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Казанцевские отложения широко распростра-
нены в арктической зоне Западной и Средней Си-
бири (на Таймыре). Они связаны с поздней межлед-
никовой трансгрессией моря. По данным ЭПР и ТЛ 
анализов их абсолютный возраст оценивается от 
130±25 до 100±17 тыс. лет [2, 16]. В Западной Си-
бири казанцевский горизонт представлен песками, 
песчано-алевритовыми глинами и суглинками с гра-
вийно-галечным материалом. Мощность колеблется 
от 10 до 100 м. На севере развиты преимущественно 
морские осадки. Морем в казанцевское время были 
заняты все приморские низменности до широты по-
лярного круга (66°30´ с. ш.). Южнее полярного кру-
га шла аккумуляция речных и озерных осадков. На 
междуречных равнинах отлагались почвы (бердский 
педокомплекс) в составе двух ископаемых горизон-
тов – почв и синхронных им торфяников [10]. Казан-
цевские отложения содержат богатые комплексы 
фораминифер [7, 11], малакофауну [14, 15], споры 
и пыльцу [3–5]. Морские отложения развиты на севе-
ре Западной Сибири, на Таймыре, в низовьях рр. Обь 
и Пур, на территории оз. Пясино; в пере углубленных 
долинах обычно распространены аллювиальные 
и морские осадки. В последние годы при выполне-
нии исследований в ИНГГ СО РАН получены новые 
данные о строении осадков и их палеонтологическая 
характеристика. 

Были изучены отложения, вскрытые в Северо-
Хараелахской скв. 50 (рис. 1) в Норильском райо-

не на территории, прилегающей к оз. Пясино. Этот 
район представляет собой равнину, расположен-
ную между Среднесибирским плоскогорьем на юге 
и горами Бырранга на севере. Примечательно, что 
абсолютные отметки этой равнины изменяются 
с юга на север и с запада на восток. В районе Игар-
ки равнина имеет абсолютные отметки, близкие 
55 м над уровнем моря, а к северу от р. Хантайка 
они постепенно возрастают и достигают 65–80 м 
в районе рр. Убойная и Фокина (к югу от Дудинки), 
далее к северу постепенно убывая до 55 м. На от-
дельных участках этой равнины сохранились остан-
цы ледникового рельефа, образовавшиеся в нья-
панскую стадию сартанского (позднечетвертично-
го) оледенения [6]. Их вершины располагаются на 
абс. выс. 120 м. Чередование останцов ледникового 
рельефа с мерзлотными буграми придает равнине 
пологоволнистый характер. Равнина сложена пре-
имущественно буроватыми суглинками и рыхлыми 
темно-серыми, иногда черными глинами общей 
мощностью до 50 м. В суглинках и глинах встре-
чаются прослои и линзы песков, включения галек 
и мелких валунчиков. В глинах отмечается хорошо 
выраженная горизонтальная слоистость типа лен-
точной, обусловленная чередованием более глини-
стых (1,5–2 мм мощностью) и песчаных (до 3 мм) 
прослоев. В ряде разрезов отложения представлены 
горизонтально-слоистыми супесями. По минерало-
гическому составу тяжелой фракции эти отложения 
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сходны с ледниковыми, что указывает на их тесную 
связь. Накопление осадков происходило в период 
деградации сартанского ледника в ньяпанскую ста-
дию при его отступании. 

Палеонтологическая характеристика  
(фораминиферы, споры, пыльца)  
четвертичных отложений,  
вскрытых Северо-Хараелахской скв. 50

Скважина расположена в арктической зоне 
(см. рис. 1). Вскрытые ею четвертичные отложения 
имеют мощность 229 м (рис. 2). Разрез дает пред-
ставление о строении четвертичной толщи осадков 
и о палеогеографической обстановке в неоплейсто-
ценовую эпоху в арктической зоне. Предваритель-
ное строение осадков и их возрастная интерпрета-
ция были показаны в статье И. Д. Зольникова и др. 
[9]. В целом возрастная интерпретация осадков 
возражений не вызывает, однако следует внести 
в нее некоторые уточнения и рассмотреть микро-
фаунистическую (фораминиферы) и палинологи-
ческую характеристики. Последняя дает возмож-
ность оценить ландшафты и климат за последние 
120–130 тыс. лет. 

В скважине установлено несколько литостра-
тиграфических интервалов, изученных на предмет 
содержания спор, пыльцы и фораминифер. Самая 
верхняя часть разреза (0,7–2,0 м) представлена су-
глинком темно-серым слоистым, с прослоями супе-
сей и песка, с примесью крупнообломочного мате-

риала (см. рис. 2). Вниз по разрезу суглинки сменя-
ются глинами темно-серыми комковатой текстуры. 
Пыльца и растительные остатки здесь отсутствуют. 

На глубине 2,6 и 8,4 м обнаружены единич-
ные экземпляры фораминифер: Retroelphidium sp., 
Haynesina orbicularis (Brady), Cassidulina reniformis 
(Norvang). Не исключено, что эти раковины переот-
ложены из нижележащих слоев. 

В инт. 26,0–59,4 м вскрыта супесь буровато-се-
рая с галькой и гравием (до 5 %), мощность 33,4 м. 
Отмечены единичные зерна сосны с деформиро-
ванными смятыми мешками. Есть переотложен-
ная пыльца, принадлежащая семействам Taxodia-
ceae, Podocarpus, Ulmus, Juglans. В инт. 61,0–64,9 м 
пыльца и споры отсутствуют. Препараты содержат 
много растительных обугленных остатков. Встре-
чены единичные крышечки диатомей Coscinodis-
cus, Hyalidiscus, обычно обитающих в литоральной 
зоне холодных морей [1]. Не исключено, что осад-
ки накапливались в озерных котловинах в конце 
зырянского оледенения в период отступания нья-
панской стадии зырянского (сартанского) оледе-
нения.

В инт. 35–63 м на разных глубинах определе-
ны единичные экземпляры фораминифер Retroel-
phidium atlanticum (Gudina), Cribroelphidium goesi 
(Stsсhed.), C. granatum (Gudina), Retroelphidium sp., 
Cassidulina reniformis (Norvang). С. А. Гуськов под-
черкивает, что единичная встречаемость форами-
нифер позволяет считать их переотложенными. 

Рис. 1. Схема расположения Северо-Хараелахской скв. 50
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Осадки по положению в разрезе следует относить 
к нерасчлененному ермаковско-каргинско-сартан-
скому горизонту (см. рис. 2).

Для решения вопроса о климатической об-
становке и ландшафте большой интерес вызывают 
осадки, вскрытые в инт. 64,9–74,4 м. Они представ-
лены глиной, отделенной от выше- и нижележащих 
отложений среднезернистым песком. В основа-
нии этого интервала в песках содержится пыльца 
древесно-кустарниковых растений (до 50 %). Она 
принадлежит ели, сосне, кустарничковым и дре-
вовидным формам берез, ольховнику. Характерно, 
что пыльцевые зерна сосны имеют плохую сохран-
ность, пыльцевые мешки рваные, мелких размеров. 
Не исключено, что плохая сохранность обусловлена 
неблагоприятной средой обитания. Этим осадкам 
свойственно высокое (до 50 %) содержание спор 
сфагновых мхов. Присутствуют споры Diphasium al-
pinum, Botrychium, Bryales, Polypodiaceae. Пыльца 
трав принадлежит злаковым и маревым. Отложе-

ния накапливались в холодных условиях, близких 
к современным. Видимо, в это время были развиты 
редколесья, близкие к лесотундре. Вероятнее все-
го, эту часть осадков следует отнести к каргинскому 
горизонту. 

В инт. 74,0–103,3 м отложения представле-
ны суглинком и глиной с гальками и валунчиками, 
мощность 29 м (см. рис. 2). Обломочный материал 
составляет от 10 до 40 %. Возраст осадков связан 
с ранней стадией зырянского оледенения. 

В инт. 103,3–108,2 м залегают мелкозернистые 
кварцевые пески, мощность 4,9 м (см. рис. 2), пыль-
ца и споры отсутствуют. 

Осадки в инт. 108,2–168,3 м представлены тем-
но-серым суглинком с галькой и гравием (до 35 %). 
Пыльца и споры распределены неравномерно. 
В верхней части осадков содержится мало пыль-
цы. Пыльцевые зерна имеют плохую сохранность. 
В инт. 136,4–136,7 м в общем составе преобладают 
споры (более 50 %), которые принадлежат главным 

Рис. 2. Лито- и биостратиграфическое (фораминиферы, споры 
и пыльца) расчленение разреза Северо-Хараелахской скв. 50

1 – дочетвертичные (меловые) отложения; 2 – крупнообломочный материал: а – галька, б – валуны, в – гравий; 
3 – алевриты, пески; 4 – суглинки; 5 – пески; 6 – глины; 7 – супесь алевритовая; 8 – перерыв в осадконакоплении; 
9 – место отбора проб
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образом сфагновым мхам (до 40 %). Встречены спо-
ры зеленых мхов и папоротников Bryales. Древесная 
пыльца представлена Betula, Betula sect. Nanae, Aln-
aster, единичными зернами Picea sp., пыльца травя-
нистой растительности – Poaceae, Chenopodiaceae, 
Fabaceae, Asteraceae, Apiaceae, Polygonaceae. Среди 
водных растений отмечены единичные пыльцевые 
зерна Sparganium, Alismataceae. Палиноспектры 
содержат большое количество пыльцы, переот-
ложенной из мезозойских отложений (вскрыты 
в инт. 222,8–288,7 м). Осадки в нижней части ин-
тервала пыльцы и спор не содержат.

В инт. 105,1–164,6 м установлен довольно 
представительный в видовом и количественном 
соотношениях казанцевский комплекс форамини-
фер. Преобладающая группа видов представле-
на Retroelphidium atlanticum (Gudina), R. hyalinum 
(Brodniewicz), Cribroelphidium goesi, Cassidulina 
reniformis. Характерными видами казанцевских 
морских отложений являются Retroelphidium bo-
reale (Nuzhdina), R. atlanticum, R. hyalinum, Hayne-
sina magna Levtchuk. Следует отметить, что данные 
отложения в скв. 50 имеют мощность более 60 м, 
что, возможно, обусловлено положением осадков 
в переуглубленной части долины. Палинологиче-
ские данные позволяют заключить, что отложения 
накапливались в условиях лесотундрового клима-
та. Это согласуется с данными С. А. Гуськова: он 
отмечает, что комплекс фораминифер начинается 
с холодной ассоциации, которая вверх по разрезу 
сменяется аркто-бореальной и бореальной [9]. Кли-
матические условия были достаточно благоприят-
ными. В большинстве разрезов в районе оз. Пясино 
казанцевские морские отложения залегают выше 
уровня моря. В Северо-Хараелахской скв. 50 они 
вскрыты в переуглубленной долине, выработан-
ной водным потоком при низком стоянии уровня 
океана и впоследствии (в казанцевское время) за-
полненной морскими осадками. 

Казанцевские отложения в скважине залега-
ют на валунно-галечниково-песчаных (168–218 м), 
которые подстилаются слабо литифицированным 
конгломератом мощностью 4 м (инт. 218,0–222,8 м). 
Ниже в разрезе наблюдается большой стратигра-
фический перерыв, а в инт. 222,8–288,7 м вскрыты 
нижнемеловые образования (см. рис. 2).

По данным С. А. Гуськова, в инт. 180–200 м 
комплекс фораминифер состоит из двух видов – 
Retroelphidium atlanticum и Cassidulina reniformis, 
представленных ювенильными формами в единич-
ных экземплярах. В инт. 160–180 м фораминиферы 
отсутствуют. По заключению С. А. Гуськова, отложе-
ния имеют среднечетвертичный возраст и относятся 
к нерасчлененному ширтинско-тазовскому горизон-
ту (см. рис. 2). Таким образом, в данной скважине 
отсутствуют морские отложения санчуговского го-
ризонта и весь набор осадков всего нижнего плей-
стоцена, что указывает на активность тектонических 
процессов в конце неогена [3], которые приводили 

к расчленению Западно-Сибирской равнины и вы-
работке переуглубленных долин, а позднее (в на-
чале позднего плейстоцена) – к заполнению их 
морскими осадками. По составу фораминифер от-
ложения казанцевской трансгрессии (верхний нео-
плейстоцен) В. И. Гудина [7, 8] сопоставляет со сло-
ями эема Западной Европы. Казанцевский морской 
бассейн в арктической зоне, так же как и эемский 
в Западной Европе, был более тепловодным и ме-
нее ледовитым, чем современное Карское море. На 
это указывает состав казанцевских фораминифер [7, 
11], малакофауны бореального и арктического ти-
пов с присутствием лузитанских видов [15]. Фауна 
теплолюбивых форм присутствует как в глубоко-
водных, так и в мелководных ассоциациях, в начале 
трансгрессии и на заключительной стадии. Темпера-
тура придонных вод оставалась низкоположитель-
ной – в пределах 3–4 °С. Эти данные согласуются 
с материалами по диатомеям, обнаруженным в ка-
занцевских осадках в бассейне низовьев р. Енисей 
на р. Соленая (Тазовский п-ов), где они были пред-
ставлены аркто-бореальными видами [12]. 

Наиболее богатая флора диатомовых водо-
рослей описана из казанцевских отложений на 
р. Аган [13]. В ее составе доминируют бореаль-
ные и аркто-бореальные виды с заметным уча-
стием южнобореальных форм. Температура при-
донных вод в зимнее время была близка к 0 °С, 
что согласуется с данными по фораминиферам. 
В арктической зоне Нижнего Енисея на р. Турухан 
ведущее значение среди диатомей в казанцевских 
слоях имеют северо- и южнобореальные умерен-
но-теплолюбивые виды [1]. Палинологические 
данные из морских и прибрежно-морских отло-
жений арктической зоны Западной Сибири (раз-
рез Луковая Протока, расположенный на широ-
те около 70° с. ш. [4]) согласуются с данными по 
фораминиферам и палинологическим спектрам 
из скв. 50. В спектрах также преобладает пыльца 
березы при малом содержании пыльцы ели и со-
сны. Содержание древесных не превышает 45 %, 
присутствует кустарничковая березка, среди трав – 
злаки и разнотравье. Споровые представлены, так 
же как и в районе оз. Пясино, сфагновыми мхами 
и плаунами. В регрессивные этапы моря ланд-
шафты были близки к лесотундровым. Таким об-
разом, в климатический оптимум казанцевского 
века в низовьях Енисея, растительность, как и на 
Ямале, была близка к северотаежным формациям. 
Из арктической области в оптимальные фазы кли-
мата исчезла тундровая и лесотундровая расти-
тельность, что привело к деградации зоны вечной 
мерзлоты. Климат в оптимум был теплее и влаж-
нее современного. Средняя температура января 
достигала –22 °С, а июля – +15–16 °С. Количество 
осадков было близко 450 мм [4]. Значит, в опти-
мум казанцевского века температура июля была 
выше современной на 5–6 °С, а января – на 7 °С [3]. 
Таежная растительность продвигалась далеко на 
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север, заняв современную территорию лесотунд-
ры арктической зоны. Характерно, что современ-
ной тундровой зоны не существовало, граница ка-
занцевского моря совпадала с современной грани-
цей леса, а в южной половине Западно-Сибирской 
равнины господствовали лесостепные ландшафты, 
северная граница которых значительно смещалась 
на север, а южная расширялась за счет сокраще-
ния степной зоны. Постмаксимальная фаза в раз-
витии растительности характеризовалась похоло-
данием и усилением континентальности, что резко 
отразилось на размещении растительных зон. Ис-
следование флоры и растительных зон позволяет 
заключить, что отклонения температур от совре-
менных в оптимум казанцевского межледниковья 
были выше, чем в климатический оптимум голоце-
на. Особенно больших значений эти отклонения 
достигали в высоких широтах. Частота колебаний 
температурных показателей в определенные от-
резки времени различалась, в казанцевское вре-
мя она была выше, чем в голоценовое. Казанцев-
ский климатический ритм оценивается примерно 
в 30 тыс. лет, а последующий каргинский – около 
20 тыс. лет. Особенности климата казанцевского 
межледниковья Западной Сибири характерны для 
всей Северной Азии.

Работа выполнена по плану НИР и програм-
ме 23 РАН (4. Стратиграфия фанерозоя арктиче-
ских территорий и акваторий России как основа 
для проектирования и проведения геологоразве-
дочных работ в Северном Ледовитом океане).
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