направлении. Однако проследить какую-либо единую 
отчетливо; выраженную в рельефе конечно-моренную гряду не представ
ляется возможным. Граница оледенения может быть проведена по хол
мисто-моренным грядам и реже по отдельным холмам. С этим, по-види
мому, связана и интересная особенность водораздельной линии, которая 
в некоторых местах не совпадает с наибольшими абсолютными отметка
ми междуречья. Реки, начинаясь с заболоченных, менее высоких выполо- 
женных возвышенностей и 'встречая на своем пути более высокие холмы, 
огибают последние и текут по понижениям между ними. Некоторые реки 
(Поколька)' в верховьях занимают древние долины стока талых ледни
ковых вод, которые прорезали холмисто-моренные гряды .

Первоначальный холмисто-моренный рельеф междуречья, созданный 
аккумулятивной деятельностью ледника в его краевой зоне, в послелед
никовое в,ремя был в значительной степени снивелирован солифлюкцией, 
и особенно сильно переработан эрозионно-денудационными процессами. 
Характерной чертой Вах-Тазовского междуречья является сильная эрози
онная расчлененность его очень глубокими и разветвленными долинами 
рек, речек, а также овражно-балочной сетью. Речная сеть имеет древо
видной формы рисунок и резко отличается от перистого типа речной сети 
зандровой равнины. Реки имеют узкие, глубоко врезанные долины. Вы
соты обрывистых обнаженных берегов в верховьях Ватыльки, Каральки 
и их притоков достигают 50—60 м. Особенно высокие и крутые берега 
у Ай.-Егана и Малой Каральки, где только обнаженная часть береговых 
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яров достигает 50-метровой высоты. Реки же врезаньГ в плато на 100— 
150 и более метров, В руслах рек отмечены небольшие пороги и перека
ты, образование которых связано с накоплением в русле реки валунно
галечникового материала, вымытого из ледниковых и флювиогляциаль
ных отложений, или же с выходами очень плотных валунных суглинков 
(морены максимального оледенения).

В связи с густой и глубокой расчлененностью, междуречье хорошо 
.дренируется, чем объясняется незначительная заболоченность его поверх
ности и отсутствие озер, которые могли быть опущенными развившейся 
речной сетью. Болота здесь исключительно редки и обычно имеют вытя
нутую древовидную «лапчатую» форму, располагаясь в истоках неболь
ших речек. Некоторые из вытянутых болот являются как бы «сквозными 
долинами», соединяющими истоки противоположно текущих речек. Часто 
встречаются вблизи речных долин широкие балки с пологими задерно
ванными склонами и плоским сухим дном. По этим балкам весною сте
кают талые воды. Иногда по более глубоким балкам протекают неболь
шие ручьи, а дно их покрывается густыми зарослями кустарника. По 
бортам речных долин широко развиты овраги как эрозионного, так и 
суффозионного типа. Эрозионные овраги имеют значительную длину, 
крутые обрывистые склоны и глубоко врезаны в поверхность. Овраги 
второго типа обычно креслообразиой формы и в глубь плато далеко не 
развиваются.

Принимая во внимание все вышеизложенное, мы называем рельеф 
Вах-Тазовского междуречья эрозионно-ледниковым, что является допол
нительным геоморфологическим доказательством среднечетвертичного 
возраста верхней (тазовской) морены. Рельеф же области верхнечетвер
тичного зырянского оледенения очень молодой и его ледниковые и вод
ноледниковые черты еще слабо затронуты эрозионно-денудационными 
процессами и хорошо сохранились по настоящее время.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Вах-Тазовское междуречье и прилегающие к нему с севера и юга 
территории сложены мощной (более 100 м) и генетически разнородной 
толщей осадков нескольких отделов четвертичной системы. Лишь по до
линам рек, в их нижнем течении, редко вскрываются мезозойские отло
жения, представленные верхнемеловыми осадками. Ни в одном пункте 
во время проведения площадной геологической съемки здесь не были 
встречены выходы палеозойских пород. Не вскрыты они и буровыми 
скважинами, расположенными к северу и югу от междуречья.

1) Мезозойские отложения

Мезозой на Вах-Тазовском междуречье представлен отложениями 
верхнего мела (датский ярус), которые выделены С. Б. Шацким под на
именованием сымской свиты. Эти отложения описаны нами в основании 
естественных обнажений по берегам верхнего Таза и eroi притоков Ва- 
тыльке и Каральке, а Б. В. Мизеровым и Д. И. Голобоковым также по 
рр. Ратте и Покольке.

Отложения сымской свиты имеют весьма широкое распространение 
также к востоку и юго-востоку от интересующей нас территории в при- 
енисёйской части Западно-Сибирской низменности. Они описывались и 
изучались С. Б. Шацким, Б. В. Мизеровым, С. В. Суховым и другими 
геологами по рр. Елогую, Келлогу, Сыму, Дубчесу. На западе, в верхо
вьях Пура, в 1948 году нами наблюдались сходные по внешнему облику 
осадки. В. Н. Саксом (1946) по среднему течению Пура и его притокам 
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были описаны подобные белые каолинизированные пески с линзами као
линовых глин, которые он отнес предположительно к третичным (неоге
новым) осадкам.

Отложения верхнемелового возраста (сымская свита) представлены 
чаще всего белыми кварцево-полевошпатовыми песками со значительной 
примесью каолина. В разнозернистых, плохо отсортированных и слабо 
окатанных песках наблюдается крупная горизонтальная или косая сло
истость. В верхней части горизонта включены линзы галечника. Петро
графический состав галек своеобразен и резко отличается от петро
графического состава валунно^галечникового материала, характерного 
для четвертичных отложений. В меловых песках преобладают гальки 
кварца, кварцитов, кремня, яшмы и совершенно отсутствуют траппы.

Нередко пески слабо сцементированы и включают линзы каолино
вых глин, очень плотных, жирных, белого или желтоватого цвета. Реже 
белые каолинизированные пески переслаиваются плотными, тонкослои
стыми глинами коричневого или темного вишневого цвета. Эти глины 
содержат отпечатки верхнемеловых растений и семенную флору. По внеш
нему виду и минералого-литологическому составу они не отличаются 
от отложений, описанных Б. В. Мизеровым по р. Ратте и отнесенных на 
основании определения заключенной в них семенной флоры к верхнеме
ловому времени. Из верхнемеловых отложений, описанных в нижнем те
чении р. Ратты, т. е. в соседнем районе, Г. А. Балуева определила бога
тый комплекс семенной флоры, состоящий из следующих видов: Azateca 
gen. et. sp. nov., Azollites multicephaloides Nik., Azollites polycephaloides 
Nik., Azollites polycephaloides minima sp. nov., Selaginellites papillatus 
Nik., Selaginellites retiseptus Nik., Selaginellites vulgaris, Pinus sp.. Sequo
ia sp., Sequoia spermum, Sequoia polymorphum Nikitin, Taxodium sp., 
Cryptomeria sp. (cf. japanica). Thuja sp., Coniferae gen., Myrica sp., 
Ranunculiopsis gen. et sp. nov., Tegmenites thalictroides Nikitin, Carpolithus 
mericarp um.

По заключению Г. A. Балуевой, ископаемая семенная флора с р. Рат
ты моложе флор с рр. Дубчеса и Сыма, но сохраняет черты верхнего ме
ла (наличие Azollites polycephaloides Nik., обилие мегаспор Selaginelli
tes Desmyophallum). Возраст флоры Г. А. Балуева устанавливает как 
верхний мел—.палеоген (сымская свита).

Минералогический состав сымской свиты резко отличается от пере
крывающих ее, главным образом, четвертичных отложений и характери
зуется присущим только ей комплексом минералов, который исключи
тельно однороден во всей приенисейской части Западно-Сибирской низ
менности. В тяжелой фракции (размер менее 0,25 мм) верхне-меловых 
отложений значительно преобладают темноцветные рудные минералы 
(ильменит, лейкоксен), минералы метаморфических пород (дистен, ан
далузит, ставролит, антофиллит), циркон, турмалин, гранат и др. Мине
ралогический состав сымской свиты весьма сходен с меловыми отложе
ниями, которые распространены также в бассейне Пура (см. табл. 1).

Учитывая минералогический состав отложений сымской свиты, очень 
слабую окатанность слагающих ее минералов, С. Б. Шацкий считает, что 
областью ее питания был недалеко расположенный от района исследова
ний Енисейский кряж, который подвергался в меловое время глубокому 
химическому выветриванию. Несколько южнее, в Чулымо-Енисейскои 
бассейне, образование верхнемеловых осадков по А. Р. Ананьеву (1953), 
также происходило за счет размыва и переотложения коры выветрива
ния, датированной нижнемеловым возрастом. Белые каолинизированные 
пески и каолины, распространенные в бассейне Пура, образовались, как 
полагает В. Н. Сакс (1946), из кислых изверженных пород типа грани
тов, богатых полевыми шпатами, кварцем и рудными минералами. Одна
ко, в настоящее время пока еще нет достаточных данных для окончатель-
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ного решения'вопроса о формировании и области сноса описываемых 
отложений, имеющих широкое распространение не только в приенисей- 
ской части низменности, но и далеко за ее пределами (бассейн Пура).

Таблица 1
Минералогаческий состав тяжелой фракции, образцов из меловых 

отложений, распростр аненных в бассейнах Пура и Таза
{по данным Тельцовой и Семеновой)

2)

-Минералы

«3
иа
ч
2нга 

CQ
О.

ПЗ
иа
ч03Q. Ч

d.

са о о,

• cd

3 (U н 

ёа 

5 «
S. и

н G 
X 

ид 
S (U

(U45
О X 

" Ч 

о 
схС

«О
ert

«« g

>1 га д. 
СХ . 
cixS*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Рудные 70 86,1 78 47,2 37 77,2 7S 56,2 72 75,5 65 50-82,5
Циркон || 5,7 5 «,з 4 8.0 9,0 5.6 1.0 7.7 21 6-24
Эпидот 1 0.3 1 30,3 40 0.4 + 0,8 1.0 0,4 4 1.0
Пироксен + Q.3 0,1 — •Ч” 1.0 + 2 0.4 4- 8—10,8
Гранат 1 1,0 4 6,4 9 2,0 1.1 1.0 0.9 2 0,.5
Рог. обман. 4- - -Е 2,3 2 _ , 1,0 1,4 2 1.1 — —
Силлиманит 1 0,9 4 .1,3 -(- Ч- 4- 5,1 7.0 1.3 -ь
Андалузит + 0,7 2 0.7 Ч- 2.8 1.0 0,5 —
Ставролит 1 1,2 3 0,1 4- 3,9 2,0 5.7 2.0 1.2 I- 1.5
Апатит — — — — -1- — — — — + — 4“
Дистен .1 2.0 2 1.6 2 4,0 2,0 9,1 7.0 2,0 — 4.0
Сфен 0,3 — 0,2 1 “1“ — — — — •Ь -ь
Турмалин 3 0,3 2 1.2 1 0,7 2,0 10,9 2,0 4,0 1.0 3
Рутил ] 1,2 1 0.1 1 0,2 1,0 0,2 1.0 0.4 1,0 1.6
Шпинель — — _ 0,1 — 0,2 — 4- - -4-
Хлоритоид - — — — + — 0,2 — 4- —
Анатаз 9 0,3 -1- 2 2 — 1,0 — 5.0 —
Актинолит — — 0.3 — — — — — — —
Хлорит — — — 1.1 — —
.Амфиболы

■ 2. 5

Четвертичные отложения

Четвертичные отложения на Вах-Тазовском междуречье 
распространением и достигают

пользуются 
исключительно широким распространением и достигают значительной 
мощности (более 100 м). Они слагают водораздельные холмисто-морен
ные возвышенности, обширные зандровые поля и выполняют речные до
лины. Четвертичная толща в генетическом отношении крайне разнородна 
и имеет весьма сложное строение. Здесь мы имеем ряд генетических ти
пов осадков, фаций, отложение которых производилось материковыми 
льдами, флювиогляциальными потоками, древними и современными ре
ками. В разрезах водораздельного плато более или менее отчетливо про
слеживаются три горизонта, которые относятся к среднему отделу чет
вертичной системы. К верхнему и современному отделу относятся аллю
виальные осадки речных террас, эоловые, озерно-болотные и другие отло
жения.

а) СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

Ледниковые и водноледниковые отложенияэпо. 
л'и максимального оледенения. В основании естественных 
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обнаружений по берегам рр. Каральки, Малой Каральки, Ватыльки и 
Тазу вскрываются среднечетвертичные ледниковые и водноледниковые 
отложения. Их видимая мощность не превышает 10—15 м. Обычно они 
уходят под урез воды в реках и лишь очень редко видно их несогласное 
залегание на размытой поверхности верхнемеловых пород. Ледниковые 
отложения представлены валунными суглинками бурого или темно-серого 
цвета с зеленоватым оттенком. Для валунных суглинков характерна не
правильная комко1ватая структура или же они массивные, очень плотные, 
имеют раковистый излом, песчанистые (состоят из плотно сцементиро
ванного неотсортированного разнозернистого песка), неслоистые, содер
жат мелкую, нередко окатанную гальку и реже валуны. Размеры послед
них колеблются от 0,2 м до 1,5 м в диаметре.

В некоторых разрезах в суглинках и в водоледниковых глинах 
удается наблюдать очень тонкую, весьма запутанную, извилистую или 
горизонтально-волнистую слоистость. Местами суглинки замещаются тон- 
коотмученными илистыми глинами темпо-серого или сизого цвета с зеле
новатым оттенком, которые имеют отчетливую горизонтальную слои
стость типа ленточной. При раскопках в этих глинах (в одном пункте) 
были обнаружены очень крупные (до 1 м в поперечнике) валуны трап
пов. Последние вместе с гравелистым галечниковым, ржавым песком за
полняли неправильной формы линзу в тонкослоистых озерно-ледниковых 
глинах. Реже в обнажениях встречаются желтые или желтовато-серые 
среднезернистые неслоистые пески с обилием валунов и гальки, находя
щихся во взвешенном состоянии.

Петрографический состав валунно-галечникового материала разно- 
(.'бразен, но со значительным преобладанием группы траппов (долериты, 
диабазы, базальты, габбро); реже встречаются красные песчаники, гли
нистые и углистые сланцы, мраморизованные известняки, кварц, глауко
нитовые песчаники и другие породы.

Минералогический состав тяжелой фракции образцов из морены 
.максимального оледенения, обнажающейся в бассейнах рр. Каральки и 
Ватыльки, характеризуется значительным преобладанием пироксенов и 
рудных. В меньшем количестве встречены эпидот, сфен, роговая обман
ка и гранат, циркон и сидерит (см. таблицу 2). В легкой фракции боль
ший процент падает на глинистые минералы (65,5%), затем кварц (21%) 
и полевые шпаты (8,4%). Морена, обнажающаяся в устье р. Ширты, ха
рактеризуется еще более значительным преобладанием в тяжелой фрак
ции пироксенов (74%). Другие минералы составляют лишь незначитель
ный процент: роговая обманка 9%, рудные минералы и обломки траппов 
по 3,5%, эпидот 3%, циркон 1,4%, гранат и турмалин по 1%.

Минералогический состав слагающих морену осадков, а также пет
рографический состав включенного в нее валунно-галечникового матери
ала, согласно свидетельствуют о сносе ледниковых отложений во время 
максимального оледенения со Средне-Сибирской платформы. Валунные 
суглинки и пески формировались также и за счет размыва, сноса и пере
отложения меловых, третичных и более древних пород, слагающих во
сточную часть Западно-Сибирской низменности. Этот вывод подтверж
дается не только наличием в морене валунов из местных меловых и тре
тичных пород (например, глауконитовых песчаников), но и присутствием 
в ней, хотя и в небольшом количестве, пыльцы широколиственных и теп
лолюбивых растений, переотложенной из более древних мезозойских 
осадков низменности.

Кровля валунных суглинков сильно размыта. На неровной поверх
ности ледниковых и озерно-ледниковы.х суглинков и глин залегает про
слой валунно-галечникового материала. Поскольку морена водоупорна, 
то к ее кровле приурочены обильные выходы грунтовых вод. Почти во
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всех описанных нами разрезах резкий контакт между характеризуемыми 
отложениями свидетельствует о перерыве и смене условий осадконако
пления, что должно быть связано со значительным изменением палео
географии низменности в это время.

Межледниковые отложения. Непосредственно на размы
той и неровной поверхности валунных суглинков и глин, представляющих 
морену максимального оледенения, лежит мощная толща песков и сугли- 
но-супесей, которые мы считаем, согласно их стратиграфическому по
ложению в разрезах, межледниковыми отложениями, предшествовавши
ми тазовскому оледенению. Мощность этих осадков достигает 40 м. 
Перекрываются они песчанистой мореной тазовского оледенения, сильно 
обогащенной валунно-галечниковым материалом (валунными песками).

Межледниковая толща состоит из песков серого или желтовато-се
рого цвета, средне- и тонкозернистых с волнистой и горизонтальной сло
истостью. Среднезернистые пески переслаиваются с крупно- и тонкозер
нистыми песками, супесями и небольшими прослойками суглинков. По 
,р. Ватыльке межледниковые отложения чаще всего представлены сугли- 
по-супесями серого, темносерого и желтовато-серого цвета с хорошо вы
раженной параллельно-горизонтальной или волнистой слоистостью. Редко 
в некоторых обнажениях суглинисто-песчаной межледниковой толщи на
блюдаются небольшие прослои торфа.

По своему генезису межледниковая толща может быть отнесена 
к аллювиально-озерным отложениям. Аллювиальные пески с хорошо вы
раженной слоистостью речного типа преобладают в бассейне р. Караль- 
ки и по р, Таз. Озерные же осадки встречаются в обнажениях -по р. Ва
тыльке.

По минералогическому составу межледниковая толща то резко отли
чается как- от минералогического состава подстилающей ее морены, так 
и перекрывающих ее валунных песков (обнажение в устье М. Ширты), 
то имеет минералогический состав, сходный с ними (см. таблицу 3). 
Так, в обнажении, расположенном на правом берегу Таза у устья р. Ма- 
лой Ширты в моренах, пироксеновый комплекс минералов, по данным 
М. М. Тельцовой, колеблется в пределах от 57,8% до 91,8% всей тяже
лой фракции, а в осадках межледниковья количество пироксенов резко 
снижается и иногда составляет 1,2—1,8%. Однако на долю рудных тем
ноцветных минералов приходится 37,1—54,4%, эпидота 18—22%, ди- 
стена 2,1—10,7%, граната 7%. В моренах же этого обнажения рудные 
темноцветные минералы содержатся в значительно меньшем количестве 
от 3,5 до 28%. Такое различие в минералогическом составе морен и меж
ледниковых осадков говорит о том, что мы имеем здесь отложения не
сомненно генетически разнородные и сформировавшиеся в совершенно 
различных физико-географических (палеогеографических) условиях. Фор
мирование межледниковых осадков происходило в основном за счет раз
мыва и переотложения ледниковых и флювиогляциальных отложениГс 
максимального оледенения.

Межледниковое происхождение межморенной толщи в бассейне реки 
Каральки подтверждается наличием в ней торфянистых прослоев, а иног
да и линз торфа. В среднем течении р. Каральки (точка 6320) в меж
моренных пеоках обнаружена линза торфа мощностью 0,4 м. Торф ко
ричневого цвета, очень плотно спрессованный в породу, которую трудно 
берет лопата. В торфе видны стебельки растений. В. П. Никитиным 
определены отсюда остатки побегов, спор и семян следующих растений: 
Fungi, Selaginella selaginoides L. (Link), Pinacea gen., Juncus cf., Zampo-
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carpus Ehrh., Betula sp., Ranunculus hyperboreus Rottb., Comarum palust- 
re, Viola palustris L., Lysimachia thyrsiflora L., Menyanthes trifoliata L., 
Lycopus europaeus L.

По его заключению; «Бедная флора, список которой приведен выше,, 
достаточно надежно указывает на послерисский и, вероятнее, верхнечет
вертичный возраст Q2^—Qs с уклоном к последнему». Стратиграфическое 
эюложение торфа под ледниковыми отложениями тазовского оледенения 
должно исключить предположение В. П. Никитина о верхнечетвертич
ном возрасте торфа.

В бассейне р. Ватыльки в межледниковой толще также обнаружен 
прослой песчанистого торфа с остатками растений: Fungi, Sphagnum, 
Mnium, Carex spp., Juncus cf. arcticus WiUd., Ranunculus cf. hyperboreus 
Rottb., Comarum palustre L., Potentilla sp., Lysimachia thyrsiflora L., Lo- 
nicera altaica Pall., Mixt.

По заключению В. П. Никитина, это осадки слабо проточного забо
лачивающегося водоема времени Q2®—Qs.

Оба вышеприведенных растительных комплекса не заключают ни 
более теплолюбивых, ни более холодолюбивых по сравнению с нынеш
ней растительностью видов растений, что дает возможность предпола
гать, что климат описываемого межледниковья не отличался от климата 
современной эпохи.

Ледниковые и водноледниковые отложения та
зовского оледенения. Морена тазовского оледенения представ
лена или валунными суглинками (на севере) или валунными песками, 
сильно опесчаненными суглино-супесями с обильным количеством валун
но-галечникового материала, нередко плотно сцементированного желе
зистыми соединениями. Чаще встречаются в бассейнах Каральки и 
Ватыльки гравелистые, разнозернистые пески с валунами и галькой раз
личной степени окатанности — от совершенно окатанных до угловатых. 
Севернее, по р. Тазу, верхняя морена представлена, как правило, валун
ными суглинками. Более песчанистая разновидность морены приурочена 
обычно к сниженным и значительно размытым склонам водораздельного 
плато к речным долинам или к краевым холмисто-моренным образова
ниям. На наиболее удаленных от рек высоких возвышенностях холмисто
моренного рельефа морена чаще представлена валунными суглинками. 
На склонах холмов нам приходилось наблюдать ржавые грубозернистые 
гравелистые пески, настолько обогащенные валунами и галькой, что не 
представлялось возможным производить раскопки.

Морена тазовского оледенения (стадии) резко отличается от нижней 
морены не только механическим составом слагающих ее осадков, но и до 
некоторой степени петрографическим составом валунно-галечникового 
материала (наличие гальки боксита, меньшее разнообразие пород), ми
нералогическим составом тяжелой фракции (таблица 2) суглинков и пес
ков (увеличение процента рудных минералов и уменьшение эпидота по 
сравнению с составом морены максимального оледенения, а в некоторых- 
образцах и значительным преобладанием пироксенов—до 91,8% в устье 
Ширты, по данным М. М. Тельцовой). Кроме того, в верхней морене бы
ла встречена пыльца, свойственная только растениям четвертичного пе
риода, в то время как в морене максимального оледенения содержится 
очень много переотложенной пыльцы и спор из дочетвертичных осадков. 
По-видимому, формирование морены шло за счет подстилающих ее от
ложений четвертичного возраста. Причем процент древесной пыльцы, 
в основном сосны, преобладает над пыльцой трав и спорами (см. табли
цу 3). Различие в спорово-пыльцевом спектре нижней (максималь- 
яой) и верхней (тазовокой) морены, также следует рассматривать как 
доказательство неодинаковых палеогеографических условии, в которых 
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формировались эти морены. Значительная песчанистость тазовской мрре- 
нй ёвязь1вается с ф'орМир6'ванйё1й. её в краевой зоне ледника.

Водноледниковыс отложения тазовского оледенения слагают в опи
сываемом районе зандровую равнину, раоположенную южнее морен это
го Оледенения. Вблйзн крйя ледника флювиогляциальные отложения 
представлены косРслоистыми гравелистыми песками. В удалении от края 
лёДцйка в толще песков появляется горизонтальная слоистость и одно^ 
временно уменьшается зернистость осадка. В долине р. Сабун (правый 
приток Ваха) в песках появляются супесчаные и глинистые прослои.

, Минералогический состав тяжелой фракции флювиогляциальных от- 
лоИсёний близок к минералогическому составу тяжелой фракции ледни
ковых отложений. Флювиогляциальные пески чаще всего плохо сортиро
ванные. Зерна их угловато-окатанные и окатанные. Минералы тяжелей 
фракции имеют обычно лучшую окатанность, нежели кварц и полевые 
щпаты. Тяжелая фракция песков характеризуется высоким и изменчи
вым содержанием пироксенов (от 15 до 61%), рудных (от 4,6 до 53%.). 
Количество во фракции лейкоксена (от 4 до 11 %), зеленой роговой об
манки (от 0,5 до 8,4%), циркона (от 1,7 до 7,8%), граната (от 0,6 до 
4,2%), турмалина (от 0,1 до 1,9%), рутила (от знаков до 1,9%), дисте
на. (.от 0,2 до 1,2%), андалузита (от 0 до 1,2%), ставролита (от 0 до 
4,8%) и силлимонита (от 0 до 1,5%) остается таким же как и в ледни
ковых отложениях. В естественных обнажениях мощность флювиогля
циальных песков не превышает 15—20 м.'

б) ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

К верхнему отделу четвертичной системы относятся отложения вто
рой и первой надпойменных, террас.

Вторая надпойменная терраса развита в основном по 
левому берегу верхнего Таза и в нижнем течении его левых притоков:, 
Каральки, Ватыльки и Покольки. Ширина террасы на этом участке до
стигает 20 км. Высота ее колеблется в пределах 10—15 м.

Отложения террасы представлены толщей переслаивающихся песков, 
супесей и суглинков. В нижней части разреза террасы преобладают жел
товато-серые, желтые средне- и крупнозернистые пески с галькой и хоро
шо выраженной горизонтальной и косой слоистостью. Верхняя половина 
разреза представлена буроватыми суглинками, которые постепенно заме
щают пески. Часто наблюдается тонкое переслаивание песков и суглин
ков, свидетельствующее об аллювиально-озерном генезисе этих осадков, 
^юрмирование которых происходило под значительным влиянием ледни
ка, вызвавшего существенную перестройку гидрографической сети района.

Минералогический состав аллювиально-озерных осадков второй над
пойменной террасы отличается от минералогического состава леднико
вых и водноледниковых отложений меньшим содержанием в тяжелой 
фракции пироксенов, эпидота и более равномерным распределением, 
разнообразием (богатством) минералов.

Терраса является вложенной и мощность ее аллювиальной пачки 
составляет 20 м.

Первая надпойменная терраса пользуется ограниченным 
распространением, особенно в районе холмисто-моренного ландшафта. 
В бассейне левых притоков Таза она прослеживается почти повсеместно- 
в.виде небольших участков в основном по левому берегу реки. Высота 
террасы колеблется в пределах 3,5—8 м. Сложена она серыми, желтова
то-серыми, ржаво-желтыми мелко- и среднезернистыми песками с про
слоями и линзами крупнозернистого песка, содержащего мелкую гальку, 
с прослоями и линзами торфа, суглинков и глин. Иногда с поверхности 



Геолого-геоморфологический очерк Вах-Тазовского междуречья 69

пески плотно сцементированы железистыми соединениями и окращейы 
в ржаво-желтый цвет. Как и в разрезе второй надпойменной террас]^, 
в верхней половине описываемой террасы преобладают суглинки с лйй- 
зами торфа, а в основании разреза—пески.

Мощность терраровых отдожений 10 м.

и) СОВРЕМЕННЫЙ ОТДЕЛ

К современному отделу относятся эоловые, озерно-болотные и ал
лювиальные отложения поймы. Отложения поймы развиты во всех доли
нах рек района, где они прослеживаются в вцде неширокой полосы. Цо 
мелким речкам пойма выражена слабее. Она тянется узкой прерывистой 
полоской вдоль русел. Аллювиальные отложения пойменной террасы ли
тологически представлены буровато-серыми супесями и суглинками, ко
торые в нижней половине разреза сменяются желтовато-серыми, серыми 
средне- и крупнозернистыми Песками, нередко с мелкой галькой. В верх
ней части разреза поймы наблюдаются линзы торфа до 3 м толщины. 
Видимая мощность пойменных отложений составляет 5 м.

О 3 е р н о-б олотные отложения представлены в оснорном 
торфом, заполняющим впадины на поверхности зандровых равнин, над
пойменных террас и поймы. Наиболвшая мощность наблюдалась в юж
ной части Вах-Тазовского междуречья на поверхности зандровой равни- 
iibi в бассейне правых притоков Ваха.

Эоловые отложения прослеживаются у бортов речных долин, 
по берегам более крупных озер на зандровой равнине, где ветром пере
певаются аллювиальные и флювиогляциальные пески и накапливаются 
в виде небольших дюн и бугров. Эоловые отложения представлены 
светло-серыми, желтоватыми мелкозернистыми, хорошо отсортированны
ми и окатанными песками с ясно выраженной слоистостью эолового типа. 
Мощность эоловых песков незначительна и редко превышает 5 м.

выводы
1. Вах-Тазовское междуречье характеризуется наиболее высокими 

(245—285 м) абсолютными отметками в пределах севера Западно-Си
бирской низменности.

2. Формирование рельефа этой территории происходило при значи
тельном влиянии тазозского среднечетвертичного оледенения.

3. На междуречье распространены холмисто-моренные ландшафты, 
в достаточной степени расчлененные и снивелированные эрозионно-дену
дационными процессами. Сохранились конечно-моренные гряды и отдель
ные холмы.

4. С юга эти конечно-моренные образования окаймляются обширны
ми зандровыми полями с плоской, постепенно понижающейся к югу, за
болоченной поверхностью с обилием озер.

5. В долинах более крупных рек выделяются две надпойменных и 
пойменная террасы.

6. Коренные выходы пород палеозойского возраста здесь нигде не 
встречены.

7. Самыми древними осадками, которые обнажаются в основании 
яров по берегам рек, являются белые каолинизированные пески сымской 
спиты верхнего мела-палеогена.

8. Четвертичные отложения имеют широкое распространение, зна
чительную (свыше 100 м) мощность и подразделяются на ряд генетиче
ских типов.

9. Междуречье сложено в основном тремя толщами среднечетвер
тичного возраста; а) валунными суглинками и водноледниковыми отло-
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жениями эпохи максимального оледенения; б) межледниковыми песками 
и в) валунными и флювиогляциальными песками эпохи тазовского оле
денения.

10. Осадки верхнего 
представлены в основном 
ложениями террас.

и современного отделов четвертичной системы 
аллювиальными и озерно-аллювиальными от-
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