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Аннотация. На основании высот нахождения напорных краевых образований и максимальных высот 
распространения боковых морен поздневалдайского ледника реконструирована форма поверхности 
этого ледника в районе Хибинского и Ловозерского горных массивов в периоды стадиальных похо-
лоданий среднего и позднего дриаса. Установлено, что поверхность ледника достигала, соответс-
твенно, отметок 700 и 500 м, а ее наклон изменялся от 30 до 70 м на 10 км, что значительно 
меньше, чем в краевых областях ледниковых щитов Западной Гренландии и Восточной Антарктиды. 
Максимальная мощность льда составляла в среднем дриасе около 600 м, в позднем дриасе – порядка 
400 м. Наклон поверхности ледника возрастал в период похолодания. В целом, он совпадает с на-
правлениями перемещения ледниковых потоков, установленными по направлениям разноса обломоч-
ного материала, ориентировке друмлинов, ледниковых шрамов и другим показателям ледниковой 
активности. 
Ключевые слова: оледенения, морена, ледниковый покров, Поздний Валдай, Хибинские и Ловозерс-
кие тундры, Кольский полуостров, Россия.

Abstract. The surface of the Late Valdaian ice sheet in the area of the Khibiny and Lovozerskiye massifs in 
cool stadial phases of the Middle and Younger Dryas has been restored. The reconstruction is based on 
distribution of heights of push moraine ridges and lateral moraines of the ice sheet.
Key words: glaciation, moraines, ice sheet, Late Valdaian, Khibiny and Lovozerskiye tundras, Kola 
Peninsula; Russia

В настоящее время до 11 % территории суши 
покрыто ледниками. Это огромный ледниковый 
покров, оккупировавший самый южный континент 
Антарктиду, существенно меньший покров, зани-
мающий почти всю площадь острова Гренландия, 
и многочисленные горные ледники, развитые на 
всех континентах, кроме Австралии. Форма этих 
ледников определяется различными дистанцион-
ными методами и наземными наблюдениями. Ус-
тановлено, что покровные ледники могут быть 
крутосклонными в краевой полосе, как, например, 
в Восточной Антарктиде и Западной Гренландии, 
или иметь низкоградиентную поверхность, как 
некоторые потоки Западной Антарктиды. По на-
правлению к центральным частям ледяных щитов 
их поверхности всегда выполаживаются. Получены 
формулы, характеризующие форму современных 
ледниковых покровов. В совокупности с данными 
о расположении краевых ледниковых образований 

они успешно использованы рядом исследователей 
для реконструкции формы покровных ледников 
прошлого (например, А. А. Асеев [1], Ю. Элерс [2] 
и др). Однако следует отметить два момента. Во-
первых, определялась форма поверхности покров-
ных ледников только в период их максимального 
распространения, и, во-вторых, реконструирован-
ные поверхности не подкреплялись геологически-
ми данными. В данной работе впервые предприня-
та попытка восстановить поверхность ледниково-
го покрова в различные стадии его развития на 
основе геологических материалов.

В Кольском регионе, включающем территорию 
Мурманской области и прилегающие к Кольскому 
полуострову шельфы Баренцева и Белого морей, 
широко распространены только ледниковые отло-
жения поздневалдайского оледенения. В 70-е гг. 
прошлого века в результате детальных исследова-
ний рельефа и четвертичных отложений в районе 
Хибинского и Ловозерского горных массивов [3, 4], 
с учетом материалов предшествующих работ сло-
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жилось вполне определенное представление о двух 
стадиях валдайского покровного оледенения, имев-
ших место в указанной области. При этом счита-
лось, что в первую стадию покровный ледник пе-
рекрывал горы, тогда как во вторую стадию, полу-
чившую название «стадия нунатаков», вершины 
гор выступали над поверхностью ледника. Позднее 
на основе геологических, геофизических наблюде-
ний и результатов моделирования было показано, 
что максимальных размеров достигало поздневал-
дайское оледенение [5–7], тогда как ранневалдай-
ское доходило только до северных предгорий Ло-
возерского массива и не распространялось восточ-
нее [7, 8].

Первая попытка реконструкции позиций ран-
невалдайского и поздневалдайского ледника в от-
дельные стадии его развития была предпринята 
С. А. Стрелковым в коллективной монографии [9]. 
Этот автор полагал, что ранневалдайское оледене-
ние значительно превосходило поздневалдайское, 
подразделявшееся на три стадии. Однако надеж-
ного обоснования указанных стадий и границ 
распространения ледников в эти стадии С. А. Стрел-
ков не привел.

Объектом нашего изучения явились отложения 
поздневалдайского оледенения. Из литературных 
источников известно, что деградация покровного 
ледника в позднем валдае протекала в условиях 
циклических вариаций климата разного ран га. Эти 
вариации определены посредством детальных 
исследований различными методами ледниково-
морских, пресноводных и глубоководных морских 
осадков [10–13]. Каждая из вариаций продолжи-
тельностью от 500 до 2000 лет включала в себя 
сравнительно быстрое потепление и последующее 
постепенное или ступенчатое похолодание. Нами 
установлено, что в периоды межстадиальных по-
теплений в основном в связи с низко градиентным 
характером поверхности ледника в Кольском реги-
оне происходило отчленение от основного массива 
льда огромных периферических областей ледника 
[14]. У края активного льда, если он контактировал 
с приледниковыми водоемами, во время потепле-
ний накапливались мощные толщи флювиогляци-
альных осадков. В периоды стадиальных похоло-
даний происходила реактивация ледника, и край 
активного льда продвигался на некоторое рассто-
яние. При этом он деформировал межстадиальные 
осадки и формировал, как правило, напорную мо-
рену, маркирующую новую границу распростра-
нения ледникового покрова. Впоследствии при 
полном освобождении территории ото льда в 

рельефе проявлялись полоса крупных напорно-
насыпных гряд с ядром из деформированных 
флювиогляциальных отложений и маломощной 
моренной покрышкой и полоса значительно мень-
ших по размерам гряд напорной морены. В резуль-
тате многолетних полевых наблюдений и дешиф-
рирования аэрофотоматериалов нам удалось раз-
работать модель дегляциации Кольского региона 
[15] и выделить в его пределах три пояса (I, II, III 
по мере удревнения) маргинальных образований 
[14]. Каждый из поясов состоит из двух полос: 
внутренней и внешней, которые, как отмечалось, 
формировались на протяжении межстадиального 
потепления и стадиального похолодания и пред-
ставлены, соответственно, грядами напорно-на-
сыпных и преимущественно напорных морен. 
Образование пояса III происходило в связи с по-
теплением, имевшим место между 14 700 и 16 100 
лет до настоящего времени (н. в.), и последующим 
похолоданием в интервале от ~14 700 до 13 400–
12 900 лет до н. в. [10, 11, 13]. Маргинальные поя-
са II и I соотносятся, соответственно, с климати-
ческими ритмами: беллингом – средним дриасом 
и аллередом – поздним дриасом [14]. Составленная 
схема расположения маргинальных поясов позво-
лила оценить площади, занимаемые поздневалдай-
ским покровным ледником в разные стадии его 
эволюции.

В течение Международного полярного года 
2007–2008 авторы детально изучили ледниковые 
образования района Хибинского и Ловозерского 
горных массивов. При этом были выявлены 
межстадиальные и стадиальные краевые ледни-
ковые образования как покровных, так и горных 
ледников и по картографическим материалам 
установлены наиболее высокие отметки располо-
жения боковых морен, образованных ледниковым 
покровом. Оказалось, что, как и полагал А. Д. Ар-
манд [16], гряды напорных морен, отвечающие 
стадиальным похолоданиям, формировались толь-
ко в тех случаях, когда, наступая, покровный лед-
ник не перекрывал горные ледники. Уместно от-
метить, что в исследуемом районе ледниковые и 
водно-ледниковые отложения поздневалдайского 
оледенения принадлежат только двум поясам кра-
евых образований – I и II. Очевидно, при форми-
ровании маргинальных образований пояса III как 
в период потепления, так и во время стадиального 
похолодания ледниковый покров перекрывал оба 
горных массива. 

Полученные материалы по распространению 
образований поздневалдайского ледникового 
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покрова Хибинско-Ловозерского района позволяют 
приближенно реконструировать форму поверхнос-
ти краевой области ледника в периоды стадиальных 
похолоданий среднего и позднего дриаса. Опорны-
ми точками реконструкции являются абсолютные 
высоты кровли морены напорных гряд, а также 
данные о максимальных высотах расположения 
боковой морены на склонах упомянутых гор. По-
верхность ледникового покрова, несомненно, 
располагалась несколько выше выбранных нами 
опорных точек. Однако вряд ли это превышение 
было слишком большим и, главное, существенно 
отличалось от места к месту. Поэтому есть осно-
вание полагать, что реконструированные поверх-
ности ледника подобны реальным.

Наиболее высокие из боковых морен Хибин и 
Ловозерского массива и напорно-насыпные и на-
порные гряды морен Ловозерских тундр сформи-
ровались покровным ледником в межстадиально-
стадиальный цикл, охватывающий беллинг и 
средний дриас. Это с очевидностью следует из того 
обстоятельства, что расположенные западнее (бли-
же к центрально-ледниковой области) краевые 
гряды Хибин находятся на более низких гипсомет-
рических отметках и, соответственно, образовались 
позднее, в климатический цикл аллеред – поздний 
дриас [17].

На рис. 1 показаны распространение и форма 
поверхности покровного ледника в период стади-
ального похолодания в среднем дриасе. Изолинии 
проведены через 200 м с отметками, отвечающими 
таковым на карте масштаба 1 : 1 000 000. Они на-
чинаются вблизи расположения боковых морен с 
соответствующими отметками и продолжаются в 
западной части схемы субпараллельно расположе-
нию напорной краевой гряды среднего дриаса. 
Изгиб изолинии с отметкой 700 м отражает расте-
кание льда к северу и востоку в районе боковой 
морены с аналогичной отметкой. Аналогичный 
изгиб изолинии, очевидно, имел место в области 
разделения потоков льда, следовавшего между 

горными массивами и огибающего Ловозерский 
массив с юга. Однако нет данных для его оцифров-
ки. Снижение поверхности ледника в отдельных 
языках варьирует примерно от 40 до 70 м на 10 км, 
что значительно меньше соответствующих показа-
телей краевых областей ледниковых щитов Запад-
ной Гренландии и Восточной Антарктиды (около 
200 м на 10 км [18]). Наклон поверхности ледника 
возрастал местами в непосредственной близости 
к краевым образованиям, а также в период похоло-
дания. Об этом свидетельствует значительно 
бóльшая разница между отметками межстадиаль-
ных и стадиальных краевых образований на юго-
западе Ловозерского массива (365 и 600 м), срав-
нительно с отметками аналогичных образований в 
районе внутриловозерской впадины, составляю-
щими 220 и 190 м. Наибольшая мощность льда – 
порядка 600 м – имела место в юго-западной части 
района исследований. В северном и северо-восточ-
ном направлениях толщина льда неуклонно сокра-
щалась, сообразуясь с рельефом ложа. 

На рис. 2, построенном по тому же принципу, 
что и рис. 1, показаны распространение и форма 
поверхности покровного ледника в период стади-
ального похолодания в позднем дриасе. Снижение 
поверхности льда в восточном направлении варь-
ирует примерно от 30 до 45, редко 60 м на 10 км, а 
в северо-восточном составляет порядка 30 м на 
10 км. Максимальная мощность льда достигала 
примерно 400 м.

Наклон поверхности ледника как в среднем, так 
и в позднем дриасе совпадает с направлениями 
перемещения обломочного материала ледниковы-
ми потоками, установленными по направлениям 
разноса обломочного материала, ориентировке 
друмлинов, ледниковых шрамов и другим показа-
телям ледниковой активности [14]. 

Работа частично поддержана программой 
ОНЗ-13 «Эволюция криосферы в условиях меняю-
щегося климата»
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