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Аннотация: на основании многолетних геологических исследований авторы обосновывают геоло-
гическую среду времени глобального похолодания позднего дриаса и последующего потепления нача-
ла голоцена. Охарактеризованы три различные обусловленные природные обстановки: холодная 
фаза с установлением многолетней мерзлоты, фаза резкого потепления, деградации многолетней 
мерзлоты и фаза обильного стока в условиях теплого климата.
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Abstract: оn the basis of long-term geological researches authors prove the geological environment of time 
of a global cold snap late drias and the subsequent warming of the beginning Нolocen. Three are characterized 
various caused natural conditions: a cold phase with an establishment of a long-term frozen ground, a phase 
of sharp warming, degradation of a long-term frozen ground and a phase of a plentiful drain in conditions 
of a warm climate.
Key words: glacier, valley, drain, the fi rst river terrace, Western Siberia, Ob, Yenisei.

Последнее глобальное потепление МИС 1 со-
провождалось стаиванием и разрушением конти-
нентального ледника в Арктике и на севере России 
[1]. Одновременно происходила гляциоэвстатиче-
ская трансгрессия Мирового океана от уровня по-
рядка минус 130 м [2]. Оба процесса протекали с 
разной скоростью. Среди колебаний климата второ-
го порядка времени дегляциации особенно харак-
терны короткое и глубокое похолодание от 11 до 10 
тыс. лет назад (поздний дриас) и последующее по-
тепление (пребореал). Уровень океана в начале 
пребореала скачкообразно поднялся на 7,5 м [3].

Исследования авторов дали возможность наме-
тить последовательность динамики природных 
процессов конца дегляциации и начала голоцена в 
Западной Сибири. Ключевым является район ши-
ротного отрезка долины Оби [4]. К юго-западу от 
г. Сургута на правом берегу протоки Чухтинской 
вскрыт показательный разрез. В нижней части его 
на уровне маловодья современной Оби, то есть 
ниже 17 м, залегает суглинок. Он разбит псевдо-
морфозами мерзлотных клиньев. Подобные несом-
ненные образования многолетней мерзлоты про-
слеживаются на всем широтном отрезке Оби. В 
известном разрезе Мега из них получена дата 
10 650 + 90 (СО АН-323) [5]. Следовательно, весь 
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север Сибири севернее широтного отрезка долины 
Оби во время похолодания позднего дриаса был 
областью сплошного развития многолетней мерз-
лоты. Она продолжалась на север равнины и на 
шельф Карского моря вплоть до берега океана того 
времени, то есть современных глубин порядка 60 м 
[6]. Образования многолетней мерзлоты просле-
живаются на дне долин Оби, Иртыша и иных 
крупных рек также и южнее, в центральной и юж-
ной частях Западной Сибири вплоть до Трансси-
бирской магистрали и Барабы [7].

Не менее важны в палеогеографическом отно-
шении и вышележащие осадки разреза протоки 
Чухтинской [4]. Они представлены толщей алев-
ритов и тонкозернистых песков (близ основания 
слоя местами мелкозернистых) общей мощностью 
7–8 м. Основание толщи резкое, слоистость гори-
зонтальная, сезонного типа. Ясно выражены «кар-
маны» (провалы) над псевдоморфозами ледяных 
клиньев нижележащих суглинков. Глубина «кар-
манов» максимальная в нижней части толщи, а 
вверху близка к горизонтальной. Состав и облик 
осадка свидетельствуют, что он является скопле-
нием древнего взвешенного эолового наноса. 
Формирование толщи, которую мы предлагаем 
именовать чухтинской, образует останцы выше по 
течению Оби близ г. Сургута, в районе с. Алексан-
дровска и иных местах. Древние эоловые осадки, 
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аналоги чухтинской толщи, распространены южнее 
долины Оби, в северной части Обь-Иртышского 
междуречья (Тобольский «материк»). Они образу-
ют единый покров, подстилающий почву [8]. На 
юге, в лесо-степной зоне этому покрову, вероятно, 
соответствует баганский лес. Основным источни-
ком эолового наноса являлись равнинное Зауралье 
и Кондинская низина [4].

Есть основание считать, что первоначально 
плащ эолового наноса формировался в пределах 
всей центральной части Западной Сибири. В доли-
не Оби он позже был уничтожен вторичной де-
ятельностью реки и теперь сохранился лишь в виде 
останцов. Сток рек в то время был слабым и не 
противостоял широкому развитию эоловых про-
цессов. В целом это было резкое потепление и 
иссушение климата, в результате которого много-
летняя мерзлота в южной половине Западной Си-
бири окончательно исчезла. Склоновый плащ 
древних эоловых отложений распространен и се-
вернее широтного отрезка долины Оби вплоть до 
Сибирских Увалов. Он залегает непосредственно 
на поверхности или в основании торфяников. Древ-
ние эоловые образования ледово-грунтового соста-
ва типа едомы обнаружены также на севере равни-
ны и на шельфе Карского моря, где образуют вер-
хний плащ донных осадков, перекрывающий гео-
логические образования иного генезиса [9].

Все известные фактические данные по север-
ным регионам России позволяют заключить, что 
самое начало голоцена на севере Евразии было 
временем резкого потепления климата, глубокой 
аридизации и сезонных пыльных бурь, оставивших 
маломощный, но широко распространенный плащ 
осадков эолового генезиса [4].

Последний, наиболее молодой этап существо-
вания в России ландшафтных ассоциаций, резко 
отличных от современных, особенно надежно вы-
является в результате анализа геологических про-
цессов, протекавших в бассейнах речных систем. 
Еще в середине XX века было установлено, что сток 
рек на протяжении позднего неоплейстоцена носил 
резко импульсный характер в зависимости от влаж-
ности климата [10]. Изменялись речные процессы, 
а также строение природных комплексов в целом. 
Последний наиболее молодой период обильного 
стока и общей климатически обусловленной увлаж-
ненности земной поверхности России был связан с 
формированием повсеместно развитой первой 
речной террасы. С помощью наземных наблюдений 
и, особенно, в результате дистанционного анализа 
ландшафтов долин рек установлен период экстре-

мально обильного стока. В начальный этап фор-
мирования уступа тылового шва, аллювия и пло-
щадки этой террасы русла рек превышали совре-
менные русла в тех же долинах в 8–10 раз [10]. 
Мелкие и средние по площади водосбора реки 
отражают увлажнение климата на площади их 
водосборного бассейна [7]. Крупные и, в особен-
ности, основные реки наряду с возрастанием об-
щей увлажненности климата несут также и следы 
транзитного стока. Для Оби существенное значе-
ние имел катастрофический сток с горного Алтая, 
а для Енисея – с Западного Саяна [8].

Поверхность первой террасы, которая по высо-
тному положению мало превосходит поверхность 
поймы, обычно покрыта хорошо развитым почвен-
ным слоем, ясно дифференцированным на генети-
ческие горизонты. Эта поверхность вместе с поч-
венным горизонтом местами перекрыта осадками 
поймы и снижается не только ниже современного 
половодья, но также и ниже маловодья современ-
ного русла Оби. Следовательно, обильный сток 
первой террасы позже сменился его ослаблением. 
Высота максимумов половодьев оказалась ниже 
современного маловодья. Последовал период от-
носительно сухого климата. Последующее время 
начала накопления торфа в понижениях рельефа 
первой террасы происходило в условиях некоторо-
го увлажнения климата и увеличения обильности 
стока рек [10].

Изложенные выше фактические данные и их 
оценки авторы считают достаточно определенно 
установленными. Похолодание позднего дриаса 
носило глобальный характер. Оно началось около 
11 тыс. лет назад и сопровождалось распростране-
нием многолетней мерзлоты на всю Западно-Сибир-
скую равнину. Это была первая климатическая фаза, 
которая окончилась во время последующего резко-
го и глубокого потепления около 10 тыс. лет назад, 
то есть в начале пребореального периода голоцена. 
Это вторая климатическая фаза ознаменовалась 
широким развитием эоловых процессов в условиях 
теплого и сухого климата. Важно подчеркнуть, что 
и это событие имело глобальный характер. Оно 
отличалось скачкообразным поднятием уровня Ми-
рового океана на 7,5 м [3]. Третья климатическая 
фаза ознаменовалась обильным стоком в водосбор-
ных бассейнах атмосферного питания, а в основных 
долинах также проявлением катастрофического 
стока: в долине Оби – с Алтая, а Енисея – с Саяна. 
Хотя она установлена лишь для Сибири, можно 
считать, что она проявлялась одновременно и в 
Европейской части России и иных регионах. Пока 
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время проявления этого увлажнения климата нельзя 
считать ясно выясненным. В целом для более на-
дежного определения времени и характера проявле-
ния, установленных климатических фаз необходимы 
новые исследования с широким использованием 
дистанционного зондирования земной поверхности 
и радиоуглеродного датирования.
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