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Введение. До настоящего времени вопрос о
существовании покровного оледенения и его разме-
ров на плато Путорана в четвертичное время оста-
ется дискуссионным. По некоторым источникам
[Гросвальд, 1983; Развитие …, 1993; Grosswald et al.,
2002; Eurasian …, 2001; Kotljakov et al., 1997], в чет-
вертичное время плато неоднократно подвергалось
оледенениям, в результате чего здесь формирова-
лись обширные ледниковые щиты. По иным источ-
никам [Большиянов с соавт., 2007; Михайлов, 1947;
Ehlers, 2011; Isaeva, 1984; Svendsen et al., 2004; Late  …,
2013], на плато не было ледниковых щитов, а разви-
валось в разном масштабе сетчатое и горно-долин-
ное оледенение. Доказать какую-либо из вышепе-
речисленных версий сложно, так как следы древ-
них оледенений почти не сохранились. Известно, что
следы оледенений, развивавшихся в раннем плей-
стоцене, были в значительной степени уничтожены
последующими оледенениями и процессами дену-
дации, поэтому предположения о типах и масштабе
оледенения того времени основаны на косвенных
данных. Также с минимальной достоверностью
можно сказать и об оледенениях, развивавшихся в
среднем плейстоцене. Наиболее уверенно можно ут-
верждать о существовании ледников в позднем плей-

стоцене и голоцене и их размерах. Следы деятель-
ности ледников незначительно разрушены процес-
сами денудации, поэтому они хорошо сохранились.
Автор исследовал следы, оставленные ледниками,
развивавшимися на плато Путорана, точнее море-
ны и их связь с ледниковыми периодами.

Последнее глобальное похолодание климата
(25–17 тыс. лет назад), имевшее место в конце по-
зднего плейстоцена, сегодня не вызывает у иссле-
дователей сомнений. Малоисследованными остают-
ся вопросы, касающиеся хронологии событий (вер-
хние и нижние границы похолоданий и их
расчленение), длительности и масштаба оледене-
ний на Земле.

Наименее изучены эти вопросы для горных ре-
гионов, расположенных в высоких широтах Север-
ного полушария (гор Средней Сибири и Северо-Во-
стока России, Таймыра и др.), где в силу труднодо-
ступности и удаленности территорий проведено мало
полевых работ. Объективных данных для подтвер-
ждения хронологии прошлых оледенений и возмож-
ности их корреляции с другими горными регионами
не хватает. Один из таких регионов – плато Путо-
рана. В рамках исследования современных ледни-
ков и моренного рельефа плато Путорана на репре-
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Неоднократные периоды похолодания, сопровождающиеся развитием ледниковых систем в
высоких широтах, оказали значительное влияние на современную природную обстановку. Широ-
кий спектр ледниковых отложений и форм рельефа, сформировавшихся на севере Евразии в четвер-
тичное время, способствует развитию разнообразных представлений об истории ледниковых собы-
тий. Особый интерес представляет вопрос о развитии ледниковой системы в конце плейстоцена –
голоцене. Важную роль в развитии ледников играли горные районы так как, по мнению некоторых
исследователей, они являлись самостоятельными центрами оледенений. Вместе с тем, в последнее
время развиваются представления об ограниченном оледенении в горах Сибири. Одним из таких
горных районов является плато Путорана, современное оледенение которого представлено малыми
ледниковыми формами. Вплоть до настоящего времени сохраняется дискуссия о характере оледене-
ния плато Путорана в позднем плейстоцене.

В результате полевых исследований моренного рельефа на репрезентативном участке в долине
реки Имангда, расположенном в западном секторе плато, были получены новые данные, касающиеся
хронологии оледенений Путорана в позднем плейстоцене–голоцене. В позднем плейстоцене и голо-
цене сплошного ледникового покрова (купола), перекрывавшего плато, не существовало. Возмож-
но, в определенных частях плато могли существовать разрозненные ледниковые купола с выводны-
ми ледниками. На плато развивался горно-долинный и каровый типы оледенения, преимущественно
в северо-западном секторе.

Для позднего плейстоцена и голоцена на плато Путорана выявлено 4 ледниковых активизации,
каждая из которых была меньше предыдущей. Наибольшую сохранность имеют фронтальные море-
ны малого ледникового периода, что позволяет зафиксировать до шести периодов стагнации во
время отступления каровых ледников долины Имангда в позднем голоцене.

Ключевые слова: плейстоцен, голоцен, древнее оледенение, ледниковые формы рельефа, море-
на, ледники, потепление климата, плато Путорана.
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зентативном участке в долине р. Имангда, распо-
ложенном в западном секторе плато, получены но-
вые данные, касающиеся хронологии оледенений,
которые опровергают наличие сплошного покровно-
го оледенения (ледникового купола) в позднем плей-
стоцене и голоцене.

Материалы и методы исследований. При ре-
конструкции событий плейстоцена использован гля-
цио-геоморфологический метод, основанный на пло-
щадном картировании морен материкового и горного
оледенения (анализ строения отдельных форм рель-
ефа, их пространственное распространение по пло-
щади и взаиморасположение), а также их сопостав-
ление с климатическими событиями плейстоцена.
Этот метод в совокупности с другими методами да-
тирования позволяет с максимальной точностью ре-
конструировать последовательность ледниковых со-
бытий, их структуру и динамику. Кроме того, изучал-
ся вещественный состав ледниковых отложений
(конечных, фронтальных, боковых, абляционных мо-
рен); их картирование выполнено с использованием
материалов дешифрирования аэрофотоснимков.

В ходе полевых исследований в 2011–2013 гг.
на репрезентативном участке в долине р. Имангда
(бассейн р. Пясино) удалось реконструировать хро-
нологию оледенения (криохроны) в позднем плейсто-
цене и голоцене и выделить 4 стадии оледенения. Для
этого участка на основе собранного полевого мате-
риала и картографического дешифрирования аэро-
фотоснимков составлена карта-схема расположения

разновозрастных конечных морен в долине р. Иман-
гда (рис. 1).

Результаты исследований и их обсуждение.
Плато Путорана – самая высокая часть Среднеси-
бирского плоскогорья, которая находится в его севе-
ро-западной части и представляет собой огромную
куполообразную возвышенность с максимальной аб-
солютной отметкой 1701 м над ур. м. (гора Камень),
расположенной в его центральной части. В целом
плато можно отнести к среднегорью, высота гор ко-
торого колеблется в интервале 800–1200 м.

Для плато характерны следующие черты рель-
ефа: уплощенность водораздельных поверхностей;
резкие перегибы от междуречий к склонам долин;
ступенчатость склонов (траппы) и их высокая эро-
зионная испещренность временными водотоками
(делями); ступенчатость тальвегов, как мелких, так
и крупных рек; глубокие каньонообразные долины с
переуглубленными и вытянутыми озерами (их дни-
ща находятся ниже уровня моря).

К главным орографическим чертам плато от-
носятся: незначительная высота гор, вершины ко-
торых не пересекаются с нижней границей хионос-
феры [Тушинский с соавт., 1962], и сильная расчле-
ненность рельефа.

Значительное влияние на формирование совре-
менного рельефа плато Путорана, наряду с тектони-
ческим и эрозионным расчленением, оказали ниваль-
но-гляциальные процессы четвертичного оледенения,
которые способствовали образованию моренного

рельефа и типично альпийских форм рель-
ефа, отчетливо проявляющихся в западном
секторе плато, – трогов, каров, нивальных
ниш, конечных морен. На существенную роль
древнего четвертичного оледенения в фор-
мировании современного рельефа плато ука-
зывали Н.Н. Урванцев [1931], С.П. Суслов
[1935], Н.И. Михайлов [1947], Ю.П. Пар-
музин [1959].

Четвертичные отложения разного ге-
незиса широко представлены как в пред-
горье, так и непосредственно на самом
плато. В горах их мощность достигает не-
скольких десятков метров, а в предгорных
частях – нескольких сотен метров. Вбли-
зи пос. Дудинка и оз. Пясино скважинами
вскрыты толщи четвертичных отложений
мощностью более 340 м [Геологическая …,
1994]. По данным А.С. Ендрихинского [Пу-
торанская …, 1975], наиболее полный раз-
рез четвертичных отложений получен в
древних речных долинах рек Курейка,
Ядун, Виви, Агата, где суммарная мощ-
ность отложений составляет 250 м [Геоло-
гическая …, 1994].

Основная масса четвертичных отло-
жений плато Путорана имеет водно-акку-
мулятивное и ледниковое происхождение;
выделяются отложения, соответствующие
пяти ледниковым эпохам – лебедянской
(QIl), бахтинской (QIIb), муруктинской

Рис. 1. Схема пространственного расположения древних и современных
морен в долине реки Имангда (западная часть плато Путорана): 1 – кромка
плато; 2 – р. Имангда и ее притоки; 3 – ледники и их порядковый номер; 4 –
граница максимального распространения сартанского (QIIIsr) ледника ка-
раульской стадии; 5 – граница распространения ледников няпанской ста-
дии; 6 – граница ледников норильской стадии; 7 – границы распростране-
ния ледников малого ледникового периода; 8 – место съемки фотографий,
                            представленных на рисунках и их номера

Fig. 1. The scheme of spatial location of ancient and modern moraines in the
valley of the river Imangda (Western part of Putorana plateau): 1 – the edge of
the plateau; 2 – r. Imangda and its tributaries; 3 – glaciers and their sequence
number; 4 – border of maximum spread of the Sartan (QIII sr) glacier Karaulskogo
stage; 5 – the boundary of glaciers Niypanskoy stage; 6 – border of the glaciers
of the Norilsk stage; 7 – boundaries of glaciers of the Little ice age; 8 – location
           shooting photographs presented on the figures and their numbers
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(QIIIm), сартанской (QIIIsr), голоценовой (QIII–IV)
[Геологическая …, 1994].

Отложения лебедянской и бахтинской леднико-
вых эпох изучены мало. Но можно отметить, что
они сильно видоизменены или вообще на определен-
ных участках уничтожены последующими оледене-
ниями и процессами денудации. Об этих леднико-
вых периодах можно судить только по отложениям,
залегающим на прилегающих к плато равнинах,
вскрытых в разрезе вблизи оз. Пясино (мощность
28 м) [Геологическая …, 1994]. В бахтинском раз-
резе (QIIb) выделяют 2 ледниковых горизонта, свя-
занных с отложениями самаровского и тазовского
ледниковых максимумов, которые разделены меж-
стадиальным ширтинским горизонтом. В отноше-
нии генезиса этой толщи нет единого мнения, по-
скольку в других местах она имеет двучленное стро-
ение, и ее происхождение приписывают ледниковому
генезису, делая вывод о существовании в самаров-
ское-тазовское время лишь одного оледенения [Гео-
логическая …, 1994]. Можно предположить, что во
время лебедянской и бахтинской ледниковых эпох
(QIl, QIIb) на плато Путорана могло развиваться
покровное оледенение в виде единого купола.

Комплекс отложений, сформировавшийся во
время развития и деградации максимального по пло-
щади муруктинского ледникового покрова (QIIIm) с
центром на плато Путорана, характерен для боль-
шей части равнин, прилегающих с запада и севера к
плато. Предположительно [Антропоген …, 1982], в
это время на севере Таймыра существовал обшир-
ный Северо-Таймырский ледниковый покров, кото-
рый смыкался с Путоранским в районе гряды Ня-
пан. В результате дегляциации ледниковых покро-
вов на местности сформировались ледниковые
отложения (основная, краевая и абляционная море-
ны). Толщина отложений на прилегающей к плато
равнине достигает 100 м [Геологическая …, 1994].
В горной же части плато Путорана основная море-
на (QIIIm) выстилает днища троговых долин и пе-
рекрывает уплощенные водоразделы, сверху она
перекрыта более молодыми отложениями после-
дующих ледниковых эпох. Мощность морены на
днищах долин составляет несколько десятков мет-
ров [Геологическая …, 1994]. Можно предположить,
что в это время развивалось оледенение переход-
ного типа – горно-покровное, область питания кото-
рого была приурочена к высоким ярусам гор (выше
800–1200 м) и представляло собой разрозненные
ледниковые купола. Ледниковые купола разгружа-
лись долинными ледниками, которые, смыкаясь, фор-
мировали на окраинных частях плато сетчатое оледе-
нение. С севера и запада ледники выходили на приле-
гающие равнины и растекались. Со стороны южного
и восточного секторов плато ледники разгружались
в долинах, формируя конечные морены [Путоранс-
кая …, 1975].

В муруктинское время сформировались трого-
вые долины и заложились ледниковые кары. После-
дующие оледенения были менее значительны по
масштабу и продолжительности и не могли сфор-

мировать такие обширные троговые долины и глу-
боко врезанные кары. Плечи древних трогов, по на-
блюдениям автора, возвышаются над днищами до-
лин на 150–400 м. По наблюдениям Н.Н. Урванце-
ва [1931], плечи трогов фиксируются на высоте
150–350 м.

В рельефе плато Путорана наиболее отчетливо
проявляются аккумулятивные формы рельефа
(фронтальные, абляционные и краевые образования
(морены)), сформировавшиеся в позднем плейсто-
цене и голоцене.

Сартанское время (QIIIsr) включает горно-до-
линное оледенение трех стадий: караульской или гы-
данской, ньяпанской и норильской [Геологическая …,
1994]. Самой значительной была гыданская стадия
(25–17 тыс. л.н.) [Кинд, 1974], во время которой лед-
ники достигали своего максимального развития.
Каждая из последующих стадий была короче пре-
дыдущей и менее значительной.

Ледники караульской стадии оставили краевые
и боковые морены, которые отчетливо проявляют-
ся в рельефе. Основная абляционная морена обра-
зует на днищах некоторых долин холмисто-западин-
ный рельеф с множеством пологих холмов и впадин,
многие из которых заняты озерами. Абляционные
морены представлены суглинками, супесями, галь-
ками и валунами базальтового состава. Краевые
морены в виде амфитеатров окаймляют с запада
озера Мелкое, Гудке, Глубокое, Кета, Хантайское и
перегораживают троговые долины, фиксируя мак-
симальное продвижение выводных ледников, спус-
кавшихся с плато Путорана на западе (рис. 2). Боко-
вые морены служат продолжением конечных морен
на бортах древних троговых долин и показывают
уровни заполнения трогов ледниками. В долине
р. Имангда, где автор проводит стационарные на-
блюдения, боковая морена линейно простирается на
склонах долины и расположена на 120 м выше над
днищем долины (на 3 км выше по долине от края
фронтальной морены), что может соответствовать
толщине залегавшего долинного ледника караульс-
кой стадии сартанского времени. Возраст конечных
морен определен при составлении карты четвертич-
ных отложений Норильского рудного района [Гео-
логическая …, 1994]. Боковые морены на склонах
южной экспозиции сохранились лучше, чем морены
на северных склонах, которые частично видоизме-
нены последующими оледенениями, солифлюкцией
и процессами нивации. С поверхности краевые и
боковые морены поросли лиственничным лесом,
кустарником и мохово-травянистой растительнос-
тью (хорошо задернованы). Высота боковых морен
достигает 30 м.

Отложения караульской стадии заполняют дни-
ща многих долин, расположенных в западной части
плато, где, как предполагает автор, развивалось гор-
но-долинное оледенение с небольшими ледниковы-
ми куполами с выводными ледниками и фирновы-
ми полями (такого же мнения придерживаются
Д.Ю. Большиянов с соавт. [2007] и С.В. Шварев
[1998]). В других частях плато в это время развива-
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Рис. 2. Краевая (фронтальная) морена караульской стадии, окаймляющая с запада оз. Гудке (май 2013). Фото автора

Fig. 2. Regional (frontal) moraine karaulskogo stage, bordering the West lake Gudke. (may 2013). Photo by the author

Рис. 3. Моренные отложения ньяпанской стадии, расположенные вблизи ледника № 16 (р. Имангда, август 2011). Фото автора

Fig. 3. Moraine deposits Niypanski stage, located near a glacier № 16 (r. Imangda, August 2011). Photo by the author
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лись каровые и горно-долинные ледники. Высота
ледников по направлению на юг и восток возраста-
ла, а размеры уменьшались. Эти ледники зарожда-
лись в верховьях долин и заканчивались в этих же
долинах ниже по течению, не выходя за границы
плато. Краевые морены сформировали холмисто-
западинный рельеф с перепадом относительных
высот от 10 до 30 м, осложненный термокарстом и
эрозией. Некоторые термокарстовые воронки запол-
нены в основном бессточными озерами. Морены
состоят из валунного материала разной степени ока-
танности с гравийно-песчано-глинистым заполните-
лем. С поверхности морены этого возраста полнос-
тью задернованы.

Во время ньяпанской стадии (15–13 тыс. л.н.
[Архипов, 1997]) развивались каровые и карово-до-
линные ледники. В результате их деятельности на-
копились моренные и флювиогляциальные отложе-
ния, выстилающие днища каров и их устьевые час-
ти (рис. 3), а также отложения, сформировавшиеся
у подножий большинства склонов северной экспо-
зиции. Морены представлены крупноглыбовыми
отложениями мощностью до 10–20 м. С поверхнос-
ти морены хорошо задернованы и поросли кустар-
никовой и мохово-лишайниковой растительностью.

По направлению на юг и восток энергия оледе-
нения уменьшалась, и ледники занимали только вер-
ховья долин, приуроченные к приподнятым водораз-
дельным частям плато (>1200 м). В центральной
части плато в районе оз. Дулук хорошо сохранились
морены, расположенные в краевых участках водо-
раздельных поверхностей плато. Они зафиксирова-
ны в верховьях долин II и III порядка в виде отдель-
ных холмов-останцов и гряд, вытянутых параллель-
но осям долин длиной в несколько сотен метров и
высотой до 10 м. Поверхность морен задернована.

Норильской стадии QIV оледенения (11,5–
10,4 тыс. л. н. [Архипов, 1997]) соответствуют от-
ложения, не выходящие за пределы каров. В это вре-
мя преимущественно в западной части плато раз-
вивалось каровое оледенение, ледники которого
сформировали череду кулисообразных морен на
днищах ледниковых каров (рис. 4). Впоследствии эти
морены, особенно их фронтальные части, были де-
формированы процессами эрозии и термокарста. В
настоящее время, в эпоху потепления, на некоторых
моренах наблюдаются термокарстовые просадки,
что подтверждает наличие в теле морен погребен-
ного глетчерного льда.

Потепление климата в начале голоцена приве-
ло к тому, что все ледники, по наблюдениям автора,
исчезли полностью, а на их месте развивались
многолетние снежники, расположенные у задних
стенок каров. Если сравнить состояние современ-
ных ледников и их реакцию (быструю деградацию)
на современное потепление климата с климатичес-
кими условиями голоценового оптимума, когда зна-
чения среднегодовой температуры были выше со-
временных, то в таких климатических условиях плей-
стоценовые ледники вряд ли могли бы сохраниться.
Лед (погребенный) позднеплейстоценовых ледников

сохранился только в моренах, что подтверждают
визуальные наблюдения.

Последнее похолодание, соответствующее ма-
лому ледниковому периоду (МЛП), произошло в по-
зднем голоцене (в последнее тысячелетие [Боль-
шиянов, Павлов, 2004]) и привело к возникновению
новых ледников, заполнявших древние кары (рис. 5).
По данным автора, в это время развивались каро-
вые и карово-долинные ледники, которые занимали
верхние части каров и не выходили за их пределы.
Длина ледников достигала 1,5 км, мощность морен
колебалась в пределах 20–45 м [Сарана, 2004]. Оче-
видно, что наряду с ледниками, заполнявшими кары,
развивались и ледники склоновой группы, что ха-
рактерно для любой эпохи похолодания. Но их гео-
логическая деятельность была не столь активна, на
что указывает отсутствие моренных образований у
границ современных склоновых ледников.

Морены ледников, сформировавшихся в эпоху
МЛП, перекрывают размытые отложения, оставлен-
ные более древними ледниками, лежат внутри
сартанской морены и занимают самый высокий
уровень в верховьях каров. Они характеризуются
определенной свежестью форм, очень слабой задер-
нованностью и четкими морфологическими грани-
цами которые подчеркивают их принадлежность к
современным ледникам. Ледники МЛП, достигнув
максимума, отступали неравномерно, с задержкой,
на что указывает череда серповидных гряд на по-
верхностях морен, разделенных между собой попе-
речными ложбинами (рис. 5). Такое же строение
характерно для морен, сформировавшихся во вре-
мя МЛП, в соседних ледниковых районах на Поляр-
ном Урале [Иванов, 2013] и Чукотке [Галанин, 1999].
В теле морен, оставленных ледниками МЛП, фик-
сируется до шести периодов стагнации во время
отступания каровых ледников. В современную фазу
потепления климата ледники продолжают активно
отступать (происходит формирование приледнико-
вых озер, понижение ледниковой поверхности, появ-
ление полос отмывки на стенках ледниковых каров,
разрушение целостности ледников, отрыв ледников
от конечно-моренных валов, вытаивание поверхно-
стных морен, превращение ледниковых языков в
участки мертвого льда, развитие термокарста на
конечных моренах).

Очевидно, что во время малого ледникового
периода размеры и толщина ледников были боль-
ше, чем сейчас. Они лежали в пределах современ-
ных морен (большинство которых сегодня представ-
лены каменными глетчерами), их поверхность была
выше, о чем свидетельствует значительное превы-
шение конечных морен (30–45 м) над современной
поверхностью ледников.

Некоторые исследователи – М.Г. Гросвальд
[1983], Л.Д. Мирошников [1962] (Таймыр), К.С. Аге-
ев и А.В. Дитмар [1964] (Корякское нагорье), В.Г. Мил-
лер [1976] (Сунтар-Хаята), И.П. Герасимов [1961]
(Верхоянский хребет) – рассматривают современ-
ное оледенение Субарктики как остаток большого
горно-долинного оледенения, которое имело место
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Рис. 5. Ледник № 16 и примыкающий к нему комплекс моренных отложений, сформировавшийся во время малого ледникового
                                                                            периода (август 2011). Фото автора

Fig. 5. Glacier № 16 and the adjoining complex of moraine deposits, which formed during the Little ice age (August 2011). Photo
                                                                                               by the author

Рис. 4. Моренные отложения норильской стадии в устье ледника № 17 (август 2011). Фото автора

Fig. 4. Moraine deposits of the Norilsk stage at the mouth of glacier № 17 (August 2011). Photo by the author
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в сартанское время. Другие авторы – М.М. Корей-
ша [1963], Л.С. Говоруха и В.М. Макеев [1970],
О.Н. Соломина [1999], основываясь на материалах
исследований в разных гляциологических районах,
склонны предполагать, что современные ледники не
являются реликтами последней эпохи оледенения, а
образовались сравнительно недавно, то есть в МЛП.

Как отмечает Н.И. Михайлов [1947], все сле-
ды, оставленные древними ледниками, указывают
на то, что плато Путорана не могло быть центром
оледенения, питавшим Сибирский ледниковый по-
кров. Наблюдения свидетельствуют лишь о горно-
долинном типе оледенения. Он также отмечает на-
личие древних морен в устьях рек, выходящих в
Норильскую долину: «Холмистая поверхность дна
Норильских долин сложена довольно мощным по-
кровом ледниковых валунных суглинков. Западный
конец открывающегося в Норильскую долину озера
Кета подпружен холмистым валом конечной море-
ны, достигающим 50–60 м высоты и более 5 км
ширины» [Антропоген …, 1982].

Ю.П. Пармузин [1959] также отмечал много-
численные следы древнего горно-долинного оледе-
нения как в западных, так и центральных частях
плато. Он пишет, что многие долины в западной
части плато Путорана перегорожены в устьях хоро-
шо выраженными моренными валами и имеют тро-
говые очертания. Северные склоны изрезаны кара-
ми, заполненными моренами. На восток от оз. Ага-
та троговых долин почти нет, отсутствуют и кары, а
моренные отложения распространены исключитель-
но в верховьях малых рек и в глубоких водосбор-
ных воронках. Ю.П. Пармузин отмечал, что в за-
падной части плато Путорана сартанское оледене-
ние было развито шире, чем в южной и восточной,
но оно не было покровным. В это время в восточ-
ной и южной частях плато существовали только
снежники и небольшие ледники в верховьях долин,

в то время как на западе плато ледники спускались
до подножий гор, на востоке они лежали на отмет-
ках выше 450–800 м.

Выводы:
– показано, что на плато Путорана в позднем

плейстоцене и голоцене сплошного ледникового по-
крова (купола), перекрывавшего плато, не было.
Возможно, в определенных частях плато могли су-
ществовать разрозненные ледниковые купола с вы-
водными ледниками. На плато развивался горно-
долинный и каровый типы оледенения, преимуще-
ственно в северо-западном секторе. На востоке и
юге плато ледники были расположены в самих вер-
ховьях речных долин и на более высоких уровнях
(>1200 м). Кроме того, асимметрия ледниковых си-
стем проявлялась на уровне горных долин. Ледники
развивались на склонах северной экспозиции. Даже
во время максимальной (караульской) стадии сар-
танского оледенения, когда ледники склонов север-
ной экспозиции спускались и заполняли днища до-
лин, склоны южной экспозиции оставались свобод-
ны от льда;

– для голоцена на плато Путорана выявлено 4
ледниковых активизации, каждая из которых была
меньше предыдущей. Наибольшую сохранность
имеют фронтальные морены малого ледникового
периода, что позволяет зафиксировать до 6 перио-
дов стагнации во время отступления каровых лед-
ников;

– современное оледенение плато Путорана не
является реликтом последней плейстоценовой (сар-
танской) ледниковой эпохи. Это молодые ледники,
которые возникли в ледниковых карах и на склонах
в эпоху малого ледникового периода (последнее
тысячелетие). На это указывают материалы гео-
хронологического датирования [Геологическая …,
1994], характер оледенения и морфологические при-
знаки современных ледниковых морен.

Благодарности. Работа выполнена за счет программы президиума РАН в рамках проекта «Роль
многолетней мерзлоты и оледенения в формировании экосистем арктической зоны».
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