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Аннотация. На юге Западной Сибири, преимущественно на территориях Ишимской равнины и Барабинской низменности, 
значительные площади заняты комплексами вытянутых в северо-восточном направлении гряд и межгрядовых понижений. В научной 
литературе такие формы рельефа именуются «гривами», а, соответственно, тип рельефа – «гривно-ложбинным».  

Ключевой в изучении данных геоморфологических комплексов вопрос связан с их генезисом. Среди многочисленных взглядов 
на происхождение этих форм выделяются две наиболее популярные и противоположные по указанию преобладающего формирующего 
процесса группы гипотез – эоловая и водная. Сторонники первой настаивают на решающей роли ветровой аккумуляции, в рамках вто-
рой, опуская вариативность палеогеографических условий, рассматриваются факторы, связанные с воздействием воды: аккумуляция, 
эрозия, их совместное воздействие и т.п. 

Анализируя накопившиеся к настоящему времени материалы по данной проблеме, а также сопоставляя грядовые комплексы 
со схожими по морфологии формами в других регионах, выявлены несоответствия в литологическом описании и морфологии гривно-
ложбинных комплексов в рамках различных гипотез.  

Опираясь на современные представления о палеогеографических условиях региона и учитывая выделенные несоответствия, 
для решения проблемы генезиса грив выдвинута полигенетическая гипотеза, согласно которой образование лессоидных отложений, 
которыми сложены гривы, начинается в среднесартанское время (около 19 тыс. л.н.) и протекает в криоаридных условиях. Засушливый 
климат обуславливает развитие активной эоловой деятельности в пределах осушенных озер и обмелевших речных долин, помимо этого 
к измельчению материала до алевритовой фракции, характерной для лессоидов юга Западной Сибири, приводит активное криогенное 
выветривание. Следствием указанных процессов становится образование дюнного рельефа. На сформированные грядовые формы про-
должают оказывать влияние мерзлотные процессы. Дальнейшая тенденция к смягчению климата обусловливает развитие термокарсто-
вых процессов и подтопление грив, расположенных в озерных котловинах и поймах долин крупных рек. Указанные преобразования 
оказывают моделирующее воздействие, сглаживая формы гряд, постепенно приближая их к современным очертаниям. Результатом 
становится появление гривно-ложбинных комплексов.  

Ключевые слова: Западная Сибирь, озеро Чаны, гривно-ложбинный рельеф, гривы, неоплейстоцен 
Для цитирования: Паршин Д.О., Ищенко М.А. О происхождении гривно-ложбинного рельефа юга Западной Сибири // Гео-

графический вестник = Geographical bulletin. 2024. № 2(69). С. 36–49.  doi: 10.17072/2079-7877-2024-2-36-49 
 

Original article 
doi: 10.17072/2079-7877-2024-2-36-49 
 

ABOUT THE GENESIS OF THE RIDGE-HOLLOW RELIEF  
IN THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA 

 
Daniil O. Parshin1, Mark A. Ishchenko 1 

1, 2 St. Petersburg State University, Institute of Earth Sciences, St. Petersburg, Russia 
1 dannparshin@yandex.ru 
2 ischenkom1998@gmail.com 
 

Abstract. In the south of Western Siberia, predominantly in the territories of the Ishim Plain and Baraba Lowland, significant areas are 
occupied by complexes of ridges and inter-ridge depressions elongated in a north-easterly direction. In the literature such forms of relief are called 
‘griva’ (ridges), and the type of relief – ridge-hollow. 

The key question in the study of these geomorphological complexes is related to their genesis. Among the numerous views on the origin 
of these forms, there are two most popular groups of hypotheses, opposite in terms of the prevailing forming process they indicate, — aeolian and 
aqueous. Proponents of the first one insist on the decisive role of wind accumulation; the second one, omitting the variability of paleogeographical 
conditions, considers all possible factors associated with the impact of water: accumulation, erosion, their combined effect, etc. It is worth noting 
that many hypotheses either lack palaeogeographic references or are outdated. 
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By analyzing the accumulated materials about this problem, as well as by comparing the ridge complexes with morphologically similar 
forms in other regions, we revealed discrepancies in the lithological description and morphology of ridge-hollow complexes within different hy-
potheses. The differences in a number of characteristics of individual ridge complexes have also been pointed out. 

Basing on the modern ideas about the paleogeographical conditions of the region, the identified differentiation of the ridge-hollow com-
plexes, and taking into account the revealed discrepancies, we propose the polygenetic hypothesis to solve the problem of the genesis of the ridges, 
according to which the formation of the loessoid deposits, which make up the ridges, begins in the Middle Sartanian time (about 19 thousand years 
ago) and occurs in the cryo-arid conditions. An arid climate leads to the development of active aeolian activity within drained lakes and shallow 
river valleys; in addition, active cryogenic weathering leads to the grinding of material to the silty fraction, characteristic of the loessoids in the 
south of Western Siberia. The formation of dune relief is a consequence of these processes. The created ridge forms continue to be influenced by 
permafrost processes. A further tendency toward climate mitigation, consisting primarily in increased wetness, causes the development of thermo-
karst processes and waterlogging of ridges located in lake hollows and flood plains of large river valleys. These transformations have a modeling 
effect, smoothing out the shapes of the ridges and gradually bringing them closer to their modern outlines. The result is ridge-hollow complexes. 
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Введение 
Постановка проблемы. На юге Западной Сибири, в пределах Барабинской низменности и 

Ишимской равнины, широко распространены многочисленные относительно однонаправленные 
грядовые формы рельефа, получившие в научной литературе название «гривы», а общий комплекс 
грив и понижений между ними – «гривно-ложбинный рельеф». Данные образования, начиная с 
XIX в., вызывают множество вопросов, связанных с их происхождением и возрастом, что во многом 
обусловлено набором специфических литологических, геоморфологических и иных особенностей, 
не поддающихся однозначной трактовке.  

Целью статьи является анализ накопленного к настоящему времени материала, который поз-
волит выделить ряд несоответствий в части имеющихся гипотез и выявить пробелы в данных, пре-
пятствующих решению поставленных проблем и, соответственно, требующих дальнейших иссле-
дований.  

Современное состояние проблемы. Проблема генезиса гривно-ложбинного рельефа, рас-
пространенного на юге Западной Сибири, интересовала ученых, начиная с конца XIX в. [39]. По 
мере накопления фактического материала, в решении вопроса наметились две крупные группы ги-
потез, отличающиеся по ведущему фактору, – эоловая и водная.  

Представители эоловой гипотезы, такие как И.А. Волков [10, 13], В.А. Мартынов [31], 
Н.В. Осинцева [33], Б.А. Федорович [40], полагают, что основным процессом образования грив яв-
лялось воздействие мощных ветров северо-восточного направления, действовавших на рассматри-
ваемой территории в позднем неоплейстоцене. 

Вторая группа обобщает гипотезы, в которых главная роль отведена различным водным про-
цессам: гипотеза катастрофических потоков [6, 20], эрозионно-аккумулятивная гипотеза [32, 36], 
эрозионная [17, 21, 39], аккумулятивная [16, 35], абразионно-аккумулятивная гипотеза [7, 14]. 

Помимо перечисленного, имеется и ряд альтернативных мнений. В.А. Алексеева с группой 
авторов указывает на существенную роль тектонических разломов, определяющих ориентировку 
грив [1]. За роль неотектонических процессов выступает Д.Н. Фиалков [41]. 

Немаловажным является вопрос возраста гривного рельефа. Относительно небольшое коли-
чество датировок, указывающих на четвертую ступень верхнего неоплейстоцена (MIS 2), связано с 
верхней лессовидной толщей грив.  

Геолого-геоморфологическое строение зоны распространения  
гривно-ложбинного рельефа 

Для понимания генезиса гривно-ложбинного рельефа необходимо учитывать геологические 
и геоморфологические особенности территории, в пределах которой они расположены. 

Геологическое строение. Рассматриваемый участок занимает южную часть Западно-Сибир-
ской эпигерцинской плиты, сложенной метаморфизованными отложениями палеозоя. Дислоциро-
ванные структуры эпохи герцинской складчатости опущены и перекрыты мощными песчано- 
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глинистыми отложениями мезо-кайнозойского чехла (мощность до 6000 м), в результате чего в ре-
льефе не выражены [15].  

Четвертичные отложения представлены преимущественно озерными и аллювиальными отло-
жениями, переслаивающимися с горизонтами лессоидов, начиная с неоплейстоцена [24]. 

Геоморфологическое строение. В составе территории юга Западной Сибири можно выде-
лить две крупные морфоструктуры: Ишимскую равнину и Барабинскую низменность.  

В их рельефе преобладают пластово-аккумулятивные, пластовые субгоризонтальные и 
наклонные равнины (на севере Ишимской степи) со средними высотами 100–130 м и общим укло-
ном с юга на север.  

Территория расчленена широкими, но неглубокими долинами крупных рек. Притоки практи-
чески отсутствуют [25].  

Пространства междуречий заняты многочисленными мелкими озерными котловинами и суф-
фозионными западинами, также встречаются более крупные водоемы: озеро Чаны, озеро Убинское 
и др. [14].  

Барабинская низменность разделяется на две геоморфологических ступени [34]. Первая (до 
120 м) охватывает западную и юго-западную части с относительно равнинным рельефом, ослож-
ненным суффозионными озерными западинами и котловинами. Вторая ступень (до 150 м) занимает 
северную и восточную части низменности, отличаясь высокой степенью заболоченности. Гривно-
ложбинный рельеф тяготеет к долинам крупных рек и древним занятым цепочками озер долинам, 
встречается на склонах водораздельных поверхностей. 

Ареалы, морфология и ориентировка грив 
В большинстве публикаций гривно-ложбинный рельеф рассматривается как единый ком-

плекс форм, наблюдаемых вдоль всего юга Западной Сибири. 
Опираясь на данные публикации, а также на современные данные дистанционного зондиро-

вания и веб-сервисы, можно выявить ареалы гривных форм рельефа. На карте ниже (рис. 1) пред-
ставлены выделенные авторами данной статьи ареалы грив.  

Массив грив в южной части Западной Сибири представлен тремя приуроченными к речным 
междуречьям крупными комплексами: Ишим-Тобольским, Иртыш-Ишимским и Обь-Иртышским. 
Прослеживается наложение восточных участков ареалов грив на пойменные зоны основных рек 
региона. Северная часть 2-го и южная часть 3-го ареалов фрагментированы. 

На основе спутниковых снимков, цифровых моделей рельефа ASTER GDEM и TessaDEM, 
материалов публикаций И.А. Волкова [10] и М.Д. Гросвальда [20] были выделены другие, меньшие 
по площади, гривные комплексы в районе города Костанай, комплексы к юго-западу озера Кушму-
рун и в районе села Целинное Омской области, а также в центральной части Западной Сибири – в 
нижнем течении реки Конды и (под вопросом) в нижнем и среднем течении реки Тым. 

Также авторами были выделены преимущественно однонаправленные с гривами и смежные 
по ареалам грядовые формы (рис. 2Е), отличающиеся меньшими морфометрическими показате-
лями без сохранения однообразного чередования гряд и понижений. Данные мезоформы рельефа 
предположительно имеют генетическую связь с массивами гривно-ложбинного рельефа, но, за ис-
ключением работы В.А. Волкова [10], к гривам не относятся. 
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Рис. 1. Районы распространения гривного рельефа на территории южной и центральной частей Западной Сибири:  

а – граница РФ; б – границы субъектов РФ и Казахстана; в – районы распространения гривно-ложбинных форм рельефа. 
Chan – Чановский район; Kar – Карасукский; Burl – Бурлинский; UpIr – Верхнеиртышский; Ir – Иртыш-Ишимского  

междуречья; Ish – Ишим-Тобольского междуречья; UpTob – Верхнетобольский; Kond – Кондинский; Tym – Тымский;  
Nap – Напасский (названия даны авторами) 

Fig. 1. Areas of distribution of the ridge-hollow relief on the territory of the southern and central parts of Western Siberia: a – the 
border of the Russian Federation, б – the borders of the constituent entities of the Russian Federation and Kazakhstan, в – the areas 

of distribution of ridge-hollow relief. Chan – Chanovsky area; Kar – Karasuksky area; Burl – Burlinsky area; UpIr – Upper-Irtyshsky 
area; Ir – area of the Irtysh-Ishim interfluve; Ish – area of the Ishim-Tobol interfluve; UpTob – Upper-Tobolsky area; Kond – Kon-

dinsky area; Tym – Tymsky area; Nap – Napassky area (names are given by the authors) 
 

Для всех гривно-ложбинных комплексов на спутниковом изображении справедливо од-
нообразие в чередовании гряд и межгрядовых понижений, некоторое однообразие размеров 
самих грив (рис. 2А–Д). При этом наблюдаются определенные визуальные различия между 
теми или иными участками и внутри самих ареалов. Например, можно наблюдать отличие 
грив района озера Чаны от грив Ишим-Тобольского междуречья (рис. 3). В пределах самого 
Чановского ареала приуроченные к обширным озерным котловинам гряды не похожи из-за 
большей длины и меньшей ширины на гряды, распространенные севернее. Заметная вариатив-
ность морфологии грив отмечена и в проанализированных литературных источниках. 
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Рис. 2. Спутниковые снимки грядово-ложбинного рельефа Западной Сибири: а – Чановский район; б – район  
Иртыш-Ишимского междуречья (у озера Тенис); в – район Ишим-Тобольского междуречья (Бердюжский район Тюменской 

области); г – Кондинский район; д – Вехнетобольский район; е – «негривные» формы рельефа Ишим-Тобольского  
междуречья (а, в–е – по данным ИСЗ Sentinel-2; б – по данным веб-сервиса Bing Maps) 

Fig. 2. Satellite images of the ridge-hollow relief of Western Siberia: a – Chanovsky area; б – area of the Irtysh-Ishim interfluve 
(near Lake Tenis); в – area of the Ishim-Tobol interfluve (Berdyuzhsky District of Tyumen Oblast); г – Kondinsky area; д – Upper-

Tobolsky area; e – ‘non-griva’ (non-ridge) relief forms of the Ishim-Tobol interfluve (a, в – e according to the Sentinel-2 satellite, б – 
according to the Bing Maps web-service) 

 

Так, М.Г. Гросвальд указывает [20] на высоту от 3 до 18 м, длину от сотен метров до десятков 
километров, ширину 400–1500 м. И.А. Волков описывает гривы высотой до 12–15 м и шириной до 
1 км при длине более 5 км, а также с нарастанием высоты и ширины к западу [13]. По Н.С. Евсеевой, 
ширина может колебаться от 100 м до 1–2 км [23]. При этом высота поверхности грив нарастает в 
северо-восточном направлении [37].  
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Рис. 3. Гипсометрические карты на участки гривного рельефа: а – района Ишим-Тобольского междуречья; б – Чановского 
района. Горизонтали даны через 10 м. Представлены поперечные относительно ориентировки грив гипсометрические  

профили (по данным ASTER GDEM) 
Fig. 3. Hypsometric maps for parts of the ridge-hollow relief: a – area of the Ishim-Tobol interfluve, b – Chanovsky area. The hori-

zontals are given every 10 m. Hypsometric profiles transverse to the orientation of the ridges are presented  
(according to ASTER GDEM data) 

 

Описанные выше резкие морфометрические отличия грив между разными ареалами выде-
ляют данные образования из ряда других геоморфологических объектов со схожей морфологией, 
как, например, Бэровские бугры или дюнные комплексы на юге Калмыкии. 

Этот факт позволяет разделять гривно-ложбинные комплексы не только на основании ареа-
лов, но и на основании различий по плотности распространения, их ориентировке и размерным ха-
рактеристикам. 

Примером подобной дифференциации является выделение В.А. Николаевым с коллективом 
авторов [32] трёх основных типов гривных равнин: Чановского, Барабинского и Тармакульского. 
М.Е. Городецкая разделяет [17] гривы по размеру на крупные, приуроченные к плиоценовым и 
среднечетвертичным равнинам, и мелкие, связанные с верхнеплиоцен-нижнетвертичными поверх-
ностями.  

Ориентировка грив также весьма разнообразна. М.Е. Городецкая указывает [17] на колебания 
азимутов продольных осей от 42° в долине Ишима до 88° в пределах междуречья, а при движении 
на север угол расхождения между отдельными направлениями грив достигает 22°. Эту же особен-
ность отмечает Д.Н. Фиалков [41], описывая изменение азимутов грив Прииртышья от 50 до 76°.  

Помимо этого, М.Е. Городецкая, развивая идею К.Ф. Григорьевой [19] о фронтах гривно-лож-
бинных комплексов, выделяет три их разновидности по расположению: в пределах речных долин, 
перпендикулярно нижележащему высотному уровню; на восточных и центральных частях озер; на 
водоразделах. Автор выявляет факт сохранения одинаковых абсолютных высот грив в пределах ос-
новных участков. При этом днища межгривных ложбин врезаны на разные глубины, что вызывает 
описанные выше колебания высот. Одинаковые абсолютные высоты явно противоречат гипотезам, 
связывающим формирование грив с процессами аккумуляции.  
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Наложение ареалов грив на гипсометрическую основу (рис. 4) не выявило явной связи грив-
ных комплексов с геоморфологическим строением территории. Напротив, гривы, как отметил 
И.А. Волков [10], игнорируют особенности рельефа.  

 
Рис. 4. Районы распространения грядово-ложбинного рельефа Южной Сибири с наложением  

на гипсометрическую окраску: а – направления ориентировки грив; б – районы распространения «негривных» форм  
грядово-ложбинного рельефа; в – районы распространения гривных форм рельефа;  
г – Тургайская ложбина (гипсометрическая основа – ASTER GDEM и TessaDEM) 

Fig. 4. Areas of distribution of ridge-hollow relief of Southern Siberia with superimposition on hypsometric coloring: a – directions 
of the orientation of the ridges; б – areas of distribution of ‘non-griva’ (non-ridge) forms of ridge-hollow relief; в – areas of distribu-

tion of griva (ridge) forms of relief, d – Turgai hollow (hypsometric basis – ASTER GDEM and TessaDEM) 
 

Можно сделать вывод, что существенные различия в морфологии могут являться поводом для 
того, чтобы усомниться в наличии единственного источника формирования.  

Литологические особенности 
В разрезе грив прослеживаются наклонные пачки косых слойков, разделенные четкими гра-

ницами. Наклон слойков увеличивается снизу вверх по пачке, достигая 20–30°. По мнению 
И.А. Волкова [10], такие особенности слоистости указывают на перерывы в осадконакоплении, на 
чередование периодов аккумуляции и сноса с последующим переотложением. А.В. Поздняков от-
мечает [37] в области озера Чаны конвергентный характер слоистости в нижних частях разрезов. 
С.И. Лариным [29] в гривах Ишимской равнины описываются различные типы слоистости: субго-
ризонтальная, слабоволнистая, косая. М.Е. Городецкая отмечает [17] преобладание горизонтальной 
слоистости. Несколько типов слоистости указывают на участие в формировании толщи множества 
факторов, а также изменение действующих сил. 

Данные о морфоскопии зерен свидетельствуют о преобладании эолового переноса [30], но 
текстуры, характерные для ветрового перемещения, встречаются не повсеместно. С учетом специ-
фики слоистости, данные факты явно противоречат гипотезе об исключительно эоловом генезисе 
грив. Полученные для отложений грив значения коэффициента криогенной контрастности указы-
вают на последовательную смену во времени островного и сплошного типов мерзлоты, а также се-
зонного глубокого промерзания [29].  

Большинством исследователей [6, 10, 13, 35, 37] отмечается, что, несмотря на разницу в 
размере зерен в разных слойках, основу толщ составляют крупнозернистые алевриты и мелко-
зернистые пески светлого желто-бурого цвета, отличающиеся высокой степенью сортировки. 
Проведенный гранулометрический анализ отложений грив Приишимья [1] демонстрирует до-
минирование мелко- и среднезернистых песков (0,1–0,25 мм), при этом прослеживается  
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тенденция к укрупнению размера частиц при движении вниз по толще, что может свидетель-
ствовать о близости источника.  

В разрезе гривы у села Сенжарка (Северо-Казахстанская область, Казахстан) слои супесей и 
суглинков чередуются с линзами хорошо окатанного песка и гравия [7]. Аналогичную слоистость 
автор наблюдает и в других зонах распространения грибного рельефа. Указанные особенности мо-
гут быть обусловлены периодическим затоплением в межледниковья и межстадиалы формирую-
щихся в пределах озерных впадин грив.  

В рамках эоловой гипотезы гривой считается лишь верхний покров, сложенный лессоидами 
позднего неоплейстоцена, но, по свидетельствам Б.Ф. Петрова [35], в основании ряда грив залегают 
глины дочетвертичного происхождения. Также на сложенную полностью олигоценовыми отложе-
ниями гриву обращает внимание М.Е. Городецкая [17]. Этот факт может являться аргументом в 
поддержку эрозионной гипотезы.  

Набор описанных особенностей предполагает полигенетичность рассматриваемых образова-
ний, а именно появление отдельных черт на разных временных стадиях.  

Микропалеонтологические находки 
В толщах грив часто встречаются остатки водной микрофауны: раковины пресноводных мол-

люсков рода Limnaea и др. [7, 21], остракод [32], клетки пресноводных зеленых водорослей, таких 
как Botryococcus или Pediastrum [6]. Данные находки приводятся авторами одновременно и в каче-
стве контраргумента эоловой гипотезе, и в качестве доказательства водного происхождения. Но 
находки микрафауны приурочены к отдельным слоям и не встречаются по всей толще гривы, что 
не позволяет считать их явным признаком водного генезиса грив, но может указывать на отдельные 
стадии. Так, А.Т. Джуманов на основе находок раковин моллюсков и остракод выделяет [22] три 
субаквальных этапа формирования отложений Волчьей гривы.  

Расположение гривных комплексов в низинах озер и речных долин позволяет предположить, 
что в теплые периоды гривы затапливались в результате разливов озер и рек, на их поверхности 
накапливались толщи, отличавшиеся от лессоидов по своим литологическим свойствам, в дальней-
шем они перекрывались новыми лессовидными отложениями. Данные ряда авторов [10, 22, 27] под-
тверждают эту гипотезу. 

Вопросы палеогеографии юга Западной Сибири 
Климатические условия на момент формирования грив. Представления о специфике кли-

матических условий являются ключевыми в вопросе формирования грив. Наиболее полно клима-
тические изменения для юга Западной Сибири отражены в лессово-почвенных циклитах. На их ос-
нове для региона разработана стратиграфическая схема [27]. 

В начале верхнего неоплейстоцена (казанцевское время) господствуют теплые гумидные 
условия, что подтверждается мощными гумусовыми слоями черноземов бердского педокомплекса, 
относящегося по времени к MIS 5e. Реконструируемые среднегодовые температуры практически не 
отличаются от современного термического режима, а годовое количество осадков достигает 600 мм 
[9]. Но после завершения казанцевского межледниковья климат резко меняется в сторону конти-
нентального, нарастает аридизация и похолодание.  

Для сартанского времени, по данным А.А. Величко [8], характерны аридные ландшафты, се-
вернее сменяющиеся криоаридными пустынями, для которых свойственна островная мерзлота [28]. 
Подтверждением мерзлоты является и наличие погребенных полигональных морозобойных тре-
щин и деформаций глинистых пород [18, 40]. Максимальная стадия аридизации приходится на ран-
ний дриас (16 тыс. л.н.). Этому времени соответствует ельцовский лесс, которым сложены гривы. В 
позднеледниковое время (беллинг, средний дриас, аллеред) криоаридные условия сохраняются, 
прерываясь относительно кратковременными стадиями потеплений [39]. Поздний дриас (12,7–
11,7 тыс. л.н.) становится самым холодным и сухим этапом. Этому времени соответствует накопле-
ние баганского лесса, который часто с горизонтом выветривания залегает на ельцовском лессе [26].  
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Таким образом, на момент формирования верхних толщ грив реконструируемые условия ха-
рактеризуются низкими температурами и небольшим количеством осадков, распространена сезон-
ная и островная мерзлота, господствуют открытые ландшафты сухих степей с появлением в пери-
оды смягчения климата бедных древесных сообщества, приуроченных к долинам рек. 

Проблема существования озера-моря Манси. И.А. Волков [2, 3, 11, 12] и М.Г. Гросвальд 
[20] реконструируют для сартанского времени оледенение и связанное с ним подпрудное озеро зна-
чительных размеров, названное озером Манси. По данным вышеперечисленных авторов, водоем 
достигал абсолютных высотных отметок в 120–130 м и покрывал территорию центральной и юж-
ной части Западной Сибири с дальнейшим стоком по Тургайской долине в Аральское море. 

Данная гипотеза лежит в основе концепции М.Г. Гросвальда о спиллвеях, сформировавших 
гривный рельеф вследствие прорыва подпрудного ледникового озера. 

Существенной проблемой описанной гипотезы является вопрос о существовании ледника. На 
сегодняшний день существование позднезырянского оледенения на севере Западной Сибири не 
подтверждается, территории заняты едомными толщами [4, 5, 42]. Следовательно, в данное время 
не могли происходить катастрофические прорывы, описываемые М.Г. Гросвальдом.  

Сеть палеодолин. Как отмечалось ранее, прослеживается четкая приуроченность гривного 
рельефа к озерам и речным долинам, в том числе палеодолинам. Связь с последними, согласно 
М.Е. Городецкой, может свидетельствовать о флювиальном генезисе грив, а также позволяет пред-
полагать, что формирование фундамента грив происходило одновременно с активной фазой суще-
ствования долин.  

Возраст наиболее древних палеодолин определяется И.А. Волковым [10], Б.А. Федоро-
вичем [40] и другими исследователями как позднеплиоценовый. Заложение современной реч-
ной сети, по данным В.А. Мартынова [31], происходило в начале среднего  
плейстоцена (в тобольское время). 

Принимая во внимание особенности расположения грив относительно палеодолин, приведен-
ные сведения о возрасте и развитии речной сети опровергают возможность формирования дочет-
вертичного фундамента грив.  

Возраст гривных толщ. Имеющиеся данные о периоде формирования лессоидных толщ, 
слагающих гривы, соотносятся с сартанским временем.  

И.А. Волков указывает [10, 13] на интервал времени между 13–14 и 20 тыс. л.н., что подтвер-
ждается радиоуглеродной датировкой 14,2 тыс. л.н, полученной В.С. Зыкиным и др. [27] из озерных 
отложений озера Чаны. Н.В. Осинцева относит [33] начало формирования лессоидных отложений 
к раннему сартану (27–30 тыс. л.н.), ориентируясь на теоретические расчеты скорости эолового 
осадконакопления. Данный интервал соответствует образованию ельцовского лесса.   

Принимая во внимание, что начало интенсификации эоловой деятельности связано с перио-
дом максимума аридизации, полагаем, что формирование гривно-ложбинного рельефа началось не 
ранее 19 тыс. л.н.  

Полигенетическая гипотеза 
Формирование гривных толщ начиналось в среднесартанское время, около 19 тыс. л.н. Засуш-

ливые и холодные условия обуславливали пересыхание большинства озер и установление межен-
ного уровня рек. В отсутствие сплошного растительного покрова под воздействием мощных ветров 
северо-восточного направления происходило перемещение значительных масс рыхлого мелкозер-
нистого материала, слагающего озерно-аллювиальные равнины. Под действием криогенного вы-
ветривания песчаный материал разрушался до фракции крупных алевритов. Наличие мерзлоты пре-
пятствовало активному движению образующихся эоловых форм, вследствие этого вместо фрон-
тальных дюнных комплексов формировались отдельные дюны.  

Для грив в районе озера Чаны, исходя из указанных морфологических особенностей, процесс 
формирования, предположительно, был аналогичен лежащему в основе образования песчаных гряд 
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в пустынях: в ходе дефляционной деятельности происходило выдувание линейно вытянутых лож-
бин с аккумуляцией материала по бортам, после чего сформированные гряды сами концентриро-
вали на себе потоки ветра, осуществляя самостоятельный рост.  

Более крупный гранулометрический состав грунтов территорий, расположенных западнее, 
приводил к образованию грив относительно небольшой протяженности, этому способствовал и зна-
чительно расчлененный рельеф.  

Достигнув пика в раннем дриасе, несмотря на дальнейшие климатические флуктуации, усло-
вия постепенно смягчаются. В аллереде за счет повышения влажности уровень водоемов и рек под-
нимается, затапливая часть грив, расположенных в понижениях. Повышение температуры активи-
зирует термокарстовые процессы, вместе с обводненностью грунтов это приводит к просадке лес-
соидов, что является фактором моделировки формы грив, не подвергшихся затоплению: они стано-
вятся более пологими. Разнообразие слоистости определено разностью гранулометрического со-
става отложений, в свою очередь связанных с геоморфологией территории, и неоднократными кли-
матическими колебаниями, сказывающимися на интенсификации процессов.  

В позднем дриасе, около 12 тыс. л.н., начинается новая стадия аридизации и похолодания, 
активизируются эоловые процессы, проявляющиеся в дефляции и аккумуляции. Формирующиеся 
в этот период баганские лессоиды перекрывают ельцовские лессоиды предшествующей стадии. 
При дальнейшем потеплении процесс моделировки повторяется.  

В голоцене из-за существенного смягчения климата низменные участки оказываются заболо-
ченными вследствие слабого дренажа грунтов, сложенных суглинками и глинами. 

Результаты и выводы 
Анализ имеющихся литературных источников позволяет выделить ряд проблем, решение ко-

торых полевыми методами позволит с большой уверенностью судить о генезисе гривно-ложбинных 
комплексов: 

 проблема морфологического разнообразия; 
 необходимость обоснования выделения специфического механизм эолового морфо-

генеза для форм Чановского района; 
 проблема многообразия типов слоистости.  

Решение данных проблем в рамках фациального анализа позволит более точно реконструи-
ровать условия формирования гривного рельефа, что является актуальной задачей для определения 
генезиса грядово-ложбинных комплексов, а также схожих форм в других регионах. 

Ключевые выводы, аргументируемые в статье: 
1. Для гривно-ложбинного рельефа разных районов характерна дифференциация в литологи-

ческом строении, морфологии и геоморфологических условиях.  
2. Формирование гривно-ложбинного рельефа – процесс многостадийный  

и полифакторный.  
3. Процесс формирования грив: в периоды аридизации и низких температур преобладает ак-

тивная эоловая деятельность, проявляющаяся в аккумуляции лессоидов, которые образуют дюнный 
рельеф с последующим наложением на него мерзлотных процессов. При смягчении климата доми-
нирующим процессом становится термокарст. Для участков, связанных с озерными котловинами и 
поймами долин крупных рек, возможны подтопления. 
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