
ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ГЕОЛОГИЯ. 2014. № 3 107 

УДК 551.89 
 

НЬЯПАНСКАЯ ЛЕДНИКОВАЯ СТАДИЯ СИБИРИ 

 
С. П. Казьмин 

 

ФГБУ «Сибирский региональный научно-исследовательский 

 гидрометеорологический институт», Новосибирск 

 
Поступила в редакцию 14 марта 2014 г. 

 
Аннотация: Ньяпанская ледниковая стадия ограничивает континентальный глетчер плато Путорана. По-

граничная ледниковая гряда этой стадии огибает склон возвышенности подковообразно с юга, запада и се-

вера. Только на участке современной долины Енисея от г. Игарки до г. Дудинки она протягивается по её  ле-

вобережью. Положение ньяпанской гряды определено достаточно точно и откартировано. Образовалась 

она в ранний этап дегляциации последнего континентального ледника. 
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THE NYAPANSKY GLACIAL STAGE OF SIBERIA 

 
Abstract: the Nyapansky glacial stage limits a continental gletcher of Putorana plateau. The boundary glacial ridge 

of this stage bends around a height slope podkovoobrazno from the south, west and north. Only on a site of a modern 

valley of Yenisei from Igarka to Dudinka it is stretched on its left bank. The provision of a nyapansky ridge is defined 

rather precisely and otkartirovano. It was formed in an early stage of a deglyatsiation of the last continental glacier. 
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В процессе геологосъёмочных работ, которые про-

водились Усть-Енисейской экспедицией Института 

геологии Арктики (НИИГА) в начале второй полови-

ны XX-го века, были выделены три различных ледни-

ковых стадии сартанского континентального оледене-

ния: максимальная (гыданская), покрывающая всю 

территорию съёмок, и две более молодые (ньяпанская 

и норильская), развитые в Приенисейском районе [1]. 

Результаты исследований показали, что основная и 

повсеместно распространенная гыданская стадия на-

легает на морские осадки каргинского горизонта и 

более древние образования. Ньяпанская и норильская 

стадии, представляют собой краевые ледниковые гря-

ды, ограничивающие предгорный глетчер, спускав-

шийся на Западно-Сибирскую равнину с Норильского 

и Путоранского плато. Время образования ньяпанской 

стадии пока нельзя считать надёжно установленным. 

Эта проблема затрагивает всю Сибирь. Приблизиться 

к окончательному решению её дают возможность но-

вейшие исследования в Приенисейском регионе, а 

также геологическое картирование восточнее долины 

Енисея. 

В долине Енисея во время похолодания МИС 2 

(т.е. позднезырянского или сартанского оледенения в 

Сибири) располагалась его гляциальная лопасть. Она 

ограничивала с севера приледниковое озеро. Макси-

мальная отметка уровня его к концу похолодания бы-

ла к 130 м. Время образования лопасти установлено 

достаточно точно – около 17 тыс. лет [2, 3]. Эта ло-

пасть ясно отражена на материалах космической 

съёмки и прослежена наземными маршрутами [4]. 

Русло Енисея она проходит в районе пос. Лебедь 

(~ 62
0 
с.ш.). Севернее ледниковой Енисейской лопасти 

и приледникового Енисейского (Туруханского) бас-

сейна долина Енисея входит в область последнего 

(сартанского) континентального оледенения [5, 6]. 

Его граница пересекает Западную Сибирь с запада на 

восток. При этом долина Енисея постепенно прибли-

жается к Сибирским центрам континентального оле-

денения: Уральско-Новоземельскому, Карскому, Пу-

торанскому и Таймырскому, а также к Северному Ле-

довитому океану. Область северо-востока Западной 

Сибири, как указывалось выше, покрыта геологиче-

ской съёмкой в начале второй половины прошлого 

века. Установлено, что здесь севернее Полярного кру-

га, в районе Игарки  (~ 67
0 
с.ш.)  вблизи западного 

регионального уступа Путорана (Норильское плато) 

Енисей пересекает краевую зону ньяпанской ледни-

ковой стадии позднезырянского (сартанского) ледни-

ка. Южной краевой зоной этой ледниковой стадии 

являются Сибирские Увалы, представляющие собой 

водораздельную гряду (мегавозвышенность), которая 

разделяет речные бассейны широтного отрезка Оби и 

Карского моря. Гряда ньяпанской стадии отчасти 

проходила долину Енисея и протягивалась по её ле-

вобережному придолинному междуречью. Молодая 

норильская гляциальная полоса чётко закартирована в 

ЮЗ, З и СЗ регионах Путоранского поднятия, но, од-

нако, эти гляциальные образования не доходили с 

востока до долины Енисея [7]. 

Ньяпанская гляциальная полоса протягивается по 

левобережью долины Енисея вплоть до г. Дудинки, 

р. М. Хеты и п. Усть-Порта. Здесь эта гряда с запада 

на восток вновь пересекает Енисей [8]. Ниже на пра-

вобережье Приенисейского региона она имеет СВ 

направление и ограничивает с севера обширное при-
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ледниковое оз. Пясино. Восточнее этого озера полоса 

следует в восточном направлении к СЗ склону Но-

рильского плато и далее протягивается широтно на 

восток вдоль северного уступа Путорана. 

Важным исходным фактическим материалом яв-

ляется карта, изображающая основные особенности 

строения гляциальных форм и динамику этого оледе-

нения на северо-западе Средней Сибири [7]. Она от-

ражает гляциальные образования весьма обширного 

региона. На западе они ограничены долиной Енисея, а 

на севере – Таймырской низменностью. На юге с де-

тальностью откартированы гляциальные образования 

в низовьях и среднего течения р.Нижней Тунгуски. 

Общее расположение основных долин и развитых 

регионально гляциальных форм ясно свидетельству-

ют о прошлом всего плато Путорана, как одного из 

обширных центров оледенения, не только последнего, 

но и более древних. 

Центральный, возвышенный регион Путорана, в 

котором особенно чётко просматривается радиально 

расходящееся строение основных долин, с севера, 

запада и юга окаймлен наиболее молодыми комплек-

сами гляциальных образований, главным образом 

краевых полос норильской стадии оледенения. Эти 

отложения дугообразно оконтуривают с запада весь 

центральный регион плато Путорана. Между тем, до-

лина Енисея и её ближайшие правые и левые между-

речья освещены менее полно. Но именно здесь, как 

это было показано ещё в начале второй половины 

прошлого века, расположен комплекс гляциальных 

образований ньяпанской ледниковой стадии [8]. Она 

была наиболее древней из образований времени дег-

ляциации последнего континентального оледенения. 

Это ясно видно, например на аэро- и космоснимках.  

Следует подчеркнуть, что ньяпанская гляциальная 

полоса многими исследователями, работающими в 

области палеогеографии и, в особенности археологии, 

ошибочно оценивается, как максимальная граница 

всего глобального похолодания МИС 2 и позднезы-

рянского (сартанского) оледенения Западной Сибири. 

Такое мнение в настоящее время должно быть навсе-

гда оставлено. Геологические съёмки теперь одно-

значно показали правильность представления, выска-

занного ещё во второй половине XX-го века и осно-

ванного на многочисленных радиоуглеродных  датах 

возраста максимальной (гыданской) стадии этого оле-

денения [2, 3, 9]. Оно имело глобальный характер 

[10]. Ньяпанская и норильская стадии являются более 

молодыми образованиями начала потепления МИС 1. 

Дегляциация оледенения в начале потепления 

МИС 1 протекала неравномерно. На фоне общей тен-

денции к постепенному увеличению высоты хионо-

сферы происходили и кратковременные, но весьма 

значительные временные похолодания, которые давно 

установлены палеоботаниками и палеогеографами, 

как похолодания дегляциации "дриас" - ранний, сред-

ний и поздний. Это выявлено также и изучением ди-

намики гляциоэвстатической регрессии Мирового 

океана [11]. 

Связь горных и предгорных гляциальных образо-

ваний плато Путорана, т.е. ньяпанской и норильской 

гляциальных стадий с установленными глобальными 

энергетическими этапами – ранним и поздним дриа-

сами представляется вполне очевидной. Уже теперь 

можно ньяпанскую ледниковую стадию рассматри-

вать, как образование древнего дриаса, похолодания, 

непосредственно предшествовавшего последующему 

потеплению бёллинга [11, 12]. Данный предваритель-

ный вывод должен подтвердиться дальнейшими ис-

следованиями с широким применением радиоугле-

родного датирования. 
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