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Аннотация: вулканические пеплы в лёссово-почвенных комплексах верхнего плейстоцена влияли на 

геохимическую характеристику почв, на содержание органического вещества. При деградации 

мерзлоты в голоцене выделялось большое количество парниковых газов, которые ускоряли потеп-

ление климата.   
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QUATERNARY TEPHRITES AND THEIR POSSIBBLE INFLUENCE ON THE HOLOCENE CLIMATE 

 

Abstract:  quaternary tephrites of the loess-soils complexes upper Pleistocene influences on the geo-

chemical character of soils, on the contents organic substance. During degradation frozen deposits in 

Holocene large quantity hotbed gazes are formed.   They accelerates climate grow warmer.      
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Среди множества возможных причин изменений 

климатических параметров четвертичного периода и 

голоцена, в частности, в последнее время рассматри-

вается роль парниковых газов, выделяющихся при 

деградации многолетнемерзлых пород. Среди этих 

газов особое значение имеет метан. Его эффектив-

ность, как парникового газа более чем в двадцать раз 
выше, чем у углекислого газа  [1]. Изучение состава 

газовых включений в ледяных кернах Гренландии и 

Антарктиды позволило сделать вывод о том, что в 

плейстоцене и голоцене содержание метана в атмо-

сфере изменялось в пределах от 0,35 до 0,70 ррм. При 

этом, максимальные его концентрации наблюдаются в 

климатические оптимумы, включая голоценовый, а 

минимальные содержания приходятся на криохроны 

[1]. Результаты исследований Палеоэкологической 

экспедиции «Берингия», проведенные в пределах Се-

веро-Востока России от дельты р. Лены до устья р. 

Колымы в 2007 – 2008 гг., показали, что метан в кон-

центрациях от 0,2 до 40 мл/кг повсеместно присутст-

вует в эпикриогенных осадках [2]. Современный еже-

годный выход метана, освобождающегося при разру-

шении мерзлоты, оценивается в 4 миллиона тонн [3]. 

В связи с чем, предполагается возможность сущест-

венного влияния этого процесса на изменение клима-

та [4]. В последнее время обосновывается биогенное 

происхождение метана, связанное с жизнедеятельно-

стью особых метанобразующих бактерий [5].  Кроме 

парниковых газов, в мерзлоте сохраняется лабильная 

органика и жизнеспособные микроорганизмы. При 

таянии мерзлоты к современным почвенным выделе-

ниям парниковых газов добавляются выделения древ-

него метана и углекислого газа из голоценовых и 

плейстоценовых отложений, которые находились в 

пассивном (замороженном) состоянии, а также ново-

образованные объемы метана, возникшие в связи с 

активацией оттаявшей биоты [6]. Вечная мерзлота 

занимает на Северо-Востоке России площади более 1 

млн км². Значительная ее часть сосредоточена в ледо-

во-лёссовой формации, известной под названием 

«едомы», или «едомных отложений» [7]. Многие ав-

торы указывают на генетическое родство отложений 

ледово-лёссовой формации с перигляциальными лёс-

сами [7, 8]. Перигляциальные лёссы рассматриваются 

как результат сложных процессов, происходящих при 

таянии ледовой компоненты, уменьшении, как след-

ствие, мощности отложений  [9]. С выделением газо-

вой компоненты  связывается образование основного 

объема вертикально ориентированной макропористо-

сти лёссов, являющейся главной причиной просадоч-

ности этих образований  [10]. Источником газов, по-

видимому, является вытаивающее и перерабатывае-

мое бактериями органическое вещество из ископае-

мых почвенных горизонтов. Этот процесс активизи-

руется всякий раз при потеплении климата в межлед-

никовые эпохи и практически полностью прекращает-

ся в ледниковья. Перигляциальные лёссы пользуются 

широким распространением на пространствах Рус-

ской равнины, Западно-Сибирской низменности, в 

меньшей степени – на остальной территории России. 

Особое значение имеют лёссы верхнего плейстоцена, 

связанные с наибольшим по площади развитием под-

земного оледенения, сформировавшегося  в самых 

суровых климатических условиях четвертичного пе-
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риода [11]. Основная часть разреза лёссов верхнего 

плейстоцена, содержащая большое количество орга-

ники, по-видимому, приурочена к ленинградскому 

(каргинскому) межледниковому горизонту. При тая-

нии бывшей верхнеплейстоценовой едомы в голоцене 

этот горизонт мог быть основным поставщиком пар-

никовых газов, оказывавших свое влияние на потеп-

ление климата. Дополнительно может быть рассмот-

рена еще одна особенность верхнеплейстоценовых 

лёссов, связанная с вулканическими пеплами. Вулка-

нические пеплы в четвертичных отложениях различ-

ных регионов России уже давно выделяются, как в 

первичном залегании, так и в переотложенном со-

стоянии. Они образуют прослои в лёссово-почвенных 

комплексах и в аллювии верхнего плейстоцена   цен-

тра Русской равнины [12], в верхнем плейстоцене 

Южного федерального округа [13], в верхнеплейсто-

ценовых и голоценовых образованиях Северного 

Приохотья [14, 15], а также в пределах архипелагов 

островов Дальнего Востока  [16]. Среди верхнеплей-

стоценовых отложений они известны также за преде-

лами территории России в Южной Европе [17] и дру-

гих районах. Абсолютный возраст пеплов верхнего 

неоплейстоцена, установленный по данным калий-

аргонового метода, а также по радиоуглеродному 

анализу, на всей обширной территории их распро-

странения находится в интервале от 30 до 40 тыс лет 

и соответствует ленинградскому (каргинскому) меж-

ледниковью [11, 12, 17]. Местоположение источников 

пепловых выбросов является предметом дискуссий. 

Среди них рассматриваются вулканы Кавказа, Кам-

чатки, Средиземноморья [18]. Высказывается точка 

зрения о связи пеплов верхнего неоплейстоцена Рус-

ской равнины с падением астероида [19]. Так или 

иначе, важно подчеркнуть достаточно широкое по 

площади распространение пеплов позднего плейсто-

цена в пределах Евразии. Проведенные исследования 

влияния вулканических пеплов на особенности поч-

венной геохимии и растительного покрова в зонах 

современного эксплозивного вулканизма Камчатки 

указывают на то, что вместе с пеплом в почвы прив-

носится большое количество калия, фосфора и раз-
личных микроэлементов в легко растворимых фор-

мах. В частности, содержание ванадия в них может 

быть повышено по сравнению с фоновым в 16 раз, 
скандия – в 8 раз, меди в 7 раз, свинца в 6 раз, хрома в 

5 раз, стронция в 4 раза, никеля и кобальта в 2 раза 

[20]. При этом, содержание гумуса и органических 

остатков в погребенных горизонтах может достигать 

17 % [21]. Можно предположить, что широкое по 

площади распространение вулканических пеплов в 

позднем неоплейстоцене стимулировало развитие 

растительного покрова и накопление органического 

вещества, которое впоследствии, при развитии ледо-

во-лёссовой формации последнего (осташковского, 

сартанского) оледенения, было в значительной степе-

ни заблокировано в мерзлоте вместе с комплексом 

бактерий.  В процессе потепления климата в голоце-

не, вместе с деградацией мерзлоты на обширной тер-

ритории происходило выделение парниковых газов. 

Они могли усилить процесс нарастания температуры. 

По мере преобразования едомных отложений Русской 

равнины, Западной Сибири и других регионов в пе-

ригляциальные лёссы, их дегазация ослабевала. Осла-

бевало влияние и парникового эффекта.  
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