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ВВедение

Вопросы палеогеографической реконструк-
ции и корреляции плейстоценовых оледенений 
на Северо-Востоке России рассматривались в раз-
ные годы во многих работах (колосов, 1947; Вась-
ковский, 1959; Баранова, 1960; Шило, 1961; Вос-
кресенский и др., 1984; Глушкова, 1984, 1986; и 
др.). В отдельных ледниковых районах было про-
ведено детальное изучение морфологии и палео-
географии разновозрастных ледниковых комплек-
сов (Веснин и др., 1962; Глушкова, прохорова, 
1987; и др.). по данным геологического картиро-
вания и тематических работ были выделены лед-
никовые горизонты средне-неоплейстоценового 
и поздне-неоплейстоценового возраста. по пред-
ставлениям некоторых исследователей (Шило, 
1961; и др.), в Верхне-колымском регионе оледе-

нение среднего неоплейстоцена было максималь-
ным, хотя и развивалось, как тогда считалось, в 
условиях менее поднятого и менее расчлененного 
рельефа, чем современный (Шило, 1961). 

В Охото-кухтуйской впадине и ее горном об-
рамлении были установлены горизонты основ-
ной морены, возраст которых, по данным термо-
люминесцентного анализа, был определен как 
верхняя часть среднего неоплейстоцена. пред-
полагалось, что оледенение этого времени было 
горно-покровным (Ананьев и др., 1984). 

На чукотском полуострове плейстоценовые 
оледенения выделялись главным образом на 
основании анализа ледниково-морских отложе-
ний. О. м. петровым (1966) были установлены 
четыре ледниковых горизонта: нижне- и средне-
плейстоценовые и два верхнеплейстоценовых.  
В результате последующих исследований в этом 
регионе установлены следы трех неоплейстоце-
новых оледенений горно-долинного и карового 
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типов (иванов, 1986). по мнению В. Ф. ивано-
ва, проследить границы распространения многих 
ледников на суше не представляется возможным, 
так как они выходили в пределы осушенного 
шельфа, о чем свидетельствуют обнаруженные 
затопленные конечно-моренные валы и гряды.

В корякском нагорье, по данным Ю. п. Дег-
тяренко (1984), были установлены следы только 
двух позднеплейстоценовых и голоценового оле-
денений. 

Вместе с тем морфологические особенно-
сти и масштабы плейстоценовых оледенений на 
большей части Северо-Востока России до насто-
ящего времени остаются слабо изученными. Это 
объясняется тем, что выполненные ранее рекон-
струкции плейстоценовых ледниковых событий 
базировались в основном на немногочисленных 
и неравнозначных по качеству материалах, по-
зволявших лишь очень схематично представить 
районы распространения древних ледников. 
Ограничены были также и возможности корре-
ляции ледниковых отложений и форм рельефа на 
обширных территориях с разными орографиче-
скими и климатическими условиями. В последние 
годы в связи с появлением новых методов датиро-
вания, а также в результате дешифрирования разно-
масштабных спутниковых снимков появилась воз-
можность проведения сравнительного морфологи-
ческого и палеогеографического анализа древних 
ледниковых районов на всей территории Северо-
Востока России. поэтому удалось более обосно-
ванно оконтурить ареалы плейстоценовых оледе-
нений и выделить основные ледниковые центры, а 
также определить размеры, пути движения и воз-
раст отдельных ледников и на этой основе суще-
ственно уточнить возраст, масштабы и типы нео-
плейстоценовых оледенений. 

Особенно радикально изменились взгля-
ды на возраст и параметры ледниковых собы-
тий в Верхоянском хребте, где по данным ана-
лиза коррелятных комплексов методом оптико- 
стимулированной люминесценции (ОСл) уста-
новлено 5 ледниковых экспансий в период от 140 
до 60 тыс. л. н. (Stauch еt al., 2007). Существенно 
поменялись и представления о возрасте и масшта-
бах оледенений в хр. черского, в некоторых гор-
ных сооружениях тихоокеанско-Арктического 
водораздела, в корякском нагорье и в других ре-
гионах Северо-Востока России (Глушкова, про-
хорова, 1989; Шило и др., 2001; Glushkova, 2001, 
2011; Novaczyk et al., 2002; Глушкова, 2006, 2015; 
Stauch, Gualtieri, 2008; и др.).

МеТодЫ иССЛедоВаниЙ

Для обобщения региональных материалов по 
определению распространения, характера и ста-
дийности развития неоплейстоценовых оледене-
ний на Северо-Востоке России в качестве основ-

ного метода нами использован сравнитель-
ный геоморфологический анализ ледниковых 
форм. Авторами выполнено дешифрирование 
ледниковой морфоскульптуры на аэро- и кос-
мических снимках на всю территорию Северо-
Востока России. В ключевых районах горной 
системы черского (хр. улахан-чистай, Анна-
чаг), Северного приохотья (хр. Билибина, ичи-
гемский, горы хэл-урэкчэн и др.), а также п-ова 
тайгонос и корякско-Анадырской области про-
ведено изучение форм ледникового рельефа и 
коррелятных отложений. при обосновании воз-
раста и хронологической корреляции леднико-
вых комплексов использованы собственные и 
заимствованные из опубликованных источни-
ков определения возраста коррелятных обра-
зований по данным их палинологического и 
палеокарпологического изучения, а также ме-
тодами абсолютного датирования: термолюми-
несцентным и ОСл, а также методами радио- 
метрического датирования: радиоуглеродного 
по 14С и космогенного по 36Cl анализов. В рабо- анализов. В рабо-
те наряду с полевыми наблюдениями исполь-
зованы аэрофотоснимки высокого разрешения, 
а также материалы спутниковой съемки, пред-
ставленные в интернет-ресурсе Google Earth. 
Спутниковые снимки сопровождаются разно-
образными сервисными функциями, которые 
позволяют в рамках одной задачи быстро пере-
ходить от обзорных изображений к детальным 
с высоким разрешением, от плановых изобра-
жений – к перспективным и т. п. кроме того, 
на этих снимках возможно определение коор-
динат и расстояний, измерение линейных и 
площадных параметров форм рельефа, варьи-
рование цветовыми эффектами и др. Вслед-
ствие этого применение современной спут-
никовой информации позволило существенно 
уточнить полученные ранее данные о морфо-
графии и морфометрии ледниковых комплек-
сов и их пространственных соотношениях. па-
леогляциологические исследования форм лед-
никового рельефа сопровождались полевым 
изучением коррелятных отложений. картогра-
фирование выделенных разновозрастных ком-
плексов осуществлялось на основании сравни-
тельного анализа степени сохранности гляци-
альных форм рельефа разных ледниковых эпох 
и их расположения относительно горных узлов 
(центров оледенения), которые являлись обла-
стями питания ледников.

Общее стратиграфическое положение ледни-
ковых комплексов определялось в соответствии с 
российской Стратиграфической шкалой четвер-
тичной системы (янина, 2014). Согласно этому 
они относятся к верхнему эоплейстоцену, к ниж-
нему, среднему и верхнему неоплейстоцену.
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даннЫе о реЛЬеФе и КЛиМаТе реГиона

Обширная территория Северо-Востока Рос-
сии обладает большим орографическим разно-
образием и охватывает несколько климатических 
зон. В связи с этим она дает хорошие возмож-
ности для изучения особенностей развития нео-
плейстоценовых оледенений в разных орографи-
ческих и климатических условиях и для решения 
проблем региональной корреляции ледниковых 
событий. по абсолютным высотам и относитель-
ным превышениям хребтов, а также по гипсоме-
трическому положению реликтов плиоценовой 
поверхности выравнивания и другим геоморфоло-
гическим признакам в изучаемом регионе выделя-
ются 4 типа рельефа: альпинотипное среднегорье 
(абсолютные высоты более 1500 м) с большим ко-
личеством каров, троговых долин и других форм 
гляциального рельефа; резко расчлененное низ-
когорье (от 700 до 1500 м); пологосклонное низ-
когорье (до 700 м); холмистые равнины прибреж-
ных низменностей (до 200 м) и межгорных впа-
дин (более 200 м).

Главными горными сооружениями рассматри-
ваемой территории являются: Верхоянский хре-
бет, горная система черского, хребты и нагорья 
Охотско-чукотской горной области, образующие 
тихоокеанско-Арктический водораздел, а также 
корякское нагорье. Основу рельефа составляют 
низкогорья высотой до 1500 м, над которыми воз-
вышаются среднегорные хребты и горные узлы 
высотой до 2000–3000 м. Равнинный рельеф рас-
пространен на прибрежных низменностях (яно-
индигирская, колымская, Нижне-Анадырская и 
др.) и в крупных межгорных впадинах вблизи по-
бережий Охотского моря.

исследованный регион относится в основ-
ном к Субарктическому поясу и в меньшей сте-
пени к Арктическому – побережье и острова 
Северного ледовитого океана. Он охватывает 
несколько климатических зон: арктической пу-
стыни и арктической тундры; тундры и лесо-
тундры, а также зону климата хвойных лесов. 
Для обширных районов в центральной части 
Северо-Востока России характерен резко кон-
тинентальный климат с очень морозной зимой 
и относительно высокой сухостью. умерен-
но континентальный и морской климат имеет 
место на востоке чукотки, в корякском наго-
рье и в пределах 50–100-километровой зоны 
вдоль побережья Охотского моря. Этим рай- 
онам свойственны холодное лето и достаточно 
большое увлажнение. Вся территория региона 
в целом обладает большой и очень большой су-
ровостью погодных условий (клюкин, 1970).

В горах Северо-Востока России имеются 
горно-долинные ледники. Наиболее крупные из 
них сосредоточены в хр. Сунтар-хаята, черского 
и в корякском нагорье. Небольшие ледники име-

ют место также и в других горных сооружени-
ях Северного приохотья и чукотки. Но в целом 
климатические условия, несмотря на продолжи-
тельные сезоны с очень низкими температурами, 
не благоприятствуют развитию оледенений из-за 
недостаточного количества осадков в зимний пе-
риод, на что уже давно указывали многие иссле-
дователи этой проблемы. 

оСноВнЫе ЭЛеМенТЫ ГЛЯЦиаЛЬноЙ 
МорФоСКУЛЬПТУрЫ

В горных районах Северо-Востока России 
основные экзарационные формы рельефа – кары 
и троги, особенно многочисленны в приводораз-
дельных частях хребтов, что придает им альпи-
нотипный облик.

Кары являются наиболее выразительным 
элементом современного ландшафта гор Северо-
Востока России (Глушкова, 1984, 1986). Осно-
вополагающее значение каров заключается в 
том, что ими маркируются ледниковые цен-
тры – области питания ледников. Для каровой 
морфоскульптуры в горах Северо-Востока Рос-
сии характерны следующие орографические 
особенности: подавляющее большинство ка-
ров ориентировано в северных румбах; в каж-
дом районе днища каров приурочены к опреде-
ленному гипсометрическому уровню, который 
соответствует высоте снеговой границы в лед-
никовую эпоху. Он колеблется в широких пре-
делах: от 600 м в прибрежных низкогорных рай-
онах до 1300 м – в удаленных от побережий гор-
ных сооружениях (Смирнов, Глушкова, 2012; 
Глушкова, Смирнов, 2020). 

Троги. Не менее важное значение для палео-
географических реконструкций плейстоценовых 
оледенений имеет изучение таких крупных экза-
рационных форм ледникового рельефа, как тро-
говые долины. В верховьях рек в ледниковых 
районах Северо-Востока России имеются хоро-
шо сохранившиеся троговые долины, которым 
свойственна типичная корытообразная форма, и 
в истоках они завершаются ледниковыми кара-
ми. у них плоское днище, покрытое глыбовым 
материалом основной морены, образующей хол-
мы различной высоты и небольшие изометрич-
ные котловины, а также подпруженные моренами 
ледниковые озера. часто вдоль бортов троговой 
долины расположены плечи трогов, протяжен-
ные валы боковой морены и маргинальные ка-
налы (Глушкова, прохорова, 1987). Эти формы 
рельефа являются важными критериями морфо-
логии и оценки мощности ледников а также ха-
рактера взаимодействия ледника с ложем долины 
и горными склонами. изучение пространствен-
ного расположения троговых долин оказывает 
также решающее влияние на оценку площадей, 
морфологии и типа оледенения. 

Глушкова О. Ю., Смирнов В. Н. 
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Конечно-моренные комплексы. терминаль-
ные формы ледниковой аккумуляции разного 
возраста сохранились в основном во впадинах, 
на предгорных равнинах, в сквозных долинах. 
Они представлены конечно-моренными валами 
и грядами, водно-ледниковыми террасами и по-
лями зандров. Особое значение для определе-
ния ареалов, характера, стадийности развития 
неоплейстоценовых оледенений имеют конечно-
моренные валы. В ходе иследований установле-
ны количество, размеры, особенности морфо-
логии, степень сохранности конечно-моренных 
форм в ледниковых долинах и на этой основе 
определены границы распространения ледников 
и стадии их развития. Выделены серии напорно-
насыпных конечных морен, которыми отмече-
ны осцилляции края ледника во время его мак-
симального продвижения. часто наблюдаются 
от 2 до 7 сближенных валов, образующих амфи-
театры, по которым может быть сделана оценка 
продолжительности перехода ледника от равно-
весной стадии к стадии необратимой деградации 
(Глушкова, 2015). 

ПаЛеоГЛЯЦиоЛоГиЧеСКое 
раЙонироВание

Разнообразные формы ледникового рельефа 
широко распространены в горных областях рас-
сматриваемого региона. Большей частью они 
приурочены к верхним, альпинотипным уров-
ням гор, но вблизи морских побережий встре-
чаются и в низкогорном рельефе. по физико-
географическому положению выделяются вну-
триконтинентальные и прибрежные ледниковые 
районы. В первых они приурочены к верхнему 
гипсометрическому уровню в альпинотипном 
среднегорье высотой 1500–3000 м. В прибреж-
ных районах гипсометрический уровень распро-
странения ледниковых форм рельефа снижает-
ся, они встречаются в низкогорьях высотой 800– 
1500 м. Необходимо отметить, что при форми-
ровании обширных ареалов ледников конечно-
моренные комплексы отмечаются в равнинном 
рельефе межгорных и приморских впадин, на 
большом удалении от областей питания, распо-
ложенных в верхнем ярусе горных сооружений.

изучение древних ледниковых форм, их воз-
раста, распространенности, положения в рель-
ефе и взаимоотношений, морфологии, степени 
сохранности позволило реконструировать палео-
геогляциологические обстановки ледниковых 
эпох среднего и позднего неоплейстоцена. по 
данным геоморфологических и климатострати-
графических исследований, по результатам де-
шифрирования гляциальной морфоскульптуры 
на спутниковых материалах и аэротофотосним-
ках, а также по данным фитостратиграфического 
и изотопного датирования коррелятных осадков 

в рельефе Северо-Востока России выделены гля-
циальные комплексы четырех возрастных гене-
раций: средне-неоплейстоценовые, поздне-нео-
плейстоценовые: зырянские, сартанские, а также 
голоценовые (Глушкова, 1986; Glushkova, 2011; 
Смирнов, Глушкова, 2012). Следы более древних 
оледенений, как будет показано далее, в релье-
фе никак не проявлены, они установлены толь-
ко в разрезах эоплейстоцен-неоплейстоценовых 
и нижне-неоплейстоценовых отложений межгор-
ных впадин.

Основными гляциальными элементами ланд-
шафтов в ледниковых районах Северо-Востока 
России являются экзарационные формы (кары, 
троги) и аккумулятивные – холмисто-западинный 
рельеф основной морены, конечно-моренные 
валы и гряды, флювиогляциальные равнины. из 
них самыми распространенными и важными для 
палеогляциологических исследований являются 
кары и конечные морены.

указанные выше элементы гляциальной мор-
фоскульптуры сосредоточены в нескольких об-
ширных ареалах, которые приурочены к основ-
ным горным сооружениям региона Наиболее 
крупные из них находятся в самых высоких хреб-
тах: черского и Сунтар-хаята и в корякском на-
горье, имеющих абсолютную высоту до 3000 м,  
представляют собой одноименные гляциаль-
ные районы (рис. 1). Для них характерен типич-
ный альпийский рельеф с широким развитием 
каровой и троговой морфоскульптуры поздне-
неоплейстоценового возраста и с крупными со-
временными ледниками. Горные сооружения 
Охотско-чукотской области, образующие Глав-
ный (тихоокеанско-Арктический) водораздел, 
простираются на северо-восток почти на 2400 км 
от впадающей в Охотское море р. иня до Берин-
гова пролива. В этой горной области выделяются 
следующие наиболее крупные орографические 
элементы: колымское нагорье, Анадырское пло-
скогорье и чукотское нагорье, которые включают 
в себя большое количество локальных хребтов.  
В Охотско-чукотской области выделяются три 
гляциальных района. колымо-Охотский район 
простирается в субширотном и северо-восточном 
направлении на 1200 км от р. иня на западе до 
р. пенжина – на востоке. Он охватывает колым-
ское нагорье, хр. Омсукчанский, ичигемский и 
др., а также горные массивы п-овов кони, пья-
гина, тайгонос. Далее к северо-востоку находит-
ся Анюйско-Олойский район, охватывающий  
хр. уш-урэкчен, Олойский, Анюйский и др. На 
восточной чукотке, занимающей территорию, 
расположенную между чукотским морем и Ана-
дырским заливом Берингова моря, выделяется 
чукотский ледниковый район.

В эпохи оледенений палеогеография Северо-
Востока России существенно отличалась от со-
временной ландшафтной обстановки. В ледни-
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ковые эпохи происходило снижение уровня ми-
рового океана, осушение обширных пространств 
шельфа и отодвигание береговой линии на десят-
ки и сотни километров. С этим связано увеличе-
ние площади континента и появление Берингий-
ского моста суши, который разделял бассейны 
тихого и Северного ледовитого океанов. 

ХараКТериСТиКа ЛедниКоВЫХ 
КоМПЛеКСоВ

На территории Северо-Востока России до-
статочно полно изучены ледниковые комплексы 
позднего неоплейстоцена и голоцена. Оледене-
ния этого возраста оставили после себя разно-

образные и многочисленные следы в виде экза-
рационной и аккумулятивной морфоскульптуры, 
коррелятных отложений разного генезиса. Они 
отлично дешифрируются на аэрофотоснимках, 
поэтому их картографирование, морфологиче-
ское и морфометрическое изучение началось еще в 
ходе рекогносцировочных геологических съемок и 
особенно при проведении Государственного геоло-
гического картирования масштаба 1: 200 000. по-
лученные большие объемы фактических данных 
были положены в основу многочисленных научных 
работ, результаты которых опубликованы в различ-
ных изданиях. представления о более древних оле-
денениях разрабатывались на другой, более ограни-

Рис. 1. Районы распространения и объекты изучения гляциальной морфоскульптуры на территории Северо-
Востока России. 1–3 – комплексы основной и конечной морен: 1 – средне-неоплейстоценовые; 2, 3 – верхне-
неоплейстоценовые: 2 – зырянские, 3 – сартанские; 4 – границы, 5 – названия гляциальных районов: С-Х – 
Сунтар-хаята; Че – черский; К-о – колымо-Охотский; а-о – Анюйско-Олойский; Чу – чукотский; К – коряк-
ский. пункты нахождения локальных гляциальных объектов (цифры в кружках): 1 – низовья рр. урак, Охота; 
2 – хр. улахан-чистай; 3 – хр. Бол. Анначаг; 4 – гряда Билибина; 5 – хр. хэл-урэкчэн; 6 – низовья р. Гижига;  
7 – низовья р. парень; 8 – хр. тайнынотский; 9 – илирнейский кряж; 10 – хр. пекульней; 11 – низовья рр. та-; 11 – низовья рр. та-низовья рр. та- рр. та-рр. та-. та-та-
нюрер и канчалан; 12 – оз. майниц

Fig. 1. Distribution areas and objects of studying glacial morphosculpture in the North-East of Russia. 1–3 – com-
plexes of the bottom and terminal moraines: 1 – Middle Neopleistocene; 2, 3 – Late Neopleistocene: 2 – Zyryan, 
3 – Sartan; 4 – borders, 5 – names of glacial regions: C-Х – Suntar-Khayata; Че – Chersky; K-O – Kolyma-Ok-
hotsk; A-O – Anyuisk-Oloy; Чу – Chukotka; K – Koryak. Glacial object locations: 1 – lower Urak R., Okhota R.; 
2 – Ulakhan-Chistay Range; 3 – Bolshoy Annachag Range; 4 – Bilibin Range; 5 – Khal-Urekchen Range; 6 – lower 
Gizhiga R.; 7 – lower Paren R.; 8 – Tainynot Range; 9 – Ilirney Range; 10 – Pekulney Range; 11 – lower Tanyurer R. 
and Kanchalan R.; 12 – Lake Maynits

Глушкова О. Ю., Смирнов В. Н. 
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ченной стратиграфической и палеогеографической 
базе в связи с тем, что их следы в рельефе и корре-
лятных отложениях запечатлены несравненно хуже, 
чем у поздне-неоплейстоценовых, они фрагмен-
тарны, степень их сохранности и представительно-
сти сильно варьирует. На Северо-Востоке России 
свидетельства самых древних ледников – поздне-
эоплейстоценовых и ранне-неоплейстоценовых 
установлены по данным геолого-съемочных и гео-
логоразведочных работ только на локальных участ-
ках хр. черского в составе осадочных толщ четвер-
тичного возраста, которые заполняют межгорные 
впадины.

Верхне-эоплейстоценовые (QeII) слои лед-
никовых и водно-ледниковых отложений залега-
ют на позднемезозойских породах верхоянского 
комплекса и на размытой поверхности осадочных 
слоев неогенового и неоген-эоплейстоценового 
возраста. мощность толщи ледникового ком-
плекса достигает 30 м. предполагается, что это 
следы самого древнего в регионе четвертичного 
оледенения. поздне-эоплейстоценовый возраст 
отложений принимается в соответствии с реше-
ниями межведомственного стратиграфическо-
го совещания по четвертичной системе Северо-
Востока СССР (1982 г.) и легендой Верхояно-
колымской серии листов Государственной 
геологической карты масштаба 1:1 000 000 (тре-
тье поколение). 

нижне-неоплейстоценовые (QI
2) леднико-

вые и водно-ледниковые отложения установле-
ны в тех же районах. Они залегают на цоколях 
террас высотой до 40 м и во впадинах в составе 
осадочных толщ четвертичного возраста, имеют 
мощность 8–20 м. по возрасту они относятся к 
верхней части раннего неоплейстоцена и соот-
ветствуют левоберелехскому горизонту. есть 
указания на то, что нижне-неоплейстоценовые 
ледниковые отложения присутствуют в Северо-
Западном приохотье (басс. р. урак). Они встре-
чаются только в разрезах и не выражены в со-
временном рельефе (Ананьев и др., 1984).

Средне- и ВерХне-неоПЛеЙСТоЦеноВЫе 
ЛедниКоВЫе КоМПЛеКСЫ

В отличие от предшествовавших оледенений, 
ледниковые комплексы среднего и верхнего нео-
плейстоцена сохранились более широко и, что 
самое важное, представлены в виде не только мо-
ренных слоев в разрезах четвертичных отложе-
ний впадин и крупных речных долин, но и форм 
ледникового рельефа. 

Средне-неоплейстоценовые (QII
2) леднико-

вые и водно-ледниковые отложения и формы ре-
льефа выделялись в ходе геологического карти-
рования масштаба 1: 200 000 и тематических ис-
следований на обширных площадях в пределах 
гляциальных районов Сунтар-хаята, колымо-

Охотского и чукотского. Аккумулятивные фор-
мы ледникового рельефа среднего неоплейсто-
цена распространены главным образом на по-
верхности Охото-кухтуйской, Гижигинской, 
Нижне-Анадырской и других низменностей, а 
также на равнинах межгорных впадин и в пред-
горьях. Они часто расположены в долинах круп-
ных рек: Охота, Гижига, парень, Белая, Анадырь 
и др. Эти ледниковые комплексы находятся на 
большом удалении от областей питания, име-
ют большие размеры и сильную преобразован-
ность эрозионно-денудационными процессами. 
Они часто представлены полями основной море-
ны в виде беспорядочно расположенных морен-
ных холмов и гряд, разделенных западинами и 
озерами. В некоторых районах достаточно полно 
сохранились фрагменты конечно-моренных дуг, 
которые позволяют оценить масштабы оледене-
ния. Спорово-пыльцевые комплексы из ледни-
ковых и флювиогляциальных отложений харак-
теризуют холодолюбивую растительность верх-
ней части среднего неоплейстоцена (Шило,1961; 
Воскресенский и др., 1984). по данным указан-
ных авторов, оледенение среднего неоплейсто-
цена было максимальным. В некоторых районах 
получены изотопные датировки в пределах верх-
ней части среднего неоплейстоцена, которые яв-
ляются опорными для стратиграфических и гео-
морфологических корреляций. 

охото-Кухтуйская равнина и ее горное об-
рамление. по данным Г. С. Ананьева и др. (1984), 
средне-неоплейстоценовые конечно-моренные 
комплексы установлены в южной части ледни-
кового района Сунтар-хаята, в пределах Охото-
кухтуйской равнины и ее горного обрамления. 
изучены разрезы конечно-моренных ледниковых 
отложений в долинах рр. урак, Охота и их прито-
ков – рр. Юровка и Селемджа (см. рис. 1). Они 
расположены на большом удалении от областей 
питания ледников (до 250 км), имеют большие 
размеры и явно выраженный «дряхлый облик», 
обусловленный длительным воздействием эрози-
онных, криогенных и денудационных процессов. 
Возраст средне-неоплейстоценовых ледниковых 
слоев определен, по данным указанных выше ав-
торов, в центральной части Охото-кухтуйской 
равнины («Номанкурский разрез») и вблизи ее 
северной границы («Селемджинский разрез»). 
Здесь р. Охота на протяжении около 300 м вскры-
вает 3 гляциальных горизонта: морену, а также 
флювиогляциальные и лимногляциальные отло-
жения общей мощностью около 30 м. по данным 
термолюминесцентного анализа коррелятных 
отложений, подстилающих и перекрывающих 
морену, установлено, что они формировались в 
интервале от 135 ± 34 до 148 ± 40 тыс. лет, что со-
ответствует тазовскому оледенению (миС 6) в За-
падной Сибири (Ананьев и др., 1984). 
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Гижигинская равнина и п-ов Тайгонос. 
В пределах колымо-Охотского гляциально-
го района на Гижигинской равнине установле-
ны конечно-моренные комплексы, образован-
ные ледниками, стекавшими с южных склонов 
Главного водораздела на расстояние 140–170 км 
(рис. 2). Они представлены сильно разрушенны-
ми грядами и валами длиною до 30 км. по ма-
териалам геолого-съемочных работ среди релик-
тов древних моренных образований установлены 
коррелятные отложения, имеющие по палиноло-
гическим данным средне-неоплейстоценовый 
(нерасчлененный) возраст. На рис. 2,А пока-
заны соотношения ареалов развития средне- и 
поздне-неоплейстоценовых оледенений на п-ове 
тайгонос (в тайнынотском хребте) и на Гижи-
гинской равнине. Видно, что площади распро-
странения основной морены, размеры конечно-
моренных форм и их удаление от областей пи-
тания средне-неоплейстоценового оледенения 
намного превосходят аналогичные характери-
стики поздне-неоплейстоценовых оледенений. 
такие же соотношения характерны для всех лед-
никовых районов Северо-Востока России (Глуш-
кова, Смирнов, 2020). по степени сохранности, 
размерам и гипсометрическому положению в ре-
льефе аккумулятивные моренные комплексы за-
метно различаются. Самый дряхлый сильно раз-
рушенный и преобразованный аллювиальными 
и криогенными процессами конечно-моренный 
комплекс среднего неоплейстоцена осложняет 
поверхность Гижигинской равнины в приустье-
вой части р. Гижига. Серия конечно-моренных 
гряд хорошо выделяется на космических сним-
ках. Внешняя гряда расположена в 170 км от об-
ласти питания, ее фронтальная часть достига-
ет берега моря. Она состоит из отдельных фраг-
ментов, разделенных современными водотоками. 
Длина гряды составляет 32 км, ее ширина на не-
которых участках превышает 2.5–3 км. Две вну-
тренние гряды сохранились хуже. ясно выражен-
ные валы наблюдаются только на левобережье  
р. Гижига. максимальное расстояние между дву-
мя внешними валами 4.0 км. В периферической 
части валы сливаются в единую гряду. Выше по 
течению р. Гижига, на расстоянии 30–32 км на-
блюдается еще одна сильно разрушенная гря-
да длиною около 30 км. Ширина этой гряды со-
ставляет около 5 км. Для нее характерно боль-
шое количество озер, заполняющих понижения, 
и слабо врезанных водотоков, соединяющих 
озера.

крупные конечно-моренные комплексы сред-
него неоплейстоцена дешифрируются в юго-
восточном обрамлении Гижигинской равнины 
(рис. 2,Б). Здесь фрагменты размытых, в зна-
чительной степени преобразованных конечно-
моренных валов обнаружены на междуречье ко-

лымака и пареня. Озеро парень с юга и востока 
обрамлено морфологически хорошо выражен-
ной моренной грядой, разделенной на несколько 
фрагментов.

Общая длина этой гряды около 23 км, ширина 
1.5–2.5 км, а высота около 40 м. Вал рассечен до-
линой р. парень, небольшими ручьями и заболо-
ченными седловинами на ряд фрагментов и име-
ет относительную высоту 50–60 м. 

удаление отмеченных ледниковых форм от об-
ласти питания, которая располагалась в ичигем-
ском хребте, достигает 160 км. В среднем нео-
плейстоцене ледники покрывали также многие 
достаточно высокие горные хребты и массивы в 
северо-восточной части колымского нагорья. 

нижне-анадырская низменность и ее гор-
ное обрамление. В чукотском гляциальном рай-
оне конечно-моренные комплексы изучены в 
басс. рр. танюрер, канчалан, Юрумкувеем, Оси-
новая (левые притоки р. Анадырь) и в других ме-
стах (рис. 2,В). по данным геолого-съемочных 
работ среди реликтов древних моренных об-
разований установлены коррелятные отложе-
ния, имеющие средне-неоплейстоценовый (не-
расчлененный) возраст. как и в других районах, 
они отличаются от более молодых терминаль-
ных комплексов тем, что расположены на зна-
чительно большем удалении от областей пита-
ния, имеют более крупные размеры и сильную 
преобразованность эрозионно-денудационными 
и криогенными процессами. О масштабах 
средне-неоплейстоценового оледенения в этом 
районе свидетельствует широкое распростране-
ние основной морены с характерным холмисто-
западинным рельефом и многочисленными озе-
рами на поверхности Нижне-Анадырской низ-
менности (Новейшие..., 1980; ложкин и др., 
2005). ледниковые образования разной степени 
сохранности прослежены от областей питания 
ледников, которые находились на южных макро-
склонах горных массивов Главного водоразде-
ла и в осевой части хр. пекульней, по долинам  
рр. Юрумкувеем и Бол. Осиновая на расстоянии 
до 220 км, по р. танюрер – до 300 км, по р. кан-
чалан – до 180 км. 

крупные конечно-моренные амфитеатры, ко-
торые относятся к средне-неоплейстоценовому 
оледенению (см. рис. 1), установлены в при-
устьевой части танюрера на левобережье  
р. Анадырь, где они «подпирают» р. Анадырь, 
вследствие чего на его правобережье образова-
лось крупное подпрудно-ледниковое оз. крас-
ное. Высота отдельных гряд достигает 40– 
80 м, ширина колеблется от 1.5 до 3 км, а про-
тяженность превышает 30 км (Баранова, 1960; 
Веснин и др., 1962; Глушкова, прохорова, 1989). 
палеогеографические реконструкции пока- 
зали, что танюрерский ледник был одним из 
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наиболее протяженных на Северо-Востоке  
Азии – около 300 км. Он формировался из горно- 
долинных ледников, спускавшихся с хр. пе-
кульней и чукотского нагорья.

Широкая распространенность средне-нео-
плейстоценовых ледниковых комплексов в гля-
циальных районах Сунтар-хаята, чукотском и 
колымо-Охотском, присутствие эрратических 

Рис. 2. Средне- и верхне-неоплейстоцено-
вые конечно-моренные комплексы. А. Гижи-
гинская равнина и п-ов тайгонос: 1–3 – основ-
ная морена: 1, 2 – верхне-неоплейстоценовая: 
1 – сартанская, 2 – зырянская; 3 – средне-
неоплейстоценовая; 4 – конечно-моренные 
валы: а – сартанские, б – зырянские, в – 
средне-неоплейстоценовые; 5 – линия глав-
ного водораздела п-ова тайгонос; 6 – геомор-
фологические границы: a – установленные, 
б – предполагаемые. Б. Низовья р. парень:  
1 – моренное озеро; 2 – аллювальные отло-
жения; 3 – моренный комплекс: a – основ-

ная морена, б – фрагменты 
конечно-моренного вала; 4 – 
участки низкогорья, не покры-
вавшиеся льдом. В. Нижне- 
Анадырская равнина: конечно-
моренные валы верхне-нео-
плейстоценовые (1), средне-
неоплейстоценовые (2)

Fig. 2. Middle and Upper 
Neopleistocene end-moraine 
complexes А. Gizhiga Plain 
and the Taigonos Peninsula: 1– 
3 – bottom moraine: 1, 2 – Up-
per Neopleistocene: 1 – Sartan,  
2 – Zyryan; 3 – Middle Neopleis-
tocene; 4 – end moraine ridges:  
а – Sartan, б – Zyryan, в – Mid-
dle Neopleistocene; 5 – line of 
the main watershed of the Taigo-
nos Peninsula; 6 – geomorpho-
logical boundaries: a – estab-
lished, б – assumed. Б. The low-
er Paren R.: 1 – moraine lake;  
2 – alluvial deposits; 3 – moraine 
complex: а – bottom moraine,  
б – end-moraine ridge frag-
ments; 4 – areas of low moun-

tains not covered with ice. В. The Lower Anadyr plain: end-moraine ridges – Upper Neopleistocene (1), Middle 
Neopleistocene (2)
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валунов в сквозных долинах и на поверхно-
стях междуречий позволяют предположить, что 
это оледенение в горных сооружениях Охотско-
колымского водораздела было сетчатым, а ме-
стами – горно-покровным (Ананьев и др., 1984; 
Глушкова, 2015). 

ВерХне-неоПЛеЙСТоЦеноВЫе 
ЛедниКоВЫе КоМПЛеКСЫ

На территории Северо-Востока России следы 
двух последних поздне-неоплейстоценовых оле-
денений хорошо выражены в рельефе и запечат-
лены в широко распространенных экзарацион-
ных, моренных и водно-ледниковых образовани-
ях. Экзарационные формы рельефа представлены 
трогами разной протяженности, крупными кара-
ми, другими типичными проявлениями леднико-
вого воздействия на горные склоны и днища до-
лин. Широко развиты также холмисто-грядовый 
рельеф основной морены, конечно-моренные 
валы и гряды, часто образующие крупные амфи-
театры, флювиогляциальные поля (рис. 3). мно-

гие исследователи здесь уверенно устанавлива-
ют два самостоятельных ледниковых комплекса 
(сопоставляемых с миС 2 и миС 4), которые от-
четливо различаются по занимаемой геоморфо-
логической позиции, степени сохранности форм, 
а также по масштабам распространения и време-
ни формирования. Они соответствуют зырянско-
му и сартанскому оледенениям Сибири, выделен-
ным В. Н. Саксом (1953; Глушкова, 1984, 1996).  
к настоящему времени в результате изучения лед-
никовых комплексов в хр. черского и в колымском 
нагорье получены данные, которые указывают на 
то, что максимум последнего неоплейстоценового 
оледенения приходится на вторую половину кар-
гинского времени (Галанин, 2012). Эти данные 
ставят вопрос о метахронности (неодновремен-
ности) поздне-неоплейстоценовых оледенений в 
ледниковых районах Северо-Востока России.

Гляциальные комплексы первого поздне-
неоплейстоценового оледенения (QIII

2) образу-
ют ареалы, значительно уступающие по разме-
рам средне-неоплейстоценовым. 

Рис. 3. Верхне-неоплейстоценовые конечно-
моренные амфитеатры в Северном приохотье. Зы-
рянские. п-ов тайгонос: северо-западный (А) и 
юго-восточный (Б) склоны тайнынотского хребта. 
Сартанский: горы хэл-урэкчэн (В)

Fig. 3. Upper Neopleistocene end-moraine amphi-
theaters in the Northern Priokhotye. Zyryan. The Tay-
gonos Pen.: the northwestern (A) end southeastern (Б) 
slopes of the Taynynot Range. sartan: the Khal Ure-
kchen Mountains (В)
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Они обычно представлены основной мореной, 
а также крупными амфитеатрами, состоящими 
из нескольких конечно-моренных гряд длиной до  
30 км и высотой до 60 м. максимальное рассто-
яние их от области питания достигает 100 км. 
Гребни и склоны валов сильно переработаны эро-
зионными и криогенными процессами. С внеш-
ней стороны к фронтальным грядам примыкают 
обширные зандровые поля с широким развитием 
термокарстовых процессов. В наиболее высоко-
горных областях Северо-Востока России (горная 
система черского и хр. Сунтар-хаята, централь-
ная часть корякского нагорья) оледенение имело 
сетчатый характер. В районах, примыкающих к 
побережьям Берингова (Нижне-Анадырская низ-
менность) и Охотского моря (ямская, Гижигин-
ская низменности), реконструируются мощные 
ледники подножий (Glushkova, 2001; Глушкова, 
2015).

В северной части Нижне-Анадырской низ-
менности для зырянских ледниковых ком-
плексов характерно широкое распространение 
холмисто-грядового и холмисто-западинного ре-
льефа основной морены с ледниковыми озерами 
(см. рис. 2,В). На этом фоне выделяются крупные 
терминальные комплексы, представленные дуго-
образными конечно-моренными валами и гряда-
ми, длина которых достигает 20–30 км, ширина – 
1.5–4.5 км, высота – от 20 до 60 м. 

Анализ ледниковых образований, распростра-
ненных в бассейне среднего течения р. танюрер 
и канчалан, показал, что северная часть Нижне-
Анадырской низменности перекрывалась ледни-
ками первого поздне-неоплейстоценового оледе-
нения. На низменности формировался огромный 
ледник подножий. Наблюдения на небольших 
возвышенностях на низменности показали, что 
мощность льда в средней части ледника была не 
меньше 150–200 м. В бассейне среднего тече-
ния р. танюрер установлено несколько крупных 
конечно-моренных валов и расположенных меж-
ду ними небольших, часто сближенных гряд, что 
свидетельствует о длительном и динамичном мак-
симуме ледника (Глушкова, Гуалтиери, 1998).

В Анюйско-Олойском гляциальном районе 
проблема разделения ледниковых комплексов 
до сих пор остается слабо изученной. по морфо-
логическим признакам выделяются два поздне-
неоплейстоценовых ледниковых комплекса.  
В зырянское время на северо-западе чукотки 
возникали 2 крупных ледниковых ареала и не-
сколько обособленных ледниковых центров. Се-
верный ареал занимал горы пырканай и Раучу-
анский хребет. Южный, более обширный, охва-
тывал чуванские горы, илирнейский кряж и 
горные массивы в верхнем течении рр. Большой 
Анюй и малый Анюй. ледниковые образования 
представлены сильно разрушенными конечными 
моренами, холмисто-грядовым рельефом основ-
ной морены на днищах долин. Зырянские ледни-
ки не только заполняли большинство долин, но и  
перетекали через низкие водораздельные сед-
ловины из одного бассейна в другой. Наиболее 
мощные и протяженные дендритовые ледники 
возникали на южном склоне илирнейского кря-
жа: тытыльваамский ледник имел длину 60 км, 
а илирнейский – 65 км. Длина ледников север-
ного склона варьировала от 25 до 40 км (Glush-Glush-
kova, 2001).

Гляциальные центры последнего поздне-
неоплейстоценового оледенения (QIII

4)
Гляциальные комплексы последнего поздне-

неоплейстоценового оледенения – сартанского 
наиболее ясно выражены в современном релье-
фе. Они распространены на площадях, в 2–3 раза 
меньших, чем у предшествовавшего. Анализ 
расположения форм этого ледникового комплек-
са показал, что в основном оледенением были 
охвачены наиболее высокие горные районы, где 
отчетливо обособляются локальные гляциаль-
ные центры. его конечно-моренные формы от-
личаются хорошей морфологической выражен-
ностью и слабо переработаны последующими 
экзогенными процессами. Данные палинологи-
ческого и радиоуглеродного анализов позволя-
ют определить их возраст как сартанский (см. 
таблицу).

Таблица. радиоуглеродные датировки осадков ледникового комплекса
Table. Radiocarbon dating of the glacial complex sediments

Гляциальный 
район

местоположе-
ние изученных 

объектов
14С возраст Генезис осадков источник данных

черский хр. Бол. Ан-
начаг

13 040 ± 105, �NG-958/AA-6884
21 860 ± 235, �NG-819/AA5813

Донные осад-
ки моренных 
озер

позднечетвертичные..., 
2002

чукотский
хр. пекуль-
ней, р. куй-
вивеем

17 000 ± 360, MAG-1502 
16 860 ± 260, GX-21531-AMS
21 500 ± 2 750, GX-21525

Флювиогляци-
альные осадки

Глушкова, 1996; Glush-, 1996; Glush-
kova, 2001

Примечание. Аналитические лаборатории. мАГ – СВкНии ДВО РАН; �HG – Arizona lab.; GX – Geochron lab. Kruger 
Enterprises, Inc.
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В гляциальном районе хр. черского сартан-
ские терминальные комплексы крупных разме-
ров установлены в различных его частях. В цен-
тральной части хребта на эпоху максимального 
распространения сартанских ледников рекон-
струируется в основном горно-долинное и сет-
чатое и в меньшей степени – горно-покровное 
оледенение. Самые крупные долинные ледни-

ки (Буордахский, тирехтяхский и др.) возни-
кали в наиболее высокой (2500–3000 м) цен-
тральной части хр. улахан-чистай (см. рис. 1). 
В максимум оледенения они достигали длины 
60–100 км (Шейнкман, 1987). их максимальное 
продвижение фиксируется мощными конечно-
моренными грядами в пределах момской впа-
дины на абсолютной высоте 700–800 м, что на 

Рис. 4. Верхне-неоплейстоценовые гляциальные центры: A – хр. Анначаг, Б – илирнейский кряж, В – хр. пе-Верхне-неоплейстоценовые гляциальные центры: A – хр. Анначаг, Б – илирнейский кряж, В – хр. пе-A – хр. Анначаг, Б – илирнейский кряж, В – хр. пе- – хр. Анначаг, Б – илирнейский кряж, В – хр. пе-
кульней, р. куйвевеем. Формы ледникового рельефа. Зырянские: 1 – основная морена; 2 – флювиогляциальные 
поля. Сартанские: 3 – основная морена, 4 – флювиогляциальные поля, 5 – отдельные конечно-моренные валы,  
6 – сомкнутые конечно-моренные валы; 7 – гребни внутренних валов (а) и внешний вал конечно-моренного 
комплекса оз. Джека лондона (б); 8 – плечи трогов; 9 – ледниковые озера; 10 – абразионные берега озер. про-
чие: 11 – речные русла; 12 – горные склоны, не покрывавшиеся ледниками; 13 – линия водораздела; 14 – резуль-
таты радиоуглеродного датирования коррелятных отложений

Fig. 4. Upper Neopleistocene glacial centers: A – Annachag Range, Б – Ilirney Range, B – Pekulney Range, Kui-
viveyem R. Forms of glacial relief. Zyryan: 1 – basal moraine; 2 – fluvioglacial fields. Sartan: 3 – basal moraine, 4 – 
fluvioglacial fields, 5 – individual end-moraine ridges, 6 – connected end-moraine ridges; 7 – crests of the inner ridges 
(a) and the outer ridges of the Lake Jack London end-moraine complex (б); 8 – trog shoulders; 9 – glacial lakes; 10 – 
abrasive lake shores. Other: 11 – river channels; 12 – mountain slopes not covered with glaciers; 13 – watershed line; 
14 – results of radiocarbon dating for correlative deposits
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800–1000 м ниже окончаний современных лед-
ников.

Наиболее крупный конечно-моренный ком-
плекс оставлен тирехтяхским ледником, кото-
рый стекал по долине р. тирехтях (левый приток  
р. мома) на поверхность момской межгорной 
впадины. Здесь наблюдаются обширные амфите-
атры, состоящие из серии сближенных конечно-
моренных гряд, мощных валов, наложенных 
один на другой или отстоящих на небольшие 
расстояния. протяженность внешней дуги, пере-
гораживающей долину р. тирехтях, около 30 км. 
Длина внутренних напорно-насыпных моренных 
гряд до 20 км, высота до 150 м. Наиболее круп-
ные из них сопровождаются подпрудными лед-
никовыми озерами. Этот комплекс находится на 
расстоянии 70 км от области питания (Glushkova, 
2001; Глушкова, 2015).

Сложные конечно-моренные комплексы по-
следнего поздне-неоплейстоценового оледене-
ния изучены также в южной части хр. черского, 
на чукотке в илирнейском кряже, хр. Раучуан-
ский, Анюйский, пекульней, а также в северо-
восточной части корякского нагорья. 

анначагский гляциальный центр располо-
жен в 370 км к юго-востоку от упомянутого выше 
ледникового узла хр. улахан-чистай. Абсолют-
ная высота хр. Анначаг достигает 2000–2200 м. 
Реконструированы границы сартанского оледе-
нения, а также основные параметры, пути дви-
жения наиболее крупных ледников. С запад-
ного склона хр. Бол. Анначаг стекал Восьмио-
зерный ледник, который в максимальную фазу 
имел длину 21 км. его продвижение зафикси-
ровано обширной конечно-моренной грядой, 
перегородившей долину р. Эльгення с обра-
зованием одноименного крупного подпрудно-
го озера длиной 4.3 км. моренная гряда про-
тягивается с севера на юг на расстояние 13 км, 
почти повсеместно имеет узкий гребень – 10– 
20 м, что указывает на ее молодость. Высота 
гряды возрастает с юга на север от 60–70 до 
200 м.

С восточного склона хребта ледник спускался 
по долине руч. пурга. Он заполнял межгорную 
впадину, на поверхности которой оставил после 
себя обширный конечно-моренный комплекс, 
включающий оз. Джека лондона, которое с юга 
окружено круто изогнутым конечно-моренным 
валом протяженностью 15 км, шириной 2.6 км, 
высотой 110–120 м. максимальная длина ледни-
ка пурга составляла 26.5 км (позднечетвертич-
ные..., 2002; Глушкова, 2015).

На северо-западной чукотке сартанское оле-
денение по площади в несколько раз уступа-
ло зырянскому. Оно было рассредоточено в 10 
обособленных горных узлах, тяготеющих к цен-
тральным, наиболее возвышенным частям Рау-

чуанского, Анюйского хребтов и илирнейского 
кряжа. В горных массивах северной части рай-
она возникали лишь короткие долинные и ка-
ровые ледники. по долине р. Раучуа (басс. ча-
унской губы) ледник выдвигался на 25 км. Раз-
грузка происходила в небольшой внутригорной 
котловине. В рельефе хорошо выражены дуги 
четырех сближенных конечно-моренных валов, 
имеющих длину от 3 до 6 км, ширину 0.3–1.7 км 
и высоту 40–80 м. 

илирнейский гляциальный центр. В 150–
160 км к югу от чаунской губы расположены раз-
нообразные ледниковые комплексы илирнейско-
го кряжа, который протягивается с запада на вос-
ток на 140 км при ширине 50 км. В осевой части 
кряжа рельеф альпинотипный, изобилует много-
численными и разнообразными формами ледни-
ковой аккумуляции и экзарации. Средняя абсо-
лютная высота горных вершин 1300–1500 м, мак-
симальная – г. Двух Цирков составляет 1853 м.  
С юга кряж ограничен широкой плоской долиной 
р. мал. Анюй, а на севере низкогорные отроги 
кряжа плавно переходят в холмистую равнину, 
смыкающуюся с чаунской низменностью. Для 
южного склона этого ледникового узла характер-
ны крупные ледниковые озера: Верх. илирней, 
илирней и тытыль, которые расположены с вну-
тренней стороны обширных конечно-моренных 
амфитеатров. Озеро тытыль заполняет долину 
р. тытлиутин, стекающей с осевой части кряжа. 
Абсолютная высота уреза воды озера 504 м, его 
длина 18.8 км, максимальная ширина – 4.5 км. 
С юга озеро окаймляется крупными конечно-
моренными грядами дугообразной формы. Дли-
на внешней гряды превышает 15 км, ширина до 
3 км и относительная высота над рекой – 100–
160 м. конечно-моренный амфитеатр, состоящий 
из пяти гряд, оставлен долинным ледником дли-
ной 34 км. На выходе в широкую долину р. мал. 
Анюй этот ледник сливался с тремя ледниками, 
спускавшимися по долинам рр. тытлиутин, ты-
тыльваам и луковая. Слабая степень разрушен-
ности гряд, наличие островов и зазубренных мы-
сов в озере свидетельствуют в пользу недавнего 
(сартанского) времени формирования данного 
конечно-моренного комплекса. 

Хребет Пекульней. В бассейне верхнего те-
чения р. танюрер на восточном склоне хр. пе-
кульней сартанский комплес имеет ограниченное 
распространение по сравнению с зырянским, он 
локализуется в верховьях долин. его конечные 
морены редко выходят в предгорья. ледниковые 
образования комплекса наиболее выразительны 
в бассейне р. куйвивеем, правого притока р. та-
нюрер. Здесь установлено 28 ледниковых каров, 
днища которых находятся на высоте в среднем 
около 600–700 м. На расстоянии 20 км от истока 
долина реки перегорожена тремя сближенными 
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крутыми дугами моренных гряд высотой от 15–
20 до 130 м, фиксирующих максимальное про-
движение ледника. В отложениях сопряженной с 
внешним моренным валом флювиогляциальной 
равнины получены две радиоуглеродные даты: 
16 860 ± 260 и 21 500 ± 2 750 л. н. (Brigham-Grette 
et al., 2003), которые указывают на позднесартан- al., 2003), которые указывают на позднесартан-al., 2003), которые указывают на позднесартан-., 2003), которые указывают на позднесартан-
ский возраст гляциального комплекса.

Чукотский полуостров. На северо-западе чу-
котского полуострова, на Ванкаремской низмен-
ности выделены три стадиальные гряды послед-
него оледенения (лаухин и др., 2006). В ука-
занной работе отмечается «широкое развитие 
свежего ледникового рельефа, закартирован-
ного на Ванкаремской низменности», но, к со-
жалению, не приведено данных о его морфоло-
гии и морфометрии. Стадиальные гряды автора-
ми коррелируются со вскрытыми в разведочных 
шахтах моренами, лежащими на аллювии, из ко-
торого получены 14С-даты 40.1–39.3 тыс. лет. 

Корякское нагорье. В результате анализа 
предыдущих работ (Дегтяренко, 1984; Глушкова 
и др., 1987) и новых данных по изучению скуль-
птурных и аккумулятивных гляциальных форм 
установлено, что ледниковые образования на 
большей части корякского нагорья принадлежат 
двум последним оледенениям позднего неоплей-
стоцена. Наиболее полно они изучены на северо-
восточном склоне корякского хребта в районе  
хр. кэнкэрэн и оз. майниц (см. рис. 1). В этом 
районе в альпинотипном среднегорье в ледни-
ковых долинах присутствуют крутосклонные 
моренные холмы и гряды, сложенные массив-
ной грубообломочной мореной. Гряды длиной 
0.8–1.5 км и высотой 20–40 м имеют ясно вы-
раженные острые гребни. Наиболее крупный 
конечно-моренный комплекс выдвинут в пред-
горья хр. кэнкэрэн на южную окраину Нижне-
Анадырской низменности. Он оставлен ледни-
ком, который стекал на север по долине р. Ныг-
чеквеем от ее истоков на расстояние 60 км. Длина 
конечно-моренного вала около 11 км, ширина –  
около 6 км, высота отдельных гряд – 120– 
140 м. часты глубокие западины, котловины, 
многочисленны разнообразные по форме озе-
ра. На разных участках морены получена серия 
дат по 36Cl, средние значения которых колеблют-, средние значения которых колеблют-
ся в интервале 15–16 тыс. л. н. , что соответ-
ствует концу сартанского гляциала. Фрагменты 
конечно-моренных гряд сохранились также в до-
лине р. Гытгывеем. четыре из них перегоражива-
ют крупное проточное оз. майниц длиной около 
20 км, шириной до 5 км и глубиной до 130 м. Дли-
на моренной гряды, подпруживающей оз. май-
ниц с севера, более 3 км, ширина 1.5–2 км. по ва-
лунам, обнажающимся на гребне одной из гряд, 
получены две даты (по 36Cl): 10.08 ± 0.85 и 19.51 ± 
2.27 тыс. л. н. (Глушкова, Гуалтиери, 1998; Stauch, 

Gualtieri, 2008). кроме того, из донных осадков  
оз. патриция, расположенного в понижении ко-
нечно-моренного вала, подпруживающего оз. май-
ниц, получена радиоуглеродная дата 15 810 л. (An-An-
derson, Lozhkin, 2008). приведенные даты указывают 
на заключительную фазу последнего оледенения.

оБСУждение

приведенные материалы позволяют высказать 
некоторые общие соображения относительно  
развития оледенений на территории Северо-
Востока и роли неотектонических и клима-
тических факторов в этом процессе. поздне-
эоплейстоценовое и ранне-неоплейстоценовое 
оледенения, соответствующие глобальным эпо-
хам похолодания, развивались в локальных наи-
более поднятых горных массивах на фоне общего 
равновесного конэрозионного развития низкогор-
ного рельефа в бассейнах рр. колыма и индигир-
ка. ледники возникали на ограниченных площа-
дях только в тех районах, где поверхность гор ка-
салась хионосферы. такие участки приурочены к 
центральной и юго-восточной части хр. черского, 
где отмечаются резко дифференцированные нео-
тектонические движения, которые обусловили 
формирование локальных поднятий и межгорных 
впадин. ледники стекали на поверхности впадин 
и разгружали морены, которые становились ча-
стью континентальных толщ межгорных впадин.

Широкое распространение ледников в средне-
неоплейстоценовую эпоху четко коррелиру-
ет с увеличением в это время высоты горных 
сооружений, которое установлено по многим 
признакам в разных районах Северо-Востока.  
к тому времени относится активное воздымание  
хр. Верхоянский, черский, а также хребтов и на-
горий Охотско-чукотской горной области (Спек-
тор, Спектор, 2008; Смирнов, Глушкова, 2018). 
Рост высоты гор привел к тому, что наиболее вы-
сокие горные массивы достигли хионосферы, в 
связи с чем во многих горных узлах образова-
лись обширные области питания ледников. та-
ким образом, резкое увеличение темпа поднятий 
горных сооружений Северо-Востока России об-
условило благоприятные предпосылки для раз-
вития оледенения в средне-неоплейстоценовую 
эпоху похолодания.

В континентальных и прибрежных горных со-
оружениях существовала заметная асимметрия 
в размерах последнего поздне-неоплейстоцено-
вого оледенения. масштабы оледенения умень-
шались в направлении от прибрежных районов к 
континентальным, что прямо указывает на реша-
ющую роль морских влагонесущих потоков при 
формировании оледенения. Вместе с тем, незави-
симо от различающихся местных климатических 
условий в разных районах Северо-Востока, по-
следнее поздне-неоплейстоценовое оледенение 

Глушкова О. Ю., Смирнов В. Н. 
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имело ограниченные масштабы. Необходимо от-
метить также, что в самых высоких горах расчле-
ненного среднегорья оба оледенения (зырянское 
и сартанское) развивались примерно по одному 
типу. В то же время в низкогорных районах с ши-
роким развитием плоскогорий различались не 
только масштабы, но и типы оледенения. 

Резкое уменьшение площадей последнего оле-
денения, по сравнению с предыдущим в некото-
рых горных районах Охотко-чукотской области 
(например, в колымском нагорье и Анадырском 
плоскогорье), объясняется тем, что при повы-
шении снеговой границы вследствие иссушения 
климата в этих районах из нивально-гляциальной 
зоны одновременно выходили обширные близ-
кие по абсолютным высотам территории верхне-
го пояса гор. В то же время в высокогорных узлах 
верхний ярус не выходил из пределов хионосфе-
ры, продолжая оставаться областью питания для 
горно-долинных ледников. таким образом, по-
следовательное уменьшение масштабов поздне-
неоплейстоценовых оледенений определялось 
существенными изменениями климата, кото-
рый с начала позднего неоплейстоцена имел 
тенденцию к иссушению и похолоданию (Вер-
ховская, 1986). малое количество влаги при-
вело к тому, что накопление снега и льда про-
исходило только в наиболее высоких областях 
питания, где твердые осадки выпадали на про-
тяжении всего года, а не только в зимние пе-
риоды, и к сильному и неравномерному сокра-
щению области питания ледников. Одновре-
менно на фоне такого изменения климата еще 
более проявился орогенный фактор формиро-
вания ледников. В высокогорных внутрикон-
тинентальных районах с обширной областью 
ледникового питания максимальная протяжен-
ность ледников в единичных случаях достига-
ла 100 км (хр. улахан-чистай). А в низкогор-
ных, даже расположенных вблизи морских по-
бережий Охотского и Берингова морей, длина 
ледников редко превышала 20 км. 

ЗаКЛЮЧение

по сумме имеющихся данных относитель-
но развития неоплейстоценовых оледенений на 
Северо-Востоке России можно сделать следую-
щие выводы:

на Северо-Востоке России уверенно выделя-
ютя три неоплейстоценовых конечно-моренных 
комплекса, которые различаются положением в 
рельефе, расстоянием до областей питания и сте-
пенью постгенетических пребразований;

на возникновение оледенений и их распро-
странение на обширной территории Северо-
Востока России, кроме климатических условий, 
решающее влияние оказывали локальные оро-
графические факторы;

самые ранние оледенения – поздне-эоплейсто-
ценовое и ранне-неоплейстоценовое имели ло-
кальное рапространение преимущественно в 
наиболее поднятых частях хр. черского. их сле-
ды представлены только в виде морен, заключен-
ных в осадках межгорных впадин. ледниковые 
формы этого возраста в рельефе гор и равнин не 
установлены;

средне-неоплейстоценовое оледенение было 
самым крупным и по площади, и по длине от-
дельных ледников, которые часто заполняли 
межгорные впадины. по времени это оледенение 
совпадает с этапом активизации восходящих тек-
тонических движений, в течение которого офор-
мился высотный уровень гор, благоприятный для 
возникновения крупномасштабного оледенения. 
Совпадение двух благоприятных для развития 
оледенения факторов – орогенического и клима-
тического – определило горно-долинный сетча-
тый, местами горно-покровный тип оледенения;

первое поздне-неоплейстоценовое оледенение 
(зырянское) значительно уступало по всем пара-
метрам предыдущему, но оно также распростра-
нялось во впадины, образуя в предгорьях круп-
ные ледники подножий;

последнее поздне-неоплейстоценовое оледе-
нение (сартанское) по масштабам было во мно-
го раз меньше зырянского. Оно, как правило, не 
выходило за пределы верхних ярусов горных со-
оружений.

таким образом, в течение эоплейстоцена, ран-
него и среднего неоплейстоцена ведущим фак-
тором распространения оледенений на Северо-
Востоке России, их масштабов и морфологии 
был орографический – высота гор. Начиная с 
зырянского времени, наряду с орографическим, 
главным фактором сокращения масштабов оле-
денений стал климатический – иссушение кли-
мата в последние ледниковые эпохи.

Одной из главных задач дальнейших исследо-
ваний четвертичных оледенений Северо-Востока 
России является определение изотопного возрас-
та конечно-моренных комплексов, так как толь-
ко этими формами ледникового рельефа реально 
фиксируются максимум оледенения и стадии его 
деградации. 

Другая важная задача – изучение локального 
влияния неотектонических движений на возник-
новение оледенения в горных сооружениях и на 
ингрессию (регрессию) моря в прибрежных низ-
менностях. 
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RECONSTRUCTION OF THE SCALE AND MORPHOLOGICAL PECULIARITIES  
OF PLEISTOCENE GLACIATIONS IN NORTH-EAST RUSSIA

O. Yu. Glushkova, V. N. Smirnov

North-East Interdisciplinary Scientific Research Institute n. a. N. A. Shilo, FEB RAS, Magadan

Based on the currently available data, it has been established that the earliest glaciations occurred in 
the Late Eopleistocene and at the end of the Early Neopleistocene. They had local distribution in the 
most uplifted parts of the Chersky Range. Their traces are presented in the form of moraines enclosed 
in sediments of intermontain depressions. Glacial forms of this age have not been identified in the 
relief of mountains and plains in the North-East of Russia. The Middle Neopleistocene glaciation 
was the largest, both in area and length of individual glaciers. It was mountain-valley and reticulated; 
in some areas, mountain-cover. Its time coincides with the stage of activation of the ascending 
neotectonic movements in the Middle Neopleistocene. Traces of the last two Late Neopleistocene 
glaciations are well expressed in the relief in widespread exaration, moraine, and fluvioglacial 
complexes. The first Late Neopleistocene glaciation (Zyryan) was significantly inferior to the one 
occurred in the Middle Neopleistocene, in all parameters, but it also left large amphitheaters of 
terminal moraines in the foothill belts. Glacial complexes of the last Late Neopleistocene glaciation 
are widespread in areas 2–3 times smaller than the previous one and, as a rule, are located within its 
contours. 

Keywords: Neopleistocene, glaciers, end-moraine forms, glacial regions, North-East Russia.
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