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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая работа выполнена как сводка стратиграфических и 

палинологических материалов по плейстоцену Западной Сибири с целью 

последовательного хронологического описания ландшафтно"климатиче
ских изменений. 

Ранее сводки такого типа осуществлялись исключительно для совер
шенствования стратиграфической основы государственного геологического 
картирования. Конечным продуктом были уточненные стратиграфические 
схемы четвертичной системы. Перемещение научных приоритетов на 
проблемы экологического прогнозирования сделали актуальной другую, 
еще более сложную задачу - создание хронологической основы периоди
зации палеоклиматических изменений. Без нее невозможен поиск законо
мерностей климатического тренда прошлого' и прогноз как регионального, 
так и глобального масштабов. Очевидно также, что глобальные законо
мерности понятнее и более предсказуемы, если они учитывают важнейшие 
региональные особенности. Следовательно, необходима надежная меж
региональная хронологическая корреляция палеоклимата, его общегло
бального тренда, особенно для периода терминаций, а также переходных 
интервалов от межледниковий к ледниковьям. Последнее имеет непосред
ственное отношение к прогнозу ландшафтно-климатических трансформа
ций на ближайшее будущее. 

Палинологические исследования еще совсем недавно использовались 
главным образом в климатостратиграфии. С целью прогноза акцент смеща
ется на палеоклиматическую интерпретацию спорово-пыльцевых спектров 
с очень точной привязкой ее в пространстве и во врем

_
ени, Т.е. к определен

ным регионам и Хроносрезам. Технически эта задача может быть решена 
через банки палеоклиматических данных, принципы составления которых 
необходимо разрабатывать. В настоящее время для Западной Сибири 
имеются сотни спорово-пыльцевых диаграмм, тысячи разрозненных 
спорово-пыльцевых спектров. Обобщение этого колоссального материала 
является чрезвычайно трудоемким, но исключительно актуальным делам. 

Стратиграфия плейстоцена Западно-Сибирской равнины вобрала в 
себя все новейшие данные, полученные в процессе геолого-съемочных 
работ (Госгеолкарты разного масштаба) и тематических исследований. За 
основу взята "Региональная стратиграфическая схема четвертичных 
отложений Западно-Сибирской равнины", утвержденная МСК СССР 31 
января 1990 г. Для ландшафтно-климатических реконструкций использо
ваны преимущественно палинологические материалы, обобщенные в 
форме ландшафтно-климатических и климатических кривых, климато-



трамм и картосхем растительности. Обширность и неадекватность 
палинологических данных заставили авторов; ради удобства изложения, 
условно разделить Западно-Сибирскую равнину на ледниковую и uнеледни-' 
ковую зоны. Это привело к некоторым, к сожалению, неизбежным повто
рениям. 

Замысел работы перекЛикается с недавними публикациями ВА. Зу
бакова [ 1992] и коллективной монографией "Развитие ландшафтов и 
климатов Северной Евразии" [1993]. В отличие от них предлагаемая сводка 
основывается на геологической истории плейстоцена Западной Сибири. По 
мнению авторов, геологический аспект работы весьма информативен для 
исследований палеоклиматических реконструкций и прогноза ландшафт
но-климатических изменений в ближайшем будущем. 

Широко используется работа т.п. Левиной и ПА. Орловой "Климати
ческие ритмы голоцена юга Западной Сибири [ 1992], основанная на 
детальных палинологических исследованиях и радиоуглеРОДIIОМ датиро
вании голоценовых отложений нескольких ключевых разрезов из лесостеп
ной зоны. Авторам удалось расчленить каждый из десяти выделенных 
ритмов соответственно на холодный и теплый полуритмы, а внутри 
последних выделить влажные и сухие интервалы. 

Авторы благодарны ВА. Бахаревой (научному сотруднику Института 
геологии СО РАН) за помощь в подготовке рукописи к печати и за 
составление матрицы по стратиграфии и палинологии голоцена. 

Исследования проводились по программе ГНТП России "Глобальные 
изменения природной среды и климата (проект 1.5.2б "Новейшие климати
ческие изменения природной среды и климата", руководитель профессор 
АА. Величко). 

Работа выполнена при помержкке Российского фонда фундамен
тальных исследований, проект 93-05-8790. 
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Г л а в а 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, Р ЕЛЬЕФ, КЛИМАТ, 
РАСТИТЕЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ 

Западно-Сибирская равнина является частью Сибирского субконти
нента (рис. 1), располагаясь в ero западном, северо-западном cerMeHTe, ·в 
пределах географических координат, изменяющихся с севера на юг от 73-
7з040' до 50-520 С.ш. и с запада на восток от 60-620 до 84-930 в.Д. Открытая на 
север, в сторону KapcKoro моря, равнина полузамкнута ropHblM обрамле
нием. На западе и востоке - это Уральские ropbl и Среднесибирское 
плоскогорье с Енисейским кряжем соответственно, а вдоль южных окраин -
Казахский мелкосопочник и Алтае-Саянская roрная область, включая 
Салаир и Колывань-Томскую зону поднятий. 

Общее устройство рельефа Западно-Сибирской равнины определя
ется господствующей тенденцией к снижению ее абсолютных отметок с юга 
на север, в сторону CeBepHOro Ледовитого океана (см. рис. 1) . На этом фоне 
отчетливо проявляются главные особенности ее орографии: приподнятая 
периферия, примыкающая к ropHOMY обрамлению,и сниженная внутренняя 
зона. Последняя подразделяется невысокими Сибирскими Увалами (от 120-
150 до 240 м) на внутриконтинентальные впадины высотой не более 100 м 
над уровнем моря, располагающиеся южнее Сибирских Увалов, и примор
ские низменности к северу от них, снижающиеся к Карскому морю. Перифе
рийная зона 'наиболее приподнята на юro-востоке и юro-западе, в пределах 
Чулымо-Енисейской и Бийско-Барнаульской впадин, а также в Тургайском 
прогибе, где располагаются платообразные равнины высотой от 150-250 до 
350-400 м. Обширные южные районы - Кулунда, П риишимье, отчасти 
Бараба - заняты равнинами, высота которых не превышает 150-180 м над 
уровнем моря. С юга на север периферийная приподнятая зона постепенно 
сужается, а ее абсолютные отметки в Приуральском и Приенисейском райо
нах снижаются до 150-120 м. Таким образом, Западно-Сибирская равнина 
вырисовывается как плоская чаша, дно которой разделено на две половины 
и наклонено в сторону CeBepHOro Ледовитоro океана [История ... , 19706]. 

Климат Западно-Сибирской равнины континентальный с заметным 
увеличением контрастов с заПада, юro-запада на- северо-восток, что 
проявляется в понижении средних roдовых и зимних температур января, а 
также в увеличении амплитуд температурных колебаний, в ПОВЫШGНИИ 
интенсивности солнечной радиации, уменьшении roдовorо количества 
осадков, в сокращении вегетационного периода [Атлас СССР, 1984]. Еще 
отчетливее проявляются широтные климатические изменения. С севера на 
юг возрастают температуры июля и января, увеличиваются безморозный 
период, испаряемость и абсолютная влажность (рис. 2, 3). 

Особенности распределения тепла и ВjJаги, несомненно, обусловили 
широтное размещение растительноro покрова в пределах Западно-Сибир
ской равнины (см. рис.2). На ее территории проходят границы трех палео
ботанических зон: тундровой, таежной (бореальной) и степной, которые, в 
свою очередь, подразделяются на подзоны [Растительный покров . . .  , 1985]. 
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Рис.1 .  Рельеф Западно-Сибирской равнины. 
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Равнины lIизмеНJ:jые: 1 - внутриконтинентальные депрессионные низменности, не выше 100 м над уровнем моря, 2 - ПРИМОРСКllе низменности; 
равнины возвышенные: 3 - высотой от 100-150 до 180 м, 4 - то же, от 150-200 до 220 м, 5 - то же, 200-450 м; 6 - граница Западно-Сибирской равнины. 
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Р ис.2. Растительная зональность и среднемесячные температуры января и 
июля [Растительный покров . . .  , 1985; Атлас СССР, 1984]: 
1 - граница Западно-Сибирской равнины; изотермы: 2 - января, 3 - июля; тундры: 4 -

арктические, 5 - субарктические; 6 - редколесья; тайга: 7 - северная, 8 - средняя, 9 - южная; 10 -

подтайга; 11 - лесостепь; 12 - степь; 13 - границы ботанических зон. 

Тундра занимает территорию севернее полярного круга. Ее раститель
ность характеризуется распространением полидоминантны х  сообществ, 
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образопанных криофильными пинами мхоп, J Iишайников, трав, кустарни
ков, произрастающих в суровых КJIиматических условиях с коротким 
вегетационным периодом и низкой температурой почв. Для тундровых 
сообществ свойственно сочстание арктических, арктоальпийских и гипо
арктических видов, что ПОЗ130JIЯСТ 13ыдJlитI)) дпе П<щ:юны - арктических и 
субарктических тундр. 

Вопрос безлесья тундры достаточно сложный [Танфильев, 1911; 
Городков, 1935; Суслоп, 1947; Тихомироп, 19621. Всроятно, ВСI\УЩИ М  
фактором япляется климат, с измснснием которого С 13язано в 1 10следнее 
I3ремя ПОЯ I 3ление молодых J lИСТ13е Il l IИl �  среди тундры [ГОВОРУХИl l ,  1947; 
Шумилопа, 1931; Тюлина, 19371. 

Лесотундра (реДКОJlСCl,Я) занимаст узкую llШlOСУ МСЖНУ ТУllНРОЙ и 
тайгой (см. рис.2) . ЗонаЛЫIЫf\IИ типами сооGщсст13 Я13ШllOТОI CJIOBO-JIIIСТ13ен
ничные (с Lori.x sibirico) и ЛИСТВИ I lИ ' I I !О-СJI013ЫС (С Picea obovoto) 
л ишаЙНИКО130-зеленомошныс и ЗСJIСl IOМОI1 lIIO-КУСТ;1Рl 1ИЧКОВЫС РСНКОJlесья в 
сочетании с кустарничковыми ТУl lдрами - ерниковыми, ИВl lЯКОВЫМИ, 
ольховниковыми.  В травяно-кустаРl lИЧКО130М ярусе РСJ\КОJlсси ii lIарщ\у с 
п реобладанием гипоарктических кустарl lИКОI3 и куотар l lИЧКО13 (КЩ)JfИКО13ая 
береза, ива сизая, голубика, шикша (ВОПЯl lика) чеРl l ая), l lOСТОЯ I l lIO присут
ствуют арктоальпийские виды (баГУЛЫIИК, арктоус аЛЫI l1ЙСКИЙ) . 
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PIlC3. Растительные ЗОl lЫ  и совремснные элементы КJIимата ЗаП;1ДНО
Сибирской равнины [Букреева, и др., 1986]. 
ОсаДКII: 1 - ХОЛОДНОГО 11 2 - теплого пеР"ОДОIJ, 3 - годовая сумма. 

Лесная (таежная) зона Западной Сибир и  занимает около 60 % площа
ди равнины и простир�ется почти до 5� С.Ш., подразделяясь на три подзо
ны: северную, среднюю и ЮЖIlУЮ тайгу (см. рис. 2). Севернан тайга 
характеризуется редкостойными лиственничными, лиственнично-ело13ЫМ И  
и лиственнично-сосновыми лесами с багульником, брусникой, голубикой, 
сплошным покровом из зеленых сфагновых м хов с пятнами лишайников. 
В южной полосе подзоны распространены лиственнично-елово-кедровые 
леса с примесью березы, иногда сосны. На песчаных почвах много сосно
вых боров-беломошников с лишайниковым ПОКРОI30М, брусникой и подя
никой. 

В подзоне средней тайги основным типом леса является "урман" -
густая тайга из  пихты, ели, кедра. В северной части подзоны распростра-
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нены елово-кедровые леса с участием березы и лиственницы, а в южной -
сосредоточены елово-кедровые леса с пихтой. В подлеске Dстречаются: 
рябина сибирская, шиповник иглистый, ива козья, малина, реже жимо

лость. Редкий подлесок состоит из рябины, ивы, ольховника, можже
вельника. В составе травянисто-кустарничкового яруса доминируют черни
ка, брусника, линнея северная, присутствует багульник болотный, майник 
двулистный, марьянник луговой, вейник тупоколосковый. Группами и 
единичными экземплярами встречаются плауны, характерен сплошной 
моховой покров. На Обь-Иртышском междуречье широко распространены 
леса с сосной, осиной, березой. 

Южная тайга протягивается полосой шириной около 300 км. Для 
западной и восточной окраин характерны массивы сосновых лесов, с участ
ками березовых и осиновых. На болотах встречаются рямовые сосняки и 
травянистые сосновые боры. В западной части южной тайги отмечаются 
темнохвойные леса с липой. Все эти ассоциации возникли на месте 
кедрово-елово-пихтовых лесов основного зонального типа, сохра
нившегося частично после пожаров. Переходной между лесом и степью 
является подзона мелколиственных лесов (подтайга, лесостепь), которая, в 
свою очередь, подразделяется на северную, южную и займищно-лутово
солончаковую. Основная лесообразующая порода в лесостепи Западной 
Сибири - береза, в качестве примеси встречается осина. В северной лесо
степи развиты луга с обилием лугово-леСНbIХ видов. Степных видов не 
более 40 %" Господствует влаголюбивое разнотравье и болотистые ассоци
ации. Леса из березы встречаются в виде небольших массивов (колки). 
Характерны остепненные луга, в составе KOTOPbIX много бобОВbIХ (чина, 
клевер, МbIШИНЫЙ горошек и др.), злаков (типча�, перистый ковыль, степ
ной овес, степная тимофеевка), обильны таволжник, таволга, тысяче
листник. На солонцах много солодки, астрагала, солончака, большого подо
рожника. В речных долинах развиты умеренно влажные слабоостепнеННbIе 
луга с обилием клевера. Из злаков преобладает полевица. 

Южная лесостепь -наиболее типична для Западно-Сибирской раВНИНbI 
(см. рис. 2). Колки из березы занимают примерно 27 % площади. П реобла
дают лугово-степные и стеПНbIе ассоциации,  представлеННblе типчаком, 
тонконогом, КОВblлями-волосатиками, степной люцерной, ПОЛblНЬЮ; болот 
в южной лесостепи мало, они раЗВИТbI по долинам рек 

Степная зона занимает самую южную часть Западно-Сибирской рав
НИНbI и северную часть Казахского мелкосопочника. Ее южная граница 
проходит по линии Тургай - Семипалатинск, южнее располагается полупус
тын.. Вblделяются КОВblльно-разнотраВНblе, КОВblЛЬНblе и ковылно-
типчаКОВblе степи. 
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Г л а в а 2. ПЛЕЙСТОЦЕН (ВКЛЮЧАЯ ЭОПЛЕЙСТОЦЕН) 

ЛеДНlIковая 301la: страТllграфllЯ, лаllдшафты, 
КЛlIмат 

Четвертичная система принимается в объеме биостратиграфИ'lеской 
зоны Globorotalia tnmcatulilloides с нижней границей по палеомаПlИТНОМУ 
эпизоду Олдувей около 1,65 млн лет. Система позразделяется на два 
раздела: эоплейстоцен и плейстоцен, основными составляющими которых 
являются звенья . В региональных стратиграфических схемах эти звенья 
расчленяются на ледниковые и межледниковые горизонты. 

ЭОllлеliсmоцен 

Нижняя граница эоплейстоцена проводится в основании верхней 
кочковской подсвиты или кизихинских слоев с одноименным КОМIIлексом 
териофауны. Последняя по своему таксономическому составу сопостав
ляется с одесским фаунистическим комплексом, что в принципе позволяет 
коррелировать границу с палеомаПlИТНЫМ эпизодом ОлдувеЙ. Отождеств
ление олдувейского уровня с границей раздела между верхней и нижней 
подсвитами кочковской свиты предполагалось и отрабатывалось в процессе 
коллективных исследований по проекту МПГК N 41 "Граница неогеновой и 
четвертичной систем". Однако они не дали однозначных решений [Неоге
новые... отложения, 1984], и сейчас выдвигается рабочая гипотеза о 
перемещении этого рубежа в основание кочковской свиты . Неопределен
ность олдувейской границы усугубляется ее низкой корреляционной харак
теристикой, что связано, в нем алой степени, с отсутствием детального 
климатостратиграфического расчленения кочковской свиты и ее стратигра
фических аналогов. Таким образом, в настоящее время эоплейстоцен ассо
циируется.с верхнекочковской подсвитой. 

Верхнекочковская подсвита и ее ·аналоги представлены преимущест
венно озерными глинами и алевритами, реже аллювиальными песками и 
галечниками мощностью в среднем 30-40 м. Главным полем их сплошного 
распространения являются Приобская и Предалтайские предгорные равни
ны. Стратотип кочковской свиты описан по разрезу скважины, пробуренной 
в д. Кочки Алтайского края [Мартынов, 1957; Стратиграфический словарь . . .  , 
1982]. В смежных районах синхронные отложения прерывисты и более 
локально развиты. 

Пространственное размещение осадкqв позволяет реконструировать 
озерные и озерно-аллювиальные ландшафты на обширной территории 
Западно-Сибирской равнины от подножий Алтайских и Саянских гор до 
Васюганья и Омско-Тарского Прииртышья на севере. На восток и 101'0-
восток озерные низменности протягивались через ныне предгорную 
Колывань-Томскую зону в Кузнецкую котловину, в Томское Приобье, 
Тегульдейскую котловину и далее в Чулымо-Енисейскую синеклизу, распро
страняясь к северу на Енисей-Кеть-06ское междуречье, вплоть до подножий 
Южно-Енисейского кряжа. В центральных и северных районах Западно
Сибирской равнины эоплейстоцен достоверно не установлен, поэтому 
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судить о растительности на этой огромной территории можно лишь косвен-
110, с учетом растительной зональности, которая была на юге равнины. 

ИзвеСТIIО, что в эсшлейстоцене уже существовали степные ланд
шафты, которые занимали современные степные районы Кулундинской, 
Приказахетанской, Предалтайских равнин. Севернее, в Барабе и в Омско
Тарском Прииртышье, Новосибирском и Томском Приобье, в Чулымо
Енисейской области, располагалась березовая мезофильная лесостепь. По 
северной окраине она окаймлял ась березовыми лесами с примесью 
хвойных пород и мезофильным разнотравьем [Адаменко, 1974; Волкова, 
1977; Пономарева, 1982б, 1986; Антропоген ... , 1984]. Зональность стала оформ
ляться, очевидно, как следствие постепенного изменения семиаридного 
климата на гумидный. В современной степной области, судя по палиноло
гическим исследованиям, устанавливается серия небольших, но все более 
резких флуктуаций климата уже для раннекочковского ( = барнауль
екого = каргатского) времени. Они завершились в конце позднекочковского 
( = убинского = ерестнинскorо) века первой значительной фазой похоло
дания, которая фиксируется растительностью перигляциального типа. В 
этом поступательном процессе выделяется рубеж (принимаемый условно 
за олдувейский) приблизительно на границе раздела барнаульской 
( = каргатекой) и ереетнинской ( = убинской) пачек или подсвит, на котором 
устанавливается важная перестройка растительности - первое появление 
холодолюбивых видов. Они присутствуют В составе тишинской флоры, 
выше названного рубежа, и отсутствуют ниже него в барнаульской флоре 
[История ... , 1970а], для которой характерны термофильные плиоценовые 
реликты. Тишинская карпофлора (стратотип в скв .120, д .  Тишинка [Поно
марева, 1982б]), как и палинологические данные, позволяет реконстру
ировать лесостепные и степные ландшафты в пределах Предалтайских и 
Приобских степей. В более молодой ерестнинской карпофлоре 
(парастратотипы в скв. 3, 11, 487 и др.) Верхнего Приобья, [Пономарева, 
1986] и спорово-пыльцевых спектрах из верхней части ерестнинской и 
убинской пачек (подсвит) увеличивается количество растений субаль
пийской и тундровой зон, что свидетельствует о прогрессивном похолода
нии [История ... , 1970а; Волкова, 1977] . Та же тенденция отмечается и для 
лесостепной зоны. В начале убинского века в Барабе были широко 
распространены своеобразные ландшафты зеленомошных болот и березо
вых лесов с участием карликовой березы, ольхи, с небольшой примесыо 
ели и сибирского кедра, а в конце появились тундростепи 
перигляциального типа с арктической флорой .  В современной лесной зоне 
на Среднем Енисее, примерно на широте г. Енисейска, в позднекочковское 
время существовали северотаежные и лесотундровые ландшафты. Они 
свидетельствуют, по данным М.Б. Садиковой, о климате, сходном со време
нем максимального оледенения [Фениксова и др., 1967]. 

Таким образом, в эоплейстоцене, а точнее, в позднекочковский век, 
устанавливаются два климатических ритма: ранний - предположительно с 
олдувейского рубежа - достаточно прохладный, но близкий к современному 
как по температурному режиму, так и по пространственному размещению 
растительных зон.  Это предполагает существование в центрально-северной 
части Западно-Сибирской равнины обширной зоны таежных лесов 11, 
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вполне вероятно, зарождение лесотундры и тундры вдоль арктических 
побережий Карского и смежных морей. Поздний ритм соответствовал 
условиям ледниковья со cBo(fcTBeHHbIM плейстоцену смещением расти
тельных и климатических зон с севера на юг, с миграцией арктической и 
субарктической растительности к югу до 53-5SO с.ш . и тундры в зону 
лесостепей и, возможно, вплоть до степных районов [История . . . , 1970а; 
Архипов, 1971; Волкова, 1977; Антропоген . . .  , 1984]. 

Плеiiсmоцен 

Плейстоцен начинается в региональных западно-сибирских страти
графических схемах четвертичных отложений с основания 
краснодубровской свиты (вяткинских слоев) на юге и талагайкинской свиты 
(горнофилинских слоев) в северной половине Западно-Сибирской равнины. 
Формально эта граница привязана к рубежу в 0,73 млн лет, на котором 
происходит смена современной палеомагнитной эпохи Брюнес на инвер
сионную эпоху Матуяма. В действительности, граница располагается 
геохронологически ниже. Из подошвы вяткинских слоев известна ТЛ-дата в 
980 .± 100 тыс. лет, а из основания горнофилинских - 1250(1300) 
1250(300) тыс. лет. Слои относятся к палеомагнитной эпохе Матуяма, в их 
верхах устанавливается эпизод Харамильо (устное сообщение З.Н. Гниби
денко), поэтому в Западной Сибири начало плейстоцена целесообразно 
связывать с эпизодом Харамильо, около 0,9(1,0) млн лет, а по европейским 
данным около 1,1.±.0,1 млн лет [Архипов, 1987; Зубаков и ДР., 1987] . 

Ранний /uеЙСl1l0цен (нuжнenлейсmоценовое звено) 
В официальной схеме [Решение . . .  , 1990] сохраняется архаичная струк

тура нижнего плейстоцена, подразде.lенного на два горизонта: талагай
кинский (межледниковый) и шайтанский (ледниковый). По последним 
данным, плейстоцен должен начинаться с горнофилинского межледни
кового века (горизонта), основание которого привязывается к палеомагнит
ному эпизоду Харамильо. В нижнем плейстоцене устанавливается не одно, 
а три оледенения [Архипов, 1987, 1989] . Древнейшее мансийское (после 
горнофилинского века), обнаруженное вблизи и чуть выше границы 
БрюнесjМатуяма, предшествовало талагайкинскому межледниковью и 
было, вероятно, первым в плеЙстоцене. Вслед за талагайкинским веком 
последовало двухфазное шайтанское оледенение с тильтимским межстади
алом. Таким образом, устанавливается шесть (а не два) палеоклима
тических ритма и соответствующих им горизонтов климатостратигра
фического обоснования. Геохронологически ранний плейстоцен попадает в 
интервал от 0,9(1,0) до 0,4 млн лет [Архипов, 1987] . 

Самый древний межледниковый горнофилинский горизонт (страто
тип на правом берегу Иртыша и д. ГОРНО-ФИЛИНО) объединяет древнейшие 
аллювиальные отложения.и евсинский педокомплекс в лессово-почвенном 
разрезе [Волков, Зыкина, 1991] .  Аллювий сохранился фрагментарно в 
погребенных долинах и обнаружен в низовьях Иртыша и на Верхней Оби, 
где описан как вяткинские слои с одноименной териофауной тирасполь-
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ского типа и ископаемой фJIОРОЙ, КОТОР<.IЯ, 6есснорно, МOJlOжс ТИIJ IИ I IСКОЙ 
[Пономарева, 19826, 1986] и натированной ТЛ-мстодом около 840.±.90 тыс. 
лет. Возможно, ВЯТКИНСКИС СJЮИ МOJюжс ГОРНОфИЛИНСКИХ И синхронные и м  
осадки имсются н а  Срс}щсм Ениссс, З<.lJIсгая в цоколс ху.цоноговской 
террасы [Рсшснис ... , 1990]. Нссмотря на маЛОЧИСJIСННОСТЬ данных, обнару
жснис I'OРНОфИJlИНСКОГО и пнткинского аJ!J lЮВИИ на южной периферии 
Запанно-Сибирской рапнины и ностато'!но далеко Н<.I ссверс, ви,цимо, свиде
тсльствуст о том, ЧТО это БЫJI ПСК З<.lрожцения западно-сибирской речной 
сети со стоком на севср. 

Из I'Oрнофилинских отложсний  нроисх(щит богатая флора семян и 
плонов. По заключснию Е.А. Пономаревой, биостратиграфический анализ 
семенных флор показал, что в основном они состоят из западно-си6ирских 
растений (до 70 %). На долю вымеРI I I ИХ  растений приходится 13 %. Среди 
них опре,цслсны: Azolla il1terglacia!ica Nikit, Potamogctoll microcarplls v. Nikit, 
RallllllclllllS sceleratoides Nikit, Bl/l/ias sllkaszewi (Nikit.) Кipiani. Отмечено 
присутствие локальных и регионаJIЫIЫХ экзотов (17 %): Selagillella 
selagilloides Link, Potamogetoll jriesii Ruper, Р. vagillal1lS Turcz, Call1illia tellllissima 
(R. Br. <::Х. Magnus) Tzvel, Heleoc/zaris ovata (Roth.) Roem. et Schult. Совершенно 
отсутствуют ВИНЫ тундровой и Jlесотун.ЦровоЙ зон , что свинетельствует о 
КЛИМ<.Iте, БJIИЗКОМ к сопремешIOМУ или TCIlJICe его. 

Палинологические м�териаJIЫ также говорит о том, что в горнофи
линское время в центральных районах Западной Сибири,  в н изовьях 
ИРТЫI I Iа  СУIцествовала ЮЖIIO-таежная лесная растителыюсть, с участием 
липы и вяза. Климатограмма, построенная по шести видам, образует центр 
концентрации растений с температурным режимом п июле + 18 ОС, а в 
янпаре -15-18 Ос. Отклонения от соврсменных темпсратур в июле достигали 
+3 ОС, а в январс +2 Ос. Климат БЫJI Tel lJleC совремснного [Волкоuа, 1991]. 

В перuый ледниковый мансийский горизонт вхо.Цнт, помимо морен, 
установленных в ледниковой зонс, озсрные оса.Цки нижней пачки федо
совской сuиты и салаирский JIeCC (1 - нижняя пачка субаэральных лессо
видных суглинков краснодубровской свиты), распространенные в нрилед
никовой и UНСJIенниковой оБJrdСТНХ. Слсдовательно, uесьма 1I0казателен для 
всех J Iедниковых эпох плсйстоцена фацизльно-генетический ряд отло
жений ,  которыс свидетеJIЬСТВУЮТ о возникновении подпрудно-озерных 
бассейнов и об интенсивном J Iсссообразоuании (рис. 4). 

Мансийский горизонт в стратотипе (скв. 1б, около аэропорта г. Ханты
Мансийска) прсдставлен двумя СJIОЯМ И  валунных суглинков, разделенных 
пачкой песков с гравием [Архипов, Куликов, 1989] .  В нижней морене 
содержатся Сl!ектры с неБОJlI,ШИМ нреобладанием пыльцы древесных 
растений (57 %), среди которой доминирует пыльца березы (58 %), меньше 
сосны и очень мало ели и пих1ыI .  В группе трав отмечается пыльца злаков, 
польшей, маревых, а среди споровых преобладают папоротники (до 85 %). 
П о  мнению в.с. Волковой и др. [1988], состав спектров позволяет 
реконструиропать заболоченные леса с ПОJIынно-злаковыми ассоциациями.  
Верхни й  маренный слой охарактеризован спектрами ,  в которых пыльцы 
древесных содержится до 50 %, но, по-прежнему, доминирует пыльца 
березы (до 70 %), отмечается пыльца сосны и карликовой березки .  
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Р ис.4. П�леогеorрафическое районирование покрова четвертичных отложе
ний Западно-Сибирской равнины. 
Северная зона морских трансгрессий и покровных оледенений. Максимальиые размеры 
траисrpeссий: 1 - в обское (туруханское) и салемальекое (санчуroвское) время, 2 - в 

казанцевекий и 3 - в каргинский века; 4 - зона распространения подпрудных бассейнов 

(показаны южные границы ПОД1lрудно-леДНilКОВЫХ озер); 5 - южная приподнятая часть 

равнины с широким пространственным развитием лессовых покровов и палеопочв. 

Субширотные пояса краевых ледниковых образований самаровскоro (sm), тазовскоro (tz), 

предположительно раннезырянскоro или ермаковскоro (z
,
), CapT<lHCKOro (zз) оледенений. 
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Среди травянистых растений господствует пыльца злаков (35-50 %), 
полыней, маревых вересковых, а среди спор - папоротников. В спектрах из 
межморенных песков (снизу вверх по разрезу) увеличивается содержание 
пыльцы древесных пород и трав, доминирование березы сменяется на 
сосну, ель, пихту, сокращается содержание пыльцы кустарниковой березы, 
становятся обильнее содержания пыльцы злаков, полыней, маревых , 
сложноцветных, отмечаются споры лесных плаунов. 

Таким образом, для всей ледниковой толщи устанавливается смена 
растительных фаз от тундры-лесотундры с заболоченными березовыми 
редколесьями к северной тайге (верхи межморенных песков) и вновь к лесо
тундровым ассоциациям (рис. 5). Заметим, что нижняя пачка федосовекой 
свиты охарактеризована спектрами перигляциального, тундростепного 
типа [Ершова и др., 1970]. 

Несомненно, что приведенные данные не позволяют восстановить 
полную картину истории растительности, но даже ее фрагменты свидетель
ствуют о климате в низовьях Иртыша (где произрастают среднетаежные 
леса), существенно более суровом, чем современный. Он ОТIзечает клима
тическим условиям, типичным для плейстоценовых ледникоuий в Запад 
ной Сибири. Вместе с тем, фаза северной тайги, видимо, указывает на 
межстадиального типа потепление внутри мансийского ледникового ритма. 

/ К следующему 'межледниковому талагайкинекому горизонту относит
ся вторая, более молодая генерация древнеаллювиальных, преимущест
венно песчаных осадков. В низовьях Иртыша она приурочена к более 
глубоко врезанной палеодолине, что и позволяет отличать талагайкинские 
пески от roрнофилинских песчаных осадков. Залегая на 30-50 м гипсо
метрически ниже уровня горнофилинских слоев (дна их палеоДолины), 
талагайкинекая свита, как правило, полностью их срезает в местах 
пересечения. Погребенные палеодолины реконструируются на Нижнем 
Иртыше и Средней- Нижней Оби, где распространена ларьякская аллюви
альная серия, а также фрагментарно на Среднем и Нижнем Енисее. В 
районе Красноярска (Усть-Батой, Есауловка) синхронные осадки залегают в 
цоколе худоноговской террасы. В Чулымо-Енисейском районе одно возраст
ными могут оказаться отложения древних долин рек Чулым и Четь и так 
называемой Еланской древней долины. 

В страторегионе на Нижнем Иртыше талагайкинекий горизонт 
охарактеризован, по данным Е.А. Пономаревой, ископаемой флорой типа 
диагональных песков, что отмечалось ранее и В.П.Никитиным (устное 
сообщение). Во флоре присутствуют Azo//a interg/acia/ica Nikit, Se/agil1e//a 
se/agil1oides Link., разнообразная группа рдестов, локальные термофилы: 
Potamogetol1 l1atans L, НуdгосJшris morsus-ranae L, Najas marilla L., не 
встречающиеся ныне севернее 65-6'"? с.ш., а также региональные экзоты, 
преимущественно восточно-сибирской флористической провинции: Call/il1ia 
tel1uissima (А. Br. ех. Magnus) Tzvel. В целом флора восстанавливает 
ассоциацию елового леса и климат, сходный с современным. 

Анализ палинологических данных указывает на то, что в 
талагайкинекий век были широко развиты на Нижнем Иртыше средне-, и 
даже. южно-таежные леса, занимавшие всю приледниковую и 
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Р ис.5. Ландшафтно-климатическая кривая мансийского века. Стратотип 
мансийского горизонта. 
Отложении: 1 - ледниковые, 2 - аквальные, 3 - озерные, 4 - морские, 5 - остатки морских 

моллюсков и фораминифер, 6 - субаэральные осадки; 7 - торф; 8 - термолюминесцентные (ТЛ) 
датировки; 9 - радиоутлеродные даты; 10 - криотурбации. 

ледниковую зоны. Растительная зональность была близка к современной, 
но границы зон несколько сдвинугы с севера. В структуре ландшафтов 
неоднократно происходили перегруппировки основных лесообразующих 
пород: сосны, сибирского кедра, ели, пихты. Таким образом, характер 
растительности, установленный хотя и фрагментарно, все же позволяет 
говорить о том, что, по крайней мере, в талагайкинский климатический 
оптимум в Западной Сибири существоваЛа растительная зональность, 
близкая к современной. Возможно даже, что граница леса была несколько 
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сдвинута к северу, климат был умеренно бореальным, среднегодовые 
температуры на 1,5 Ос выше современных [Волкова, 1991] .  

Вторая половина нижнего плейстоцена относится к шайтанскому 
надгоризонту, включающему одноименное двухфазное оледенение с меж
стадиалом внутри последнего. Соответственно выделяются два ледниковых: 
азовский (нижнешайтанский) и низямский (верхнешайтанский) и разде
ляющий их тильтимский (болгохтохский) межстадиальный горизонты. Эта 
стратификация основана на трехчленном строении шайтанской, полуйской, 
лебедской, болгохтохской и других свит, широко распространенных по всей 
северной ледниковой зоне Западно-Сибирской равнины [Троицкий, 1979; 
Крюков, Федоренко, 1975; Комаров, 1986; Архипов, 1987]. В приледниковых 
районах нижней и верхней шайтанским моренам соответствуют нижняя и 
верхняя озерные пачки (подсвиты) семейкинской и верхняя часть (пачка) 
озерной федосовской свит. Аналоги тильтимских слоев либо выпадают, 
либо еще не выделены. В субаэральных толщах внеледниковой, 
периферийно-южной зоны Западно-Сибирской равнины к шайтанскому 
надгоризонту относится 11 пач"ка лессовидных суглинков с погребенными 
почвами.  Последняя может быть подразделена на салаирский и морозов
ский покровы лессов с шадришинским педокомплексом между ними как 
аналогом тильтимского горизонта [Каплянская, Тарноградский, 1974; 
Ершова и др., 1970; Мартынов, 1957, 1962, 1966; Мартынов и др., 1964; 
Адаменко, 1974; Малолетко, 1972; Разрез . . .  , 1978; Волков, Зыкина, 1977; 
Зыкина, 1986; Зыкина и др., 1981; Архипов, 1987; Решение . . .  , 1990]. 

Палеогеография шайтанского оледенения вырисовывается уже доста
точно полно. Судя по распространению шайтанских морен от южного 
Ямала на юг по Оби до Ханты-Мансийска, от Северного Урала, Северной 
Сосьвы, Казыма, Полуя , во внутренние районы равнины - в низовья 
Надыма, Пура, Таза и Мессо и далее к востоку до Енисейского залива и 
Норильского района, а по Енисею до Подкаменной Тунгуски и Келлог
Теульческой возвышенности, - весь север Западной Сибири до 62-640 с.ш. 
дважды покрывался ледяным панцирем [Троицкий, 1979, с. 231, рис. 46]. Во 
всей приледниковой зоне, в обширных внутриконтинентальных депрессиях 
(см. рис. 1) - Кондинской, Нижнеиртышской, Среднеобской, а также в Бара
бинской низменности шла весьма активная аквальная и субаквальная 
седиментация. Она распространял ась частично даже на современные Обь
Иртышское и Обь-Енисейское междуречья, Чулымо-Енисейскую приподня
тую равнину, на Енисей-Кеть-Чулымский и Енисей-Кетский водоразделы и 
т.д. Повсеместно развиты озерные отложения федосовской (стратотип по 
скважине у д. Федосово, Новосибирской обл.) и семейкинской (стратотип по 
правому берегу Иртыша, д. Семейка) свит и их стратиграфических 
аналогов. Следовательно, шайтанский ледниковый покров вызывал под
прудные явления, инициируя возникновения подпрудно-ледниковых 
бассейнов. Лишь южные приподнятые Пр(щалтайские, Приобские и, воз
можно, Приказахстанские равнины не заливались подпрудными водами и 
в их пределах шла субаэральная аккумуляция лессовых покровов-пачек 
лессовидных суглинков краснодубровской свиты и ее аналогов. 

Шайтанские ледниковые и тильтимские морские образования, как 
правило, не содержат микрофоссилий, их палинологическая характе-
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ристика очень скудная и фрагментарная. Е.Е. Гуртовая [1975] связывает с 
тильтимским временем существование арктических пустынь в районе 
Мужинского Урала (примерно -64° с.ш.). В бассейне Нижнего Енисея, на 
р.  Турухан в СКВ.24 (примерно на 66° с.ш.), для средней пачки болгохтохской 
свиты (по В.В.Комарову [ 1986]) О.В. Матвеевой описаны спектры, согласно 
которым морские слои фоРМИРОВ<UIись в то время, когда на берегах 
тилыимского моря существовали лесотундровые ландшафты. В настоящее 
время бассейн р.Турухан находится в зоне северной тайги. Следовательно, 
климат был явно холоднее современного [Архипов, Матвеева, 1964] . 

Палинологическая информация для ран не- и позднешайтанских 
(азовского и низямского) оледенений черпается исключительно по данным 
изучения семейкинской и федосовской свит [Основные этапы . . .  , 1968; Ершо
ва и др., 1970; Волкова, 1977]. Впервые на лесотундровые и тундровые типы 
спектров из семейкинских осадков обратила внимание О.В. Матвеева, 
убедительно доказав, что пыльца широколиственных пород в них является 
переотложенной. Она отметила преобладание в спектрах пыльцы травя
нистых растений (40-61 %), а среди древесных (36А8 %) - п ыльцы березы 
(48-75 %), ольхи (5-20 %) и ивы (до 3 %). в группе трав много пыльцы 
лебедовых (30-52 %), полыней (22-39 %), злаков. (9-21 %), разнотравья, осок и 
в единичных образцах - пыльцы эфедры [Основные этапы . . .  , 1968]. Позднее 
В.с. Волкова [ 1977] подтвердила выводы О.В. М атвеевой, дополнив характе
ристику спорово-пыльцевых спектров обеих п ачек семейкинской свиты и 
отметив присутствие пыльцы кустарничковой березки, ксерофитов (маре
вых, полыни) и Т.д. Интересно, что для средней части разреза она выделила 
"зону УI - сосны и лиственницы" с присутствием пыльцы ели, большим 
содержанием спор сфагновых мхов, свидетельствующую, по ее мнению, о 
развитии редколесий в сочетании с болотами и открытыми травянистыми 
пространствами. 

Большая часть (нижняя и верхняя пачки) федосовской свиты форми
ровались в условиях перигляциальных безлесных ландшафтов [Ершова и 
др., 1970]. -Однако для ее средней части установлены существенно иные -
лесотаежные спектры. Эта лесная фаза не  установлена в стратотипе 
семейкинской свиты, где она, очевидно, выпадает за счет перерыва между 
ее нижней и верхней пачками [Архипов, 1987]. Следами ее, возможно, явля
ется "зона VI", по В.с. Волковой (см. выше). Тем важнее подчеркнуть, что 
фаза кедрово-сосновых лесов, близких к современной среднетаежной зоне, 
обнаружена В.с. Волковой в разрезе семейкинской свиты в СКВ.120 на 
Аганском материке. Ниже и выше нее, по разрезу, как и в стратотипе, спект
ры свидетельствуют о тундро-лесотундровых условиях. 

Для района Аганской возвышенности, расположенной у северной гра
ницы средней тайги (рис. 6), несколько севернее устья Иртыша, среднетаеж
ная фаза свидетельствует о климате, .Отвечающем современному. Следова
тельно, внутри семейкинского ( = федосовского) века (горизонта) явно 
намечается, хотя и недостаточно изученный, теплый интервал, который 
может соответствовать только тильтимскому межстадиалу (межледни
ковью). 

2 0  



ТЫСJlет 

180.±40 

270±54 

Стратиграфическая 
шкала 

Региональные ландшафт- Качественная HO-IU1f1м:ат.,ч.:ар;JCТСР-КИ оценка климати- .... 
oj Опорный разрез ::f I � 8. � i! ческих изменении ::Е ::i о � &. "'  [ ;;:� � � � � � Горизонт ., � �  � 5' 6 � '": r--,----т--i 
s �" 0. ,::' () r::' u =:1 t::[ = 

�u��-4-�_+�---�----------��-�_+u�� ��8.��_r���._�-� 
Ширти н - Хахалевский Аган.возвыш. 

t:>:: 
� :r: 
:r: щ 

:::f ., 
:J" ., 
::;;: о х 

r-- o:t r-- u ., 
� о. 
Щ >=>: u 
� щ 
r-- � 
щ t: 
:J'" 

., ., 
х 
iE 
:s: 

:r: 

ский яр CKB.l20,28,26 
33 

.:.; 
Самаров- :;; � х 
ский д � 

VI @ .. .. д oj с;>.  
� '"  

I���I� 
III 

IГобол ьски и Перерыв 

Шайтан -
ский 

Р ис. 6. Ландшафтно-климатическая кривая шайтанского и самаровского 
оледенений. 
Нижний Енисей, Хахалевекий и Завальный яры. Средняя Обь. Аганская возвышенность. Уел. 

обозн. см. на рис.5. I-VH - номера пачек см. в тексте. 

Предположительно этот же теплый интервал отмечается и в долине 
Енисея, где аналогами семейкинской толщи являются белоярская свита и 
перекрывающая ее морена, охарактеризованные спектрами, позволяющи
ми реконструировать безлесные лесотундровые и тундровые ландшафты. 
Только нижнебелоярские слои формировались в обстановке широкого 
развития березовых лесов с елью в климатических условиях, приближа
ющихся к современным [Архипов, Матвеева, 1964]. Поэтому, вероятно, 
раннебелоярское время может соответствовать тильтимскому. 

Итак, в шайтанские ледниковья в центральных, ныне таежных, 
районах Западно-Сибирской равнины существовали тундровые и лесо
тундровые ландшафты, которые сменялись южнее на заболоченные редко
лесья и лесостепи с березовыми и еловыми перелесками.  Таким образом, 
миграция к югу границы лесотундровой зоны достигала 7-80 (около 800 км), 
что позволяет предполагать июльские температуры на 4-6 ос ниже совре
менных. К югу ОТ Ханты-Мансийска они были равны 12-14 0с. Температура 
января была в среднем около -28 ОС, а среднегодовая - ниже современной на 
7-8 ос [Волкова, 1991]. 
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Средний n.леЙсmоцен 
(среднеn.леЙсmоценовое звено) 

Объединяет четыре горизонта. Радиометрический возраст звена в 
пределах от 400 до 130 тыс. лет; относится к палеомагнитной эпохе Брюнес. 

Тобольский межледниковый горизонт. Стратотип - разрез на правом 
берегу Иртыша между г. Тобольском и д. Сузгун .  Аллювиальные и 
аллювиально-озерные отложения мощностью от 20 до 30-40 м содержат 
спорово-пыльцевые спектры лесного типа, ископаемую флору 
диаroнальных песков [Никитин, 1970], малак<)фауну с Corbicula tibitensis 
[Шацкий, 1956; Стратиграфический словарь ... , 1982]. Морскими аналогами 
являются обские (туруханские) слои (свиты), которые сопоставляются по 
комплексам фораминифер (зона Miliolinella pyгifoгmis, по В.И. Гудиной [ 1976]) 
с гольштейном Западной Европы. Радиометрический возраст (ТЛ и ЭПР) 
аллювиальных и морских отложений находится в интервале от 
380(390).±..65(80) до 246(260).±..23(54) тыс. лет. Это позволяет допускать соответ
ствие roрйзонта девятой изотопно-кислородной стадии, хотя нельзя 
полностью исключать и корреляцию с 9-1l-й стадиями .  

Самаровский ледниковый горизонт. Стратотип описан С.Б. Шацким 
[ 1956] в устье Иртыша у г. Самарово, представлен ледниковыми и водно
ледниковыми отложениями мощностью от 10-20 до 100-120 м. ТЛ-возраст от 
260 (270).±..56 (58) до 190.±..36 тыс. лет сопоставляется с восьмой изотопно
кислородной стадией. 

Ш ИРТIIНСКИЙ межстадиальный (межледниковый?) горизонт выделен 
АА. Земцовым и с.Б. Шацким [1961], назван по р. Ширта, приток р. Таз, 
центральная часть Сибирских Увалов (ареальный стратотип). Представлен 
аллювиально-озерными отложениями, занимающими четкую стратиграфи
ческую позицию между самаровской и тазовской моренами [Стратигра
фический словарь ... , 1982]. Морскими аllалогами являются салемальская 
( = саНЧУJ:овская) свиты с одноименными комплексами фораминифер 
[Гудина, 1976]. В низовьях Оби салемальские морские слои (свиты) и аллю
виальные карчагинские отложения были отнесены к ангальскому roризонту 
как синониму ширтинского [Последнее оледенение .. .  , 1977] . В Арктике слои 
с салемальским комплексом фораминифер датированы ЭПР-методом в 
170,±,,10 тыс.лет. Средний ТЛ-возраст ширтинских палеопочв 180.±..4О тыс. лет 
[Молодьков и др., 1987; Архипов, 1987] . Предположительно коррелируется с 
седьмой изотопно-кислородной стадией. 

Тазовский ледниковый горизонт выделен с.Б. Шацким [1956]. 
Стратотип ареальный - область Сибирских Увалов, верховья рек Таз, Пур, 
Надым. Представлен ледниковыми отложениями мощностью от 15-20 до 
60 м, залегающими на ширтинских осадках [Стратиграфический словарь ... , 
1982]. В низовьях Оби тазовская морена, залег"ая на морских салемальских, 
перекрыта морскими казанцевскими слоями с одноименным комплексом 
форамипифер [Последнее. оледенение ... , 1977] . Соотносится с шестой 
изотопно-кислородно� стадией. 

В тех случаях, когда пет возможности расчленить ледниковые и иные 
толщи на самаровский и тазовский горизонты, в региональной схеме 
выделяется бахтинекий надгоризонт, впервые предложенный на Межведом-
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ственном стратиграфическом СОlJещании  lJ 1960 г. и затем В IJt:дСннЫЙ lJ 
региональную схему решением МСК СССР [Решения и труды . . .  , 1 961] .  
Радиометрический возраст по тл- и ЭПР-данным в п ределах от 
260(270).±.56(58) до 130.±.25(31) тыс. лет. 

Тобольский век - время lJеликих западно-сибирских прарек. Тоболь
ская аллювиальная свита прослеЖИl3ается по дол инам И ртыша, Оби ,  
Енисея, по их  притокам, а также в смежных регионах Урала, Сеперного 
Казахстана, Алтае-Саянской горной области и Среднесибирскоro плоско
горья. Этот аллювиальный горизонт традиционно l3ыполняст роль марки
рующего УРОl3ня во всей внелеДНИКО130Й зон е  Западной Сибири.  Корре
лятные морские обские ( = туруханские) слои (свиты), к которым 
п риурочена зона Me/io/ine/la руrifопnis , распространены по I3сему северу 
России и на арктических островах и поэтому также играют роль 
важнейшего биостратиграфического репера. В центральных и южных 
районах Западно-Сибирской раl3НИНЫ шло интенсивное почвообраЗОl3ание, 
а в таежной области, простираlJшейся на север дО 64-6SO С.ш., - торфонако
пление. Соответственно в субаэральных покровных толщах, в частности, в 
пределах Приобской приподнятой равнины к тобольскому горизонту оТlIO
сится мощный шипуновский педокомплекс, состоящий из трех ископа
емых почв черноземного и лугово-черноземного типа. 

Обские (туруханские) морские слои (свиты) содержат одноименные 
комплексы фораминифер, в составе которых насчитывается Сl3ыше 40 
видов с доминированием семейстl3 эльфидинид, нонионид, и слаидиеллид, а 
также кассидулинид. Видовое разнообразие определяется присутствием 
арктических, бореально-арктических и бореальных форм с п реобладанием 
двух последних группировок (64-65 % от общего состава). Это позволяет 
считать обский (туруханский) комплекс арктобореальным [Гудин а, 1976], а 
по сравнению с современными ассоциациями бентосных фораминифер 
Баренцева и Карского морей, возможно, несколько более тепловодными .  
Температура придонных .вод в Обско-Туруханском бассейне оценивается в 
п ределах 0-1 ОС, что, может быть, укаЗЫl3ает на меньшую ледоl3ИТОСТЬ 
Карского моря, чем в настоящее время. 

Палинологическое изучение обских слоев (свит), охарактеризован
ных одноименным комплексом фораминифер [Гудина, 1966], осуществлено 
Е.Е. Гуртовой [1975[ по разрезам скв. 1АМ , 1МТ, 3МТ (рис. 7), пробуренным 
в районе Мужинскоro Урала (примерно 640 с .ш.) .  В этих скважинах, вскрыв
ших  доказанцевскую толщу чеТl3ертичных отложений, Е.Е. Гуртовая выде
л ила  семь палинологических ЗОII .  Первая, самая древняя зона арктических 
пустынь и тундры, в спорово-пыльцевых спектрах которой отмечается 
м ного переотложенных микрофоссилий  и пыльцы кустарничковой березки, 
относится к тильтимским слоям [по В.И.  Гудиной, 1966] С 

верхнешайтанской (низямской) мореной в их  кровле (см. рис.  7). 
к зоне II относится основная часть разреза обских слоев в скв. 1МТ и 

3МТ, а также низы скв. 1АМ . Здесь в спектрах п реобладает п ыльца 
древесных  и кустарниковых пород (в среднем 50 %), при значительной роли 
кустарничковой березки. Среди древесных доминирует п ыл ьца 
древовидной березы (около 40 %), кедра (17 %), сосны (15 %) и ели (5-7 %), а 
среди травянистых - злаковые, разнотравье, полыни ([Гуртовая, 1975], см. 
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рис. 2, 3, 4, 5, 6). Очевидно, по берегам Обского моря существовала 
разреженная северотаежная растительность, свидетельствующая о доволь
но прохладном климате. 
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Р ис.7. Ландшафтно-климатическая кривая тильтимского и обского времени. 
Мужинский Урал. Нижняя Обь. Уел. обозн. см. на рис.5. 1 - III - номера лачек, см. в тексте. 

Зона III выделена Е.Е. Гуртовой [1975, см. рис. 2] в скв. 1AМ, где 
наблюдается наращивание разреза морских слоев. Снизу вверх выделяются 
две подзоны. Нижняя (IIIa) характеризуется довольно высоким содержа
нием пыльцы трав (в среднем до 20 %), сближением кривых мелколист
венных и темнохвойных пород, присутствием пыльцы ели (15 %), 
сибирского кедра, в среднем 35 %. Верхняя подзона (1IIб), соответствующая 
верхней прикровельной части морских обских слоев, выделяется на 
спорово-пыльцевой диаграмме максимумом пыльцы древесных пород (до 
80 %), высоким содержанием кедра (до 60 %), пыльцы ели (в среднем до 
7 %) и пихты (2-3 %). Приведенные данные позволяют реконструировать 
сначала (IIIa) северную тайгу (березово-еловые леса с участием кедра и 
сосны), а затем (IIIб) среднюю тайгу, состав которой изменялся от елово
кедровых лесов с участием пихты, березы и сосны к преобладанию кедро
вых формаций с участием ели, пихты, березы и сосны, с незначительным 
травянистым покровом и затем к господству елопо-кедровых лесов с 
участием березы и сосны. Время существования среднетаежных лесов 
Е.Е. Гуртовая [1975] относит к оптимуму тобольского межледниковья. В 
последующее поздне- и ·  послетобольское время, согласно палиноло
гическим данным, происходило постепенное замещение средней тайги в 
районе Мужинского Урала на северную тайгу - лесотундру и тундру. 

На южном побережье Обского бассейна, в. районе Белогорья (62-
6з0 с.ш.), палинология аллювиальных и озерных осадков тобольской свиты 
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изучалась М.Р. Вотах. На СПОРОВО-ПbIльцеВbIХ диаграммах, составлеННbIХ 
по разрезам 18 и 19 Кормужиханского яра [Архипов, Вотах, 1982; см. рис. 1, 2, 
3] ВbIявлена одна палинологическая зона, позволяющая реконсtруировать 
растительность типа средней тайги, смешаННbIХ хвойно-береЗОВbIХ лесов 
(рис. 8). Вероятно, они произрастали во время тобольского климатического 
оптимума по аналогии с районом Мужинского Урала ' (см. ВbIше). Для 
южнее расположеННbIХ (1,5-20) - Тобольского ПРИИРТbIШЬЯ И Среднего 
Приобья (внеледниковая зона) в оптимум отмечается широкое распростра
нение южно-таеЖНbIХ cochobo-береЗОВbIХ и береЗОВО-СОСНОВbIХ лесов 
[Волкова, 1975]. 
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Рис.8. Ландшафтно-климатическая . кривая тобольского, казанцевского и 
ширтинского веков. 
Кормужихан ский яр. Средняя Обь. Уел. обозн. см. на рие.5. 

На Енисее, у южной окраИНbI Енисейской депрессии, тобольская 
(туруханская) аллювиальная свита изучена О.В. Матвеевой в обнажении 
Бахтинского яра и сКБ. 5, 6 и 17 [Архипов, Матвеева, 1964]. В начале 
межледниковья существовали ХВОЙНbIе еЛОВbIе леса с большим участием 
береЗbI, примесью сосны, кедра и ПИХТbI, с обилием папоротников, леСНbIХ 
плаунов и луговой растительности. Климат бbIЛ влаЖНbIМ и умеренно 
теПЛbIМ. Затем, возможно, где-то посредине межледникового века тайга 
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уступила место березовым лесам с примесью ели и обильным травяным 
покровом. Изменения в составе лесов О.В. Матвеева связывает с некоторым 
иссушением климата. Во вторую половину туруханского (тоБОЛЬСКОГО) 
межледниковья в долине Нижнего Енисея отмечается новый расцвет 
темнохвойной тайги, в которой доминировала ель. Эта фаза отвечает, по ее 
мнению, оптимальным климатическим условиям (рис. 9) . 
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Р ис.9. Ландшафтно-климатическая кривая туруханского межледниковья. 
Бахтинский яр, скв.5, 6 и 17. Нижний Енисей. Уел. обозн. см. на рис.5. 

И так, в тобольский климатический оптимум среднетаежные леса 
смещались к северу примерно до 6� с.ш. и произрастали вдоль побережий 
обского (туруханского) моря. Центральньtе районы Западно-Сибирской 
равнины до широты Тюмени и Томска были занятыI южной тайгой, а далее 
к югу простирались широтно-вытянутые зоны лесостепи и степи, границы 
которых также были сдвинуты на 3-40 к северу. в.с. Волкова [1991] отмечает 
высокое содержание пыльцы ели (до 50 %) в спектрах из района Среднего 
Приобья, что превышает ее содержание в рецентных пробах в 5 раз. Это 
свидетельствует, наряду с широким распространением сосново-кедровых 
лесов в сочетании с елово"пихтовыми ассоциациями, на cYIдecTBeHHoe 
(почти вдвое) увеличение среднегодового количества осадков. Среднегодо
вые температуры, по ее мнению, были выше современных на 10 Ос. Зимние 
сезоны с температурой января -11-12,5 ос быhи короче и теплее почти на 7-
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9 ос, летние - продолжительнее, более влажными и умеренно теплыми. 
Средняя температура июля не превышала + 18 ос, что близко к совре
менным значениям для центральной таежной зоны Западной Сибири. 

Бахтинская ледниковая эпоха оставила два грандиозны�x субши
ротных пояса конечно-моренных образований, пересекающих Западно-Си
бирскую равнину от Урала до Среднесибирского плосКоroрья. Наиболее 
южное положение занимает самаровская краевая зона, лоi<aJ;IИЗУЯСЬ в 
полосе между 59030' и 61030' С.ш. в форме гигантской, несколько выпуклой к 
югу дуги. Краевая зона опирается на западе на высокое Лозьво-Пелымское 
междуречье, а на востоке - на Келлог-Теульческую возвышенность, опус
каясь между ними в пределах Кондинской, Нижнеиртышской и 
Среднеобской низменностей (см. рис. 4). Тазовский краевой пояс располага
ется в целом севернее самаровского, в полосе между 60030' и 6З0зо'с.ш. Его 
южная граница протягивается от Урала до Енисея по южному краю Кондо
Люлинворской и Восточной окраинам Беломорской возвышенности, 
далее по Сибирским Увалам и северной окраине Келлог-Теульческой воз
вышенности. Кроме того, по маргинальным формам рельефа намечаются 
крупные лопасти, видимо, типа выводных ледников, продвигавшихся по 
Оби до Ханты-Мансийска и ПО Енисею, возможно, до устья Подкаменной 
Тунгуски [Четвертичные оледенения ... , 1987]. 

Информация по петрографии валунов и галек в самаровских моренах 
раскрывает основные черты структуры ледниковых покровов. Достаточно 
определенно оконтуриваются Уральский и Среднесибирский палеогляцио
регионы с соответствующими центрами оледенений [Морена . . , 1987, с. 145]. 
Среднесибирский покров был преобладающим по площади (85'103 км2) С 
ярко выраженной асимметричной формой юго-западного простирания. 
Судя по ареалам рассеивания трапповых валунов и пироксенов, ледни
ковые потоки с плато Путорана в максимум самаровского оледенения до
стигали широтноro отрезка р. Обь и переходили · на ее левобережье вплоть 
до низовьев Иртыша (рис. 10). Ледниковые покровы с восточноro склона 
Урала транспортироваЛи массу обломков кристаллических и осадочных 
пород палеозоя и ильменит-амфибол-эпидотовую ассоциацию тяжелых 
мине�алов. Уральский покров был почти в два раза меньше по размерам 
(46'10 км2), он прошел по палеодолине Оби, Северной Сосьве, заполнил 
долину р. Казым, надвинулся на Белогорский материк и остановился у 
Ханты-МансиЙска. Между ними, занимая Надым-Пурское междуречье, 
заключен весьма .скромныЙ по размерам Срединный палеогляциорегион 
(28'103 км2). Морены ,здесь местами содержат скопления обломков 
сидеритов, халцедоны, а в тяжелых фракциях преобладают рудные 
минералы. В эту часть Западной Сибири ледники могли ПРОДВИI;аться 
только с севера. Можно предположить, что "Карский щит" слагали самосто
ятельные Гыдано-Таймыро-Карский, Новоземельско-Карско-Ямальский, 
Уральский покровы с орографически возвышенными центрами. В целом 
эти ледники имели значение гляциальноro барьера - препятствия, которое 
направляло и отодвигало к югу ледниковые массы, стекавшие с Урала и 
Средней Сибири. 
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Р ис.l0. Структура ледниковых покропоп и центры самаровского (а) и ранне
зырянскоro (б) оледенений Западной Сибири, по с.с. Сухоруковой [ 1991]. 
Покровы: Новоземельско-Карско-Ямальский (Н-К-Я), Уральский (у), Гыдано-Таймыро-Кар
ский (Г-Т-К), Путоранский (П), Анабарский (А) с палеоизогипсами (1) ледниковых щитов и 
центров оледенений . .  Граннцы: 2 - общая максимального распространения льдов, 3 - растека
н ия на низменности Среднесибирского покрова, 4 - Уральского, 5 - ТаЙмыро-Гыданского. 

Первичный ледниковый рельеф краевых зон, переработанный дену
дационными процессами, сложен напорными и дислоцированными 
самарскими и тазовскими моренами, а в ряде пункrов (Самарово, Большой 
Юган, Белоroрская возвышенность и т.д.) - С гигантскими отторжениями 
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третичных и юрских пород. С дистальной стороны к конечным сама

ровским и тазовским моренам примыкают зандровые равнины, а в 

депрессионных низменностях ледниковые образования фациально заме

щаются подпрудно-озерными осадками.  
На севере Западной Сибири бахтинское оледенение прерывалось в 

ширтинский межстадиальный (межледниковьiй) век морской трансгресси

ей. Поэтому самаровская и тазовская морены разделены морской салемаль

, ской ( = санчуговской) свитой, а южнее - их континентальным аналоroм -

ширтинской аллювиально-озерной свитой [Гудина, 1976; Последнее оледе

нение ... , 1977; Архипов, 1987]. Во внеледниковой области к бахтинскому 

надroризонту относятся обычно отложения, слагающие IV террасу. Они 

залегают, как правило, поверх тобольского аллювия и расчленяются в ряде 

районов на три пачки аллюви.<р1ьно-серых и субаэральных осадков. К 

средней из них приурочена регионально распространенная ширтинская 

палеопочва, датированная в пределах Тобольскоro материка и Белоroрской 
возвышенности ТЛ-методом в 180.±.40 тыслет [Архипов, 1987]. В лессово
почвенном разрезе Новосибирско-Барнаульскоro Приобья надroризонту 
соответствуют шибаевский (самаровский) и чулымский (тазовский) 
покровы лессовидных суглинков и супесей, разделенных чарышским 'педо
комплексом [Волков, Зыкина, 1991]. 

Устанавливается J несомненная преемственность в развитии расти
тельности при переходе от тобольского межледниковья к самаровскому 
оледенению. Темнохвойная тайга позднетобольскоro времени замещается 
разреженной редкостной тайroй (в которой постепенно начинает доми
нировать береза), переходящей в самом начале самаровского века в 
березовые редколесья с участием травянисто-кустарниковых ассоциаций.  
Затем они сменяются березово-сосновой лесотундрой и, наконец, тундрой 
[Архипов, Матвеева, 1964]. 

Наиболее детально изменения растительности у края самаровского 
оледенения изучены Т.П. Левиной [История . . .  , 1970а] в долине Енисея 
(Хахалевский, 'Завальный, Оплывной яры). В 9О-метровом разрезе Хахалев
скоro яра в подпрудно-озерных глинах, переСlIаивающихся с песками и 
ленточными глинами, установлено (снизу вверх) семь фаз растительности. 
Древнейшая - 1 фаза (тундра) - характеризуется спектрами с высоким содер
жанием пыльцы травянистых растений (разнотравья, злаков, полыней), 
кустарниковых видов, в том числе кустарничковой березки, и высоким 
процентом древесных пород, преимущественно пыльцы березы. По этим 
данным T.n. Левина реконструирует безлесные пространства с зарослями 
кустарничковых березок, разнотравья, злаков, напоминающих совре
менную тундру. 

11 фаза (березовые и еловые редколесья лесотундры) отличается 
увеличением пыльцы хвойных, особенно ели, березы и 

'
травянистых 

растений. 
IП фаза (тундра) вновь характеризуется спектрами, свидетельству

ющими о развитии открытых ландшафтов, близких к тундре, с зарослями 
кустарничковых березок. 

IV фаза (березовые и еловые редколесья лесотундры) сходна со П 
фазой, однако в спектрах пре

'
обладает пыльца древесных пород, ели и бере-
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зы, много пыльцы карликовой березы, а также пыльцы трав (особенно 
вересковых) и спор альпийского плауна и плаунка Se/aginella se/aginoides. 

V фаза (тундра) выделяется резким увеличением количества пыльцы 
травянистых растений (злаки, полыни, разнотравье, маревые), а также ели 
(до 10-20 %). Показательно высокое содержание пыльцы ели (у границы 
ареала распространения содержание ели в рецентных пробах не превышает 
10 %), что указывает на достаточно высокую влажность климата. 

YI и УН фазы характеризуются развитием перигляциальных расти
тельных ассоциаций типа тундростепеЙ. В спорово-пыльцевых спектрах 
присутствует как пыльца ксерофитной травянистой растительности (полы
ни и маревые), так и представители тундры - кустарничковая березка и 
альпийские плауны при практическом отсутствии пыльцы ели и древесных 
пород, за исключением пыльцы березы. 

Таким образом, холодный климатический ритм самаровского века 
(на это указывают тундровые, лесотундровые и тундро-степные ландшафты, 
существовавшие в районе Хахалевского яра, где в настоящее время произ
растают среднетаежные леса) отчетливо распадается на два этапа: холод-
ный влажный (фазы I-V) и холодный сухой (фазы VI-YII). 

. 

Между отмеченными этапами (конкретно между фазами V и YI) 
Т'п. Левина [История . . .  , 1970а] обнаружила в разрезах Завального и Оплыв
ного яров еще одну пропущенную фазу. Это фаза V /VI заболоченных 
березовых лесов с примесью сибирского кедра, сменившихся затем кедрово
еловыми лесами со степными участками.  С нее начинается, по мнению 
Т.П. Левиной, холодно-сухой этап самаровского ледникового ритма. Оче
видно, та же фаза была обнаружена л'И .  Пермяковым при . палиноло
гическом изучении внутри самаровской пачки озерных осадков в скв. 8/3, 
пробуренной поблизости от Завального яра [Архипов, Матвеева, 1964]. 

В этом разрезе нижняя (25,0-129,0 м) и верхняя (14,0-19,0 м) морены 
(валунные суглинки) практически не содержат пыльцы и спор. Разделя
ющая их пачка озерных отложений (19,0-25,0 м) представлена торфом, 
перекрытым глинами и характеризующимся лесным типом спорово-пыль
цевых спектров, отражающих развитие темнохвойных ассоциаций и 
соответствующих фазе IV /У. в спектрах вышележащих суглинистых осад
ков (19,0-20,0 м) наблюдаются некоторые изменения в составе лесной 
растительности: увеличивается количество березы, COCHbI, исчезает пихта, 
начинает преобладать пыльца полыни (40-50 %), лебедовых (5-10 %), злаков 
(10-13 %), разнотравья (27-30 %). Появляется пыльца кустарничковой берез
ки. По-видимому, лесные ландшафты начали вытесняться лесотунд
ровыми, с небольшим участием травянистых_и споровых растений. 

Аналогичная последовательность растительных фаз выявлена в 
процессе палинологических исследований самаровских отложений на 
Аганской возвышенности, расположенной на правобережье Сургутской Оби, 
в междуречье (притоков Оби) Агана и Коликъегана. Самаровская ледни
ковая толща залегает с размывом на аналогах семейкинской свиты (рис.1 1) 
и в сводном разрезе по трем . сКБ. 120, 28 и 26 состоит из двух морен 
(валунных суглинков), разделенных пачкой озерно-ледниковых песков, 
алевритов и ленточных глин, датированной у кровли ТЛ-методом в 
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240(230),±,15(20) тыс. лет; к нижнему моренному слою приурочен палео
магнитный эпизод Днепр = Чеган (устное сообщение з.н. Гнибиденко). 

В разрезе СКВ. 120 самаровская толща (5-79 м) охарактеризована, по 
данным В.с. Волковой, семью растительными фазами (см. рис. 6) . Первые 
четыре (снизу вверх), отнесенные к морене и низам перекрывающей озер
ной пачки (79-29,5 м), отражают последовательную смену растительности, 
начиная от сосново-березовых редколесий и затем к разреженным забо
лоченным березовым лесам с кустарничковой березкой, - к березовым 
лесам с примесью сосны и, наконец, - к разреженным березовым лесам со 
сфагновыми болотами. Эти тундрово-лесотундровые ландшафты явно 
соответствуют I-V фазам Хахалевского яра и холодно-влажному периоду 
самаровского оледенения. Далее по разрезу сКБ. 120 в средней части озерно
ледниковой пачки (29,5-19 м), датированной ТЛ-методом в 240,±,15 тыс. лет, 
фиксирована фаза березовых лесов с кедром и сосной как очевидный 
аналог фазы V jVI (см. выше). Следующие две фазы, привязанные к 
верхним слоям озерно-ледниковой пачки (19-5 м), свидетельствуют сначала 
о господстве безлесных ассоциаций с ксерофитными (полыни, маревые) и 
тундровыми (i<yстарничковая березка) группировками, а затем о домини
ровании в спектрах древесной пыльцы и широком расселении сосново
березовых лесов и сфагновых болот. Эта фаза прослеживается в разрезах 
скв. 28 и 26, где она привязана к осадкам верхнего моренного слоя, что 
иллюстрирует независимость спектров от литогенетического, фациального 
состава. По спектрам из скв. 28 В.с. Волкова реконструирует березовые леса 
(при доминировании пыльцы древесных пород), а по скв. 26 в спектрах 
преобладает пыльца древесных (38-48 %) при содержании пыльцы трав в 
пределах 11-20 % и спор от 37 до 42 %, что позволяет говорить о 
лесотундровых ассоциациях (см. рис. 6) . 

Таким образом, если первая из отмеченных фаз отвечает второй 
холодно-сухой половине самаровского оледенения, то вторая, вполне 
возможно, - времени дегляциации, видимо, потеплению и увлажнению 
климата. 

В ледниковой области, покрывавщейся самаровским ледниковым 
щитом, последовательность растительных фаз не установлена. Обычно 
фиксируются лишь ее отдельные фрагменты. Вместе с тем, для ледниковой 
зоны иногда выделяется фаза "арктических пустынь" (см. например, 
[Гуртовая, 1975; и др.]), неизвестная для приледниковых районов. Она 
проявляется по сильно обедненным спорово-пыльцевым спектрам, в кото
рых отмечается лишь пыльца кустарничковой березки, не считая переотло
женных микрофоссилий. К сожалению, ХРОI-!ологическое положение фазы 
"арктических пустынь" в ледниковом ритме остается невыясненным. 

В ширтинский век северные районы Западной Сибири заливались 
салемальским ( = санчуговским) морем (см. рис. 4). Южнее в долинах рек 
шло накопление аллювия, а на междуречьях (в степных и лесостепных 
областях) - почвообразование черноземного и подзолистого лесного типов. 

Салемальский (санчуговский) бассейн был мелководнее обского (туру
ханского), хотя имел близкие к нему размеры и положение южной границы, 
и также сильно опреснен. На это указывает спорадическая, мозаичная 
встречаемость в осадках фораминифер и немногочисленность стеногали-
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новых форм, представленных недоразвитыми формами. В то же время 
следует заметить, что обедненность салемальского (санчуговского) 
комплекса фораминифер (очень низкое число особей каждого вида, от 1-3 
до 20, редко до 50 экземпляров на 100 r породы, недоразвитые карликовые 
формы) можно объяснить очень большой скоростью осадконакопления и 
сильной замутненностью воды. В свою очередь, это было, очевидно, связ<\но 
с сильной ледовитостью MopcKoro бассейна и гляциально-морскими усло
виями седиментации, что подтверждается и общим бореально-арктическим 
обликом салемальекого и санчуговского комплексов фораминифер, в 
которых основную массу видов составляют холодноводные формы, 
существующие при отрицательных температурах (ниже О ОС) придонных 
вод [Гудина, 1976]. 

Вдоль побережий MopcKoro бассейна существовали периодически 
лесотундровые и северотаежные ландшафты. Так, по данным М.Р. Вот ах, 
предтазовские аллювиальные осадки в СКВ. 3 (район Салехарда) содержат 
спорово-пыльцевые спектры, в которых отмечаются пыльца березы (до 
75 %), сосны, ольхи, реже ели и кедра, а среди травянистых растений -
пыльца злаков, разнотравья, маревых и т .д., среди споровых отмечены 
папоротники и сфагновые мхи [Последнее оледенение ... , 1977] . 

Для Мужинского Урала (скв. 1АМ и 3МТ) Е.Е. Гуртовая [ 1975] выдели
ла две фазы растительности по разрезу морских салемальских пород. Ран
няя (фаза YI), следующая в разрезе за фазой У "арктических пустынь", 
очевидно, самаровского ледниковья, отвечает началу салемальской транс
Грессии и позволяет реконструировать лесотундру с ксерофитными 
группировками (обилие пыльцы полыни и маревых, а также пьiльцы 
кустарничковой березки).  По мнению Е.Е. Гуртовой, такие растительные 
ассоциации связаны с последними стадиями дегляциации. Поздняя (фаза 
УII), характеризующая основную часть разреза салемальских слоев, выде
ляется по спектрам, в которых господствует · пыльца древесно-кустар
ничковых растений (60 %), среди них преобладает пыльца березы, 
отмечается пыльца кедра (15 %), елей (10 %), единично - пихты. В составе 
трав преобладают злаки и разнотравье, среди споровых - зеленые мхи, 
сфагнумы и папоротники. Такие спектры Е.Е. Гуртовая считает показа
тельными для сс:;верной таЙги. 

Южнее, в районе Белогорь�, согласно исследованиям М.Р. Вотах, в 
течение ширтинского века произошла также двукратная смена 
растительности. Однако в раннюю фазу здесь произрастала северная тайга 
(на Мужинском Урале · - лесотундра), а в позднюю - среднетаежные 
смешанные хвойно-березовые леса [Архипов, Вотах, 1982]. 

В приенисейской части Западно-Сибирской равнины ширтинский 
аллювий ("мессовско-ширтинские слои") изучен в скв. 7, пройденной в 
д. Нижний Имбак на правом берегу Енисея. В разрезе устанавливается 
постепенный литологический переход от позднесамаровских озерных 
ленточных глин сначала к ширтинским суглинистым озерным отложениям 
с прослоями торфа, а затем к супесчаным и песчаным аллювиальным 
осадкам. Палеофлористические материалы показывают, что накопление 
позднесамаровских (варламовских) глин происходило в холодном водоеме, 
образованном, по-видимому, талыми водами ледника. В основном 
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проеобладали открытые ландшафты типа березового редколесья [Архипов, 
Матвеева, 1%41. По мере зарастания и заБОJlа,iивания водоема характер 
растительности менялся. В ШИРТИliское время широко распространились 
березовые леса с примесью ели и пихты, которые в сочетании с 
вересковыми, папоротниками и лесными видами плаунов были 
приурочены к долинам рек. Холодолюбивые растения: кустарничковая 
березка, эфедра, арктические виды плаунов, полыни, лебедовые играли 
незначительную роль. Доминирование березы существенно отличает 
ширтинские леса от тобольских, возникшие из лесоtyндр'овых 
растительных ассоциаций, они не достигли развития темнохвойной 
(средней, южной) тайги. Климат был относительно теплым, близким к 
современному. 

Палинологическая информация для тазовского горизонта достаточно 
обширная, но, как правило, неудовлетворителыlO при вязана к 
геологической основе. Это объясняется тем, что стратиграфическая позиция 
тазовских морен на севере Западной Сибири долгое время оставалась 
недок.азашIOЙ. В палинологических работах Л.В. Голубевой, 
ЗЛ. Губониной, Н.с. Соколовой достаточно условно к тазовскому веку 
относились спорово-пыльцевые спектры, полученные из верхних частей 
салемальской свиты, а Е.В. Коренева, О.В. Матвеева, В.В. Зауер и другие 
исследовали спектры либо . из объединенных санчуговско-тазовских, 
мессовско-санчуговских и Т.ll. толщ, либо вообще не изучали собственно 
тазовские отложения [Основные этапы . . .  , 1968]. Тем не менее, установлено, 
что в позднесалемальское (тазовское?) время в низовьях Оби существовали 
безлесные тундровые ландшафты с участием карликовой березки, 
польшей и лебедовых. Сходные растительные ассоциации выявлены и для 
тазовско-санчуговских отложений на Енисейском севере. 

В середине 70-х годов выяснилось, наконец, стратиграфическое 
положение тазовского горизонта. В скв. 3 около Салехарда тазовские 
отложения установлены поверх салемальских и под казанцевскими 
морскими слоями [Последнее оледеtlение .. . , 1977]. Спорово-пыльцевые 
спектры, изученные М.Р. Вотах из нижних слоев тазовской толщи, 
позволяют восстановить растительность лесотундры южного типа. В них 
отсутствует пыльца карликовой березки, а споры представлены в основном 
лесными формами плаунов и папоротников. Выше по разрезу появляется 
пыльца кустарничковой березки, сфагнумов, зеленых мхов, что 
свидетельствует о лесотундровых условиях. Хронологическое 
сопоставление фазы тундры из тазовских отложений и лесотундры из 
верхов салемальекой свиты весьма затруднительно, как неясно и то, 
относятся ли они к началу или к концу оледенения. 

Палеогеографическая обстановка бахтинекой эпохи определялась 
двухразовым разрастанием грандиозных ледниковых покровов (см. рис. 4) 
радиально изменивших всю природу центральной и южной частей (к югу от 
59-600 с.ш.) Западной Сибири, которая оставалась за их пределами. 
Внутренние низменные районы становились ареной подпрудно-озерной, а 
периферийные южные приподнятые равнины - субаэралыюй аккумуляции 
в условиях глубоко нивальского климата. Происходила драматичная 
перегруппировка растительного мира: погибали таежные леса; тундровые, 
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аРКТИ'lеские и субарктические растения мигрировали на 1000 км к югу В 
нынешние лесостепи и степи. облик которых. в свою очередь. совершенно 
преображался. В целом это были либо перигляциальные. сильно 
заболоченные тундры и лесотундры. либо тундростепи. не имеющие 
современных аналоroв. Не исключено. что в пессимумы оледенений могли 
появляться и арктические пустыни. а среднеroдовые температуры 
снижаться на 7-8 ос относительно современных [Волкова. 1977; 
Антропоген . . . •  1984]. 

Существенное смягчение климата следует предполагать в короткий 
(10-20 тыс. лет) ширтинский век и. как следствие. частичное восстановление 
речной сети. Ширтинский аллювий локализуется гипсометрически выше 
тобольскоro. распространен более фрагментарно и имеет значительно 
меньшую мощность. Базис эрозии был на несколько десятков метров выше. 
что связано с обширной салемальско-санчуroвской трансгрессиеЙ. 
заливавшей современные тундровую и лесотундровую зоны. Видимо. в 
ширтинский век восстанаВJlивались леса северотаежноro облика. в 
современных степных и лесостепных районах шло почвообразование 
подзольного. лесного типа. 

Особо следует отметить еще два потепления: внутри caMapoBcKoro 
ледниковья и во время деrляциации. Первое было. несомненно. 
кратковременным. но очень резким .  Судя по палинологическим данным. 
на широте устья Подкаменной Тунгуски существовала темнохвойная тайга 
с кедрово-еловыми лесами. а в CypryтCKOM Приобье - березовые леса с 
кедрами и сосной. свидетельствующие о существенном потеплении.  В 
настоящее врема названные районы располагаются соответственно у 
северной границы средней или уже в зоне северной таЙги. Потепление в 
п�риод распада ледниковorо щита характеризуется лесотундровыми 
условиями. 

Поздний llЛейсmOl{ен 
(верхнеllЛейсmОl{еновое звено) 

В позднем плейстоцене выделяется четыре roризонта. 
Радиометрический возраст звена устанавливается в интервале от 130 до 
10 тыс. лет. 

Казанцевекий межледниковый горизоит. В региональную схему введен 
решением МСК СССР в 1960 r. [Решения и труды ...• 1961]. Соответствует 
"roризонту с Сурпnа is/andica" в.н. Сакса [Сакс, Антонов. 1945]. который 
позже получил название казанцевскоro по р. Казанцева. в низовьях Енисея. 
Там же описан типовой разрез прибрежно-морских осадков. мощностью от 
10 до 30-4О(80?) м [Стратиграфический словарь.... 1982]. Глубоководные 
отложения максимума (по фораминиферам) казанцевской трансгрессии на 
р. Пур. в бассейне Пясины [Левчук. 1984] датированы методом ЭПР в 
134.8 тыс.лет. На Енисее. на Каргинском мысу, казанцевские пески с Сурпnа 
is/andica получили1tПР-возраст в 121.9 тыс. лет [Linke et аl .• 1985; Katzenberger. 
Grun. 1986]. По С они же датированы от 42-46 до более. чем 50 тыс. лет 
[Кинд. 1974]. Континентальные аналоги - ялбыньинская аллювиально-озер
ная свита [Захаров. 1970] и ее стратиграфические эквиваленты имеют ТЛ-
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возраст в интервале 13О.±.25(Зl)-I00(110),±,17(27) T�IC. лет. К ним I 1риурочен 
палеомагнитный эпизод Блейк. Судя по этим данным и сопоставлению 
казанцевских морских слоев (свит) с эемом [ГуДИ1lа, 1976], казанцевский 
горизонт можно отождествлять с подстадией se изотоп но-кислородной 
шкалы. 

Ермаковский ледниковый гор"зонт введен в региональную схему 
межведомственныIM стратиграфическим совещанием 1%7 г. [Решения и 
труды ... , 1970] вместо ранее выделявшегося зырянского горизонта [Решения 
и труды ... , 1%1]. Стратотипический разрез расположен на левом берегу 
Енисея у д. Ермаково (севернее г. Туруханска). Ермаковские слои сложены 
валунными суглинками (морена) и ленточными глинами мощностью до 25-
30 м. Залегают на казанцевских отложениях и перекрываются с перерывом 
(на КОТQРЫЙ приходится каргинский век) ледниковыми образованиями 
ньяпанской стадии сартанского оледенения [Архипов, 1%9]. Ранее 
с.п. Альтер обе ледниковые толщи объединял в "отложения ермаковской 
стадии", которую он отождествлял с ньяпанской и ,  согласно 
первоначальным представлениям В.Н. Сакса [1953], включал II зырянское 
оледенение. Расчленение разреза на две разновозрастные ледниковые 
толщи в Ермаковском разрезе и выделение одноименных слоев стало 
очевидным после того, как СЛ. Троицкий [1%7] доказал, что ньяпанская 
морена ' залегает поверх каргинского горизонта. Объем ермаковского 
горизонта по последним радиометрическим данным устанавливается 
примерно от 100(115) до 50(55) тыс. лет. 

На нижней Оби горизонт подразделяется на кормужиханские 
(100(11О).±.15(27) - 8О.±.11), богдашкинские (80,±,11 - 65.±.8) и хашгортские (65.±.8 
- 50(55) тыс. лет) слои. Соответственно первые и вторые могут 
коррелироваться с S<I и sc,b,a подстадиями изотоп но-кислородной шкалы, а 
хашгортская морена отождествляется с четвертой стадией. 

КаРГlIIIСКlIЙ межстаДllальный (мсжледниковый?) гор"зонт не имеет в 
настоящее время стратотипа. Ранее им считался разрез на мысе 
Каргинском в низовьях Енисея, описанный В.Н. Саксом [Сакс, Антонов, 
1945; Стратиграфический словарь ... , 1982]. Морские отложения оказались 
здесь ' казанцевскими (ЭПР - 121,9 тыс. лет, см. выше). Практически в 
южных и центральных районах Западно-Сибирской равнины к 
каргинскому горизонту относятся аллювиальные и озерные отложения, 
имеющие радиоуглеродный возраст от 50(55) до 23 тыс. лет (третья 
изотопно-кислородная стадия) и пользующиеся повсеместным 
распространением в долинах запаДно-сибирских рек. На севере равнины, на 
Нижней Оби, горизонт подразделен на ТрК подгоризонта: харсоимский 
(нижнекаргинский), лохподгортский и верхнекаргинекий. К первому 
относятся осадки харсоимской трансгрессии и синхронные аллювиальные 
и озерные золотомысские слои, со вторым связаны ледниковые 
образования небольшой ледниковой подвижки и, наконец, последний 
подгоризонт слагают аллювиальные отложения, традиционно считавшиеся 
каргинскими. 

Сартанский ледниковый горизонт потерял свой первоначальный 
стратотип на р. Сартан (исток р. Яна), в Верхоянском хребте 
[Стратиграфический словарь . .. , 1982], а его стратиграфический объем 
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cytЦecTBeHHo расширен. Ранее к нему относили только ледниковые образо
вания (конечные морены) в долинах горных районов Сибири: Полярного 
Урала, Бырранга, Путорана и т.д. - считая их заключительной стадией 
зырянского (послекаргинского) оледенения. Со второй половины 6О-х годов 
[Троицкий, 1967] в сартанский горизонт включали, помимо собственно 
сартанских (норильских, полярно-уральских), также образования гыдан
ской (караульской) и ньяпанской стадий зырянского оледенения. В таком 
расширенном варианте стратотип горизонта может быть только ареаль
ным, включающим совокупность стратотипов всех стадий зырянского 
(послекаргинского) оледенения. Радиометрический возраст гqризонта в 
пределах 22(23)-10 тыс.лет, что соответствует второй стадии изотопно
кислородной шкалы. 

В связи с пересмотром возраста стадий последнего оледенения и их 
стратиграфической позиции изменился и статус зырянскorо горизонта в его 
первоначальном понимании [Сакс, Антонов, 1945] . Он переведен -в ранг 
надгоризонта решением МСК СССР [Решения и труды ... , 1970] . 

Зырянский надгоризонт объединяет "все отложения, залегающие 
стратиграфически выше казанцевского горизонта" [Указания ... , 1984] и 
подразделяется на ермаковский, или нижнезырянский (бывший зырян
ский), каргинский (среднезырянский) и сартанский (верхнезырянский) го
ризонты [Решения и труды . . .  , 1970; Региональные схемы .. .  , 1981]. 

Казанцевекое межледннковье выделяется ,Как самое теплое и короткое 
(130.±.25(31) - 100(110),±,17(27) тыс. лет) время бореальной трансгрессии и 
оформления современной речной сети. Морем были затоплены северные 
приморские низменности примерно до широты полярного круга. Южнее, в 
речных долинах, шла аккумуляция аллювиальных и озерных осадков. В 
покровном комплексе на южных междуречных равнинах в казанцевский 
век сформировался бердский цедокомплекс в составе двух ископаемых 
черноземных почв, а севернее, в переувлажненной области, - погребенные 
торфяники. 

Казанцевский морской бассейн был тепловоднее и менее ледовитым 
по сравнению с современным Карским морем. В пользу этого, безусловно, 
свидетельствуют казанцевские комплексы фораминифер и малакофауны 
[Гудина, 1976; Троицкий, 1966; Левчук, 1984] бореального и арктобореального 
типа, с присуТствием лузитанских видов. Сущёственно добавить, что 
теплолюбивые формы доминируют как в глубоководных, так и в 
мелководных ассоциациях в начальную, максимальную и заключительную 
стадии трансгрессии. Температура придонных вод неизменно оставалась 
низкоположительной в пределах 3-4 Ос. 

В морских слоях встречены панцири диатомовых водорослей. 
Упоминания о них имеются в работах А.М. Белевич [ 1963, 1965], описавшей 
диатомовую флору в разрезах по р. Соленая. В ее составе доминируют 
арктобореальные виды, присутствуют арктические, бореальные и южно
бореальные формы, что и послужило основанием для определения 
казанцевского возраста. Диатомеи из казанцевских морских осадков, 
распространенных на Тазовском полуострове, представлены арктоборе
альными морскими и умеренно тепловодными пресноводными видами 
[Мотылинская, 1%5]. Наиболее богатая флора обнаружена на р. Аган. В ее 
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составе НА. Скабичевская [1984] выделила четыре подкомплекса. Во II-IV 
доминируют бореальные и арктобореальные ГРУШIЫ, с заметным участием 
южно-бореальных видов. Присутствие океанических и южно-бореальных 
видов с высокими оценками встречаемости совместно с умеренно тепло
водными моллюсками позволяет относить их к максимуму казанцевской 
трансгрессии при летних температурах поверхностных вод выше О ос и 
зимних - около О ОС, что согласуется с оценками по фораминиферам 
температурного режима придонных вод. 

Наиболее тепловодные пресноводные диатомеи казанцевсl<ого воз
раста обнаружены в сКБ. 9 на р. Турухан, притоке Нижнего Енисея [Алешин
ская, 1961]. Осадки, содержащие панцири диатомей, сложены суглинками 
местами с растительными остатками, с прослоями песка. Ведущее место 
занимают северно- и южно-бореальные умеренно теплолюбивые виды. 

На'  Нижней Оби диатомовая флора встречена в ялбыньинской свите 
(Карымкарский разрез), залегающей на дислоцированной ледниковой 
толще карымкарской (самаровской) морены. Флора состоит из северо
альпийских и широко распространенных видов. Настоящих теплолюбов не 
отмечено. 

Первые палинологические исследования морских казанцевских 
отложений, предпринятые М.В. Барковой [1961], показали, что по берегам 
морского бассейна произрастали хвойно-лиственничные леса с елью, 
сосной, пихтой, березой, ольхой и Т.П. 

В работе ВА. Зубакова и Г.М. Левковской [1969]*, относящейся ко 
времени становления современных стратиграфических представлений, к 
казанцевским были отнесены осадки с салемальским комплексом форами
нифер в разрезе СКБ. 3 Ярсалинского профиля [Гудина, 1966]. По данным 
названных авторов, верхняя часть салемальского морского . разреза 
(глубины 74-100 м) охарактеризована палинологической зоной Ш, в которой 
происходит смена растительности от к�дрово-лиственничного редколесья к 
березово-ольховым лесам и в конце интервала - к лесотундрам и кедрово
еловому редколесью. 

Южнее, в аллювиальных осадках Енисея, Е.В. Кореневой и 
О.В. Матвеевой обнаружены спектры, указывавшие на существование 
темнохвойных елово-пихтовых лесов с примесью кедра, березы с обилием 
плаунов и папоротников и на климат теплыIй и вшt2!<НЫЙ [Архипов, 
Матвеева, 1964]. Позднее М.В. Никольская высказала предположение, что 
аналогичные лесные ценозы могут свидетельствовать о казанцевском 
климатическом опти�уме. 

В 1977 г. М.Р. Вотах опубликоваЛа палиw.ологическую характеристику 
казанцевских морских слоев, впервые обнаружеННI�IХ поверх тазовской 
морены в скВ.3, пробуренной в, районе г.Салехарда [Последнее оледенение ... , 
1977]. Казанцевский горизонт в этом разрезе начинается ' пачкой 
(прибрежных?) песков, перекрытых суглинистыми осадками с типично 
казанцевским комплексом фораминифер. Поэтому, вполне возможно, что 
последние отвечают началу трансгрессий. Спорово-пыльцевые спектры, 

·Отложения. казанцевский возраст которых не имеет биостратиграфическоro (моллюски. 
фораминиферы) подтверждения. относятся. как правило. к иным литостратиграфическим 
подразделениям (Последнее оледенение ...• 1977). 
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извлеченные из них, - лесотундровоro типа (рис.12). Среди древесной 
пыльцы отмечается береза (до 20 %), в составе кустарниковых растений -
пыльца кустарничковой березки и ольховников, среди трав - злаковые и 
разнотравье, включая ксерофиты (маревые и полыни), а также споры 
лесных видов плаунов, папоротников и сфагнума. Спектры достаточно 
сходные с теми, что устанавливаются для конца оледенений. 
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Рнс.12. Ландшафтно-климатнческая кривая, составленная для Салехард
ского опорного разреза по скв. 3, 25 и 14. Уел. обозн. СМ. на рИС. 5. 

С наибольшей детальностью последовательность растительных фаз 
установлена Е.Е. Гуртовой [1975] для достаточно полных разрезов морских 
казанцевскИх отложений, расположенных в современной тундре на 
западном побережье п-ва Ямал, у Марре-Сале и на восточном берегу Ени
сейского залива, у Луковой протоки. 

В Марре-Салинском разрезе подстилающие салехардские (тазов
ские?) отложения . характеризуются фазой тундры. Изменения раститель
ности' в казанцевский век начинаются с фазы 1 - незаболоченных северных 
редколесий с господством в спорово-пыльцевых спектрах кедра, сосны, 
березы и ели. Последующие фазы представлены: 11 - заболоченные север
ные редколесья с господством темнохвойных пород, ели и кедра; 111 -
северотаежные редколесья с большим участием ели .  Очевидно, эти фазыI 
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отражают восходящую ветвь палеоклиматической кривой казанцевского 
межледниковья, а фаза 111 - наиболее благоприятные условия (оптимум), 
когда по берегам Казанцевского моря (69-700 с.ш.) на месте современной 
субарктической тундры, произрастала темнохвойная, хотя и разреженная, 
лесная растительность. Следующие три фазы соответствуют, вероятно, 
второй половине межледниковья: IV - тундра, V - .северные редколесья с 
господством березы и VI - лесотундра, выявляя постепенные колебательные 
изменения на фоне похолодания климата (рис. 13). 

Стратиграфическая шкала 
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Р ис.1З. Ландшафтно-климатическая кривая для казанцевского межледни
ковья. Юго-западное побережье Ямала. Марре-Сале. Уел. обозн. ем. на рие.5. I-IV - номера 
пачек ем. в тексте. 

В низовьях Енисея, в разрезе Луковой протоки (около 700 с.ш.), 
палинологическая информация касается морских и прибрежно-морских 
регрессивных фаций Казанцевского моря [Волкова, Гуртовая, Левчук, 1988]. 
Выявленная последоватenьность растительных изменений начинается с 
фазы березовых редколесий (рис. 14). В спектрах преобладает пыльца бере
зы при малом содержании пыльцы ели, кедра, сосны, а среди спор - лесные 
формы. Следующие" две фазы. соответствуют северной тайге, но первая из 
них ближе к лесотундре. В составе флоры возрастает роль древесных пород 
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(45-60 %) - береза, ель, сосна, ольха, нихта (до 5 %), присутствует кустар
ничковая березка, среди трав - злаки и разнотравье. Споровые растения 
представлены папоротниками и сфагновыми мхами, а также плаунами, 
произрастающими в бореально-таежной зонс. В заключитсльную, 
четвертичную фазу, при надлежащую регрессивным прибрсжным 
мелководным осадкам, происходит обеднение флоры до лесотундровых 
ассоциаций. Таким образом, климатический оптимум, так же как и на 
Ямале, характеризуется распространением лесной севсротаеЖIIОЙ 
растительности вдоль береговой линии Казанцевского моря. 
Следовательно, в оптимум на севере Западной Сибири исчезали тундра и 
лесотундра. Климат был значительно теплее и влажнее современного, при 
средних температурах июля + 15-16 ОС, января -22 ос и среднегодовых -7 Ос. 
Среднсгодовое количество осадков могло достигать 450 мм [Волкова и др., 
1988]. 
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Рпс_14. Ландшафтно-климатическая кривая для казаllцевского межледни
ковья. Луковая протока. ЕНllсеЙСКIIЙ залllВ. Уел. 060ЗН. с м .  на pIIC. 5.  

Южнее полярного круга распространены аллювиальные и озерные 
осадки. На Белогорье, в Кормужиханском яру (см . рис. 8), к ним относится 
верхняя межморенная пачка, в разрезе которой М.Р. Вотах выделила два 
этапа в развитии растительности: фазу редкостойных северотаежных лесов 
с примесью хвойных и фазу среднетаежных лесов [Архипов, Вотах, 1982]. 
Первая отличалась от последующей количественным участием в древостое 
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отдельных родов древесных растений. В эту фазу значительно большее 
участие в растительном покрове принимали кустарниковая форма береЗbl, 
ольха, ольховник и ива. ТравяниеТblЙ покров также отличался большим 
разнообразием, преобладали разнотравно-злаковые ассоциации, тогда как в 
последующую фазу среднетаежных лесов значительно болыllc стало 
l lолыllй,' сократился видовой состав разнотравья и водолюбов. 

В другом Белогорском обнажении, ниже устья Карымкарского сора, 
казаllцевская (ялбыньинская) свита представлена песчано-глинистыми 
аллювиальными осадками с крупной линзой торфа [Ледниковая геология . . .  , 
1978]. Прослой суглинистого материала в торфяной линзе датирован ТЛ
методом в 130.±.31 тыс. лет. По данным ТЛ. Левиной [Там же], снизу вверх 
lЮ разрезу Вblделяется несколько этапов в развитии растительности. Зона 1 -
березы и знаки (березов()е редколесье). В спектрах преобладает П blльца 
llpeBeCHblX пород и трав. Доминирует пыльца то древесных пород (береза), 
то трав, среди которых господствуют злаки и разнотравье. Споры 
llринадлежат папоротникам, сфагновым мхам, встречаются споры плаунов 
(рис.15). 

Зона II - злаки (безлесная перигляциальная растительность), - в 
спектрах которой преобладает пыльца недревесных растений, присутствует 
П blльца кустарничковых березок и вересковых. Пыльца трав принадлежит 
злакам и разнотравью, встречаются эфедры. 

Зона III - ели, сосны, лиственницы и березы (елово-сосново
JlИствеll l lИчные и березовые редколесья) - относится к линзе торфа. В 
спектрах преобладает пыльца древесных пород и спор. Пыльца древесных 
принадлежит ели, сосне и березе, реже - лиственнице. Постоянно 
присутствует пыльца водных растений. Среди споровых господствуют 
папоротники. 

Зона IV - ели и березы (березовые и еловые леса) - установлена для 
верхних (над торфом) tлоев свиты. Пыльцы трав и спор очень мало, 
господствует пыльца древесных пород, в основном березы и ели .  

Зона V злаки и разнотравье (безлесная перигляциальная 
растительность) - характеризует покровные сартанские осадки. 

Оптимальные усло�ия ' фиксируются третьей палинозоной, 
приходящейся в разрезе на слой торфа. По мнению Т.П. Левиной, 
появление еловых лесов в районе Карымкарского сора произошло под 
влиянием относительно теплого и влажного, но несколько более 
прохладного, чем современный климата. 

Палеокарпологические исследования, неоднократно проводившиеся 
ВЛ. Никитиным [1970], показали, что в торфе и вмещающих породах 
содержатся остатки растений исключительно современных сибирских 
видов. Наиболее бедная флора извлечена из осадков под торфом. Она 
включает в себя остатки типично таежных (лиственница, ель, береза) 
деревьев и бореальных кустарников (�ожжевельник, боярышник, малина), 
что позволяет реставрировать елово-лиственничную тайгу с участием 
белоствольной березы и таежных трав с климатом для Белогорья, близким 
к современному. Из Т9рфа и покрывающих алевритов (супесей) происходит 
самая богатая флора, содержащая некоторое количество сравнительно 
теПJlолюБИВblХ форм, произра,стающих сейчас в .  Западной Сибири, как 
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правило, несколько южнес. Это Isoetes ec/zi1/ospora Ош., Potolllogeton 

obtusijolius Mart. et Koch. Najas maгina R. Hydroc/zaгis morsus гапае L. Nymp/zaea 

candida Presl ., Fragaгia viгidis Duch. и некоторыс нругис. В Л .  Никитин 
отмечает, что современный ареал распространения этих винов о\'р • .шичен 
58-590 с.ш. Слепователыю, судя но ископаемой флорс, можно говорить о 
смещении к северу совремснных лаНJ\\1Iафтных зон на 3-40 и КJ\имате 'IYTI> 
более мягком, чем современный. 

Crратиграфическая шкала 
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Рllс.15. Ландшафтно-климатическая кривая для казанцевского мсжледни
копья. KapbIMKapcKllii СОР, Н IIЖНЯЯ 06ь, Усл, 060311. СМ. на PIIC5. 

На Нижнем ИРТbIше казаllцевские слои, залегающие в основании 
ПОКРОВНbIХ субаэралЬНbIХ суглинков и на подстилающих тазовских, иногда 
ширтинских осадках, представлены почвеННО-ТОРфЯНbIМ комплексом 
[Архипов и др., 1987; Волкова и др., 1988; Гуртовая, Кривоногов, 1988; Дерга
чева, ЗbIкина, 1988]. Так, в г. XaHTbI-Мансийск (610 с.ш.) в песчаном карьере 
у горбольницы к ним относятся залегающие под ПОКРОВНbIМИ суглинками 
две слабогумусированные ГИДРОМОРфНbIе палеопочвы (0,3 и 0,5 м), разде-
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ленные прослоем лессовидных супесей и глинистых песков (0,5 м). Нижняя 
паЛеопочва в кровле содержит линзы спрессованного коричневого осоково
го торфа (0,1-0,2 м) и подстилается серыми алевритами с линзочками торфа 
и растительного детрита. Комплекс по своему строению напоминает берд
скую сдвоенную палеопочву Приобского плато и залегает с перерывом на 
лессовидных суглинках, в подошве которых лежит, очевидно, ширтинская 
палеопочва [Ар�ипов и др., 1987; Волкова и др., 1988] . По радиокарбону торф 
получил запредельную датировку (>  50 тыс. лет). Алевриты датированы 
ТЛ-методом в 130.±.25 тыс. лет (определение ОА. Куликова). К ним же приу
рочен палеомагнитный эпизод Блейк (устное сообщение Л.с. Куликовой). 
По данным ВА. Бахаревой [Волкова и др., 1988], алевриты и нижняя палео
почва характеризуются спорово-пыльцевыми спектрами, указывающими 
на развитие ольхово-березовых ,лесов с примесью хвойных. В спектрах из 
торфяника доминирует пыльца древесных пород (до 85 %), среди которых 
преобладает пыльца березы, отмечается пыльца сосны, а также липы и 
вяза. Они отражают развитие, вероятно, южно-таежных лесов и относятся к 
климатическому оптимуму. К ,  сожалению, верхняя погребенная почва и 
подстилающие ее супеси практически содержат мало пыльцы. 

Аналогичное строение (палеопочва и нижележащий торф) и условия 
залегания (на тазовских осадках и в основании покровного комплекса) 
имеют казанцевские слои в обнажении на правом берегу Иртыша у д. Гор
ная Суббота [Гуртовая, Кривоногов, 1988]. ТЛ-дата в 130.±.27 тыс. лет полу
чена здесь по супесям, залегающим поверх торфа. На спорово-пыльцевой 
диаграмме, составленной Е.Е. Гуртовой, для торфа выделяется четыре 
фазы. Две нижние - южно-таежных лесов с ограниченным участием в них 
широколиственных пород и те же леса с участием липы, дуба, вяза - отно
сятся к климатическому оптимуму. Две последующие - среднетаежные леса 
без широколиственных пород и разреженных северотаежных лесов - ко вто
рой половине казанцевского межледниковья. 

Палеокарпологические исследования В.П. Никитина [История . .. , 
1970а1 и С.К Кривоногова [1989] также подтверждают казанцевский возраст 

"горносубботинского" торфяника и климатические услови5,l теплее современ-
ных. 

Из всего сказанного следует, что в оптимум казанцевского межледни
ковья темнохвойная растительность среднеюжной тайги далеко продвину
лась на север, заняв современную территорию лесотундры. Арктической 
растительности, характерной для современной тундровой зоны, не 
существовало. Граница моря фактически совпадала с границей леса. В 
южной половине Западно-Сибирской равнины господствовали лесостепные 
ландшафты, северная граница которых по сравнению с современной значи
тельно смещал ась на север, а южная - расширялась за счет редукции 
степной зоны. В оптимум казанцевского века температура июля была выше 
современной на 5-6 ОС, а января, соответственно, на 7 ос [Волкова, 1991] . 

Зырянская ледников
.
ая эпоха до недавнего времени ограничивалась 

небольшими размерами ледников и характеризовалась �x малой 
мощностью и активн'остью. Краевые ледниковые образования трассирова
лись в виде меридионально ориентированных поясов, замыкавшихся как 
на центры оледенений на Северный Урал, так 'и на горы Путорана и 
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Бырранга. Широкое применение информации, полученной по 
космоснимкам, в сочетании с геологическими исследованиями и 
радиоуглеродным датированием позволило установить сущеС,твование 
широтно--ориентированных поясов конечно-ледниковых образований 
[Астахов, 1976, 1977]. Сплошное оледенение севера Западной Сибири, 
подтверждающееся существованием обширных подпрудных озер во 
внутренних районах равнины; свидетельствует о растекании льдов не 
только из традиционных центров, но и с севера, со стороны Карского 
шельфа [Волков, Архипов, 1978; Палеогеография ... , 1980]. 

Ермаковское (раннезырянское) оледенение протекало в две стадии. 
об этом свидетельствуют две морены - кормужиханская и хашгортская, 
разделенные межстадиальными богдашкинскими слоями, установленными 
на Обском севере [Архипов, 1987; Архипов, Панычев, Шелкопляс, 1987]. 

Ледниковые потоки кормужиханского времени оставили так называ
емый надымский широтный пояс краевых образований, располагающийся 
севернее Сибирских Увалов (около 6� с.ш.) и протягивающийся через бас
сейны Надыма и Хетты по междуречьям Пура и Таза [Астахов, 1977; Палео
география ... , 1980]. По долинам Оби и Енисея вырисовываются крупные 
лопасти выводных ледников, проникавших в тазовскую краевую зону до 62-
61030' С.ш. (см. рис. 4). Пояс трассируется в центральной части равнины по 
ансамблям и отдельным фестонам параллельных моренных гряд, свежему 
холмистому рельефу и кормужиханской морене, по северо-западной 
окраине Белогорской возвышенности в Приобье и по конечно-моренным 
валам и напорно-насыпным грядам в Енисейской депрессии [Четвер
тичные оледенения ... , 1987]. 

Недавно полученная петрографическая информация по моренам 
Гыдана, Ямала, Надыма выявила, помимо традиционных, два новых 
палеогляциорегиона: Таймыро-Карско-Гыданский и Новая Земля-Карско
Ямало-Надымский, разделенных по линии Обской губы. На широте поляр
ного круга к ним примыкали Урало-Обский (на западе) и Путорано-Енисей
ский (на востоке) покровы. Расположение их границ свидетельствует о том, 
что Путоран и Полярный Урал как традиционные центры оледенений 
продуцировали ледниковые потоки, меньшие по высоте и размерам, чем 
среднеплейстоценовые, но динамически весьма активные. Карские покро
вы были относительно пассивными и не продвигались далеко в глубь 
приморских равнин на севере Западной Сибири [Сухорукова и др., 1990] . 
Таким образом, в среднем и позднем плейстоцене обозначается четко 
дифференцированная структура ледниковых покровов как на Западно
Сибирской равнине, так и в пределах Карского шельфа. Петрографические 
исследования свидетельствуют о ведущей роли орографических возвышен
ностей в возникновении их ледниковых покровов (см. рис.l0) . 

Соотношения палеогляциорегионов пропорциональны масштабам и 
активности горных центров оледенений, а их конфигурация, реконструиро
ванная по вещественному составу, а не по геоморфологическим признакам, 
показывает, что на Западно-Сибирской равнине не было идеального 
радиально-концентрического растекания льдов. Преобладали неправиль
ной формы асимметричные лопасти, растекавшиеся к югу. 
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Последовательная смена растительных фаз в ермаковский век 
выявлена не достаточно детально. Начальные моменты оледенения 
(кормужиханская стадия), вероятно, отражены в спорово-пыльцевых 
спектрах, полученных из озерно-ледниковых и ледниковых осадков, 
вскрытых сКБ. 3, 25 и 14 в районе Салехарда (см. рис. 13) и в обнажении в 
устье р. Тугиян-Юган у северо-западной окраины Белоroрской возвышен
ности. Во всех этих разрезах ермаковские осадки залегают поверх 
казанцевских, а в последнем их подошва датирована ТЛ-методом в 
1 10.±.14 тыс. лет (рис. 16). В спектрах преобладает пыльца древесных 
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века. Тугиян-Юган. Нижняя Обь. Усл. обозн. СМ. на риС.5. 

растений, в основном березы, над пыльцой недревесных растений  
(разнотравья, злаки, полыни, встречаются вересковые и кустарничковые 
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березки). По мнению топ. Левиной [1979], можно реконструировать березо
вое редколесье. В СКБ. 14 (см. рис. 12), по данным М.Р. Вотах [Последнее 
оледенение ... , 1977], в общем составе пыльцы и спор из казанцевско(?)
ермаковских отложений преобладает пыльца древесных пород (до 51 %) и 
споры (в среднем 40 %). Древесная часть спектров характеризуется присут
ствием до 3,5 % пыльцы ели, а также пихты. Пыльца карликовой березы 
имеет четко. выраженный максимум. Среди споровых преобладают зеленые 
мхи (более 50 %) и папоротники (до 34 %). Споры сфагновых мхов 
равномерно распределены п'о всему интервалу и только в нижней части 
достигают максимума (17,0 %). Единично встречаются споры плаунов. 
Пыльца трав представлена разнотравьем, злаками, вересковыми. Возмож
но, что следующая фаза - тундры - установлена в разрезе скв. 3. В спектрах 
количество пыльцы древесных и травянистых растений примерно 
одинак-овое, спор несколько меньше. Среди древесных преобладает пыльца 
древовидной березы (52-70 %), есть пыльца ольхи (11-20 %). Пыльца 
хвойных пород либо исчезает, либо ее мало. Значительно возрастает 
количество пыльцыI кустарниковых форм березы, .а также ольховника и 
ивы. Пыльца полыней и маревых доминирует в составе недревесных 
растений. Достаточно разнообразно представлено разнотравье, много пыль
цы злаковых, осоковых и вересковых. Совместное нахождение и обилие 
п ыльцы валериановых; василистника и других лютиковых, розоцветных, 
кустарниковой березы, ольховника и ивы характерно для современных 
осадков более северных районов, что говорит О достаточно суровых клима
тических условиях. 

Конец кормужиханского и богдашкинское время отражены в спект
рах, полученных по разрезу Богдашкиных гор на Белогорье. Нижняя часть 
обнажения сложена кормужиханскими озерными глинами, а перекрыва
ющие богдашкинские слои представлены "нижним" и "верхним" торфом, 
которые разделены маломощной пачкой суглинков. Накопление глин под 
нижним торфом соответствовало сначала господству сосново-елово-березо
вых, а затем распространению смешанных хвойных и березовых лесов, в 
которых, однако, большое участие принимает сосна, присутствует кедр, 
встречается пихта. Состав трав был довольно разнообразным. Помимо 
разнотравья, злаковых, крестоцветных, сложноцветных и других, была 
широко представлена группа водных растений - рогозовые, ежеголопни
ковые, кувшинковые. Среди споровых, наряду с папоротниками, сфагно
выми, зелеными мхами, произрастали лесные виды плаунов. 

Для следующего этапа, привязанного к нижнему торфу, характерны 
елово-березово-сосновые леса, но с большим участием кедра в дрепостое, 
появляется ольха и ее кустарниковые формы и кустарничковая березка. 
Состав травянистых стал разнообразнее, хотя в целом участие трав п расти
тельном покрове сократилось. Широко развиты сфагновые мхи (п отдель
ных слоях торфа содержится до 75 % спор сфагновых мхов), по-прежнему 
много папоротников, в том числе Dryopteгis t/ze/ypteгis (L.) A.Gray, пид 
американо-евразийский, гигрофильный, преимущественно лесной. Он 
растет на эвтрофных болотах лесной и других зон, на торфянистых и 
торфяно-иловатых почвах, по берегам водоемов; образует формации болот
ных ассоциаций и входит в ряд ассоциаций, которые группируются п 
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древесные и кустарниковые ассоциации с доминантами Betula pubescens 
Ehrt, Alnus glutinosa (L.) Gaerth., Salix sp. и злаковых, в настоящее время 
широко распространенных на территории России [Гричук, Моносон, 1971], в 
частности в Среднем и Южном Приобье. Максимальное распространение 
Dryopteris thelypteris (L.) A.Gray имел в начале второго этапа. Позже 
появились хвощи, тоже требуЮщие достаточной увлажненности. 

Определенная ЕА. Пономаревой ископаемая флора (орешки и шиш
ки Picea obovata Ldb., Pinus sp., Betula sp. , высокоствольная, Betula папа L., 
Selaginella sp., Ranunculus j1amula L.) также позволяет восстановить клима
тические условия, близкие современной среднетаежной зоне. 

В прослое суглинков, разделяющих нижний пласт торфа от BepxHero, 
содержатся обломки спикул губок и переотложенные панцири палеоген
HeoreHoBblx диатомей, два зерна пыльцы березы, одно из них принадлежит 
кустарничковой форме, три зерна спор папоротников и переотложенные 
споры плаунов. По-видимому, формирование суглинков происходило в вод
ной среде, а 110 мнению НА. Скабичевской (устное сообщение), также изу
чавшей этот материал, даже в водно-ледниковой обстановке. 

В заключительный этап, относимый в основном ко времени накопле
ния верхнего торфа, произрастали леса, которые были преимущественно 
елово-березовыми. Широко были развиты травянистые растения. В их 
составе появляются розоцве-rные, зонтичные, гречишные, гвоздичные, 
кипрейные, лютиковые, в том числе василистник, камнеломковые, верес
ковые и др. Споровые же, напротив, представлены единичными формами 
(особенно во вторую половину этапа), среди которых, наряду с лесными 
формами встречены Lycopodium pungens La Pyl., L. alpinum u Selaginella 
selaginoides (L.) Link. 

Таким образом, богдашкинское время объединяет два межстадиала, 
один из которых был около 8О,±,11 тыС. лет, а другой - 65.±.8 тыс. лет. Пред
положительно они MOryт сопоставляться с аммерсфортом (фана) и 
оддераде (бреруп) .  

Хашгортский стадиал охарактеризован в разрезах Золотой мыс  и 
Шурышкарский сор (рис. 17, 18) на Нижней Оби. По данным М.Р. Вотах 
[ Последнее оледенение . . .  , 1977], в общем составе пыльцы и спор из хашгорт
ской морены и ленточных глин, обнажающихся на правом берегу Оби у 
Золотого мыса количество пыльцы древесных пород колеблется от 44 до 
54 %, п ыльцы и трав - от 30 в нижней до 20 % в верхней части слоя, споры 
соответственно присутствуют от 24 до 25 %. Основная часть п ыльцы 
древесных пород принадлежит березе и ольхе. Для группы травянистых 
растений характерна пыльца разнотравья, зл..аковых, сложноцветных (в том 
числе полыней), крестоцветных, зонтичных, валериановых и др. Среди 
спор преобладают споры сфагнумов, меньше - папоротников, зеленых мхов. 
Из плаунов определены Lycopodium se/ago L., L. annotinum L. Формировались 
эти отложения в период развития заболоченных березовых редколесий. 

Из многочисленных мелких глинистых линз, заключенных в морене, 
извлечены довольно обильные диатомовые водоросли, всего около 29 форм. 
Это преимущественно холодолюбивые виды из рода Eunotia Ehr. и формы 
Comphonema Ag., Cymbella Ag., планктонный вид Stephanodiscus astrara var. 
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Рис.17. Ландшафтно-климатическая кривая для каргинского мегаинтер
стадиала. Золотой мыс. Нижняя Обь. Уел. обозн. см. на рис.5. 

intennedius Fricke, но по единичным экземплярам едва ли можно судить о 
значительном обводнении. В большом видовом разнообразии находятся 
переотложенные палеorеновые и меловые формы: Melosira sulcata var. sibiгica 
Grun., М. sulcata var. cгenulata Grun., Pterotheca aculeifera Grun., Stephanopyxis 
lavrenkoi Jouse. Все формы встречаются в виде единичных экземпляров или 
с оценкой "редко". Судя по условиям захоронения, диатомовая флора 
обитала в холодном водоеме, существовавшем на леднике или внутри него. 
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Шурышкарский сор. Нижняя Обь. Уел. обозн. см. на рис.5. 

Сейчас все названные виды встречаются в арктических водоемах 
[Последнее оледенение ...  , +977]. 

В Шурышкар<;ком разрезе ленточные глины относятся к заклю
чительному этапу хашгортского стадиала. На спорово-пыльцевой диаграм
ме в общем составе пыльцы и спор из ленточных глин количество пыльцы 
древесных пород колеблется от 32 до 45 %, пыльцы трав от 15 % в нижней 
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части слоя до 39 % - в верхней, количество спор соответственно изменяется 
от 40 до 23 %. Основная часть пыльцы древесных пород принадлежит 
березе и ольхе. Пыльца кустарничковой березки содержится по всему слою. 
Максимальное ее количество приурочено к верхней половине слоя и превы
шает 16 %. Содержание пыльцы ольховника. также увеличивается как и 
пыльцы разнотравья, полыней, лебедовых, злаковых, вересковых и др. 
Среди спор преобладают сфагнумы (в среднем 56 %) и папоротники. По 
мнению М.Р. Вотах, состав спорово-пыльцевых спектров из ленточных 
глин указывает на заболоченность и незначительную облесенность терри
тории. Широко распространены травянистые группировки с господством 
разнотравья, в том числе сложноцветных, василистника, крестоцветных, 
зонтичных, розоцветных, гречишных, вересковых, злаковых и ксерофитов -
полыней и лебедовых. Здесь же отмечается пыльца эфедры. Совместное 
нахождение пыльцы древесных форм, ксерофитов, довольно богатого 
разнотравья и спор сфагнумовых мхов свидетельствует о разнородной по 
составу растительности, которая могла существовать в условиях еще 
холодного, но сухого климата при достаточно расчлененном рельефе и 
развитии вечной мерзлоты [Последнее оледенение ... , 1977]. 

В каргинский мегамежстадиальный век (50(55).±.23 тыс. лет) Западная 
Сибирь имела облик невысокой аккумулятивно-денудационной равнины с 
разветвленной речной'сетью, мало отличавшейся от современной. об этом 
красноречиво свидетельствуют аллювиальные осадки, распространенные 
практически повсеместно, во всех долинах как крупных, так и мелких мест
ных рек. Нижнекаргинский (золотомысский) аллювий фациально замеща
ется в 'Устье Оби морскими харсоимскими слоями, сформировавшимися во 
время небольшой трансгрессии, следы которой устанавливаются на аркти
ческих побережьях, вдоль Обской губы и Енисейского залива. В лохподгорт
ское время (примерно 30-35 тыс. лет назад) в низовьях Оби фиксируется 
небольшая местная ледниковая подвижка, а в долинах Нижней и Средней 
Оби, Енисея, а также Нижнего Иртыша - накопление регионально распро
страненных озерных слоев с крупными псевдоморфозами по ледяным 
клиньям. Верхнекаргинская генерация аллювия сохранил ась более 
фрагментарно, а в ледниковой зоне нередко полностью эродирована в 
сартанское время. Таким образом, в развитии гидросети фиксируется три 
этапа. К ран не- и позднекаргинскому времени относятся две разно
возрастные генерации аллювия с местными названиями, вложенные друг в 
друга и разделенные либо этапом озерной седиментации, либо местным 
перерывом. Они образуют, залегая на различных гипсометрических 
уровнях, две разновысокие погребенные каргинские террасы. Последние 
перекрыты раннесартанскими озерными осадками и экспонированы в 
современном рельефе в форме двухступенчатой II надпойме!iНОЙ террасы 
высотой в 20··30 и 18-20 м [Палеогеография ... , 1980; Кривоногов, 1988]. 

Каргинская бореальная трансгрессия [Гудина, 1976; Левчук, 1984] 
вторгалась небольшими заливами в прибрежные приморские низменности 
и проникала в приустьевые участки рек (см. рис. 4) . Ее бореальный 
характер обусловил трехкратную смену палеоклиматических условий. 

В раннекаргинское (харсоимское) время морские заливы в дельте 
Оби, на Ямале и Гыдане (бассейн р. Мессояха), на Таймыре были мелко-
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водными и еще относительно холодными. В них обитали преимущественно 
холодноводные виды фораминифер, свидетельствующие о температурах 
придонных вод около О ос летом и отрицательных зимой. Палинологи
ческие исследования харсоимских осадков, обнажающихся вдоль правого 
берега Надымской Оби между Салехардом и устьем р. Вануйто в зоне 
современной лесотундры, по данным Л.В. Голубевой [ 1960], выявили две 
фазы в развитии растительности - безлесные ландшафты и сосна во-березо
вые редколесья с примесью кедра. Последняя фаза выявлена М.Р. Ватах по 
скв. 3, 14 и 25, пробуренным в районе Салехарда [Последнее оледенение . . .  , 
1977] . 

В максимум трансгрессии, которому, скорее всего, отвечает шуры
шкарское (малохетское) потепление, море проникало в низовья Оби и 
Енисея, расширяло свои границы на Таймыре, Гыдане, Ямале. В составе 
малохетской и щучьинской ассоциаций фораминифер присутствуют не 
только бореальные, арктобореальные, но и бореалы-ю-лузитанские и лузи
танские виды, обитающие в настоящее время западнее Кольского полу
острова в зоне влияния Гольфстрима. Это позволяет говорить о поло
жительных придонных температурах и малой ледовитости моря [Гудина, 
1966]. 

Таким образом, первая половина каргинской трансгрессии прихо
дится на харсоимский век. Поэтому существенно отметить, что в осадках 
лохподroртского (жиганскоro) интервала (подгоризонта) фораминиферы не 
обнаружены. Не исключено, что именно в это время началась регрессия, 
хотя развертывалась она позднее, в позднекаргинский (липовско-ново
селовский) век. Море становилось холоднее, в ассоциации фораминифер 
происходила перегруппировка видов с преобладанием холодноводных 
форм, что указывает на понижение температур придонных вод до О ОС или 
даже до отрицательных значений [Левчук, 1984]. 

На суше растительность начала каргинского века изучена в 
Шурышкарском обнажении, где наблюдается почти непрерывный разрез 
озерных осадков от ленточных хашгортских глин к раннекаргинской 
(харсоимский подroризонт) пачке переслаивающихся глин, алевритов 
(супесей) и песков с линзами торфа. Эта пачка - шурышкарские слои -
относится к нижней части харсоимского подгоризонта с верхним хроноло
гическим рубежом, который контролируется радиоуглеродной датой в 
42 500,±,1200 (СОАН-646) лет, а нижний предполагается около 50-55 тыс. лет. 
Если ленточные глины накапливались в лесотундре (см. выше), то непере
крывающие алевриты супеси содержат спектры, в которых пыльца 
древесных и травянистых растений присутствует примерно в одинаковом 
количестве. Древесные породы представлены пыльцой березы и сосны; 
постоянно присутствует пыльца ели, кедра и ольхи. Пыльцы кустарни
ковых берез и ольхи становится меньше, но она встречается по всему слою. 
В группе трав резко возрастает роль пыльцы осок, больше становится 
злаковых. Появляются семейства, не встречавшиеся в подстилающих 
ленточных глинах: лютиковые, розоцветные, кипрейные, колокольчиковые, 
валериановые и др. Начинают преобладать споры папоротников и зеленых 
мхов. Можно предположить, что при формировании этих отложений здесь 
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произрастали леса северотаежного типа с развитым травянистым покровом 

(см. рис. 18). 
Выше по разрезу в озерных песках с прослоями торфа сильно увели

чивается количество пыльцы древесных пород (до 75 %) с преобладанием 

пыльцы сосны (более 50 %). Содержание пыльцы трав�нистых растений 

меняется от 39 в нижней до 11 % - в верхней части слоя. В том же направле

нии уменьшается количество спор. Описанные спорово-пыльцеВ�lе спект
ры приближаются по своему составу к субрецентным спектрам из южной 
части подзоны северотаежных лесов. Для сравнения отметим, что сейчас 
вокруг Шурышкарского сора растут северотаежные листвеIiНИЧJlо-елово

кедровые леса, местами переходящие в лиственничные северотаежньiе 
редкостойные леса с участием ели и сосны: 

Таким образом, за время формирования супесей и песков с торфом 
произошла трехразовая смена растительности: от лесотундр к редко
стойным северотаежным лесам и к северотаежным лесам южной ее части. 
Эта последовательность'наращивается, суглинистым слоем с линзой торфа. 
На спорово-пыльцевой диаграмме (см. рис. 19), повторив две последние 
фазы, далее следует фаза темнохвойных лесов с примесью сосны и березы. 

Последние две , фазы - редкостойных темнохвойных лесов и лесо
тундры - характеризуются уменьшением в спектрах содержания пыльцы 
древесных пород и возрастанием пыльцы трав и спор, постепенным сокра
щением пыльцы ели и увеличением - березы, ,сосны, кедра, появлением 
пыльцы кустарниковой березы, ивы, ольховников и т.д. Наконец, две 
заключительные растительные фазы выделены М.Р. Вотах по спектрам, 
изученным из верхней части озерной толщи. Сначала в спектрах доми
нирует пыльца травянистых растений и кустарничков (до 60 %). Пыльца \ 
первых пред ставлена злаковыми, осоками, вересковыми, меньше 
полынями, гвоздичными, СЛОЖНQцветными, разнотравными. Среди спор 
преобладают споры папоротников и сфагновых мхов. Формирование 
отложений происходило в условиях открытых тундровых пространств, 
достаточно влажного и- холодного климата. Затем начинает преобладать 
пыльца древесных (50 %), наряду с пыльцой березы, кустарничковой 
березКи и ольхи появляется пыльца хвойных (ели, СОСНЬ1) и отмечается 
максимум пыльцы кедра. В составе пыльцы Tpa�, ' кроме отмеченных, 
появляется пыльца гречишных, крестоцветных, розоцветных, синюховых, 
из водных - рогозовых, кувшинковых, рдестовых, отмечается максимум 
спор чистоуста - растения торфяных и лесных болот. Вероятно, спорово
пыльцевые спектры отражают распространение лесотундровых, редкостой
ных смешанных лесов, существовавших, судя по радиоуглеродной дате из 
линзы торфа 42 000.±.1250 (СОАН-646) лет назад. Этот же торф подвергался 
палеокарпологическому изучению. 

Как отмечает в.п. Никитин [1970], ископаемая флора, на первый 
взгляд, напоминает флору "диагональных песков" Vtzol/a interglacialica, Охупа 
digyna Juncus arcticus и др.). Тем не менее, отнесение ее к тобольскому 
межледниковью было бы ошибочным: для "диагональнь!х песков" характер
ны более глубокая степень фоссилизации фитодетрита; обилие видов Pota
mogeton, представленных многочисленными плодиками; наличие фриго
рифилов вместе с отсутствующими в нашей флоре локальными термо-
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филами, в частности, нимфейными и наядами; большее участие лугово
степных трав и некоторые другие признаки. По всей вероятности, 
заключает В.П. Никитин, флора имеет позднеплейстоценовый возраст; она 
формировалась в пойменном болоте, периодически затоплявшемся 
полыми водами, в подзоне северной тайги в кли�атической обстановке, 
вполне близкой к современной или, быть может, чугь более мягкой. Таким 
образом, присугсrnие во флоре мегаспор МоПа interglacialica следует объяс
нить переотложением; она, безусловно, не могла сущест.вовать вблизи 
северной окраины таежной зоны. 

Наращивание разреза с частичным перекрытием наблюдается в 

обнажении Золотой мыс на Нижней Оби (см. рис. 17). Харсоимский под

горизонт пред ставлен в нем золотомысскими аллювиальными слоями, с 

размывом залегающими на хашгортской морене. В спектрах повторяется 

фаза лесотундры и добавляется еще две: северотаежных лесов и вновь лесо

тундры. Последняя датирована по радиоуглероду в 39-40 тыс. лет, что 

подтверждает ее хронологическое положение вблизи границы харсоимского 

с ЛОХIJОДroртским подroризонтами. 
Сравнение спорово-пыльцевых диаграмм, составленных по трем 

расчисткам на северном берегу Шурышкарского сора и по обнажению у 
Золотоro мыса на Оби, свидетельствует о неоднократных изменениях 
растительноro покрова в течение харсоимского (подгоризонта) времени. 
Выявлено десять последовательно сменившихся фаз. Первая и последняя 
характеризуется лесотундровой растительностью. Они фиксируют соответ
ственно окончание раннезырянскоro оледенения (сухой и холодный 
климат) и начало лохподroртского стадиала с ero более влажными, но суро
выми условиями. Фазы 3 и 9 указывают на теплые для этих районов 
климатические условия. Во время третьей (шурышкарской) произрастали 
северотаежные леса южной подзоны, а во время дев�той (золотомысской) -
леса типа северной тайги (примерно 38-40 тыс. лет назад), между ними 
выделяется этап, включающий фазы лесотундры и тундры. Это было Отно
сительно влажное и холодное время (около 42-44 тыс. лет назад). 

Спорово-пыльцевые спектры лохподroртского подгоризонта (морена 
с прослоями ленточных глин, залегающих поверх золотомысскоro аллю
вия) указывают на похолодание климата. В их общем составе уменьшается 
содержание пыльцы древесных пород, среди кЬторой доминирует пыльца 
березы, в том числе карликовой, и ольхи (см. рис. 17). В грУппе травянистых 
растений MHOro пыльцы разнотравья, полыней, злаковых, присугствуют 
споры сфагновых, зеленых мхов, папоротников, плаунов, в том числе Lyco
podium selago L., L. annotinum L. Спектры СХОДI;lЫ с описанными для . нижне
зырянских отложений. По ним можно воспроизвести ландшафты елово
сосновых и березовых редколесий и зарослей кустарничковой березки и 
ольхи. Общая степень заболоченности была высокой. Тип расти:геЛЬНОСТI:I 
существенно отличался от типа растительности золотомысскоro времени, 
Korдa в низовьях Оби произрастали северотаежные леса. В лохподгортский 
век они деградировали и отступили к югу. 

Лохподroртские водно-ледниковые и ледниковые осадки замещаются 
пачкой озерных казымских шин в долине Нижней Оби южнее Золотоro 
мыса и далее вверх по долине среднеобскими слоями [Архипов и др., 1973; 
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Посл;еднее оледенение ... , 1977; Палеогеография ... , 1980]. По данным пал ино
логических исследований Л.В. Голубевой [ 1960], смена растительности в 
казымское время последо�ательно происходила от северотаежных лесов к 
лесотундрам и тундрам и снова к северотаежным лесам. Ранний этап, оче
видно, относится к интервалу, переходному от золотомысского к казым
скому, а поздний - от казымского к каргинскому векам. Следовательно, в 
собственно лохподгортское время (подгоризонт) на Нижней Оби в совре
менной зоне северной и частично средней тайги существовали лесотундра и 
тундра, а климатические условия были достаточно суровыми и влажными. 
С этим хорошо согласуются криногенные текстуры в казымски� и средне
.обских озерных толщах, образующих систему псевдоморфоз по ледяным 
клиньям [Палеогеография . . .  , 1980]. 

В начале позднекаргинского века, судя по спорово-пыльцевой диа
грамме обнажения Золотой мыс (см. рис. 17), началось продвижение лесов 
к северу. Уже в слое глин, перекрывающих лохподгортскую морену и 
связанных С ней постепенными переходами и близостью генезиса, в спект
рах увеличивается содержание пыльцы хвойных: ели до 17, сосны до 30, 
сибирского кедра до 15 %; встречается пыльца пихты. Очевидно, климат 
стал несколько теплее. Из песчаных аллювиальных осадков, залегающих на 
лохподгортс.ких глинах с размывом, наблюдается увеличение количества 
пыльцы древесных пород (до 60 %) и спор (до 32 %). Облесенность 
территории увеличил ась. Появились елово-кедрово-сосновые и березовые 
леса, по долинам - ольшаники. об этом изменении в составе лесов свиде
тельствует и большое количество спор папоротника. Основная часть 
аллювия, представленная озерно-старичными глинами С торфом, датиро
ванным по радиоуглероду в 29 500.±.520 (СОАН-974) лет, формировалась в 
условиях существования лесной растительности типа северотаежных лесов, 
близких по составу к произрас:гавшим: в золотомысское время. В общем 
составе -пыльцы и спор доминируют древесньiе породы (46-52 %); пыльцы 
трав не более 20, а спор - 28 %. Отмечается большой процент пыльцы 
хвойных пород (сосна 43, ель 18 %), из пыльцы лиственных пород - береза 
(до 33 %). Среди , травянистых растений первое место принадлежит 
полыням (30 %), затем злакам и ·разноТравью. В составе спор преобладают 
Lycopodium selago L. (20�18 %) . . 

Менее благоприятными были климатические условия в конце поздне
каргинского века 26 9ОО.±.270 (СОАН-965) - 25 280.±.340 (СОАН-964) лет назад. 
Этот возраст .имеют аллювиальные слои (пески с прослоями алевритов и 
торфа), обнажающиеся на правом берегу Оби, около устья р. Тугиян-Юган. 
Они залегают с размывом (длительным перерывом в лохподгортское и, 
вероятно, в начале позднекаргинского времени) на кормужиханских озер
ных глинах (ТЛ-ll0.±.14 тыс. лет назад) и перекрываются сартанскими озер
ными осадками, уртамскими' слоями, имеющими радиоуглеродный возраст 
'от 22(2i) до 16(15) тыс. лет назад [Палеогеография ... , 1980]. Исследованиями 
т,п. Левиной [1979] выявлены четыре фазы: березового редколесья -
безлесной перигляциальной - березового редколесья - и вновь безлесной 
перигляциальной растительности. Вторая и четвертая характеризуются 
господством в спектрах пыльцы недревесных пород главным образом зла
ков, в меньшей степени разнотравья, присугствием пыльцы эфедры, 
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кустаРl lичковоii березки, ивы, C l IOp Сф;JПiOВЫХ мхов И арктических l lJ laYHoB. 
ф;Jза березового релколссья вылеляетсн увеЛИ ' IСНИСМ пыльцы лрсвссных, 
срс)(и которых I lреобладает I lыльца' березы, а среди трав - злаки и разно
травье. П ривененные данные свидетельствуют о том, '!то похолодание, 
кульминировавшее в сартанский пессимум 20-18 TblG .  лет назад, начаJlОСЬ во 
второй половине позднскаргинского века около 26-25 тыс. лет назан. 

Итак, для каргинского века (горизонта) фиксируетсн НСЩJ,нокраТllая 
смена растителыlOСТИ от безлесных ландшафтов к лссотуннрам, рсдко
леСI,ЯМ и северотаежным лесам, которые, по крайней мсрс, однажды смени
л ись лесами южной подзоны северотаежной зоны [Последнсе оледенсние . . .  , 
1977] .  Построенная В.с. Волковой [ 1991] по этим данным паJ lеОКJlима
тическая кривая (см . рис. 21) свидетельствует о колебаниях КJlимата от 
холодного арктического к субарктическому и близкому к совремснному -
умеренно холодному, с весьма вероятным отклоненисм до ноложения 
"теплее современного". Выделяется три теплых и два XOJIOJJ,Hbl X  интсрвала. 
Позднекаргинское потепление, вероятно, отличалось ровным умеренно 
ХОЛОДtIым климатом,  сходным с совремснным.  Два псрвых - ШУРI ,lшкар
ское и золотомысское - были кратковременными, очсвидно, нс болес двух
трех тысячелетий .  Они разделены похолоданием на рубежс около 44-
45 тыс. лет. Поэтому золотомысский теплый этап попадает в интервал от 
40(38) до 44 тыс. лет, а шурышкарский, видимо, был в промежутке от 45 до 
50 тыс. лет. Шурышкарский интервал характеризовался развитием в районе 
Салехарда северотаежных лесов южной подзоны, что и позволяет 
предполагать в это время климат несколько теплее совремснно\"О для 
субарктических районов Западной с1БИри. Лохподгортское похолодание 
продолжалось, видимо, около 7-10 тыс. лет, хотя его пессимум с 
арктическим (или близким к нему) климатом \I0падает, скорее всего, в 
интервал 30-33 тыс. лет. 

Таким образом, в течение каргинского века господствовал умеренный 
климат, в целом близкий к современному: то несколько холоднее, то теплее, 
чем в настоящее время. На этом малоконтрастном фоне выделяются два 
климатических пика: один с арктическим (лохподгортская стадия), а дрУгоii 
(шурышкарское потепление) с умеренно холодным климатом теплее 
современного. 

С позднезырянским, сартанским оледене'нием связаны самые север
ные краевые постройки с прекрасной .сохранностью леДl'шковых форм 
рельефа. Выделяется три краевых пояса. Первый - самый южный - остав
ленный максимальной стадией, прослеживается между б6030'-6�30' С .ш.  и 
два рецессионных: танамский и ямало-гыданский - севернсе , между б� и 

о . 
71 С.ш. К нервому (максимальному) относятся предгорные морены 
Собского амфитеатра (Северное Зауралье), насыпные и напорные образо
вания Салехардских Увалов, напорные Хадуттейские гряды на юге Тазов
ского полуострова и далее - Ольховый "хребет" и Большехетская гряда; 
конечно-моренные гряды вокруг озер Налимье и Маковское, и на Енисее у 
деревень Денежки но и Ангутиха. Возраст ледниковых образований макси
мальной стадии (гыданские = салехардоувальские елои) оценивается в 18-
23 тыс. лет назад. 

Танамский пояс начинается около Полярного Урала системой гряд 
Сопкей, Глиняным и Песчаным "поясами"  Ямала и п родолжается 
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напорными грядами на реках Танам, Гыдан, .  ньяпанскими грядами на 
Енисейском севере; сопкейские и ньяпанские слои не древнее 15-16 тыс. лет. 
Следующая ямало-гыданская краевая зона, протягивающаяся с Ямала 
через Гыданскую гряду к отрогам Западного Бырранга, хронологически 
соответствует, вероятно, полярноуральским и норильским слоям (10,7-
11,4 тыс. лет) [Кинд, 1974; Последнее оледенение ... , 1977; Палеогеография ... , 
1980]. 

Важным компонентом природной обстановки зырянской эпохи были 
подпрудно-озерные внутриконтинентальные бассейны: Енисейский, Пуров
ский (севернее Сибирских Увалов) и Мансийский в центральных районах 
Западно-Сибирской равнины. Все они дренировались по ложбинам юго
западного прастирания через Тургайский прогиб к сторону Арало-Каспия 
[Волков и др., 1978]. Следами бассейнов остались не только озерные осадки 
[Палеогеография ... , 1980], как для других оледенений, но также террасы и 
береговые линии на абс. отм. 70-75(80), 105-110 и 127-130 м [Волкова, Волков, 
1%5]. Низкая подпрудно-озерная терраса, липовская на Иртыше и уртам
ская на Оби, соответствует 11 надпойменной ступени в долинах рек. Ее 
озерные осадки, датированные rio C14 максимальной стадией сартанского 
оледенения, залегюат поверх каргинскоro аллювия, погребая каргинсКие 
палеодолины и распространяясь на смежные междуречья до абс. отм. не 
выше 85-90 м. В целом раннесартанская озерная трансгрессия локали
зована, очевидно, пределами внутриконтинентCЦIЬНЫХ низменностеЙ. 

Средняя и высокая подпрудно-озерная террасы распространены по 
склонам возвышенностей, сохранились плохо и слабо изучены. Небольшие 
останцы l00-метровой (над уровнем моря) террасы имеются в долине 
r;нисея между Подкаменной и Нижней ТунгУской. В районе д. Черноостров
екой терраса, вероятно, сочленяется с полем холмисто-ледникового ранне
зырянского рельефа, занимающего все междуречье Сухой и Нижней 
Тунгуски. На Оби, в пределах Белоroрья) осадки l00-метровой террасы (5 км 
выше Мал. Атлыма) датированы по ТЛ-методу в 70,±,11 тыс. лет [Ледни
ковая геология ... , 1978; Архипов и др., 1987; Архипов, 1987]. Южнее, в 
центральных районах Западной Сибири синхронные отложения приуро
ченыI обычно к 111 террасе, залегая нередко поверх казанцевСкого аллювия. 
Последняя, ниже 85-9О\iетроцых отметок, частич�о Зa1Iива.лась подпруд
ными водами Р�lНнесартанской озерной трансгрессии. 

Подпрудные зырянские бассейны (как, очевидно, и более древние) 
катастрофичес.ки. быстро, в течение всего нескольких тысячелетий, разлива
лись и затем дренировались. Абразия · не успевала переработать залитые 
доледниковые долины. Казанцевские и тем более каргинские террасы 
достаточно хорошо сохранились и экспонированы в современном рельефе, 
лишь частично прикрытые маломощным чехлом озерных образований. 
Это обстоятельство радикально изменяет традиционную трактовку речных 
террас, сложившуюся в 6О-е годы, как неких межледниково-ледниковых 
комплексов тобольско-самаровского, ширтинско-тазовскоro, казанцевско
ермаковскоro и каргинско-сартанского возрастов. В действительности, 
собственно террасовые отложения 111 и IV, вероятно, и V надпойменных 
уровней являются ермаковскими (раннезырянскими), а 11 и 1, 
соответственно, ран не- и позднесартанскими, т.е. не древнее 20-23 тыс. лет. В 
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ЦОКОЛЯХ же этих террас MOlyr обнажаться отложения разного вuзраста, в 
том числе межледниковых аллювиальных свит. 

В позднесартанское время речная деятельность вновь восстанавлива
ется в заливавшихся подпрудными бассейнами северных и внутренних 
районах равнины. На Средней Оби и Нижнем Иртьнре следами ее является 
1 надпойменная терраса, осадки которой (колпашевские слои) врезаны и 
местами перекрывают озерные уртамские и липовские слои. Тыловой шов 
террасы фиксируется на абс. отм . около 55 м, Т.е. несколько ниже 75.80-
метрового уровня раннесартанского подпрудного бассейна. Вниз по Обской 
долине от основного уровня террасы (35-55 м над уровнем моря) отчленя
ются еще две более низкие ступени, имеющие у Салехарда (абс.отм. над 
уровнем моря О м) высоты над уровнем моря 20-35 и 15-18 м. В результате к 
Обской губе раскрывается трехчленный веер террас, верхняя из которых 
превращается из 1 в CypryтCKOM Приобье в III в устье Оби. Образование 
веера следует, очевидно, связывать с IIозднеледниковой ингрессией [Палео
география ... , 1980]. Последняя наиболее отчетливо прослеживается по 
берега� Енисейского залива (Западный Таймыр) в пределах Нижне
аганской низины , где ингрессионная терраса имеет ту же высоту тылового 
шва (50-55 м), террасирована на два-три уровня и сложена глинистыми 
морскими осадками с раковинками высокоарктических моллюсков и 
дюрюсским комплексом фораминифер [Троицкий, 1967; Гудина и др., 1968) . 
По первоначальным представлениям В.Н. Сакса эта терраса была названа 
каргинской и рассматривалась им, как осушенное дно ингреССИОllllOГО 
бассейна [Сакс, Антонов, 1945; Сакс, 1953]. 

За пределами подпрудных бас�йнов, служивших кратковременно 
внутриконтинентальным базисом эрозии для речной сети южной 
периферии Западно-Сибирской равнины, речная деятельность не преры
валась. Она ,развивалась преемственно с каргинскqго века. Вслед за 11 
каргинской была сформирOlЩна 1 сартанская терраса на реках южного 
Зауралья, Тобола, Ишима, а также в 'бассейне Чулыма и т.д. Сартанское 
оЛ(�ден(':ние оставило здесь следы лишь в -субаэральных покровах как на 
теРр'асах, так и на водоразделах. Гораздо интенсивн�е шло террасо-

I � 
образование на реках с горно-ледниковым Питанием . В предгорьях Алтая и 
Саян на Верхнем Иртыше, Верхней Оби, Бии и Каryни, на Верхнем Енисее 
в сартанский век сформировался 2-3-членный веер террас. Так, на Верхней 
Оби выделяется три песчаные террасы, высотой 8-15(1), 20-23(11) и 30-
33(Ш) м, сформировавшиеся в интервале 10-20 тыс. лет 11-.зад [Архипов, 
1973; Панычев, 1979]. Две верхние сходятся вниз по долине на уровень 
подпрудно-озерной уртамской поверхности, а !lижняя сливается с 1 надпой
менной ступенью, развитой на Средней Оби. На Енисее, в Минусинской 
котловине и ниже Красноярска, устанавливаются 3-4-террасовые ступени, 
в�звышающиеся над поймой, с относительной высотой до 35-40 м, возраст 
которых, судя по с14_датированию приуроченных к ним культурных слое� 
на стоянках Афонтова гора, Забочка, Тележный и Киперные лога и т .д., 
находится в пределах 16-12 тыс. лет назад. Кроме самой низкой 1 ступени 
(12-13 тыс. лет назад), все более высокие ступени вниз по долине постепенно 
сливаются в единый уровень, соответствующий Тугуланской подпрудно
озерной равнине [Архипов, 1971; Палеогеография . . .  , 1980]. 
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· На междуречных равнинах в зырянскую эпоху попеременно развер

тывались то мерзлотно-солифлюкционные процессы и лессонакопления, то 

почвообразование и формирование торфяников. Соответственно в покров

ных субаэральных толщах выделяются (снизу вверх): тулинскИ:е (ермаков

ские) и ельцовские (раннесартанские) лессовидные суглинки, разделенные 

искитимским педокомплексом, каргинскqго возраста (19,4-33,1 тыслет), а 
также суминский педокомплекс (около 14,2 тыс. лет) и молодой баган·скиЙ 
лесс [Волков, Зыкина, 1977; Зыкина, 1986; Дергачева, Зыкина, 1988]. 

Геологическая летопись короткого сартанского века продолжитель
ностью в 12-13 тыслет с быстротечной, подчас, вероятно, катастрофической 
сменой геологических событий чрезвычайно фрагментарна, что отрица
тельно сказывается на качестве палинологической информации. 

В ледниковой зоне на Енис�йском Севере наиболее стратиграфически 
полные разрезы известны пока в riясинско-Норильско-Рыбнинской долине 
и в устье р, Малая Хета (приток Енисея). В Норильском районе сартанский 
горизонт представлен вальковской свитой, сложенной озерно-ледниковыми 
глинами, датированными в подошве по с14 в 19 900.±500 (ГИН-311) и у 
кровли в 10 500.±.60 (ГИН-314) лет [Кинд, 1974] . Глины подстилаются море
ной (нижней) максимальнqй караульской стадии сартанского оледенения и 
в верхней части разреза фациально замещаются рецессионными леднико
выми образованиями (верхней мореной). Моренные осадки, залегающие 
под озерно-ленточными глинами с датой 19 900.±.500 (ГИН-311) лет, содер
жат единичные з�рна пыльцы злаков, осоковых и маревых, а также споры 
зеленых мхов, отражающих условия арктической пустыни. В выше
лежащих озерно-ледниковых отложениях господствуют споры 70-90 %, 
почти целиком представленные зелеными мхами, и единично - сфагно
выми. Содержание. пыJ1ьцы трав в нижней части глинистой толщи не 
превышает 10 %, постепенно возрастая. вверх до 30 %. Количество пыльцы 
полыней достигает 60-70 %, несколько меньше пыльцы разнотравья и маре
вых. Встречены единичные зерна кустарничковых березок. Такие спектры, 
по мнению в.с. Волковой, обычно отражают развитие разнотравно
полынных перигляциальных ассоциаций, развивающихся вблизи края 
ледника среди типичной тундры [Палеогеография ... , 1980]. 

В устье р. Малая Хета. караульская морена и перекрывающие ее 
озерно-леДНИКQвые осадки залегают с перерывом на раннекаргинском 
аллювии (35-40 тыс. лет). По данным О.В. Матве�вой, сартанские 
ледниковые ц озерные отложения содержат пыльцу травянистых (40-70 %) 
и древесных (30-40 %) растений и единичные споры [Кинд, 1974]. 
Травянисто-кустарничковые растения пред ставлены на 50-бd % пыльцой 
полыней, маревых (12-15 %), разнотравья и :Злаков. В сочетании G аРI\ТИ
ческими плаунами и кустарничковой березкой (до 25 %) при незначитель
ном присутствии пыльцы березы и ели обнаруженные спектры являются 
типичнЫми для перигляциальных открытых ландшафтов и типичной 
тундры и интерпретируются как своеобразные тундростепные ассоциации 
[Гричук, 1961]. 

В устье Оби, ; в зоне распространения салехардоувальскои стадии 
сартанского оледенения, озерно-ледниковые осадки вскрываются в цоколях 
П и 1 террас. Их палинологическая характеристика приведена в работе 
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Л.В. Голубевой ( 1960] по разрезу на правом берегу Н адымской Оби у 
пос. Ярцинги И н.с. Соколовой (Основные этапьi . . .  , 1968 J по результатам 
изучения обнажения на правом берегу Игарской Оби, выше Салехарда. 
СПОРОВО-ПЫЛl,ценые спектры практически аналогичны Оl lисанным на 
Енисейском Севере (см. выше), 'ПО позволяет реконструировать типичные 
тундры с мхово-лишайниковыми ассоциациями, с зарослями кустарНИ'I
ковой березки. 

Как видно, в ледниковой зоне отсутствует палинологическая инфор
мация для начала и окончания сартанского оледенения. Это объясняется 
тем,  что позднекаргинские и самые ранние сартанские отложения 1 I0BCe
местно эродированы ледниками, а ПОЗДllесартанские - размыты позднелед
никовой ингрессиеЙ. 

Подпрудно-озерная сартанская серия осадков достаточно полно 
сохранил ась в 'центральных, внутренних районах Западно-Сибирской 
равнины. Сартанский горизонт сложен здесь уртамскими и колпашевскими 
слоями,  радиоуглеродный возраст которых соответственно определен в 
23(22) - 12,8 и 12,8-10,6 тыс. лет (Палеогеография .. . , 1980]. 

Уртамские слои в разрезе по протоке Мега, по данным т.п .  Левиной 
( 1979], содержат пыльцу трав от 50 до 90 %, споры - 30-10 % и единичные 
зерна пыльцы древесных пород. Преобладает пыльца злаков (50-90 %), 
маревых (от 10 до 30 %), есть пыльца полыней и разнотравья. Споры 
представлены зелеными мхами и арктическими плаунами (до 8 %). 
Пыльца древесных пород принадлежит березе, среди которой доминируют 
кустарниковые формы.  Состав спектров указывает на развитие перигля
циальной растительности, представленной марево-злаковыми формация
ми в сочетании с открытыми заболоченными участками. Климатичсские 
условия были холоднее и влажнее сонременных. 

Колпашевские слои в интерпретации в.с. Волковой (Палеогео
графия ... , 1980] содержат несколько отличные спектры, ранее изученные 
мл. Гричук [1%1]. В их составе первое место занимают споры (60 %), затем 
пыльца др<::весных пород (до 30 %), при резком сокращении количества 
пыльцы трав (5-10 %). Споры принадлежат зеленым мхам (80-90 %). В 
очень малых количествах присутствуют споры сфагновых мхов и папорот
ников. Пыльца деревьев представлена елью (10 %) и березой (40-50 %), 
среди которой 10-15 % принадлежит кустарничковой березке. До 30 % 
обнаружено пыльцы сосны и кедра. Судя по поверхностным спектрам из 
тундровой области, для которой характерен высокий процент заносной 
пыльцы хвойных, можно допустить, что она Я'вляется чуждой для подоб
ных ископаемых спектров. Состав пыльцы_ и спор, соотношение их в 
спектрах указывают на существование ерниковой тундры с небольшими 
участками береговых редколесий по берегам водоемов и поймам рек. 

Таким образом, для времени формирования сартанских подпрудно
озерных осадков выявлено две фазы в развитии растительности (рис. 19) -
перигляциальная с участием арктической и гипоарктичеекой флоры 
(возраст 22- 12,8 тыс.лет) и тундровая (возраст 12,8-10,6 тыс.лет). 

Дополнительная ценная информация получена по разрезам 
Золотушка, в нижнем течении р. Чулым (приток Оби), пос. Липовка 
(р. Тобол, приток Иртыша) и по скв. 469, пробуренной на Иртышско-Обском 

6 0  



Стратиграфическая 
шкала 

� 
:.:а t:: � � 

� Горизонт u :s: 
u р.. 

� 
ТЫС. лет < ::х:: 

20 ::х:: щ Сартанский 
=r' � 

О :s:: Е-< Е-< р.. U 
щ � 
� щ 
Е-< � Каргинский 

зо 

Щ � 
=r' 

Опорный разрез 

Протока Мега· 
• •  е • • •  . .  . . . 

·.,.·г · ·  . .,.. , 

" // \\ 

2,4 м 

6,7 

9,4 

. 14,5 

Региональные ландшафтно-
климатические характер-ки � �  :1 � 

:а o: �  IQ � IQ S CJ  �� j� = � 

�� :8&  
/ ) '5 � 

Качественная 
оцеlfка климати-
ческих изменений 

холодноlсоврем�l�епло 
сухо 

уровень влажно ? � .... . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Рис.19. Ландшафтно-климатическая кривая для уртамского времени. Прото
ка Мега. Средняя Обь. Усл. обозн. СМ. на рИС. 5. 

водоразделе на 671 км железной дороги Тюмень-Сургут [Палеогеография ... , 
1980]. 

В обнажении Золотушка подпрудно-озерная толща, залегающая на 
позднекаргинских гумусированных суглинках, датированных в 21 800 i 400 
(СОАН-560) лет, состоит из двух пачек: нижней песчаной (В) и верхней, 
сложенной слоистыми супесями и суглинками,(Б). ИА. Волков оценил их 
возраст предположительно в 21-18 и 18-14 тыс. лет [Палеогеография . . .  , 1980). 

Спорово-пыльцевые спектры из песчаной пачки, по данным В.с. Вол
ковой [Палеогеография ... , 1980], характеризуются господством трав до 50 %. 
Содержание пыльцы древесных пород колеблется от 30 до 25 %. Споры 
представлены зелеными мха�и ·и арктическими плаунами. Пыльца трав 
принадлежит ·маревым и разнотравью. Заболачивание, по-видимому, 
возрастало во время накопления нижней части песчаной пачки, которая 
содержит только споры зеленых мхов. Спектры отражают развитие расти
тельности открытых заболоченных пространств с участками лугов по рекам 
и берегам озера. В верхней части пачки установлены другие соотношения 
спор и пыльцы: спор до 10 %, пыльцы травянисто-кустарни�ковой 
растительности до 25 %, пыльцы древесных пород до 50 %. Характерно 
большое (50 %) содержание пыльцы ели, что несвойственно спектрам 
поверхностных проб этого района. Много пыльцы березы. Травянисто
кустарничковые растения принадлежат маревым и разнотравью. В отдель
ных образцах присутствуют споры лесных плаунов. Соотношение и состав 
спор и пыльцы позволяют реконструировать растительность, близкую к 
современной лесотундре. 
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Резкое ухудшение климатических условий . наступило u конце нако
пления песчаной и 13 начале фоРМИРОl3ания l3еРХl lей па'i КИ.  В Сl Iсктре 
господствует пыльца травянисто-кустарничковых растений (до 50-65 %) t1 
спор до 20 %. Содержание пыльцы древесных пород сокращается до 10-
12 %. Состав трав и кустарничков резко изменился. Много пыльцы вереско
цветных и осоковых (15-25 %). Пыльца древесных пород принадлежит 
березе, причем 25 % приходится на кустарничковые формы. Споры пред
ставлены зелеными мхами. Состав пыльцы и спор свидетельствует о 
существовании открытых травянистых перигляциальных ландшафтов, 
обычно развитых во время максимального похолодания ледниковых эпох. 

Спорово-пыльцевые спектры остальной части разреза верхней пачки 
отражают развитие ерниковой , тундры, возможно, лесотундры по долинам 
рек и берегам водоемов. В составе растительности принимали участие сль, 
кустарничковая березка. Травянисто-кустарничковые ассоциации были 
представлены в основном злак�ми и верескоцветными. Споры принад
лежат зеленым мхам. Встречены в небольших количествах споры плаунов. 
Вышележащие слоистые отложения (1-6 м) содержат единичные зерна спор 
и пыльцы, что, по-видимому, указывает на неблагоприятные условия 
накопления осадков. 

Данные палинологического анализа позволя!От говорить о двух 
холодных фазах, разделенных потеплением, возраст которого, к сожалению, 
не' установлен .  Если допустить, что третья холодная фаза приходится на 
кульминацию сартанского оледенения, то первые две, возможно, отражают 
условия переходного позднекаргинско-раннесартанского времени, Это пред
положение реально, если учесть, что в максимально холодную третью фазу 
тундровая растительность устанавливается на 580 с.ш. 

Разрез у пос. Липовки также состоит из двух пачек: нижней 
суглинистой озерной и верхней, сложенной лессовидными, вероятно, эоло
выми суглинками. Последние, как и верхи озерных осадков, спор и пыльцы 
не содержат. По разрезу озерной пачки выделяется, по данным 
В.С. Волковой, две фазы в развит�и растительности. Первая (снизу) фаза 
привязана к низам пачки. В спектрах преобладает пыльца древесных расте
ний (40-50 %), затем споры (30 %) и травы (20 %). Встречено до 20 % 
пыльцы кустарничковой березки. Много п ыльцы злаков и маревых. 
Присутствуют споры арктических плаунов. Во вторую фазу (вверх по 
разрезу) возрастает количество спор (до 60 %).  Пыльца травянисто
кустарничковых растений и споры присутствуют В равных количествах. 
Споры принадлежат зеленым мхам. встречены� редкие зерна арктических 
плаунов. Пыльца трав представлена злаками (55 %), верескоцветными и 
ксерофитами .  В значительном количестве riрисутствует пыльца кустарнич
ковой березки. Состав спектров не типичен для зоны южной тайги (где 
расположен разрез Липовка) и близок к таковым кустарничковой тундры 
Западной Сибири. Следовательно, палинологические данные указывают на 
весьма суровые Ю1Иматические условия. 

СКВ. 469 пробурена в пределах сниженной части Иртышско-Обского 
междуречья с абе. отм. 75 м, Т.е. в центре зоны распространения сартанского 
подпрудного бассейна. К осадкам последнего отнесены лессовидные 
темновато-серые суглинки и супеси (6-7 м), слагающие водораздельную 
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равнину и залегающие на песках с лесными спорово-пыльцевыми спект
рами предположительно каргинского возраста. 

Лессовидные суглинки и супеси имеют тундровые спектры. Примеча
тельно, что при высоком количестве спор зеленых мхов (100 %) присутст
вует много пыльцы полыней и маревых, есть эфедра, отмечены единичные 
зерна кустарничковой березки и верескоцветных. Из разнотравья широко 
развиты гвоздичные, количество пыльцы которых в отдельных образцах 
достигает 60 %, а также из семейства камнеломковых, сложноцветных и 
крестоцветных. В отдельных образцах присутствуют споры арктических 
плаунов и северного гвоздовника. Очевидно, растительность побережий 
подпрудного озера представляла собой тундру, а местами тундростепь или 
перигляциальную степь. Лишь верхняя часть суглинков сформировалась в 
условиях развития лесотундры. об этом свидетельствует присутствие в ряде 
образцов пыльцы древесных пород (от 10 до 50 %). Она принадлежит сосне, 
березе, ели и кедру, кустарничковой березке, лиственнице. В целом же 
осадки формировались в суровых климатических условиях. В настоящее 
время граница лесотундры располагается н а  660 км севернее г.Ханты
МансиЙск. 

Еще один разрез у д. Красный Яр (ниже Новосибирска) интересен 
тем, что расположен у самой южной границы подпрудного бассейна в доли
не Верхней · Оби. Подпрудно-озерные осадки залегают поверх каргинских, 
датированных в 27-30 тыс. лет. Они . сложены слоистой пачкой песков, 
сУпесей и суглинков лессовидного облика и перекрыты песчаным перигля
циальным аллювием 111 террасы. Палинологическое изучение, выполнен
ное Г.Ф. Букреевой, переинтеРпретиро.вано позднее в.с. Волковой [Палео
география ... , 1980]. По ее мнению, нижняя часть лессовидных пород и 
подстилающий их слой песка накапливались в холодных климатических 
условиях. Отложения содержат . большое количество пыльцы трав и 
кустарничковой березки (до 20-25 %) и ксерофитов. В составе расти
тельности отмечаются арктические плауны. Среди пыльцы древесных 
пород значительная доля принадлежит ели (до 50 %). Характер спектров 
позволяет реконструировать условия тундры. Спектры верхней части сугли
нистого разреза If перекрывающих песков свидетельствуют о ландшафтах 
лесотундрового типа [Палеог�ография ... , 1980]. 

За пределами акватории и сартанского подпрудного бассейна сартан
ский горизонт представлен субаэральной толщей. На приподнятых равни
нах южной периферии Западной Сибири толща состоит из ельцовского 
(раннесартанского) и .  баганского (позднесартанского) покрова лессов, 
разделенных суменским педокомплексом. Последнему на Обь-Иртышском 
междуречье соответствует вертикосская палеопочва (14,2-14,8 тыс.лет�. Далее 
к северу, непосредственно в пеРИFЛЯЦИальной зоне сартанского оледенения, 
распространен маломощный (1,5-2 м) покров молодых лессов (9,8-10,2 тыс. 
лет), ш-:рекрывающий все речные террасы, кроме поймы. 

Субаэральные осадки, как правило, не содержат спор п ыльцы. Однако 
их настойчивое изучение дало определенные результаты, суммироваНН�Iе 
В.с. Волковой [Палеогеография ... , 1980]. По ее мнению, покровные лессо
видные суглинки в долинах рек и в пределах водораздельных Иртыш-Обь
Енисейских равнин формировались в более суровых климатических 
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условиях, чем современные. Состав спорово-пыльцевых спектров позво
ляет ей реконструировать тундровые и лесотундровые условия, отвечаю
щие, скорее всего, кульминации capTaH�KOГO оледенения или, может быть, 
его гыданской (максимальной) и ньяпанской стадиям. К сожалснию, меж
стадиал между ними, фиксированный по суминской и всртикосской палео
почвам, пока не подтвержден палинологическими данными. 

Сартанское позднеледниковье (от 13 до 10 тыс. лет, после НЫlПа l l СКОЙ 
стадии) достаточно детально изучено пока в одном разрезе на Верхней Оби, 
в устье р. Сузун у д. Нижний Сузун, расположенном 13 лссостепной зоне. 
Согласно радиоуглеродному датированию и палинологическим данным, 
выделены интервалы, соответствующие беллингу (13-11,8 тыс. лет), сред
нему дриасу, аллереду (11,8-11,0 .тыс. лет) и позднему дриасу. В беллинге и 
аллереде потепление климата устанавливается по появлению на фоне 
разнотравно-злаковых и марево-полынных безлесных степных ландшаф
тов, унаследованных с раннего дриаса и господствовавших в его среднем и 
позднем интервалах, долинных березово-еловых лесов [Левина и др., 1989]. 

Согласно палеокарпологическим исследованиям с.к Кривоногова 
[1988], в беллинге на Нижнем Иртыше существовали близкие к современ
ным северо-, среднетаежные леса (ныне средне-, южно-таежная зона), а в 
аллереде - растительность южно-, среднетаежного современного типа. 

Наконец, "молодой" лессовый покров (10,2-9,8 тыс. лет), распростра
ненный по периферии сартанских ледников и перекрывающий поверх
ности 1 и 11 речных террас, изучен палинологически в долине Нижней Оби. 
В разрезах Золотой мыс и мыс Казым суглинки содержат спорово-пыльце
вые спектры, свидетельствующие, по мнению М.Р. Вотах, о тундровых 
ландшафтах [Последнее оледенение ... , 1977] . В другом разрезе, располо
женном несколько южнее в устье р. Тугиян-Юган, те же суглинки, по 
данным Т.П. Левиной [1979], накапливались в обстановке развития березо
вого редколесья. Возможно, что в первом зафиксирован в спектрах поздний 
дриас, а во втором - начало предбореала paHHero голоцена. 

Таким . образом, сартанское позднеледниковье дает исследователям 
пока единственный и уникальный материал резкодраматических измене,
ний климата и ландшафтов в переходный период (терминация) от ледни
ковья к межледниковью. В течение всего 3 тыс. лет в центральных и отчасти 
южных районах Западно-Сибирской равнины, где в сартанское ледниковье 
существовали тундровые и лесотундровые ландшафты, дважды (белл инг и 
аллеред) исключительно быстро (за несколько сотен лет) расселялась тайга, 
которая также неожиданно и погибала. Только в "бореале, начиная с рубежа 
в 9 тыс. лет, произошло становление современной растительной зональ
ности. Достаточно очевидно, что терминация - время, насыщенное 
катастрофическими событиями. 

Итак, в плейстоцене Западной Сибири насчитывается 15 крупных 
ледниковых и межледниковых палеоклиматических ритмов. Наиболее 
детально изучены ритмы, начиная с тобольского межледниковья (см. 
рис. 20) . Каждому из них отвечает климатоседиментационный горизонт 
разногенетичных отложений. Это либо ледниковые (морены, водно
ледниковые, озерно-ледниковые и т.д.), а также лессы и другие 
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Рис.20. Обобщенная ландшафтно-климатическая кривая для среднего и 
позднего плейстоцена ледниковой зоны Западно-Сибирской равнины. 

перигляциальные образования, либо осадки межледникового времени -
морские и аллювиальные. слои и свиты, педокомплексы и т.п. 

Каждый ритм, имея свою специфику, отлиt}ался от предшествующего 
и последующего. Так, первое глубокое убинское (ерестнинское) похоло
дание, вероятно, еще не сопровождал ось появлением покровных ледников, 
а древнейшее мансицское оледенение -.гляциоэвстатическоЙ трансгрессией, 
которые стали · "регулярными", начиная с раннешайтанского ледникового 
ритма. Существенно различались пространственно-временные \ характе
ристики покровных оледенений , как своими размерами и объемами 
ледников, площадным размещением краевых ледниковых образований, так 
и продолжительностью, количеством стадий и Т.П. Ледниковья были одно
фазными (сартанское, тазовское) двух- (шайтанское и самаровское) и даже 
трехстадиальными, как последнее раннезырянское или ермаковское. 
Несомненно, эти ледниковые параметры определенным образом коррели
руются с размерами подпрудных бассейнов и гляциоэвстатических транс
грессий, интенсивностью лессонакопления и т.д. 
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Межледниковья отличались друг от друга по глубине и продолжитель
ности потеплений. Самым коротким и теплым считается казанцевское, а 
продолжительным, возможно, с прохл<Щно-холодной стадией - тобольское. 
Самым прохладным и достаточно сложным с пятикратными изменениями 
климата было каргинское время, непродолжителыIмии и прохладными, 
вероятно, ширтинский и тильтимский межстадиалы. В зависимости от глу
бины и продолжительности потеплений, конечно, находились масштабы 
речной деятельности, интенсивность зонального почвообразования и 
термокарстовых процессов. 

На фоне отмеченных различий достаточно отчетливо проявляется 
поступательный, необратимый характер плейстоценовой климатической 
ритмики. or древности к голоцену она становится все более контрастной, 
возрастают скорости климатических изменений и, соответственно, экзо
генных геологических процессов, усиливается ариДlIOСТЬ климата, отме
чаемая, в частности, для последнего зырянского оледенения. И тем не 
менее, все ледниковья и межледниковья в главных своих чертах достаточно 
сходны и сопоставимы. 

Начальные этап ы  оледенений сильно растянугы (на десятки тысяч 
лет) во времени. Общим для них является появление на севере Западно
Сибирской равнины ледникового панциря. Общими были и перво
начальные центры зарождения ледников: Северный Урал, горы Бырранга, 
плато Пугорана. Ледниковые потоки, стекавшие с них, соединившись, 
создавали субширотный фронт, перегораживавший равнину от Урала до 
Среднесибирского плоскогорья, и тем самым создавались условия для 
появления новых центров растекания льда на Ямале и, вероятно, на 
шельфе Карского моря [Астахов, 1977; Гросвальд, 1977; Астахов, Файнер, 
1975]. Все оледенения вызывали прогибания земной коры северной части 
Западно-Сибирской равнины. Гляциоизостазия обусловила закономерное 
снижение современного рельефа равнины с юга на север и расположение ее 
низменных частей в зонах покровных оледенений. Напомним, что в 
олигоцене-неогене север Западной Сибири был приподнят относительно ее 
южной половины, где шла широкомасштабная озерная аккумуляция. 
Общий наклон к северу оформился и устойчиво сохранился лишь в 
ледниковый период, предопределив северное направление речного стока. 

Важнейшим элементом всех ледниковий являются внугриконтинен
тальные подпрудно-ледниковые озерные бассейны. Они, непременно, 
возникали вдоль фронта ледяных плотин, перекрывавших сток на север. 
Неслучайно всем ледниковым горизонтам находятся синхронные озерные 
осадки. В современном рельефе очертания былых подпрудных бассейнов в 
целом соответствуют внугриконтинентальным депрессионным пониже
ниям типа Нижнеиртышской, Кондинской, Среднеобской, Барабинской, 
Фарковской, Тугуланской и других низменностей, в пределах которых 
распространены разновозрастные подпрудно-озерные осадки. 

Показательно, что южные периферийные приподнятые равнины -
ПредалтаЙСl<ая, Приобская, Красноярское плато и Т.Д., находившиеся вне 
влияния покровных оледенений, не были втянугы в опускания. Они испы
тывали устойчивую тенденцию к умеренному воздыманию в соответствии с 
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общим тектоническим развитием Алтае-Саянской горной области. В их 
пределах достаточно устойчиво функционировала речная сеть. 

Субаквальный озерный режим развивался постепенно, в соответствии 
с разрастанием ледниковых покровов, и первоначалыlO шел только в 
речных долинах, где практически все межледниковые аллювиальные свиты 
в своей прикровельной части сложены глинисто-алевритовыми пойменно
старичными и озерными осадками.  В первую ХОЛОДl Iо-влаЖhую фазу каж
дого ледниковья, "когда происходила стабилизация ледниковой запруды, 
озерная седиментация выходила на придолинные водоразделы и в 
приледниковой зоне разрастались внутриконтинентальные подпрудно
ледниковые бассейны. В это же время на оставшихся приподнятыми, 
южных внеледниковых равнинах шли мерзлотно-солифлюкционные 
процессы, криогенное разрушение почвенных покровов и слабая дену
дация. Яркими свидетелями являются погребенные в лессовых толщах 
педокомплексы, как правило, деформированные и растасканные 
солифлюкциеЙ. Активный поверхностный снос инициировал накопление 
делювиально-пролювиальных осадков в предгорьях, а в долинах - речную 
аккумуляцию преимущественно пойменных суглинистых фациЙ.  

Во вторую, ХОЛОДIIO-аридную фазу ледниковий, когда почти пол
ностью прекращался речной сток, приледниковые озерные бассейны, 
вероятно, "подсыхали", озера в их пределах мелели и сокращались, сильно 
разрасталась область субаэралыюго лессонакопления, ()собенно интенсив
ное, возможно, в периоды терминациЙ. Эоловая пыль засыпала не только 
пересохшие долины и междуречья, но и аккумулировалась в озерно
болотной среде. В результате в южной, ныне степной зоне покров за 
покровом формировались пачки лессов, слагающих краснодубровскую 
свиту и ее стратиграфические аналоги, а севернее, в более увлажненной при
ледниковой области - накапливались такие более гетерогеннные свиты, как 
семейкинская, федосовская, сладководскаЯ, жуншуликская, пет ровскаЯ, тай
гинская и т.д., в составе которых" пачки озерных глин и алевритов нередко 
переслаиваются с лессовидными суглинками и супесями эолового (по спо
собу транспортировки) и озерного (по типу седиментации) происхождения. 

Озерные отложения содержат спорово-пыльцевые спектры лесотунд
рово-тундрового типа, а лессовые пачки - холодных перигляциальных 
ксерофитных тундростепеЙ. Следовательно, вся внеледниковая область 
Западно-Сибирской равнины занималась безлесными ландшафтами. Это 
свидетельствует о существенной перегруппировке в составе растительности, 
исчезновении лесов, о смещении к югу границ ландшафтных зон на 700-
1100 км, О миграции в южные районы Западной Сибири арктической и 

\ 

субарктической флоры, что позволяет допустить снижение на 7-80 средне-
годовых температур в пессимумы ледниковий.  Климат был существенно 
холоднее и суровее современного [Антропorен . . .  , 1984; Волкова, 1991]. 

Таким образом, в ледниковые эпохи палеогеографическая обстановка 
характеризовалась возникновением трех главных ландшафтных зон: на 
севере - ледовитая, арктическая, по периферии ледников - перигляциально
тундровая С сильно заозеренными низменностями и, наконец на юге -
тундрово-степная на приподнятых ксерофитных субаэральных равнинах. 
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Межледниковья отличаются более богатой и разнообразной палитрой 
палеогеографических обстановок. Переход к ним от ледниковий, так 
называемая терминация, .продолжительностью всего в несколько тысяче
летий, носил исключительно драматичный, быстротечный, во многом 
катастрофический характер. Огромные массы льда, прежде чем растаять, 
должны были разогреться до точки плавления (О ОС). Это происходило в 
условиях уже достаточно устойчивого, теплового климата, зафикси
рованного палинологическими исследованиями Т.П. Левиной [История ... , 
1970а] для фазы дегляциации самаровского оледенения. Кризис наступал в 
реЗy.iilьтате преодоления скрытой теплоты плавления, когда ледовые массы, 
поглотив необходимое количество тепла, ' начинали стремительно таять, 
вызывая катастрофический развал грандиозных материковых ледниковых 
покровов. Это событие отчетливо зафиксировано на изотопно-кислородных 
кривых по глубоководным ' осадкам океана и связано с катастрофически 
быстрым поступлением в него талых вод, резко изменявшим изотопный 
состав океанической воды [Shackletoh, Opdyke, 1973]. 

В Западной- Сибири все последствия столь быстрого развала ледни
кового покрова на севере равнины пока не поддаются полной и точной 
оценке. Тем не менее, стремительное стаивание основной массы льда 
должно было вызвать внезапное импульсивное наводнение ("потоп") во 
внеледниковой зоне равнины, грандиозное межбассейновое перераспреде
ление талых вод, переливавшихся через водоразделы из Енисея в Обь и из 
Оби в Иртыш с последующим, весьма вероятным сбросом через Тургай
ский прогиб в Среднюю Азию. ' Пути движения потоков сохранились в 
форме огромных ложбин стока, рассекающих ныне возвышенные между
речные равнины Енисея, Оби и Иртыша как в центральных, так и в южных 
(Приобское плато, Чулымо-Енисейская равнина) районах Западной 
Сибири. Все они имеют удивительно закономерное юго-западное прости
рание, ориентированное на Тургайский прогиб. 

В следующее мгновение геологического времени должны были 
начаться катастрофические Прорывы ледниковой запруды. Из переполнен
ных, переобводненных подпрудно-ледниковых озер импульсивно возника
ли быстротечные сбросы талых вод на север, в Карское море. Навстречу им 
шла волна гляциоэвстатической морской трансгрессии, заливавшей 
гляциоизостатическую депрессию, освобождавшуюся от льда. Оба эти 
явления вызывали дополнительное ускорение деградации ледниковых 
покровов. 

На северных приморских низменностях появлялась совсем юная 
гидросеть, оторванная в своем развитии от ее древней внеледниковой 
системы, замиравшей в предшествующей холодно-аридной обстановке, и 
засыпанная эоловой пылью. Внезапное обводнение внеледниковой зоны 
резко обрывало широкомасштабное лессонакопление, но не сразу при ВО
дило к оживлению гидросети, так как по рождало юго-западный межбас
сейновый сброс избытка талых вод, препятствовавший оформлению стока 
на север. Лишь после прорыва подпрудных бассейнов на север через ледни
ковый барьер и .  их дренирование катастрофическое функционирование 
водораздельных ложбин юго-западного простирания заканчивалрсь и 
создавались предпосылки развития "нормалЬНQЙ" современной гидросети. 
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С окончанием бурного времени терминации наступил относительно 
спокойный период межледниковья. В его первую половину происходила 
I)'мидизация и потепление климата, что способствовало постепенному 
развитию речной сети, которая осваивала приледниковые и ледниковые 
низменности, окончательно дренировала внутриконтинентальные озерно
ледниковые бассейны, приспосабливаясь, в первую очередь, к отрицатель
ным формам ледникового рельефа - депрессия м, ложбинаМ' стока и т.n. 
Интенсивно развивалась линейная эрозия и накопление аллювиальных 
свит в речных долинах. На обширных междуречьях шли процессы зональ
ного почвообразования, в переувлажненных северных районах вследствие 
деградации мерзлоты широко распространялись термокарстовые явления 
и торфообразован·ие. Во вторую, влажно-теплую фазу каждого межледни
ковья происходило окончательное становление разветвленной речной сети, 
которая наряду с морскими трансгрессиями на севере Западно-Сибирской 
равнины, зональным почвообразован.ием и термокарстом отражала наи
более типичные черты межледниковой палеогеографии. 

Катастрофические геологические процессы периода терминации 
оказывали, несомненно, сильное воздействие на био'I)' и, в первую очередь, 
на растительность. Позднесартанская терминация свидетельствует об 
исключительно быстротечных и контрастных изменениях климата. Orpa
жением их являются сtоль же стремительные и широкомасштабные 
изменения растительной зональности, когда буквально за первые сотни лет 
происходила радикальная трансформация ландшафтов в центральных 
районах Западно-Сибирской равнины: тундра замеща.пась тайгой и вновь 
тундрой. Этот процесс, носивший скорее катастрофический, чем посте
пенный характер, в то же время имел четкую направленность. Несмотря на 
неоднократные возвратные волны похолоданий и, как следствие этого, 
гибель таежной растительности, общая тенденция развивалась в направле
нии потепления климата. Время терминации завершалось становлением в 
начале межледниковья растительной зональности современного типа. 
Геологические события приобретали более спокойный, эволюционный 
характер. Растительные зоны постепенно мигрировали все далее к северу. В 
оптимумы межледниковий северная тайга и лесотундра могли занимать 
даже северные морские побережья, где сейчас располагается тундра. Если за 
модель принять климатический оптимум голоцена, то смещение расти
тельных зон к северу могло достигать 5()()-600 км, что предполагает 
повышение среднегодовых температур в субарктике относительно 
современных на 4-S<> [Антропоген . . . , 1984; Волкова, 1991] .  Тундра на аркти
ческих побережьях появилась, видимо, несколько позже, вслед за морской 
регрессией и вследствие начинавшегося похолодания. Во вторую половину 
межледниковья физика-географическая, растительная и климатическая 
зональности приближались к современным. 

Таким образом, ландшафтно-климатическая зональность наряду с 
необратимым характером климатической ритмики проявляется как 
важнейший фактор, определивший ход природного процесса в плейстоцене 
Западной Сибири, в котором закономерное место находят как постепенные, 
достаточно медленные, так и катастрофически быстротечные изменения 
климата и природной среды. 
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Г л а в а 3. ЛАНДШАФТЫ И КЛИМАТ В ЭОПЛЕЙСТОЦЕНЕ 

И ПЛЕЙСТОЦЕНЕ 

(приледниковая и внеледниковая зоны) 

Западная Сибирь представляет собой огромный регион с равнинной 
территорией. С севера на юг на протяжении 2000 км он пересекает ряд 
ландшафтных зон от арктической пустыни до степи и южной полупустыни. 
Структура современного растительнqго покрова сочетается с общей геогра
фической зональностью. 

В пределах региона распространены мощные (более 400 м) морские, 
континентальные толщи, водные и субаэрал�ные отложения. Почти все 
горизонты и свиты эоплейстоцена и плейстоцена Западной Сибири имеют 
богатые биостратиграфические характеристики. Региональные горизонты 
через эволюционные изменения комплексов млеко питающих, форамиии
фер, данные палеомагнитного анализа и различных физических методов 
определения абсолютного Bo�paCTa увяз�ны с общей шкалой четвертичной 
системы [Решение.,., 1990]. 

Геологические и палеонтологические м атериалы показывают, что за 
четвертичный период (в объеме. 1,65-1,8 млн лет) неоднократно менялись 
биоты, обусловленные колебаниями климата, различными по амплитуде и 
длительности. Особенно сильное влияние они оказали на состав флоры и 
растительности. 

Уже в начале эоплейстоцена произошло обеднение состава флоры, 
многие термофильные растения исчезли с территории региона, одновре
менно возникли новые виды и новые растительные формации, не свойст
венные современным. Своеобразие эоплейстоцена и плейстоцена, а именно 
неоднократное чередование оледенений и морских трансгрессий, колебания 
климата привели к нарушению географической зональности, к изменению 
структуры растительных зон, к глубокой миграции их границ и изменению 
площадей ареалов. 

Колебания климата в эоцен-плейстоценовое время обусловили появ
ление новых двух типов флоры. В состав первого типа вошли Betula nаnа, 
В. humilis, Salix polaris, S. herbaceae, Drya; octopetola, камнеломки (Saxijraga 
caespitosa, S. oppositijolia) и арктические плауны с различными ксерофитами.  
Такая флора была типична для арктuческой, субарктической и перигля
циальной растительности, возникновение которой обусловлено резким 
похолоданием климата. 

Для второго типа флоры xap�KTepHO участие бореально-таежных 
элементов, которые входили в состав различных таежных формаций [Вол
кова, 1966, 1977]. Восстановление типов флоры, структуры растительных 
формаций, изучение их границ и глубины миграций как отдельных видов, 
так и целых растительных сообществ, позволили ВЫЯВИТJ> общую направ
ленность изменения климата (рис. 21) в различные периоды от умеренно 
теплого до бореального и перигляциально-арктического. 

7 0  



.., 

Эпохи 
и абс. даты, 
тыс. лет 

Голоцеll 

ПОЗДllезыр'янское 
(сартаllское) 
оледеllеllие 

Эп()хи 

СовремеНllые 
почвы 

Баганский лесс 

Суминский П К  

ЕЛЬЦОIIСКИЙ лссс 
.., �--------------�--------------� ; КаРГИlIское по
о.. тсплеllие 

И СКIIТИМСКIIЙ П К 

� РаllllеЗЫРЯlIское ТУЛИIIСКИЙ лссс 
(ермаковское) Верх.бердская оледеllение 
100 110 + 17 ПОЧllа Г-=��--="-----i � ----------1 :t: (.IJ 

t: Лесс ::r Казанцевское 
О межледниковьс '� КРИОJ'еIlСЗ 

С 130.±.25(31) 11 Нижняя берд->:s: � ская ПОЧllа � �+-_____ --+J! _____ � t: Тазопское оледе
нение Сузунский лесс 

.., Ширтинское меж-
.., ледниковьс КОЙ I IИХИIIСКИЙ П К � 180.±. '!Q. 190.±.30-!::!.--+-______ � 
� Самаропское оле- Чулымский лесс 
U денение 

о5ольское меж-
ледникопьс ШипуtlОПСКИЙ П К  
290.±.55 390.±. 70 

Позднешайтанское Морозопский лесс 
.., оледенение .., 
:t Потепление * ШадРИХИIIСКИЙ П К  

� �Р-а-н-н-е-ш-а�й�т-а�н�с-к-о�е-t--------------� 
оледенение Салаирский лесс 
600.±. 70 740.±.170 

Талагайкинское 
межледниковьс 

Позднеапдотьин
ское (мансийское) 
оледенение 

Потепление 

Межледниковьс? 

Раннеапдотьин
ское оледенение 

Горнофилинский 
горизонт 

ЕпсиtlСКИЙ П К 

'" 
( 

Рие.21. Термические колебания в плейстоцене Западной Сибири 
(ледниковая и внеледниковые области)_ Составлена в_с. Волковой.  УТ -

умеренно теплый; УБ - умеренно бореальный; УХБ - умеренно холодный бореальный; Суб -

субарктический; ТСБ - тундрово-степной арктический; П - перигляциальный арктический; С -

сухо; В - влажно. Тл - даты взяты из работы СА Архипова (1987]. 
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3.1. Умеренно теплый климат (горнофишшское время 
и казаневский оптимум) 

Умеренно теплый климат характерен только для двух эпох в 
эоплейстоцене: для горнофилинского 1,2 млн лет назад [Архипов, 1987; 

Решения ... , 1990] и в плейстоцене в казанцевский оптимум. 
ГорнофИШlНское время. К этому периоду относится формирование 

горнофилинского аллювия. На территории равнины отложения распростра
нены ограниченно. В естественных р'азрезах �лювий вскрыт в низовьях 
Иртыша. Здесь он приурочен к борту переуглубленной палеодолины. Кров
ля аллювия в разрезе Горнофилинского яра вы�тупаетT на 2-4 м выше уреза 
Иртыша. Orложения залегают на размытой поверхности туртасской свиты 
верхнего олигоцена. 

На Иртыше эти слои представлены песками кварцевыми, мелко- и 
среднезернистыми светло-желтыми. Для отложений характерно чередо
вание пологих косослоистых серий песков, внутри которых имеется гори
зонтальная пологая слоистость, а в ряде случаев и микрослоистость за счет 
включения мелкого растительного детрита. Основание косых серий под
черкнуто скоплением растительных обломков, окатышей глины, иногда 
встречается ожелезненная галька. Orложения имеют мощность до 7 м.  

На Иртыше СА. Архиповым в аллювиальных отложениях приведе
ны две термолюминесцентные запредельные даты 1250(1260).±. 
.±.250(300) тыс. лет. Им высказано предположение, что основание отложений 
будет представлять собой границу между неогеновой и четвертичной 
системами или она может пройти внутри толщи. Аллювий содержит микро
фитофоссилии - плоды, семена, споры и пыльцу . .  

В горнофилинское время, по данным палинологии, на территории 
Западной Сибири была развита лесная растительность, в составе которой 
преобладали умеренно теплолюбивые.широколиственные породы (липа и 
вяз). Много пихты (до 10 %) и ольхи, в составе травянистой и водной 
растительности на положении реликтов доживали растения, чуждые флоре 
центральной части Западной Сибири. Среди травянисто-кустарничковых 
господствовала пыльца злаков (до 55 %), затем полыней и сложноцветных. 
Присутствуют Menyathes trifoliata, Salvinia .natans . Последняя растет сейчас к 
югу от г. Омска. Споры принадлежат сфагновым мхам (50-60 %) и 
папоротникам. 

Горнофилинский аллювий содержит также богатую флору семян и 
плодов. По заключению ЕА. Пономаревой [Архипов, 1987], для ее состава 
характерно присутствие (до 70 %) заl1адно-сибирских видов. Значителен 
процент (17 %) локальных и региональных экзотов (Selagine//a selaginoides, 
Potamogeton triesi, Р. vaginatus, Coulina tenuissima, Heleocharia ovata. Отмечается 
отсутствие арктических и субарктических видов. Эта флора отличается от 
барнаульской и тишинской отсутствием термофильных реликтов неогена. 

с.к Кривоногов отметил, что для семян ной флоры характерна высо
кая доля участия ныне вы�ершегоo вида Asolla interglacialica (50 %) от всего 
состава и чрезвычайно богатый состав рдестов.  В целом весь состав флоры 
позволяет говорить о более теплом, чем современный, климате в нижнем 
течении Иртыша. 
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Палинологичсскис нанныс I 10казывают, 'по СРСНIIНН TCM I ICp<l'I)'pa 
июля не превышала + 20-220С, а января COOTBCTCTBCl l l IO - 15-20 0с. Отклоне
ния от совремснных TeMI Icpal)'p в ИЮJlС ностигаJ lИ + 3 ос, а 11 январс + 2 Ос. 
Эти TeMl1eparypbI обеспечивают максимаJl ЬНОС развитис ПИХТЫ, СОj{ержание 
которой указывает на развитис ПИХТОВЫХ лесов в сочстании с сосной и бере
зой, липой и вязом. Количество ос,щков не превышало 6()() мм.  Близкие 
значения получеllЫ по каРI10]Jогическим данным с учетом спор и I 1ЫJl ЬЦЫ 
методом климатограмм ареалов. БЫJlО учтсно 16 таксонов, ПРИН<lj {J lежащих 
A bies sibiгica, A llllls incana, Picca obovata, BClllla vcm/cosa, Laгix sibiгica, Pilllls 
sibiгica, Sclagillc//a sibiгica, Po/amoge/o/l op/lIsijoliIlS, Р. a/pil/l/s, Р. па/шzs, 
Р. praclo/lgus, Clzcllopodi//11/ а/ыlll, Nymplzac albas NlIplzar p//11/ila, Еmре/ПШl 
I/ignmz, MCl/ialltlzcs /гijolia/a. КJlиматическое поле образуют шесть видов 
(рис. 22). Методом наложенных климатограмм среднеянварская 
темпсраryра в горнофилинскос врсмн на широтс 58-БОа С .Ш.  раllнялась -15-
18 Ос. Летние тсмпсраryры БЫJlИ близки к совремснным, а темпераryры 
января - выше совремснных на 2-ЗОС,'то есть зима БыJla мягче и, ВОЗМОЖIIO, 
короче. Отклонения TCMI 1Cparyp Я l 1 варя в ссверотасжной ЗОl 1е (6з0 с .ш.) 
составляли + 4 ос, в лесоryндре + 6,4 ос, а в ryндре НО + 1 1 - 12 Ос. Отклонения 
и юльских темпераryр в тех же напраВJlениях изменялись СJlедующим 
образом О; - 1,2; + 4-5 ос и в ryHLIpe + 14 ос, Т.е. центраJ IЫШЯ часть 
практически не испытывала темпераryрных изменений  в июле. Лето в 
степной и лесостепной зонах было теплее, чем в горнрфилинское время. 
Отклонение от современных в тот псриод составляли от - 1,9 до -2,80с. 

+20 

f/6 

+12 J 

t = - 15  - - 180С 
1 

t. = + 16 - + 180С 
УН 

� '-..... - 8 -12 -78 -20 - 24 -28 -32 
�б ---------------6/ 

Рис.22. Климатограмма флористического состава горнофилинского 
времени .  Построена по климатическим полям 6 видов (упеllO 16 таксоltов): 1 - Picea 

ОЬО\lа/а Ledeb.; 2 - Рinus sibirica Оо Тош.; J - А/nщ incana (L.)  Gaem. 4 - Po/amogeton 

obtusi[olius L.; 5 - Oenan/he aquatica (L.) Poir.; 6 - Se/aginclla se/aginoides (L.) Lil1k. 

Умеренно теплый кли мат существовал также и во время формиро
вания казанцевского (земского) горизонта, включающего морские, речные, 
озерI-lые, озерно-болотные и субаэральные отложения .  

По данным исследования моллюсков и палинологии ,  темпераryрный 
режим ранней стадии казанцевского межледниковьн БыJl близок к совре
менному. Темпераryра воды в Карском море повышалась до О ос и была 
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Вblше современной на 1-2 0с. Морские отложения раЗВИТbI на C�Bepe Запад
ной Сибири, на ТаЙМblре, в низовьях Оби, Пура и в бассейне р. Пясина. Они 
содержат богаТblЙ комплекс · раковин морских моллюсков и фораминифер 
[Троицкий, 1979; Гудина, 1976; Левчук, 1984]. 'РеЧНblе отложения ВblПОЛНЯЮТ 
переуглубления в устье Оби (до 50-60 м ниже уровня моря) [Последнее 
оледенение ... , 1977]. 

ОзеРНblе и озерно-БОЛОТНbIе отложения встречаются на ПРИДОЛИННblХ 
водораздедах и бортах долин на аБСОЛЮТНblХ отметках от + 60 до + 90 м. С 
казанцевским межледниковьем связано формирование. горносубботинского 
торфяника на 'ИРТblше и ялбblНЬИНСКОЙ СВИТbI, Вblделенной 
Ю.Ф. ЗахаРОВblМ [1970]. В Новосибирском Приобье и Степном плато 
возраСТНblМ аналогом является бердский педокомплекс, сопоставляеМblЙ с 
пятой под стадией изотопно-кислородной шкалыl [Волков, Волкова, 1987]. По 
составу фораминифер в.и. Гудина [1973, 1976] сопоставляет морские слои с 
эемом Западной Е�РОПbl. 

В оптимум казанцевского межледниковья, в границах расселения бо
реалЬНblХ видов моллюсков, зимняя температура ВОДь! не опускал ась ниже . 

О О ОС, среднегодовая бblла значительно Вblше современной, около + 4  С.  
В казанцевский оптимум среднегодовая температура воздуха в 

раЗНblХ частях раВНИНbI ПОВblшалась неодинаково: по данным 
С,Л.  Троицкого [1979] для западного берега Ямала (около 700 с.ш.) на 2,5-
4,5 ОС, на Енисее около 5-6 ОС; по данным В.с. Волковой [1969], в бассейне 
Оби около 4-6 Ос. ИЗ этих данных ясно, что замеТНblЙ рост температур отме
чается на с'евере раВНИНbI. Вероятно, I<pOMe местной инсоляции . на 
ПОВblшение температур в высоких широтах влиял западНblЙ перенос 
ВОЗДУШНblХ масс. 

В оптимум межледнцковья около 130-1Щ тыс. лет назад ВblСОКИЙ 
темпераТУРНblЙ режим обеспечил далекое продвижение лесной расти
тельности на север. Северная граница леса совпадала с береговой линией 
моря (рис. 23). С этим периодом связано широкое расселение темнохвойной 
тайги, в составе которой под пологом леса далеко на север про никли 
широколиствеННblе ПОрОДbl, такие как липа, вя:r, дуб. В отличие от других 
эпох в казанцевское время . в составе растительности существовали 
теРМОфИЛЬНblе ЭКЗОТbI, такие как Azol/a i1iterg/acia1ica, A/drtJvanda. visicu/osa. 
Темнохвойная растительность далеко продвинулась на север, заняв совре
менную территорию леСОТУНДРbl. Арктической растительности, характерной 
для современной тундровой ЗОНbI, Ife существовало. Широкое расселение 
темнохвойной тайги С участием широколиствеННblХ сопровождалось значи
теЛЬНblМ количеством суммы годовых осадков. Анализ границ ареалов 
растительныlx зон и состав фЛОРbl показали, что в оптимум трансгрессии 
:реднемесячная темпераТУр'а июля достигала на широте низовий ИРТblша 
+ 20-25 ОС, января - -150с. Orклонения от современной летней темпераТУРbl 

О О '  достигают + 5 С, зимней до + 7 С. В этот период, по-видимому, мерзлота 
полностью деградировала. Климатические оценки для оптимума получеНbI 
также и для континенталъНblХ отложений по разрезу у пос. Горная Суббота, 
на ИРТblше [Гуртовая, Кривоногов, 1988]. Для этого отрезка по палинологи
ческим данным восстанавливаются пихтово-еЛОВblе кедровые леса с 

7 4  



50 0 БОО 650 700 75 · 80 0 85 0 900 

650 75 0 800 8S0 

о 240Х/>1 

Рис.23. Карта-схема растительности казанцевского времени. 
Уел. обозн. С М .  е.76. 

7 5  



Условные знаки к картам-схемам растительности казанцевского, 
тобольского, самаровского, сартанскоro времени и атлантическоro 

оптимума голоцена 

\-/ -\1 Т)'1шра 

ГV.-I пеРИГЛJlЦИальнu степь � 

1,:- � I ! щату
н

д
ра 

� лесотундра с ИМКpottРМllЫМИ КУСТ'РИМkaWИ L:::....::....: 
� лесотундра с ,..еэофИПlЫМИ разнотра8нcrЗJ1аКQВЫМИ � ассоцнацииии 

� леCO'ry'Н.дра с ксерофитными разнОТРUНG-11IU:ОВЫМК � ассоциациями 

[i1J лиственничные рспколесЫl 

I 40 t У I береэово-лнcneнничиые peдкonecblll 

I � t [ t ] I слово-лнcrвснничные леса с участием кедра снбирсkOro 

I t f eloi] I "едРОВО-СОСНО8ые леса с участием березы и лиственницы 

I :;:o� [+ 11 слово«реэовые леса с участием кедра снбнрскоro 

CIШ леса НЗ ели, пихты н кедра 

Ш еловые леса 

[!}]ш enооо-•• дровы, ",са с участи .... " •• ты 

ш " дровы. nеса 

с=ш СЛО80-пнхтовые леса 

r-f""IЩ пнхтово-еловыс леса с участием кедра сибнрскоro 

� сосновые леса 

I +,� [jJ I слово-сосновые m:са с )"1:JCТlI(tot береЗI'" 11 тtрмОФItЛЫIЫМИ "f'T \,LJ кустарllИkамн 

! tOlo [ t )! COCllobo-6ере:юоы. JI<ca с )',асп,,,, кедр. с.бнреКоro 

ШJ СОСIIО80«резовые леса 

I t °1(1 [�] I сосново-6срсзовыс лсс ... С участием ели 

COCI!080-lCеПРОВblе :песа .:: Y'laCТIICM СЛII н I,ItХТЫ 

березоВО-СОСllоuые лсса с У'lаtтием ели и с тсрмофИЛЫIЫМИ 
кустарниками 

�I ["'] березовые леса с учаCnIСМ ели 1I с теРМофllЛЫIЫМII � 'qCnРIIИками 

lli:J елОВО-ПИI(ТОВЫС леса 

[ill 
IOL t[�t4'] ! 
It� П1>1! 
10bHt4'J! 
Ш 
1 t °10 v! 
� 

enОВО«ре30вые леса 

бс:резоОО-СОСIIООЫС JICca С Y'laCTItCM С1lll, 'IIII(ТЫ 11 
широJ;ОJIИСТНСIIIIЫI( 

kСЩЮlю-елОDI>IС лсса с учаСТllем 11  11 ",ТЫ и IUIIPOKOJIII"IDCIIHhI;\ 

береЗОDО-СОСIIOIII>IС л't:с:! С Y'laCТlICM IIIll(Tbl 11 
ШИРОКО"ИСТ8СIII!ЫI( 

ПОЛИДОМ ltl1311тltыс ХIЮllIЮ-ШIlРОКОl1ИСТВСllllые леса 

COCllobo-бсрсзова" ЛС:СОСТСIIЬ 

МС:зофИПlая paJlIotpaOIlO-ЗJl3КОВая степь 

� kСС:рофИТII3" раЗlIотраВIIO-311акова" степь 

� бс:рсroDaJI ЛИIIИ" 

G обll.ЖСIIН. 

участием широколиственных пород. По данным карпологии также рекон
струируются лесные и водные сообщества, обычно характерные для южной 
части южно-таежной подзоны. Водоемы были насыщены богатой термо
фильной растительностью. Климат при построении климатограмм по 
восьми видам растений: Picea obovata Lodeb., Pinus siblrica Ьи Tour., Ables 
siblrica Ldb., Quercus гоЬиг L., Larix sibirica Ldb., Rubus idaeus L., Sparganium 
mmlmum Wallr., Chenopodium glaucum L., - оценивается несколько теплее 
современноro. Orклонения средней температуры января по палинологиче
ским данным составили +4 ос и равнялись -16 и +8 Ос, а по 
карпологическим данным +8 ос, Т.е. достигали примерно -12 ос, а июля 
+ 22-24 0с. Теплые условия К:Л}lматическоro оптимума вызвали смещение 
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раститеЛ Ы I Ы Х  зон на 30()-400  Н\ " се веру 11 М Иl'Р� I � 1 I 1О  1 1 <1 тер р и то р и ю  
Заl lанной Сиби ри еlJРО l lе ii с " и х  НСМОР<1Л Ы I Ы Х  JJleMeHTOB, соврсмсн н ые 
ареалы которых не IIЫХOj\НТ, 1 10 Н<1 I 1 Н Ы М  с.к.  КРИ ВОНОГОВ<1 [ Гуртовая, 
Кривоногов, 19881, за I I pel\eJ l bl BOCTO' l I Io -ЕВРОl lейской равн и н ы .  
Растительные сообщества 1 10 евоей структуре были бл изки совремеl l НОЙ 
растителыIстии бассейна рек Уфа 1\1 1 11 Верхняя  Сухона.  

Климат поздней фазы известен сла60, так как верхние слои морских 
отложений уничтожены ВСJlенетвие размыва и ледн и ковой экзора l \ I I И .  С 
этим периодом связано смещение к югу пояса теМНОХIЮЙ Н Ы Х  лесuв, I I С ' IСЗ 

I lOвсние "белой тайги" и l I I и рокол иственных пород. Несмотря на  IlO н и жсн ие 

температур, климат оставался теШIЫ М . Этот вывод I IUl \твеРЖI\�етсн 
флористическим анал изом но метону наJюжеI I I IЫХ климатограмм, I l реJ\ЛО
женному ВЛ. Гричуком [ 1969J .  А1 Iал из и ровалаСI, флора из pel'peccllВHblX 
фаl �ИЙ. отложениЙ в разрезе Луковая I I pOTOKa на Енисее [ Вол кова и НР · ,  1 989 1 .  
При совмещении ЮlИматограмм 1 5  ВИНОВ расте l lИЙ :  Picea obovala Lcdcb., 
Р. excelsa Linc., Larix sibirica Ldg., Abies sibirica Ldb., Pilll/s sibirica Du Тош., 
Р. silvestris L., Betllla PlIbCSCCIlS Ehrh., Alnastcr Jmticoslls Lcdeb., RlIblls 
Izamae11lon/s L., Polygolll/l1z amplzibilIJll L., LycopodillJll claval1l11l L., L. ршzgСI/S L., L. 
alpilll/l1z L., Botryc/ziz/l1z Ьогси/с (Тг.) Milde,Men)'antlze.5 IriJoliata L., I IUJ IY' le l lO 06щее 
поле, которое характеризует темнературные условия cOBMecТl IOI'o I l роизрас
тания всех винов рассматри ваемого комплекса (рис. 24) . РаСС' I ИТ<1l lа СРСН

ння температура . и юля + 14  ОС, Н lI !заря -21 �Oc. Нижний I I ренсл J lеп lИ Х  
TeM l Iepaтyp, а также нижние и верхние I I ределы зимних темнеР<1ТУР ФIIКСИ
руются границами климатических ареалов, 'по повы шает достоверllUС'IЪ 
полученных данных.  Orююнение летних TeMl lepaTYP от современных в 
низовьях Енисея оценивается в 2 ОС, зимних - около 7 ос . в сторону 
потепления.  

t ос 
У/I' 

+20 

+ IS 

т- 12 

-4 - 8  -12 -16 - 20 -24 -28 -32 t ос 
l'  

. Рис. 24. Климатограмма флористического состава казанцевского 
времени .  Обнажения на Луковой протоке р. Енисей. Построеllа 1 10 

климатическим полям 4 ВIЩОВ (учтено 14 таксонов): 1 - Licopodium alpinul1l [.; 2 -
Pinus siblrica Du Touг.; 3 - Menyan/hes /гifolia/a L.; 4 - Pin

'
us silves/ris L. 
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Время постмаксимальной фазы характеризовалось похолоданием и 
усилением континентальности. Эго резко отразил ось на размещении расти
тельных зон. На широте (fJ0 с.ш. были развиты северотаежные 
лиственнично-еловые леса с примесью березы и сосны. Среднеянварские 
температуры были ниже современных на 7 ОС, а июльские на 3 ос и равня
лись соответственно -26 - -27 ОС и + 15 - + 14 °с. Близкие ландшафты сейчас 
расположены на широте 6SO с.ш. 

Исследование флоры и растительности позволяет заключить, что 
отклонения температур от современных в оптимум межледниковья были 
выше, чем в климатический оптимум голоцена. Особенно больших 
величин они достигали для высоких широт. 

3.2. Умеренно бореалыiый 
н умеренно бореалыi-холодныый клнматы 

Умеренно-бореальный климат установлен для талагайкинского, 
тобольского и ширтинского времени, умеренно бореально-холодный - для 
каргинской эпохи. 

С талагайкинской межледниковой эпохой связано формирование 
талагайI'<ИНСКОГО аллювия, выполняющего переуглубленные палеодолины 
Иртыша в приледниковой зоне [Каплянская, Тарноградский, 1974; Волкова, 
1977� Волкова и др., 1988]. Талагайкинская свита на Иртыше в районе 
пос. Чембакчино датирована термолюминесцентным методом 740.1.170 тыс. 
лет [Архипов, 1987] и в Кондинской низине на ПелтыпCJ<ОЙ возвышенности 
660.1.70 тыс. ·лет. По СА. Архипову, возраст свиты соответствует 600-
685 тыслет, а по оценке ВА. Зубакова [Зубаков, Борзенкова, 1983] от 620 до 
670 тыслет. Вероятнее всего, талагайкинский аллювий формировался в 
конце эпохи Матуяма от 0,7 до 0,9 млн лет. Не исключено, что он будет 
являться одновозрастным аналогом Кромера. 

Аллювиальные отложения содержат богатую палинофлору, свиде
тельствующую о развитии лесной растительности. Она представлена 
преимущественно западно-сибирскими видами бореально-таежными и 
частично гипоарктическими. Для талагайкинского горизонта установлено 
шесть палинозон, отражающих три потепления и три неглубоких похо
лодания [Волкова, 1977, 1984] . . Расположение растительных зон близко к 
современному. 

Данные карпологического аю(лиза, выполненные В.П. Никитиным 
[Каплянская, Тарноградский, 1974] и ЕА. Пономаревой [Архипов, 1987], 
показали, что эти отложения имеют близкую характеристику с таковой 
тобольского горизонта. В составе флор присутствуют: Azolla interglacialica, 
Selaginella selaginoides, MHOfq разных видов рдестов. Встречены локальные 
термофилы: Potamogeton natans, Hydrochaгis mosusranae, Najas maгina, которые 
сейчас не встречаются севернее 65-6� с.ш. Из региональных экзотов 
встречены виды восточно-сибирской флористической провинции Coulina 
tenuissima (R. Вг. et Nangas) Tzkel. В целом карпологическая флора 
восстанавливает ассоциации елового леса и климат, сходный с 
вовременным. Данные флоры позволяют. сделать заключение, что 
талагайкинский аллювий формировался в условиях умеренно бореального 
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климата со среднеиюльскими температурами + 15 - + 1'f>, яноарскими -25 0с. 
В периоды похолоданий температура понижалась и о яноарс о низооьях 
Иртыша достигала -30 ос, в июле + 10 - + 12 Ос. 

Orклонения климатических показателей талагайкинского llрсмеl lИ  от 
современных в низовьях ИРТbIша в июле составляли + 1 - + 0,20С; Т.е. ОIlИ 
были близки к со.временным. В сеоеротаежной ЗОllе (6з0 с.ш.) они достигали 
+ 1,10С, в лесотундре 660 С .ш. - + 3-4 ос и тундре + 7 ос. 

Январь, наоборот, бbIЛ холоднее, чем сейчас на 2-з0С, в северотаежной 
зоне - на 2,6-3 ос, в лесотундре (660 с.ш.) - на 0,6 ос и в тундровой зоне - на 
1,S OC (т.е. в талагайкинское время температура января бbIла llыше, чем 
сейчас). В целом климат талагайкинского времени бbIЛ более ПРОХJlадным 
и влаЖНbIМ, чем в тобольское межледниковье, пожалуй, БJlиже к 
современному. 

� эпоху тобольскоro межледниковья (сибирского МИНДСJlь-рисса) 13 
приледниковой и внеледниковой зонах формировались речные ОТJlожени}! 
тобольской и чембакчинской свиты в зоне морских трансгрессий - обские 
слои с арктобореалЬНbIМ комплексом фораминифер, позволяющим В.И. Гу
диной [1976] сопоставлять отложения с Гольштейном Западной Еuропы. 
Orложения содержат остракодЬ! мелких ГРbIЗУНОВ, крупных млеко
питающих сингильского комплекса, раковины СогЬiсuш tibetellsis. Возраст 
тобольскоro горизонта: по данным термолюминесцентного анализа, 
определяется от 390(380) .±. 65(80) до 270(260) .±. 59(58) тыс. лет [Архипов, 
1987]. Опорными' для отложений являются разреЗbI на Иртыше близ 
поселков Горная Суббота (рис. 25), Скородум, Романово. Наиболее полное 
представление о климате и структуре ландшафтов в приледниковой и 
внеледниковой зонах получено по палинологическим данным разрезов 
ИРТbIша. Установлено, что состав ФЛОРbI сибирского миндель-рисса был 
смешаННbIМ. Древесные породы представлены пыльцой только сибирских 
видов растений. В составе споровых растений, наряду с лесными плаунами, 
присутствовали местн'ые ЭКЗОТbI Salvillia natans (L.) АН. и вымершие Azo//a 
interg/acia/ica Nikit. По данным палинологии установлены три фазы в 
развитии растительности. В начале межледниковья были развиты 
северотаежные леса и южные лесотундры. Характерно большое участие 
ели, кустарничковой березки, ЧТО указывает на климат умеренно бореально-
холодный [Волкова, 1975] . 

-

В оптимум межледниковья широко раЗВИТbI средне- и южно-таежные 
леса. Лесообразующими породами являются �OCHa, сибирский кедр, ель и 
лихта. В Среднем Приобье содержание пыльцы ели достигает 50 %, что 
превышает ее количество в рецентных пробах в пять раз. Широкое 
развитие сосново-кедровых лесов в срчетании с елово-пихтовыми указыва
ет на увеличение количества осадков в оптимум межледниковья почти 
вдвое по сравнению с совремеННblМИ. 

В хвойных лесах в центральной части равнины' произрастали вяз и 
липа. rраница леса вплотную подходила к берегу среднечетвертичного 
моря (рис. 26) . - Однако по своей структуре леса тобольского межледниковья 
были ближе к северной тайге, а в казанцевское - в лесах большая доля 
приходилась на темнохвойные породы. К югу от sSO С.Ш. располагалась 
мезофильная лесостепь. 

-
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Рис.26. Карта-схема растительности тоболь'ского времени. Усл. обозн. см. на 

с.76. 

в конце межледниковья состав растительности вновь меняется. 
Господствующими среди лесообразующих пород становятся древовидная и 
кустарниковые формы берез. В составе растительности были арктические 
плауны. Роль сосны и сибирского кедра снизил ась. Состав пыльцы и ее 
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соотношение в спектрах позволяют говорить о развитии северотаежной 
растительности, границы которой были смещены к югу более, чем на 500 км 
[Волкова, 1975). Умеренно бореальный климат сменился умеренно 
бореально-холодным. 

Данные по семенным флорам [Никитин, 1970] показали также, что в 
составе растительности господствовали западн<;>-сибирские виды растений. 
Небольшое количество термофильных видов, имеющих ареалы в европей
ской части Союза, Средней Азии и на Дальнем Востоке, для КJIимата и 
характера ландшафтов значения не ИМ�JЮ. 

Построение климатограмм 'на видовом уровне показало, что в 
оптимум межледниковья зимы были достаточно теплые и, по-видимому, 
короткие. Температура самого холодного месяца (янваf'Я) была выше 

о '  о современной (этого · же месяца) на 7-9 С и достигала -11 - -12,5 С. 
Температура июля не превьiшала + 18 ос и была близка к современным 
значениям центральной части Западной Сибири. По-видимому, только 
малой продолжительностью зимнего периода и достаточно высокими 
температурами в "Этот период можно объяснить существование экзотов 
среди растений и некоторых видов малакофауны и остракод. По данным 
последних, среднегодовая температура в оптимум сибирского миндель
рисса была выше современных на 10 ос [Волкова, 1966]. 

Расхождения в оценке климатической обстановки по флоре и малако
фауне показывают,. что отложения оптимума тобольского межледниковья 
требуют доизучения. Возможно, это связано с недостаточной изученностью 
экологии некоторых видов животных, моллюсков и растений, а частично с 
приспособляемостью отдельных организмов к различным климатическим 
обстановкам. 

Климат начала-конца межледниковья был менее благоприятным: 
Среднегодовые темпераТуры были ниже современных на 3-40С. 

Бореалыl-холодныый климат сохранялся в ширтинское и каргинское 
время, когда большую часть Западной Сибири занимали северотаежные 
леса. 

В каргинское время смещение границ лесной зоны к югу достигало �. 
В структуре ландшафтов выявлено два периода расцвета еловых лесов, 
совпадающих с максимумом увлажнения и относительного потепления 
климата. Между этими потеплениями был период похолодания, когда 
таежная растительность замещалась редколесьями. По температурному 
режиму и структуре растительности каргинское время значительно отлича
лось от межледниковий. Температура июля каргинского времени достигала 
+ l�C и была на зОС ниже современной. Зимние температуры (января) 
б . о о ыли ниже современных на 3-4 С и достигали -25 С. Все это указывает на 
климат более холодный, чем в другие межледниковья. Открытым остается 
вопрос о климате оптимума каргинского времени на рубеже 42-45 тыс. лет 
назад. Палинологические данные пока не позволяют решить эту проблему 
однозначно. 
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3.3. Арктический, субарктический и перигляциально-арктический 
климаты ледниковых эпох 

Арктический, субарктический и перигляциально-арктический клима
ты проявлялись неоднократно и были связаны исключительно с леднико
выми эпохами. Первое резкое похолодание климата совпало с накоплением 
озерных глин и суглинков верхнекочковского горизонта и синхронных с 
ним морен авдотьинского ледникового комплекса [Волкова, 1986; Волкова и 
др., 1988]. Похолодание климата обусловило развитие двух новых раститель
ных формаций - зеленомошных болот с еловыми лесами по долинам рек и 
кустарничковой березкой и своеобразных болотостепей. Представители 
арктической флоры (арктические плауны, полярная ива, кустарничковая 
березка) в это время. на ю.г продвинулись до 5S<> с.ш., Т.е. более чем на 
1000 км они расселились от границ своих ареалов.  Климат в начале 
ледниковой эпохи в пределах лесной и лесостепной зон был близок кли
мату современной арктической зоны, позднее он соответствовал климату 
лесотундры и бореально-холодному климату северотаежной зоны.  

Климатические условия последующих ледниковых эпох: ранне
плейстоценовой шайтанской, среднеплейстоценовых самаровской и тазов
ской и позднеплейстоценовой ермаковской были близки. 

В раннем плеястоцене в составе растительности значительный 
процент принадлежал растениям с северным и даже с полярно-аркти
ческими ареалами. К югу от 60° с.ш. произрастала дриасовая флора. Более 
жизнеспособные тундровые и арктические растения мигрировали на юг до 
56° с.ш. Степные и лесостепные растения произрастали в составе 
тундровых формаций. Перигляциальная растительность заняла большие 
пространства. Смещение южн"й границы лесотундровой зоны относи
тельно современного положения оценивается нами в 7-8°, Т.е. более чем на 
800 км.  Климатограмма, построенная по восьми видам флоры из  
семейкинской свиты (низовья Иртыша) раннего плейстоцена (возрастной 
аналог шайтанского оледенения), показала, что температура июля к югу от 
Ханты-Мансийска равнял ась + 12,5-140с, Т.е. была ниже современной 
июльскоЙ температуры на 4-60с. Температура января достигала -29 °с. 
Среднегодовая температура была ниже современной на 7-80с. 

В эпоху максимального самаровского и тазовского оледенений в 
результате резкого похолодания климата растительные зоны к югу от 
границ оледенения резко отличались от современных. Площади зон были 
сужены, а их границы относительно современного положения далеко 
смещены на юг. Величина смещения, по-видимому, в отдельные моменты 
достигала 1000-1100 км. Огромные пространства к югу от границ оледенения 
были заняты тундровой растительностью (рис. 27) и заболоченными редко
лесьями. Зоны лесов на территории Западной Сибири не было. Она 
располагал ась в Тургае и Приаралье. Центр наибольшей концентрации 
совместного произрастания ряда видов в конце оледенения позволяет 
судить о количественной оценке температур июля к югу от 60° С.ш. Зимние 
температуры (января) достигали -34 - -40 СО, июля - + 14 - + 16 °с. 
Среднегодовые температуры в максимум оледенения были на 9-10 ос ниже 
современных. 
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Рис.27. Карта-схема растительности самаровскоro времени. Уел. обозн. см. на 

е.76. 

В ермаковскую леднИ'Ковую эпоху к юry от границы оледенения были 
широко развиты тундровые и лесотундровые формации, позднее сменив
шиеся северотаежными. Климат менялся от субарктического в начале 
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оледенсния к умеренно ХОЛОJ\НОМУ борсалыlOМУ в l IСРИОД относитсльного 
потспления и вновь к тундростеш/Ому в конце оледенсния. 

КЛlIмат 1I0ЗДIIСIIЛСЙСТОЦСllOВОЙ сартаllСКОЙ ЛСДIIIIКОIЮЙ ЭПОХII отлича
ется от предыдущих эпох суровостью и резкой континентальностыо. В 
основу восстановления растительности положено 45 разрсзов. Из них 13 
имеют радиоуглеродные даты, позволяющие решить вопрос о расти
тельilЫХ формациях. Корреляция остальных разрезов выполнена с учетом 
данных палинологии, геологического строения и всей палеогеографической 
обстановки. 

К разрезам, расположенным вдоль фронта ледника, отнесены обнаже
ния на Енисее у пос. Малая Хета,. в низовьях Ниж. Тунгуски [Коренева, 1960] 
и в Нюрольском районе [Кинд, 1974], в низовьях Оби [Голубева, 1960; 
Последнее оледенение ... , 1977]. Отложения здесь представлены мореной и 
озерно-ледниковыми отложениями, залегающими на каргинских слоях .  В 
норильском районе морена, залегающая под озерно-ледниковыми глинами 

( 19 9ОО.±.500 лет , ГИН-311), содержит единичные зерна злаков, осок и 
маревых. Споры представлены зелеными мхами . Обычно такое количество 
пыльцы отражает условия арктической пустыни.  

Спектры из вышележащих озерно-ледниковых отложений характери
зуются высоким (70-90 %) содержанием спор зеленых мхов. Количество 
пыльцы трав колеблется от 10 до 30 %. Характерным является то, что 60-
70 % принадлежит пыльце полыней. Второе место занимает пыльца разно
травья, затем маревых. Встречены единичные зерна кустарничковых 
березок. Такие спектры отражают развитие разнотравно-полынных пери
гляциальных ассоциаций, развивающихся вблизи края ледника среди 
типичной тундры. По данным О.В. Матвеевой [Кинд, 1974], сходные 
спорово-пыльцевые спектры имеют моренные и озерно-ледниковые 
отложения на р. Малая Хета. Здесь в составе марево-полынных ассоциаций 
присyrствуют растения Арктики и Гипоарктики: LycopodiU11l аlрimlПZ, 
L. appressum, SelagineUa selaginoides, Betula папа (25 %). Состав пыльцы 
травянисто-кустарничковых растений и доля их участия в сочетании с 
арктическими плаунами и кустарничковой березкой характерны для 
перигляциальных открытых ландшафтов, которые занимали большие 
пространства от границ оледеIiения по берегам озерного подпрудного 
бассейна [Волков, 1980; Волкова, 1980; Палеогеография . . .  , 1980] . 

Для реконструкции растительности Средней Оби большой интерес 
представляют палинологические данные по разрезам колпашевской 
террасы [Гричук, 1%1; Левина, 1979; Архипов и др., 1975]. 

К сартанской эпохе в разрезах Колпашево, Мега относятся уртамские 
слои. Они отлагались в максимум развития оледенения. ПО данным 
ТЛ. Левиной, отложения содержат пыльцу трав (50-90 %), споры (30-10 %). 
Среди травянисто-кустарничковой растительности преобладает· пыльца 
злаков (50-90 %), маревых (10-30 %). Есть пыльца полыней и разнотравья. 
Споры представлены зелеными мхами, присутствуют споры Lycopodizl/1z 
alpinum, L. se/ago (до 8 %). Пыльца древесных пород принадлежит березе, 
среди которой доминируют кустарничковые формы. Состав пыльцы также 
свидетельствует о развитии перигляциальной растительности, представ
ленной марево-злаковыми формациями в сочетании с открытыми 
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заболочснными участками.  Климатичсские условия были влажные и 
холоднее современных. 

В Новосибирском Приобье, к югу от 540 С.Ш., интерес преj(ставляет 
разрез на Оби у Красного Яра: Здесь выше отложений с датами 27-30 tbIc. 
лет залегз,ют пески и лессовидные суглинки [Волков, Архипов, 1978J. К эпохе 
сартанского оледенения относятся лессовидные суглинки и перекры
вающие их пески мощностыо около 15-20 м. Orложения формировались в 
холодных и влажных условиях. Из нижней части лессовидных суглинков 
извлечено большое количество пыльцы трав, кустарничковой березки (20-
25 %) и ксерофитов. В составе растительности принимал и участие 
Lycopodilll1l appresslll1l, Se/aginella se/aginoides. Среди пыльцы древесных пород 
значительное количество принадлежит ели (до 50 %). Характер спектров 
позволяет заключить, что значительная часть леесовидной толщи 
формиров�лась в условиях развития тундры, а возможно, и лесотундры.  
Таким образом, границу тундровой и лесотундровой растительности следует. 
проводить южнее' широты Омска (5SO с.ш.). 

В сходных климатических условиях отлагались лессовидные суглин
ки у северной границы Барабинской степи, слагающие водоразделы рек 
Бакчара и Икса, и в районе оз. Убинское. Суглинки формировались в усло
виях развития зеленомошных болот и лугово-разнотравного покрова с 
кустарничковой березкой. 

Палинологические данные свидетельстсвуют о том, что в сартанское 
время существовало три типа растительности, соответствующие трем 
природным зонам. Эти зоны резко отличались от межледниковых и совре
менных. Различия заключались не только в их границах, но и в самой 
структуре растительных формаций. 

Первый тип - перигляциальный - в структуре современных расти
тельных зон отсутствует. В сартанское время он занимал почти всю лесную 
область (рис. 28). Второй тип представлен сочетанием различных 
тундровых ассоциаций. Южная граница сместилась по отношению к 
современной почти на 100. Третий тип - лесотундровый - располагался к югу 
от 560 с.ш. В целом палинологические данные позволяют считать, что для 
эпохи позднезырянского (сартанского) оледенения характерно господство 
холодостойкой растительности, указывающее на существование сурового и 
континентального климата. Климатическая обстановка отличалась от 
времени самаровского оледенения большой сухостью� и неоднократным 
возвратом холода, что обусловило развитие специфических ландшафтов. 
Среднегодовая температура была ниже современной на 8-10 Ос. Сходная 
структура ландшафтов и состав флоры для позднечетвертичного оледе
нения установлены в европейской час!и России и в Западной Европе 
[Величко, 1973]. Выявленные закономерности позволяют заключить, что в 
эпоху позднего вюрма в Евразии происходила одновременно направленная 
и принципиальная перестройка растительности, резко отличающаяся от 
растительности современных ландшафтов. 
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Г л а в а 4. ЛАНДШАФТЫ И КЛИМАТ ГОЛОЦЕНА 

В настоящее время на территории Западно-Сибирской равнины более 
200 разрезов голоценовых отложений изучены СПОРОВО-lIыльцеuым мето
дом. Из них более 50 имеют радиоуглеродные датировки. Наиболее полньiе 
разрезы озерных, озерно-БОЛОТIIЫХ и частично аллювиальных отложений 
имеются для таежной зоны [Волков и др. ,  1973; Нейштадт, 1957, 1965, 1976; 
Глебов, и др., 1974; Глебов, 1988], для лесотундровой [Левина, Никитин, 1973; 
Левковская, 1977; Левковская, и �p., 1970; Кинд, 1974] И ,  в меньшей степени, 
для лесостепной [Хотинский, 1977; Левина, Орлоuа, 1989,1993; Бахареuа, 
1985]. 

Исследования последних лет показали, что возраст оснований торфя-
ников, венчающих разрезы первых надпойменных террас и на водоразде
лах, определяется в пределах от 10 585 до 8020 лет. Возраст погребенной 
голоценовой почвы, залегающей под суглинками на 1 надпойменной 
террасе р. Бердь у с.  Маслянино, равен 87ОО.±-50 лет (СОАН-838), а пробы 
сапропеля под почвой - 92ОО,±-100 лет - (СОАН-839) [Панычев, 1979]. В разре
зах на Иртыше близ пос. Большое Першино основание торфа имеет 
возраст 9200 лет (МО-414) [Нейштадт, 1965; Бахарева, 1985]. 

Палинологические данные свидетельствуют о том, что резкие измене
ния климатической обстановки на территории равнины как на севере, так и 
на юге произошли на рубеже 10 тыс. лет назад. ВА. Панычев [1979] устано
вил для предалтайской части низменности резкие изменения климата на 
границе вюрма и голоцена, после 10 950,±-150 лет назад. В целом палино
логические и геологические данные позволяют проводить нижнюю границу 
голоцена на уровне 10 тыс. лет. Этот рубеж хорошо устанавливается по 
палеоботаническим данным и выражается в смене перигляциальных 
формаций лесотундровыми и лесными. 

Особенно отчетливо история развития растительных формаций и 
и�менение климатической обстановки голоцена устанавливаются по пали
нологическим данным торфяников, развитых в таежной и на границе лесо
степной и степной зон. Опорные разрезы с большим количеством радио
уrлеродных датировок и детальным палинологическим исследованием 
расположены в низовьях и среднем течении Оби в районе Салехарда, близ 
поселков Самотлор, Лукашкин Яр, Ларино, на Иртыше у сел Большое 
Першино, Комарица и в лесостепной зоне - Каякское, Суминское займище, 
Болото Гладкое и др. В большинстве разрезов голоцен представлен, 
начиная с предбореального периода. Orложения позднеледникового вре
мени установлены и изучены пока только в одном разрезе на Оби, у 
с. Нижний Сузун (рис. 29). Палинологические данные позволяют судить об 
изменениях в составе растительности и климата только для лесостепной 
зоны. Т.П. Левиной [Левина, Орлова, 1993] для среднего дриаса на широте 
5SO с.Ш. описаны безлесные ксерофитные марево-полынные ассоциации . . 

В аллереде выделено пять фаз (интервалов, по Т.П. Левиной) в разви
тии растительности, 'Вначале под влиянием увлажнения и незначительного 
потепления на юге Западной Сибири расселились березово-еловые груп
пировки, позднее ель перестала доминировать, появились ело во-березовые 
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формации.  Последующее непродолжитеЛЫlOе похолодание и аридизация 
климата вызвали вновь исчезновснис древесной растительности. Новое 
увлажнение и незначителыюе потепление привело к появлению еловых с 
лиственницей и березовых группировок. В конце I lотепления ель почти 
исчезла и росли березовые редколесья с кустарничковыми березками среди 
ксерофитных злаково-марево-полынных ассоциаций .  Первая половина 
аллереда была влажной и прохладной, вторая - более сухой и относительно 
теплой. Судя по растительности, на протяжении этого времени климат был 
холоднее современного. 

Климат позднего дриаса также был неоднородным. Продолжительное 
похолодание привело к полному исчезновению древеСНОЙ' растителыlOСТИ и 
к широкому расселению эфедры. Несколько позднее под влиянием незна
чительного смягчения климата появились заросли ив по берегам водоемов, 
а около 10 950 лет назад - заросли кустарниковых берез .. После 10 450 лет 
назад кустарниковые заросли сократились и стали господствопать ксеро
фитные злаково-марево-полынные ассоциации с широко распростра
нившейся эфедрой. 

Природная обстановка предбореального периода (100 000-9000 лет 
назад) также бь(ла неоднородноЙ. Фазы холодного и влажного и холодного 
сухого климата чередов�ись с фазами теплого сухого и теплого плажного 
(рис. 30). Зональная структура растительности в центре равнины этого 
периода резко отличалась от современной. На территории Западной 
Сибири существовало два типа ландшафтов: тундровый и лесотундровый.  
Лесотундровые формации по . составу были разнообразны: слово
лиственничные, переходящие к югу в лиственнично-березовые, а на терри
тории лесостепной зоны - елово-березовые и сосново-бсрезовыс с елью и 
roсподстпом марево-полынных ассоциаций и ксерофитных злаково
полыныы.. Несмотря на отн.оситеЛЫlOе потепление, климат I1рсдборе
алЫlOго времени был несколько холоднее современного. 

Orклонения от современных температур июля и января в централь
ных районах в сторону понижеllИЯ достигают соответственно 13 и �c. 
Среднегодовая температура была ниже на 10с. Количество осадков в 
степной и лесостепной зонах увеличивается до 400-500 мм. Миграция север
ной границы лесотундровой зоны на юг достигала 400 км. 

Бореальный период (9000-8000 лет назад) проявился довольно ярко. С 
ним связано широкое расселсние дрсвесной растительности. На терри
тории современной лесотундры были развиты листвеННИЧllо-березовые 
редколесья, которые уже южнее 660 С.Ш. смеI lНЛИС!, березово-еловыми 
разреженными лесами, с лиственницей и кустарничковой березкой. На 
территории современной лесостепи кустарничковая березка около 9000 лет 
назад исчезла и вновь -расселил ась в период 8480 лет назад в состапе бере
зовых редколесий среди полынных ассоциаций. Для этого времени также 
установлено тл. Левиной [Левина, Орлова, 1993] чередование фаз холод
ных влажных й сухих и теплых влажных и сухих ., которые нашли 
отражение в структуре растительных формаций. Особенно четко проя
вились холодная и влажная (8710 лет назад). В это время на юге Западной 
Сибири были развиты березово-сосновые редколесья с ольхой и кустарнич
ковыми березками.  Холодной и сухой фазе 8480 лет назад отвечали 
разнотравно-полынные ассоциации с сосной и кустарничковыми берез
ками. Климат еще продолжал оставаться холоднее современного. 
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Отложения атлантического периода (8000-5000 лет назад) изучены в 
большом количестве разрезов на Енисее, Иртыше, Оби в скважинах. Боль
шинство из них изучены спорово-пыльцевым и продатированы радиоугле
родным методами. Атлантический период характеризуется резкой экспан
сией лесной растительности. Даже в зоне современной тундры, в районе 
мыса Каргинского, существовали ольхово-березовые леса. (рис. 31). 

85 0 900 

Рис.31. Карта-схема растительности атлантического оптимума голоцена. Уел. 

обозн. ем. на е.76. 
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В юго-западной части равнины в составе лесов - широколиственные 
вяз, липа., дуб. На юге равнины вяз появился около 8300 лет назад и 
продвинулся в период оптимума (6000-5500 лет назад) по долине Оби до 
000 с.ш. (см. рис. 30). Теплый и влажный период на территории Барабы 
продолжался от 6650 до 5480 лет назад. В этот период липа широко распро
странилась на территории современной лесостепной зоны. 

В атлантический оптимум климат был значительно теплее совре
менного. На широте г. Омска (5SO с.ш.) среднегодовая температура была 
выше современной на 10с. Она возрастала к северу и в лесной северо
таежной области была +зос, а в зоне тундры + 90с. Orклонения температур 
в июле и январе также особенно сильно проявились в высоких широтах. 
Начиная с 6SO с.ш., отличия июльских температур от современных дости
гали + 2  ос, на широтах 66030' и 700 с.ш. - +40с. На Новой Земле (7SO с.ш.) 
отклонения составляли около 6-7 0с. Orепление Арктики происходило и за 
счет зимних температур, которые были выше современных на 1-20с. 

К югу от 6з0 с.ш. климатичеСКl-Jе условия были более стабильные. 
Температуры июля - выше современных на 1-20с. Orклонения январских 
температур в центральной части равнины достигали + 2 ос, на широте 
Павлодара - + зОс. Количество осадков возрастало в Арктике от 50 мм на 
широте Салехарда до 100 мм к югу от 660 с.ш., а в центральной части 
равнины наблюдались незначительные колебания (25-50 мм). 

В Барабе, по палинологическим данным, установлены в пределах 
каждой хроноподзоны этого периода две теплые фазы (�ухая и влажная) и 
две холодные (влажная и сухая). Наиболее сильное похолодание климата 
наступило около 6860-7200 лет назад (см. рис. 30) . Оно обусловило сокра
щение роли темнохвойных пород, исчезновение вяза и распространение 
кустарниковых берез. На юге Западной Сибири в это время доминировали 
ксерофитные злаково-полынные ассоциации· с кустарниковыми березами. 
В этот период температура июля лесной зоне достигала всего лишь + 10-
12 ос, января -25 Ос. Orклонения от современных значений равнялись 6 ос 
для июля. В январе былo холоднее на 4-5 Ос. 

Суббореальный период (5000-3000 лет назад) разделяется по схеме 
Блитта-Сернандера на три хроноподзоны, охватывающие три крупных 
ритма, в пределах которых установлено четыре фазы. Холодные и влажные 
фазы приходятся на рубежи 4870 и 3840 лет назад. Они разделены потепле
ниями. Изменения климата нашли отражение в составе растит.ельности. В 
периоды потеплений в ее составе увеличивалась роль широколиственных 
пород. В фазы похолодания южная граница лесной зоны мигрировала к 
югу на 200-300 км. 

На юге Западной Сибири в периоды увлажнения и похолодания были 
развиты березово-сосновые леса с кустарничковыми березками. 
Потепление и уменьшение количества осадков в Новосибирской области 
привели к сокращению роли древесных пород и распространению березово
сосновых перелесков с вязом и липой. Особенно ярко фаза потепления 
проявилась на рубеже 3500 лет назад. Эгот отрезок времени известен как 
суббореальный термический оптимум. С этим потеплением связано вновь 
расселение липы, дуба, вяза по долинам рек. 
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В периоды похолодания температуры июля в низовьях Оби были 
ниже современных на 2-1,5 ос, а января - на 3 Ос. Количество осадков 
сократилось на 100 мм. 

В суббореальный термический оптимум температура июля была на 
широте 55-560 близка к современной, а '  к северу она повышалась 
Orклон�ния июльских температур от современных достигали к северу от 
660 С.ш. 2,5-3 Рс. Orклонения январских температур были невелики и коле
бались от О до 1 Ос. 

В субатлантический период на территории Сибири происходили 
неоднократные колебания климата. Установлено несколько этапов похоло
даний на рубежах 2370.±.70, 1400-1200 и 600-800 лет назад. В периоды похо
лоданий на севере Западной Сибири температуры июля были ниже на 20с, 
в центральной ее части на 1,SOC. В этом же направлении шло отклонение 
температур января. Среднегодовая сумма осадков была выше на 100 мм. 

В малый климатический оптимум (1000-1100 лет назад) среднегодовая 
температура в центральной части равнины была выше на 1-1,5 ос. Коли
чество осадков было близко к современным. 

Последующее похолодание около 820 и 780 лет назад вызвало 
обеднение состава древесной растительности на севере равнины, а на юге 
равнины обусловило распространение березово-сосновых редколесий с 
к)гстарниковьiми березами. Лишь 550 лет �азад появились современные 
сосново-березовые лесостепи, которые, возможно, отражают начало нового 
цикла, проявившегося приблизительно 200 лет назад, вызванного новым 
.потеплением и арiщизацией [Левина и др., 1993]. 

В целом палинологические данные по голоцену Барабы позволили 
()оставить более детальную климатическую кривую для Западной Сибири и 
установить 10 тысячных ритмов, по объему отвечающих подзонам шкалы 
Блитга-Сернандера (см. рис.31). Каждый ритм включает четыре фазы - две 
холодные (влажная и сухая) примерно одинаковой продолжительности 
(250-300 и 200-300 лет) и две теплые. Теплая и влажная длилась. около 200 
лет, а теплая и сухая ' - более длительная. В .целом каждое потепление 
охватывало 500-600 лет. Эти данные хорошо согласуются с материалами, 
полученными для Шотландии и Финляндии, и данными . Е.В. Максимова 
[1986], установившего в каждом 1850-летнем ритме по четыре интервала 
(ХВ, ХС, ТС " ТВ) примерно такой же продолжительности, что и в 
Западной Сибири. 

В целом сложная картина климатических колебаний отражает 
естественный .ход раЗВИТJ1Я природы без антропогенового влияния . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

в результате анализа палинологических данных (спор, пыльцы), 
семян и плодов, а также цист одноклеточных водорослей - динофлагеллат -
с учетом строения толщ кайнозоя построена сводная климатическая кри
вая, отражающая разные типы климатов и флюктуации (рис. 32). На протя
жеI-tии всего палеогена существовало два типа климата: теплый, близкий к 
субтропическому (КJ1имат палеоцена и эоцена), и достаточно теплый для 
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Рис_ 32. Климатическая кривая палеогена, неогена и антропогена Западной 
Сибири (по данным микрофоссилий) 

олигоцена и оптимума миоцена; умеренно теплый - для среднего миоцена 
до начала бещеульского времени . Бореально-умеренно теплое время просу
ществовало до конца позднего миоцена. Семиаридный и аридный 
климаты, отличные от современного, были почти до конца 
раннего плиоцена. Резкие и частые климатические колебания отмечены, 
начиная с позднего плиоцена, по существу, с мукурсного времени климат 
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был бл изок к соврсменному, хоп/ l Ю  теМНСРаТУРН ЫМ показатсш/м он 13 
определенные отрезки существен но ОТJIИ'IаJlСЯ . Наиболес резкис и частыс 
кли матические колебания УСТаНОВЛСН Ы  нля эоплсйстоцсна, плейстоцена и 
голоцеНа. П ричсм частота колсбаний возрастала от I 1лсйстоцена к голо
цену, а продолжительность фаз сокращал ась. 

Если 13 плейстоцсне, на"ример, казанцеl3СКИЙ кли м атический ритм 
оцеНИl3ается в 30 ТЫС.JIст, В Каргинский и нтерстадиал около 20 тыс.лет, то в 
голоценс в п ределах хронозон устаНОl3лены тысячные ритмы, каждый с 
четырьмя фазами п родолжитсльностыо 200-300 лст. Особенности кли матов 
КаЙНОЗОЯ Западной Сибири характсрн ы  для всей Сеl3ерной Ази и .  
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