
© Пушкарь В. С., лаухин С. А., черепанова М. В., 
2017

Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН, 2017, № 4, с. 47–61

ВВедение

Каргинский межледниковый ярус (горизонт) вы-
делен на севере Сибири В. Н. Саксом (1948). Н. В. 
Кинд (1974) разделила это время на три потепления 
и два похолодания, которые соответствовали подго-
ризонтам. Последнее липовско-новоселовское по-
тепление было самым слабым, а второе (конощель-
ское) похолодание – самым глубоким. С. А. Архи-
пов (1997) окончательно сопоставил этот горизонт 
с морской изотопной стадией (МиС) 3, отметив, 
что каргинский межледниковый (мегамежстади-
альный) горизонт имеет радиометрический возраст 
от 55 (50 ?) до 23 (22) тыс. лет назад и объ единяет 
морские, аллювиальные и стадиальные леднико-
вые, озерно-ледниковые и субаэральные отложе-
ния. Для севера Западной Сибири стратиграфиче-
ски значимыми являются лишь нижнекаргинские 
морские слои, стратиграфическая позиция которых 
отчетливо установлена на Обском севере.

Однако палеоклиматическая противоречи-
вость, отмеченная еще В. Н. Саксом (1948), 
усложнилась тем, что МиС 3 – стадия межлед-
никовая, а палеоклиматы европы этого времени 

обычно не достигали показателей межледнико-
вья. Подобная проблема возникла и при широт-
ной корреляции соответствующих отложений 
северо-западной части тихого океана, чукот-
ки, Курильских островов, Приохотья и Примо-
рья (Пушкарь, черепанова, 2001, 2008; лаухин, 
2003; Пушкарь, Разжигаева, 2003; лаухин и др., 
2006а, б, 2012; ложкин и др., 2010; черепанова и 
др., 2013; Anderson, Lozhkin, 2001; Lozhkin, An-Anderson, Lozhkin, 2001; Lozhkin, An-, Lozhkin, 2001; Lozhkin, An-Lozhkin, 2001; Lozhkin, An-, 2001; Lozhkin, An-Lozhkin, An-, An-An-
derson, 2011; Pushkar, Cherepanova, 2011). 

В начале 80-х гг. Н. В. Кинд (1974), пытаясь 
разрешить этот парадокс, предположила, что в об-
ласти «атлантического» влияния на севере евра-
зии климат каргинского времени был межстади-
альным, а в области «тихоокеанского» влияния – 
межледниковым. Вместе с тем слои со следами 
межледникового климата каргинского времени 
встречались и западнее, а межстадиального – вос-
точнее границы этих областей. Позднее было сде-
лано предположение о существовании между эти-
ми областями переходной зоны, но оно себя тоже 
не оправдало (лаухин, 2012). 

В связи с этим вопрос о проявлении причинно-
следственных палеоклиматических изменений в 
каргинское время в Северной Азии и рассмотрен 
в данной работе.
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Анализ данных по реконструкции палеогеографических условий на основе изучения сравнитель-
но полных разрезов отложений каргинской эпохи Северной Азии показал, что севернее Поляр-
ного круга климат этого термохрона был близок к современному или теплее его. Южнее 60°с. ш. 
распространение разрезов со следами «теплого» климата и лишенных таких следов на протяже-
нии всего каргинского термохрона не подчинено широтной зональности, а следовательно, и кли-
матическому градиенту. Предполагается, что южнее 60°с. ш. влияние на палеоклимат каргинско-
го времени оказывали локальные климатообразующие факторы, что выражалось в образовании, в 
частности, растительных рефугиумов с микроклиматическими особенностями.
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МаТериаЛ и МеТодиКа иССЛедоВаниЙ

Материалом для исследований послужи-
ли данные по палеогеографии и биоклимато-
стратиграфии, полученные по многочисленным 
естественным разрезам и скважинам Северо-
Восточной Азии и северо-западной части тихого 
океана, полученные как непосредственно авто-
рами, так и рядом отечественных и зарубежных 

специалистов по четвертичной геологии и палео-
географии (рис. 1).

На основе методик исследования, использо-
ванных ранее (лаухин и др., 2012), предприня-
та попытка межрегиональной реконструкции 
палеоклиматов каргинского времени в районе 
60° с. ш. от центра Сибири до окраинных морей 
тихого океана, а также севернее Полярного круга 
и южнее 58° с. ш. 

Рис. 1. Расположение разрезов каргинских отложений, обсуждаемых в статье: i, ii (по Величко и др., 2010): 
i – изотермы ∆t°c в оптимум казанцевского времени, ii – изотермы ∆t°c в оптимум голоцена; iii – разрезы 
каргинского горизонта, не содержащие слоев со следами климата, близкого современному или более мягко-
го; IV – неполные разрезы каргинского горизонта, содержащие слои со следами климата более сурового, чем 
современный; V – разрезы или слои разрезов каргинского горизонта со следами климата; близкого современ-V – разрезы или слои разрезов каргинского горизонта со следами климата; близкого современ- – разрезы или слои разрезов каргинского горизонта со следами климата; близкого современ-
ному или мягче (теплее) современного. Цифрами показано положение разрезов: 1 – Золотой Мыс; 2 – мыс 
Шпиндлера; 3 – р. Марресале; 4 – оз. лабаз; 5 – м. Саблера; 6 – разрез 258 на о. таймыр; 7 – разрез тх-32 на  
о. таймыр; 8 – Мамонтов Клык; 9 – хр. чекановского; 10 – быковский полуостров; 11 – Усть-янская стоянка; 12 –  
р. Селеннях; 13 – Зеленый Мыс; 14 – Дуванный яр; 15 – Станчиков яр; 16 – большой хомус-Юрях; 17 – Шадрин-
ский мамонт; 18 – Молотков яр; 19 – руч. Дальний; 20 – оз. эльгыгытгын; 21 – стоянка Кымынейкей, скв.19;  
22 – шахты 27, 28 и 94; 23 – Кирьяс; 24 – с. липовка; 25 – скважина эликчан-4; 26 – оз. Алут; 27 – скв. 2; 28 – 
скв. 191 в беринговом море; 29 – колонки 936, 937 в Охотском море; 30 – р. Урсул в горном Алтае; 31 – р. Ануй;  
32 – Куртак; 33 – с. березовка; 34 – с. Зырянка, скв. 73; 35 – иркутский амфитеатр; 36 – стоянка большой На-
рьян; 37 – р. тибельти; 38 – оз. байкал; 39 – оз. Котокель; 40 – низовья р. Селенга; 41 – предгорья хр. Джугджур; 
42 – нижнее Приамурье; 43 – район оз. ханка

Fig. 1. Location of the discussed Karginsky deposits outcrops: I; II (after Величко и др., 2010): I – ∆t°C isotherms 
at the Kazantsev age optimum; II – ∆t°C isotherms  at the Holocene optimum; III – Karginsky horizon  sections witho-
ut traces of climate close to that of today or warmer; IV – incomplete Karginsky horizon  sections with traces of climate 
colder than that of today; V – Karginsky horizon sections with traces of climate close to that of today or warmer. figures 
show locations of sections: 1 – Cape Zolotoy; 2 – Cape Shpindler; 3 – Marresale River; 4 – Lake Labaz; 5 – Cape Sabler;  
6 – Section 258, Taymyr Island, 7 – Section Tx-32, Taymyr Island; 8 – Mamontov Klyk; 9 – Chekanovsky Ridge; 10 – 
Bykovsky Peninsula; 11 – Ustʹ-Yansk site; 12 – Selennyakh River; 13 – Cape Zeleny; 14 – Duvanny Yar; 15 – Stanchi-
kov Yar; 16 – Bolshoy Khomus-Yuryakh; 17 – Shadrinsk Mammoth; 18 – Molotkov Yar; 19 – Dalny Creek; 20 – Lake 
Elgygytgyn; 21 – Kymyneykai Site, boreholes 19; 22 – mines 27, 28, and 94; 23 – Kiryas; 24 – Lipovka Village; 25 – 
Elikchan-4  borehole; 26 – Lake Alut; 27 – core 2; 28 – core 191(Bering Sea); 29 – columns 936, 937 (Sea of Okhotsk);  
30 – Ursul River (Altai Mountains); 31 – Anuy River; 32 – Kurtak; 33 – Berezovka Village; 34 – Zyryanka Village, cores 73; 
35 – Irkutsk Amphitheatre; 36 – Bolshoy Naryan Site; 37 – Tibelti River; 38 – Lake Baikal; 39 – Lake Kotokel; 40 – lower 
reaches of the Selenga River; 41 – Dzhugdzhur Ridge foothills; 42 – Nizhneye Priamurye; 43 – Lake Khanka environs
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такие реконструкции позволили высказать 
предположение о причинах пространственного 
различия палеоклиматов каргинского времени в 
Северной Азии, как нам кажется, более близких 
реальным. 

Относительно определения особенностей 
проявления палеоклиматов каргинского времени 
мы использовали все доступные методики (лау-
хин и др., 2012), но основным был палинологи-
ческий метод, так как он наиболее полно отража-
ет зональный тип растительности, а через него –  
особенности палеоклимата. Для океанических 
разрезов и отложений озер применен диатомо-
вый анализ (Пушкарь, черепанова, 2001, 2008).

Общая стратиграфическая шкала кварте-
ра была сопоставлена с кислородно-изотопной 
шкалой (борисов, 2010), где последняя принята 
по (Bassinot et al., 1994). МиС 3 выделяется в ин-Bassinot et al., 1994). МиС 3 выделяется в ин- et al., 1994). МиС 3 выделяется в ин-et al., 1994). МиС 3 выделяется в ин- al., 1994). МиС 3 выделяется в ин-al., 1994). МиС 3 выделяется в ин-., 1994). МиС 3 выделяется в ин-
тервале 24–57 тыс. лет назад. Региональные слои 
Западной и Средней Сибири были сопоставлены 
с каргинским горизонтом Решением РМСК (Уни-
фицированная…, 2000, 2010). 

В силу того, что полные разрезы этого гори-
зонта редки, для возрастной интерпретации от-
дельных слоев использованы результаты радио-
углеродного датирования, включая и АМС-
датирование. Во всех случаях рассматриваются 
только некалиброванные даты, поскольку в ин-
тервале 50–30 тыс. лет калибровка не выходит 
за рамки доверительного интервала (Кузнецов, 
Максимов, 2012).

Указанные микропалеонтологические методы 
в сочетании с радиоуглеродным анализом лежат 
в основе распознавания, анализа и сопоставле-
ния палеоклиматических сигналов, полученных 
из многих разрезов каргинских отложений, что 
ранее было использовано и С. А. Архиповым в 
методологическом подходе при анализе последо-
вательности и ранга палеоклиматических собы-
тий Сибири в плейстоцене (Архипов, 1997). 

реЗУЛЬТаТЫ и иХ оБСУждение

Разрезов, которые вскрывают слои с палино-
спектрами растительности, близкой современ-
ной или более теплолюбивой, относимых к кар-
гинскому горизонту, в Северной Азии достаточ-
но много. их формирование в условиях климата 
теплее современного обычно сомнений не вызы-
вает, но датирование этих слоев и, соответствен-
но, время отраженных в них палеоклиматических 
событий в объеме обсуждаемого временного ин-
тервала часто не бесспорно. Во многих случа-
ях это связано с ревизиями 14С дат, которые вре-
мя от времени приводят к удревлению слоев со 
следами «теплого» климата, считавшихся ранее 
каргинскими, но относимых в настоящее время 
к казанцевскому возрасту (Арсланов и др., 2007; 
Астахов, 2009; гусев и др., 2016; и др.). Разрезов, 

для которых возраст каргинских слоев подтверж-
ден нескольким 14С датами, не вызывающими со-
мнений, гораздо меньше. В основном они и будут 
обсуждаться в настоящей работе. 

Вдоль северной окраины Северной Азии боль-
шое количество 14С дат, как обычных, так и ASM-
датировок, в последние 10–15 лет получены меж-
дународными коллективами (германия, Норвегия, 
Россия и др.). К сожалению, пока не все районы, 
особенно южнее 60º с. ш., где даты получены для 
каргинских слоев еще в 1980-е гг., проверены по-
вторным современным 14С-датированием и/или 
другими современными методами. 

Первым из серии северных разрезов отметим 
Золотой Мыс (64°52ʹ с. ш., 65°33ʹ в. д.), распо-
ложенный в северной тайге в 100–130 км южнее 
границы с лесотундрой (см. рис. 1). Здесь к кар-
гинскому горизонту относится аллювий III над-
пойменной террасы р. Обь, для которого полу-
чены восемь 14С-датировок от 48,9 до 35,0 тыс. 
лет назад (лаухин и др., 2006а,б). Палиноспек-
тры нижней части аллювия отражают распро-
странение кедрово-лиственничных лесов с елью 
и березой, а из низов вышележащего старичного 
торфяника – тех же лесов, но с пихтой (северная 
тайга). В середине торфяника палиноспектры 
фиксируют разнотравно-злаковые луга с марево-
полынными группировками. Палиноспектры из 
верхней части торфяника вновь свидетельствуют 
о распространении северной тайги, а из поймен-
ных суглинков (более 50 тыс. лет назад) – зла-
ковых ассоциаций с тундровым разнотравьем. В 
верхней части пойменных суглинков отмечены 
следы некоторого потепления и распростране-
ния березово-лиственничного редколесья. таким 
образом, в разрезе отражены три потепления, во 
время которых территория была занята северной 
тайгой, разделенные двумя похолоданиями с рас-
тительностью лесотундры (Laukhin, 2011).

Северо-восточнее, на севере Западной Сибири 
и на Северо-Сибирской низменности стратигра-
фия каргинского горизонта остро дискуссионна 
(Кинд, 1974; Волкова и др., 2003; Астахов, 2009; 
безрукова, 2011; Gusskov, Levchuk, 1999; Ander-Gusskov, Levchuk, 1999; Ander-, Levchuk, 1999; Ander-Levchuk, 1999; Ander-, 1999; Ander-Ander-
son, Lozhkin, 2001; Lozhkin, Anderson, 2011). В 
зависимости от того, какой возраст принимает-
ся для тех или иных слоев, мнения расходятся: от 
признания межледникового характера климата 
с оптимумом в раннем или среднем потеплении 
до полного отрицания существования такового. 
тем не менее есть больше оснований считать, 
что к востоку от Обской губы в каргинское время 
был(и) этап(ы) климата, близкого к современно-
му, а, возможно, и более мягкого (лаухин, 2012; 
лаухин и др., 2012), иногда даже в последнем по-
теплении. Сложнее дело обстоит с западными 
разрезами (см. рис. 1). так, на п-ове ямал в 4,1–
4,7 км южнее устья р. Марресале (69°43ʹ с. ш.,  

изменение климата каргинского времени (поздний плейстоцен) Северной Азии
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66°48ʹ в. д.) в нижней части варьяхского торфа, 
соответствующего конощельскому похолоданию 
(33–32 тыс. лет назад по 14С), палиноспектры от-
ражают осоково-злаковую относительно арид-
ную тундру. В интервале 28–27,5 тыс. лет назад 
климат становится мягче. тундра приобретает 
черты гумидности. Палиноспектры из отложе-
ний, сформировавшихся 27,5–25 тыс. лет назад, 
отражают «тундроподобную степь» (Andreev et 
al., 2006). эти данные хорошо согласуются со 
схемой Н. В. Кинд (1974): суровый климат ко-
нощельского этапа сменился более мягким по-
следнего потепления, а на переходе к сартанско-
му криохрону – перигляциальным. Современная 
растительность в районе разреза – низкокустар-
никовая травянисто-моховая тундра, т. е. в по-
следнее (далеко не оптимальное) потепление кар-
гинского времени климат был менее благоприят-
ным по сравнению с современным. 

Мыс Шпиндлера (см. рис. 1) находится почти 
на широте р. Марресале, но на 4° западнее ее. В 
обнажении этого мыса на морене предкаргинско-
го оледенения залегает реликтовый лед мощно-
стью до 20–22 м, датированный по AMS 44,0±2,2 
и 44,5±2,3 тыс. лет назад (Manley et al., 2001). Со-
хранность реликтового льда может служить под-
тверждением ухудшения каргинского палеокли-
мата у западной границы Карского моря. 

На п-ове таймыр самый полный разрез кар-
гинского горизонта известен у оз. лабаз (см. 
рис. 1), расположенного в 60–70 км севернее со-
временной границы между южной тундрой и се-
верной тайгой (около 72° с. ш.). Для каргинского 
времени информационно-статистическим мето-
дом В. А. Климанова реконструированы палео-
температуры на 2–3°С, а во время похолоданий 
на 1°С выше современной (Andreev et al., 2002a). 
Вряд ли это соответствует действительности, по-
скольку этот метод разработан для лесных тер-
риторий (лаухин и др., 2012). В другой своей ра-
боте по этому же району А. А. Андреев указы-
вает, что для отложений интервала от 50 до 26 
тыс. лет назад (восемь 14С дат) хорошо изучены 
палиноспектры, показывающие, что в районе  
оз. лабаз в это время произрастала лиственнич-
ная тайга с примесью Alnus fruticosa и Betula 
nana (Andreev et al., 2002б). В целом же А. А. Ан-Andreev et al., 2002б). В целом же А. А. Ан- et al., 2002б). В целом же А. А. Ан-et al., 2002б). В целом же А. А. Ан- al., 2002б). В целом же А. А. Ан-al., 2002б). В целом же А. А. Ан-., 2002б). В целом же А. А. Ан-
дреевым (Andreev et al., 2002а,б) в этом интерва-et al., 2002а,б) в этом интерва- al., 2002а,б) в этом интерва-al., 2002а,б) в этом интерва-., 2002а,б) в этом интерва-
ле по анализу спор и пыльцы выделены три по-
тепления, оптимальным из которых было самое 
раннее (около 50 тыс. лет назад). 

Каргинские слои оз. левинсон-лессинга и м. 
Саблер (около 74°30ʹ с. ш.) датированы по 17 14С 
датам 35,2–24,6 тыс. лет назад. В настоящее вре-
мя разрезы находятся на севере типичной тун-
дры близ границы с арктической тундрой. Рекон-
струкции, проведенные для интервала 30–24 тыс. 
лет назад, показали, что 27 тыс. лет назад тем-

пературы и сумма осадков в этом районе превы-
шали современные (Andreev et al., 2003). В мор-Andreev et al., 2003). В мор- et al., 2003). В мор-et al., 2003). В мор- al., 2003). В мор-al., 2003). В мор-., 2003). В мор-
ских слоях разреза 258 (76°28ʹ с. ш.) собраны фо-
раминиферы бореальной, а разреза тх-52 (75°17ʹ 
с. ш.) – арктобореальной ассоциаций, датирован-
ные по AMS в 39,0±1,1 и 31,31±0,410 тыс. лет на-AMS в 39,0±1,1 и 31,31±0,410 тыс. лет на- в 39,0±1,1 и 31,31±0,410 тыс. лет на-
зад, соответственно (гуськов и др., 2008).

Между п-овом таймыр и р. лена изучен разрез 
Мамонтов Клык (около 73°40ʹ с. ш.), для которо-
го получено 12 AMS дат от 45,8 до 23,1 тыс. лет 
назад (Schirrmeister et al., 2008). В датированных 
слоях отмечены следы растительности, близкой 
современной. Недалеко от этого района, к северу 
от кряжа чекановского между 72 и 73° с. ш. изу-
чены еще 5 разрезов, из отложений которых по-
лучено более ста (!) AMS-датировок. и здесь сле-S-датировок. и здесь сле--датировок. и здесь сле-
ды «теплого» климата каргинского времени вы-
явлены более четко (Schirrmeister et al., 2003). 

Далее к востоку, в зоне арктической тун-
дры, располагается известный разрез быковско-
го полуострова в дельте р. лена. Он представ-
лен арктической едомой. этот разрез достаточ-
но детально изучен (лаухин, 2012; Andreev et al., 
2002a; Schirrmeister et al., 2002; Sher et al., 2005). 
Для отложений каргинского горизонта получено 
более 90 14С дат. Проведен комплексный анализ 
различными методами, результаты которых по-
рою сильно отличаются. 

Согласно данным, полученным по анализу 
ризопод, температура в интервале 48–42 тыс. лет 
назад была выше современной (Schirrmeister et al., 
2002). В отложениях, датируемых в 33 тыс. лет на-
зад, среди обнаруженных останков насекомых от-
мечено много термофильных представителей, а 
палиноспектры показывают распространение ку-
старниковых тундр далеко не арктических. 

Климат интервала 42,5–33,5 тыс. лет назад 
был близок современному, но большая плот-
ность и разнообразие растительности в отложе-
ниях могут говорить о климатических условиях 
ее формирования, более благоприятных по срав-
нению с современными. А. В. Шер (Sher et al., 
2005) опубликовал данные по интервалу разреза 
моложе 47 тыс. лет назад с использованием боль-
шого количества 14С дат. Деформация отложений 
разреза жильными льдами затрудняет прослежи-
вание и датирование конкретных слоев, поэтому 
вместо слоев А. В. Шер выделил «датированные 
уровни»: 10–16 м – 47–40, 16–19 м – 40–35 и 19– 
22,5 м – 35–25 тыс. лет назад. В этих «уровнях» 
смешаны слои как теплых, так и холодных эта-
пов каргинского и, вероятно, сартанского време-
ни. В итоге климат каргинского времени полу-
чился монотонно холодный. только по насеко-
мым летние температуры 47–35 тыс. лет назад 
были признаны теплее современных. В результа-
те каргинское время было отнесено к статусу ин-
терстадиала.
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В 100 км южнее на Усть-янской стоянке (см. 
рис. 1) 28–27 тыс. лет назад июльские темпера-
туры каргинского времени были выше на 1–2°С, 
осадков выпадало на 10–50 мм больше, а зимы 
отличались малоснежностью и более высоки-
ми температурами, чем сейчас (Питулько и др., 
2007). еще южнее, около 68° с. ш. на р. Селен-
нях аллювиальные слои с 14С возрастом 39,7 и  
44,3 тыс. лет назад содержат палиноспектры рас-
тительности, характерной для климата, мягче со-
временного. Ареалы ели и сибирского кедра, ве-
роятно, не продвигались до 68°с. ш., но могли 
располагаться севернее их современного поло-
жения. 

Разрезы Колымской низменности для отложе-
ний времени МиС 4–2 изучены С. В. губиным 
(губин, Занина, 2013, 2014). было показано, что 
для этого времени характерно «криосинлитоген-
ное почвообразование…, не образующее само-
стоятельных почвенных профилей» (губин, За-
нина, 2013. С. 48), но в то же время для МиС 3 
«... установлено присутствие 4 разновозрастных 
погребенных почв… с хорошо выраженными 
профилями (там же). При этом наиболее древняя 
(50–39 тыс. лет назад) 4-я погребенная почва не-
сет признаки таежного почвообразования, сопо-
ставимые с современными (губин, Занина, 2013, 
2014). Аналогичная почва в отложениях разре-
за Зеленый Мыс (см. рис. 1) формировалась в то 
время на 20–30 км севернее современной грани-
цы лиственничной северной редкостойной тай-
ги. В результате для каргинского времени меж-
ду 50 и 28 тыс. лет назад были выделены четыре 
потепления с образованием палеопочв (три верх-
ние формировались в условиях климата более су-
рового, чем современный) и разделяющие их три 
похолодания. 

Существенное продвижение лесной расти-
тельности на Колымской низменности в каргин-
ское время к северу по сравнению с ее совре-
менным положением отмечено также в разрезах 
большой хомус-Юрях и местонахождении Шад-
ринского мамонта (Lozhkin, Anderson, 2011). 

В современной арктической тундре восточ-
нее р. Колыма из погребенного руслового аллю-
вия руч. Дальний (рис. 2) с возрастом 31 тыс. лет 
назад выделенные палиноспектры отражают пе-
ригляциальную тундростепь, а из слоев, залега-
ющих непосредственно выше, – юг тундры, т. е. 
растительность более теплолюбивую, чем совре-
менная (лаухин и др., 2012). 

В разрезе осадков оз. эльгыгытгын (67°30ʹ  
с. ш.; 172°05ʹ в. д.) слои, соответствующие первой 
половине МиС 3, достаточно полно охарактери-
зованы палиноспектрами, отражающими темпе-
ратуры, близкие современным июльским, и сум-
мы июльских осадков, примерно равные совре-
менным, а вот январские температуры были чуть 

ниже современных (Anderson, Lozhkin, 2001; Lo-Anderson, Lozhkin, 2001; Lo-, Lozhkin, 2001; Lo-Lozhkin, 2001; Lo-, 2001; Lo-Lo-
zhkin, Anderson, 2011). более поздние потепле-, Anderson, 2011). более поздние потепле-Anderson, 2011). более поздние потепле-, 2011). более поздние потепле-
ния второй половины МиС 3 выражены слабо, в 
них нет слоев со следами климата, близкого со-
временному или более мягкого. 

На севере чукотского полуострова на г. Кы-
мынейкей (67°12ʹ с. ш.; 177°40ʹ з. д.) скв. 19 (см.  
рис. 1) были вскрыты морские слои двух ингрес-

Рис. 2. Схема палеоклиматических событий, отра-
женных в разрезах Кирьяс (А) и эликчан-4 (б). Шкала 
слева: тыс. лет назад для А и б; точки Ka – 14c даты 
в разрезах Кирьяс и эликчан. для а: i – редколесье 
северной тайги, II – редколесье лесотундры, III – ле-II – редколесье лесотундры, III – ле- – редколесье лесотундры, III – ле-III – ле- – ле-
сотундра, IV – тундра. для Б: а – редкостойные ли-
ственничные леса, б – тундры, ПЗ – палинозоны, вы-
деленные в скв.13, Ei – палинозоны, выделенные в 
скв. 1

Fig. 2. Scheme of Paleoclimatic events reflected in 
Karginsky  sections: А – Kyryas; б – Elikchan Lake-4. 
Left scale – age in kyr for А and б; points Ka – 14C dates 
for Kyryas and Elikchan sections. for a: I – woodlands 
of the northern taiga; II – woodlands of forest-tundra; III – 
forest-tundra; IV – tundra. for Б: a – sparse larch forests; 
б – tundra; ПЗ – pollen zones for  borehole 13; EI – pol- – tundra; ПЗ – pollen zones for  borehole 13; EI – pol-ПЗ – pollen zones for  borehole 13; EI – pol- – pollen zones for  borehole 13; EI – pol-
len zones for borehole 1

изменение климата каргинского времени (поздний плейстоцен) Северной Азии
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сий с диатомеями экозоны Q-III-W3 каргинско-Q-III-W3 каргинско--III-W3 каргинско-III-W3 каргинско--W3 каргинско-W3 каргинско-3 каргинско-
го возраста (Пушкарь, черепанова, 2001, 2008; 
Laukhin, Drozdov, 2007). Слои разделены мо-
реной возраста около 30 тыс. лет назад. Встре-
ченные диатомеи характерны для прогреваемых 
мелководий и отражают два потепления до и по-
сле выхода ледника с чукотского нагорья. В 40–
50 км к западу, на Ванкаремской низменности, 
морские слои фациально замещаются аллюви-
ем, из которого (14С 42–39 тыс. лет назад) выде-
лены палиноспектры кустарниковых тундр, тог-
да как ныне здесь распространены травянистые 
тундры.

таким образом, в северных разрезах отложе-
ний каргинского горизонта следы климата, близ-
кого современному или более мягкого, отмеча-
ются почти повсеместно, кроме крайнего запада 
(р. Марресале) и крайнего востока (оз. эльгы-
гытгын). Причем «теплый» климат проявляется 
достаточно ярко иногда даже в последнем, самом 
слабом потеплении. Оптимальным было, ско-
рее всего, раннее потепление. Пока же недоста-
точное количество полных разрезов, охватываю-
щих интервал 50–24 тыс. лет назад, не позволяет 
сказать что-то более определенно, хотя в некото-
рых разрезах (оз. лабаз, Колымская низменность 
и др.) выделяется больше пяти палеоклиматиче-
ских событий. 

Следующая серия разрезов каргинского гори-
зонта прослеживается около 60° с. ш. от центра 
Западной Сибири до окраинных морей Северо-
Западной Пацифики.

В Сургутском Приобье, где широтная зональ-
ность выражена наиболее четко, в подзоне совре-
менной средней тайги расположен разрез Кирьяс 
(60°57ʹ с. ш.; 75°45ʹ в. д.) (см. рис. 2), в котором 
каргинские слои изучены наиболее детально и 
для них реконструированы палеоклиматы, весь-
ма далекие от межледниковых. Строение разреза 
Кирьяс и его палеоботаническая характеристика 
опубликованы неоднократно и достаточно под-
робно (Архипов и др., 1980; лаухин и др., 2006б; 
лаухин, Фирсов, 2008; Laukhin, 2011; и др.), по- 
этому здесь они обсуждаются схематично. В 
верхней части разреза Кирьяс получена серия 14С 
дат от 46,3 до 27,8 тыс. лет назад, которая охва-
тывает практически все палеоклиматические со-
бытия каргинского времени (лаухин, Фирсов, 
2008). Палинологическое изучение показало че-
тыре «потепления», во время которых произрас-
тали редколесья северной тайги, а в раннем «по-
теплении» – лесотундровые редколесья. эти по-
тепления разделены тремя похолоданиями. Во 
время раннего и позднего похолоданий в этом 
регионе была распространена тундра, а в сред-
нее – лесотундровые редколесья. Северные рас-
тительные зоны смещались к югу более чем на 
800 км, а во время «потеплений» – также к югу, 

но только на 600–300 км (лаухин и др., 2006б; 
Laukhin, 2011). Впрочем, в конощельское похо-
лодание смещение растительных зон к югу мог-
ло достигать и 1000 км (Максимов и др., 2012) 
(см. рис. 1). Далее к востоку, около 60° с. ш., раз-
резы с надежной интерпретацией палеоклимата 
каргинского времени редки, среди них эликчан-4 
(ложкин и др., 2010; черепанова и др., 2013) и 
Алут (Lozhkin, Anderson, 2011) в Северном При-Lozhkin, Anderson, 2011) в Северном При-, Anderson, 2011) в Северном При-Anderson, 2011) в Северном При-, 2011) в Северном При-
охотье (см. рис. 1). 

Разрез эликчан-4 находится на водоразделе 
бассейнов Северного ледовитого и тихого оке-
анов на высоте около 800 м в одноименном озе-
ре. Вокруг озера развиты редкостойные листвен-
ничные леса с подлеском из кедрового стланика, 
ольховника и кустарниковой березы. Здесь, как 
и в районе Кирьяса, во время МиС 3 климатиче-
ские характеристики не достигали современных 
(ложкин и др., 2010). В отличие от Кирьяса здесь 
широтная зональность климата и растительности 
сильно осложнены вертикальной поясностью, а 
максимальное удаление от Атлантики обуслови-
ло максимальное же воздействие широтного гра-
диента. 

Разрез эликчан-4 вскрыт дополняющими друг 
друга скважинами 1 – 60º43,869ʹ с. ш., 151º53,614ʹ 
в. д. и 13 – 60º44,083ʹ с. ш., 151º53,083ʹ в. д. В от-
ложениях обеих скважин установлены аналоги 
стадии МиС 3 с хорошо коррелируемыми между 
собой палинозонами (ложкин и др., 2010; Lozh-
kin, Anderson, 2011) (рис. 3, 4). По палинологи-, Anderson, 2011) (рис. 3, 4). По палинологи-Anderson, 2011) (рис. 3, 4). По палинологи-, 2011) (рис. 3, 4). По палинологи-
ческим данным выделяются четыре потепле-
ния, соответствующие палинозонам 11, 9, 7 и 6 
с пыльцой редкостойных лиственничных лесов, 
и похолодания (палинозоны 10 и 8). В пыльце-
вых зонах 9, 7 и 6 доминирует пыльца кедрового 
стланика, Betula и Alnus. Постоянно присутству-
ет пыльца ели, отмечена Pinus diploxylon и Larix. 
эти данные позволяют допустить, что в отдель-
ные эпизоды ранних потеплений (палинозоны 11 
и 9) климат в районе оз. эликчан был менее су-
ровый, чем в настоящее время. Однако авторы 
(ложкин и др., 2010. С. 65) подчеркивают, что во 
время МиС 3 «климатические условия в целом 
были более суровые, чем современные» (см. рис. 
2б). 

Некоторые палеоклиматические события кар-
гинского времени, недостаточно четко выражен-
ные палинологически, более ясно отражены в 
составе диатомей (см. рис. 2б, 3,4). Анализ рас-
пределения диатомей в донных отложениях по-
зволил выделить ряд диатомовых экозон, сопо-
ставляемых с пыльцевыми зонами (ложкин и 
др., 2010; черепанова и др., 2013).

Для экозоны 3.1 характерны самые большие 
для отложений МиС 3 концентрация створок и 
видовое богатство диатомей (до 90 таксонов). До-
минирует Pliocaenicus costatus (до 54,7%). Отме-
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чается увеличение обилия Aulacoseira distans (до 
22,8%). Постепенно вверх по разрезу сокращает-
ся участие болотных видов рода Eunotia и увели-
чивается содержание представителей рода Aula-
coseira, что свидетельствует о повышении уров-
ня озера и степени эвтрофности его вод. экозона 
3.1 соответствует первой фазе раннего потепле-
ния, получившего название эликчан-4 (ложкин 
и др., 2010; Lozhkin, Anderson, 2011). Выше по 
разрезу концентрация створок в осадках и разно-
образие диатомей снижается. Палеосообщества 
диатомей, объединенные в экозону 3.2, отража-
ют ухудшение условий для активного развития 
водорослей.

 В осадках, охарактеризованных экозоной 3.3, 
видовое разнообразие диатомей возрастает до 84. 
В палеосообществах доминирует P. costatus, но 
его участие снижается с 39,4 до 14,3%. Обилие  
A. distans, наоборот, увеличивается с 3,4 до 73,1%. 
В самой верхней части экозоны увеличиваются 
оценки обилия представителей родов Eunotia, 
Pinnularia (6,9–9,2%), что свидетельствует о по-
степенном снижении уровня озера, увеличении 
площади мелководной зоны и ее заболачивании. 
Охарактеризованные палеосообщества могли 
формироваться в заключительную фазу потепле-
ния эликчан-4. 

Выше по разрезу концентрация створок в осад-
ках резко сокращается, уменьшается разнообра-
зие диатомей, изменяется экологическая структу-
ра палеосообществ (экозона 3.4). Они становят-
ся полидоминантными. Высокие оценки обилия 
имеют обрастатель Cymbella arctica (до 11,9%), 
донные Eucocconeis flexella (до 23,1%), Pinnu-
laria hemiptera (до 17,9%), Didymosphenia gemi- gemi-gemi-
nata (до 12,6%). Палеосообщества этого интер-

вала объединены в экозону 3.4, соответствую-
щую киргиляхскому похолоданию Западной 
берингии – 45–39 тыс. лет назад (черепанова и 
др., 2013).

В осадках, соответствующих экозоне 3.5, со-
держание створок возрастает, хотя его показа-
тели гораздо меньше по сравнению с осадка-
ми, сформировавшимися во время потепления 
эликчан-4. Охарактеризованный интервал по 
данным геохронологического датирования соот-
ветствует малохетскому потеплению (черепано-
ва и др., 2013). 

Для интервала осадков экозоны 3.6 установ-
лено невысокое видовое разнообразие. Палео-
сообщества в основном бидоминантные, в них 
преобладают A. distans (до 45,9%) и P. costatus 
(до 42,2%). экозона соответствует палинозоне 7, 
климатические условия формирования которой 
были суровее современных (ложкин и др., 2010). 
По данным радиоуглеродного датирования эко-
зона 3.6 соответствует конощельскому похолода-
нию, но в данном регионе это похолодание, по-
хоже, не проявилось так ярко. В верхней части 
отложений, охарактеризованных комплексом 3 
(экозона 3.7), диатомеи в основном представле-
ны единичными створками. 

В разрезе оз. Алут (60°08ʹ с. ш.;152° 20ʹ в. д.),  
расположенного в 70 км к юго-востоку от  
оз. эликчан, в слоях, отнесенных к МиС 3, выде-
лены 5 палинозон (Lozhkin, Anderson, 2011): Ат1 
(45–43,8), Ат2 (43,8–41,3), Ат3 (41,3–39,4), Ат4 
(39,4–30,2) и Ат5 (30,2–25,6 тыс. лет назад). Па-
линозоны Ат1, Ат3 и Ат5 отражают потепления, 
а Ат2 и Ат4 – похолодания. При этом палинозо-
на Ат4 соответствует конощельскому похолода-
нию Сибири. 

Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений эликчан-4
Fig. 3. Spore and pollen diagram of the Elikchan-4 sediments
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К оптимуму МиС 3 отнесена палинозона 
Ат3а, когда в районе озера произрастала лист-
венница и максимально за весь интервал МиС 3  
распространялся кедровый стланик. В настоя-
щее время лиственничный лес растет не только 
на берегах оз. Алут, но и на склонах вокруг озера 
до высот 600–700 м. Выше границы леса произ-
растают заросли кедрового стланика. таким об-
разом, во время МиС 3 (45–25,6 тыс. лет назад) 
не было этапов, когда растительность и климат в 
районе оз. Алут были аналогичны современным. 
и вместе с тем авторы настаивают на том, что в 
районе оз. эликчан и Алут количество выпадав-
ших осадков и температуры в течение МиС 3  
были почти адекватны современным, что отра-
жалось на растительных сообществах (Lozhkin, 
Anderson, 2011). Во всяком случае, таких отли-
чий растительности от современной, которые из-
вестны для времени МиС 3 в районе разреза Ки-
рьяс, не выявлено.

Несмотря на небольшое количество полных 
разрезов каргинского горизонта вблизи 60° с. ш., 
можно предположить, что для этой зоны в Север-
ной Азии не характерны разрезы со слоями, со-
держащими следы климата более теплого, чем 
современный. При этом в Приохотье раннее по-
тепление имело параметры, довольно близкие 
современному климату. 

Далее обсудим разрезы южнее 58° с. ш. В гор-
ном Алтае в верховьях р. Урсул, в степной впади-
не (см. рис. 1) в слоях, датированных по 14С 44–
34 тыс. лет назад, изучены палиноспектры, соот-
ветствующие лесам со значительной примесью 
граба, вяза, липы и др. (лаухин, 2003). Немного 
севернее в долине р. Ануй у Денисовой пещеры 
в слоях с возрастом около 27 тыс. лет назад пали-
носпектры отражают развитие смешанных широ-
колиственных лесов с вязом, грабом, дубом и др. 
(Деревянко и др., 1993). На чулым-енисейском 
водоразделе, в разрезах Куртакского археологи-
ческого района также известны слои со следами 
относительно теплого климата (Дроздов и др., 
1990а,б). У с. березовка севернее г. Красноярска 
в каргинском аллювии ii надпойменной террасы  
р. енисей известны палиноспектры с пыль-
цой широколиственных пород. На левобережье  
р. енисей в каргинское время степи распростра-
нялись на 100 км севернее современного поло-
жения, а в отложениях скв. 73 (с. Зырянка) вы-
делены палиноспектры с пыльцой холодостой-
кой растительности начала каргинского времени 
(лаухин и др., 2012). В разрезе стоянки большой 
Нарьян (см. рис. 1) в верхнем течении р. Анга-
ра климат позднего потепления каргинского вре-
мени был прохладнее современного и определял 
развитие сосново-березовых и елово-сосновых 
лесов, хотя в палиноспектрах отмечена пыльца 
пихты и даже липы (Sato et al., 2014). 

Достаточно хорошо обоснован климат теплее 
современного в оптимум каргинского времени 
для иркутского амфитеатра (Воробьева и др., 
1990). В разрезе тибельти (см. рис. 1) на р. ир-
кут В. А. белова (1985) в аллювии с 14С датой в  
40 тыс. лет назад выделила палиноспектры, отра-
жающие леса с примесью широколиственных по-
род. Вместе с тем в палеоклиматических летопи-
сях оз. байкал и Котокель (см. рис. 1) каргинское 
время было интерстадиальным. В донных отло-
жениях оз. байкал этому времени соответству-
ют палиноспектры лиственнично-еловых редко-
лесий, а вблизи оз. Котокель в то время домини-
ровала тундра. лишь в интервале 45–41 тыс. лет 
назад отмечено расширение еловых, а 34–32 тыс. 
лет назад – лиственничных ассоциаций (безру-
кова, 2011). При этом в Западном Забайкалье в 
низовьях р. Селенга (см. рис. 1) около 34,5 тыс. 
лет назад произрастали сосново-березовые леса 
с примесью дуба, вяза и других термофилов, что 
указывает на межледниковый характер клима-
та (Rezanov, Kalmikov, 1999). Далее на восток у 
хр. Джугджур в современной зоне средней тай-
ги в каргинское время фиксируются южнотаеж-
ные формации, представленные лиственнично-
березовыми и еловыми лесами с пихтой, кленом 
и др. В нижнем Приамурье преобладали южнота-
ежные темнохвойные и смешанные леса с дубом, 
кленом, вязом и др., которые свидетельствуют о 
более теплом, по сравнению с современным, кли-
мате (Каревская, 2011). 

более отчетливо палеоклиматические собы-
тия МиС 3 отражены в диатомовых записях пяти 
колонок Охотского моря, отобранных в райо-
не 51–54° с. ш. Опорным разрезом для отложе-
ний верхнего плейстоцена пелагической части 
моря является колонка 936 (51°01ʹ с. ш., 148°19ʹ 
в. д., глубина – 1310 м), сложенная пелитовы-
ми илами (Пушкарь, черепанова, 2008) (рис. 5). 
Соответствующий каргинскому времени диато-
мовый комплекс iii выделен в интервале 460– 
280 см (см. рис. 5). 

В комплексе отмечается преобладание холод-
новодных видов (до 83,4%), в основном предста-
вителей океанического планктона. Доминирует 
арктобореальная Rhizosolenia hebetata f. hiemalis 
(17,7–48,6%). Субдоминантами являются северо-
бореальные Actinocyclus curvatulus (10,0–24,4%), 
Thalassiosira eccentrica (6,2–31,3%), T. latimargi-. latimargi-latimargi-
nata (4,1–37,1%), Paralia sulcata (5,4–21,6%), Co-
scinodiscus marginatus (4,6–10,2%). Достаточно 
часто встречаются приледная Thalassiosira gra-
vida (4,4–16,3%), а также северобореальные пе-
лагические Coscinodiscus oculus-iridis (до14,0%) 
и Actinocyclus divisus (до 11,3%). Вместе с тем 
в этом комплексе увеличивается доля южно-
бореальных диатомей (до 15,2%), что вполне со-
поставимо с современными сообществами диа-
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томей данной части Охотского моря (Пушкарь, 
черепанова, 2008). Встречены единичные створ-
ки субтропических видов Thalassiosira oestrupii, 
T. leptopus, Coscinodiscus radiatus (1,8–14,2%), из 
других тепловодных видов необходимо отметить 
также участие Thalassiosira pacifica (2,0–8,4%), 
Stephanopyxis nipponica (до 1,0%). Содержание 
створок в осадках изменяется от 2,1 до 26,4 млн 
ств. / 1 г, тепловой коэффициент Td – от 11.5 до 
26.4%. Получены две радиоуглеродные датиров-
ки (AMS): кровля отложений с комплексом III – 
28,8 тыс. лет назад, подошва – 46,6 тыс. лет на-
зад. Участие умеренно тепловодных диатомей в 
составе комплекса III – свидетельство продвиже-
ния Субарктического фронта в северные широ-
ты и увеличение влияния течений Соя и Куросио 
как региональных на акваторию Охотского моря 
(Пушкарь, черепанова, 2008). Подобные резуль-
таты получены и по берингову морю (скв. 2, 191_
DSDP) (Пушкарь, черепанова, 2001, 2008).

Представленное обобщение, не претендую-
щее на всесторонний охват имеющихся данных 
по югу Северной Азии, показало несколько хао-
тичное распределение разрезов со слоями, несу-
щими следы «теплого» палеоклимата и без них. 
Но даже этот анализ позволил получить опреде-
ленную картину развития палеоклиматической 
ситуации на временной срез каргинского време-
ни, сделать некоторые выводы, возможно, в неко-
торых случаях и небесспорные.

ЗаКЛЮЧение 

Основное внимание было уделено северной 
окраине Северной Азии именно потому, что в по-
следние 15–17 лет там был получен очень боль-
шой фактический материал для реконструкции 
палеоклиматических событий каргинского вре-
мени. там же был собран достаточно богатый ма-
териал для датирования этих событий, при этом 
сотни 14С дат, полученных уже в ��I в., считают-��I в., считают- в., считают-
ся более надежными, чем даты 70–80-х гг. про-
шлого столетия. О том, что большая часть 14С дат 
1960-х гг. невалидны, сообщала еще Н. В. Кинд 
(1974). Невалидность многих 14С дат 1970-х гг. 
показали применение 234Th/U датирование (Куз-/U датирование (Куз-U датирование (Куз- датирование (Куз-
нецов, Максимов, 2012) и анализ соответствия 
дат тех годов геологическим данным (Астахов, 
2009).

Почти все разрезы каргинского горизонта, 
расположенные севернее Полярного круга и близ 
него, содержат в своих верхних частях слои со 
следами климата более теплого, по сравнению с 
современным. Они подстилаются слоями, сфор-
мированными в более холодных условиях, чем 
теперь. еще ниже залегают слои древнее 30–33 
тыс. лет назад со следами накопления в условиях 
более теплого климата, чем современный. более 
древние континентальные слои каргинского го-

ризонта обнажаются редко. еще реже встречены 
полные разрезы этого горизонта. 

Палеоклимат теплее современного фиксиру-
ется смещением более южных подзон тундры на 
место современных, более северных, подзон. На-
пример, смещением кустарниковых тундр в под-
зону современных травянистых или продвиже-
нием к северу древесной растительности. Ана-
логичные, но более значительные смещения 
растительных зон и подзон в оптимумы казан-
цевского (эем-микулино, МиС-5) и голоцено-
вого (МиС-1) времени объясняются орбиталь-
ными причинами (Величко и др., 2010). Для 
упомянутых оптимумов были реконструирова-
ны отклонения средних годовых изотерм ∆t°С 
(см. рис. 1), поскольку для этих временных сре-
зов есть полные разрезы казанцевского и голо-
ценового времени, более или менее равномерно 
рассредоточенные в пределах Северной Азии. К 
сожалению, столь полных и равномерно распре-
деленных разрезов каргинского времени пока не-
известно. Поэтому реконструировать отклонения 
изотерм ∆t°С для каргинского времени, как это 
сделано для МиС-5 и МиС-1, пока невозможно, 
но можно предположить те же причины, повлек-
шие изменений палеоклиматов в течение каргин-
ского времени. 

В морских слоях каргинского горизонта В. С. 
Волкова с соавторами (2003) относят оптимум 
каргинского времени к раннему потеплению. В 
континентальных отложениях наиболее древ-
ние слои этого горизонта изучены нами недоста-
точно, что представляет сложность при сравне-
нии палеоклиматов и времени их накопления с 
более поздними потеплениями каргинского вре-
мени. Сравнительный анализ среднего и поздне-
го потеплений позволяет предполагать, что сред-
нее было несколько интенсивнее, хотя оснований 
для такого предположения еще мало. К какому из 
трех потеплений относить оптимум каргинского 
времени на суше, пока тоже недостаточно ясно. 
это снижает возможности коррелировать данные 
по каргинским палеоклиматам с данными о па-
леоклиматах термохронов начала позднего плей-
стоцена и голоцена (см. рис. 1; Величко и др., 
2010). 

Район 60° с. ш. имеет практически непрерыв-
ные, но единичные разрезы каргинского горизон-
та, в которых нет следов климата, близкого со-
временному. из-за малого количества датировок 
многие слои, относящиеся к этому горизонту, 
еще не выявлены. Но и немногие относительно 
хорошо изученные разрезы (Кирьяс, эликчан, 
Алут и др.) отличаются тем, что в них, несмотря 
на выявление следов 5 или более климатических 
событий, следов палеоклимата теплее современ-
ного не обнаружено. и даже палеоклиматы, близ-
кие современному (разрезы Алут, эльгыгытгын), 
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подвергаются сомнению (ложкин и др., 2010, Lo-Lo-
zhkin, Anderson, 2011).

что же касается южных районов, то разре-
зов каргинского горизонта, как правило, непол-
ных, там много, но датирование их не столь мас-
совое и часть дат, полученных в 70–80-х гг. про-
шлого столетия, нуждаются в ревизии. Отчасти, 
возможно, поэтому распределение разрезов, со-
держащих слои со следами климата, близкого 
современному или более теплого, а также ли-
шенных таких следов, кажется хаотичным. Во 
всяком случае, отражение региональных клима-
тоформирующих систем, в частности Азиатско-
го муссона, Центрально-Азиатского максимума, 
на климаты каргинского времени (24–57 тыс. лет 
назад) не наблюдается. Можно предположить, 
что в каргинское время эти системы действовали 
практически так же, как и в настоящее время. На 
этом фоне более заметными становятся локаль-
ные климатические факторы, что выражалось в 
образовании, в частности, рефугиумов южнее 
60° с. ш. с определенными микроклиматически-
ми особенностями, выразившимися в формиро-
вании лесных формаций с участием широколист-
венных пород. Подобная ситуация характерна 
и для времени последнего оледенения (МиС-2, 
24–11 тыс. лет назад), когда региональные кли-
матообразующие системы менялись очень резко. 

Выполнение работы поддержано грантами проек-
тов: СО РАН № 9, РФФи 14-05-00956 и Президиума 
ДВО РАН 15-I-2-063, 15-I-6-073. 
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cLimatic changeS during KarginSKi  interVaL  
(Late PLeiStocene) of northern aSia

V. S. Pushkar, S. A. Laukhin, M. V. Cherepanova

Analysis of data from reconstructed paleogeographical conditions, based on studying compara-
tively complete sections of North Asia’s Karginsky thermochron, showed that, to the north of the 
Arctic circle, climate was  close to that of the present or warmer. To the south of 60º N, the distri-
bution sections with of without traces of «warm» climate shows no correspondence with latitudi-«warm» climate shows no correspondence with latitudi-warm» climate shows no correspondence with latitudi-» climate shows no correspondence with latitudi- climate shows no correspondence with latitudi-
nal zones and, consequently, climatic gradients. It is assumed that, to the south of 60º N, Kargin-
sky paleoclimates  might have been influenced by local climate-forming factors, which are par-
ticularly evident in the occurrence of microclimatic vegetation refugia. 

Keywords: climate, Karginski horizon, Late Pleistocene, vegetation, north asia.
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