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Приведены свидетельства о внеледниковом развитии севера Западной Сибири в 

четвертичное время. Многочисленные обломки долеритов, вкрапленные в аллювиаль-

ные толщи, явились результатом не ледникового, а ледово-речного разноса и принесе-

ны с правобережья Енисея при подъеме воды во время весенних ледоходов. Установле-

но господство в квартере процессов глубокого промерзания верхних горизонтов земли с 

формированием псевдоморфоз по полигонально-жильным льдам (ПЖЛ) – индикаторам 

сильного в МИС-2 промерзания. Установлены секущие сартанскую толщу трещины со 

смещением слоев до 15 см, которые интерпретируются как сейсмиты, возникшие при 

землетрясениях интенсивностью до 5-6 баллов. Сартанский возраст данного комплек-

са обоснован тем, что по окаймлявшим ПЖЛ холодным гидроморфным палеопочвам 

получена серия 
14
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ивания ПЖЛ. 
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До последнего времени в тектониче-

ском плане север Западной Сибири для 

четвертичного времени рассматривался в 

качестве устойчивой платформы, перио-

дически перекрываемой покровными 

ледниками. Возможные тектонические 

явления связывались здесь с появлением 

или снятием нагрузки на земную кору 

огромного, в несколько километров 

толщиной, ледника [1-2]. В пользу этого 

говорило отсутствие в историческое 

время задокументированных сейсмиче-

ских деформаций и то, что возвышен-

ность Сибирские Увалы на правобере-

жье Средней Оби по аналогии с внешне 

похожими образованиями Русской рав-

нины считали конечной мореной древне-

го ледника. Это подтверждалось много-

численными находками здесь разнораз-

мерных обломков преимущественно 

магматических пород, хотя кристалличе-

ский фундамент находится на глубине в 

несколько километрах.  

Проанализировав данные сторонни-

ков и противников отмеченной модели, 

и изучив большой массив новой инфор-

мации [3-6], было проведены специаль-

ные исследования береговых обнажений 

в верхнем и среднем течении рек Вах, 

Таз, Пур и Надым. Следов ледниковой 

деятельности не выявлено, но установ-

лено господство в четвертичное время 

процессов глубокого промерзания верх-

них горизонтов земли на фоне самораз-

вития речной сети. Окатанные валуны 

оказались лишь вкрапленными в аллю-

виальные толщи, являясь результатом 

обычного для сибирских рек ледово-
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речного разноса захваченных льдинами 

обломков горных пород [7]. Большин-

ство из них (долериты, базальты, анаме-

зиты, габбро-долериты и др.), как выяс-

нилось, привнесены с правобережья 

Енисея при подъеме воды во время ве-

сенних ледоходов. 

Встал вопрос и о природе возвы-

шенных Сибирских Увалов. В отсут-

ствие воздействия ледников они могли 

быть только результатом тектонических 

процессов, и поэтому усилия были 

направлены на поиск их следов. Пред-

посылки развития таких процессов оп-

ределялись структурно-геодинамичес-

кой зональностью данной территории 

[9]. Но в осадках квартера ее следы не 

искали – все старались объяснять воз-

действием ледниковых покровов, хотя в 

соседних районах Арктики только в 

2015 г. [10] зарегистрировано 6 земле-

трясений с магнитудой от 3,7 до 4,5. 

Об активном блоковом поднятии 

изучаемой территории говорят высокие 

террасы – итог вреза рек в песчаную, в 

основном, толщу аллювия. Их высота 

достигает в Сибирских Увалах 30-40 м, 

а севернее – до 25 м. Объяснить такой 

врез можно воздействием на Западно-

сибирскую плиту срединно-океаничес-

кого хребта Гаккеля в Северном ледо-

витом океане, расширяющегося в квар-

тере со скоростью до 1,5 см в год. Это 

находит отражение в субмеридиналь-

ном сжатии осадочной толщи на данной 

территории, и ее вздымании [5], в част-

ности, в районе Сибирских Увалов. При 

этом в теле террас обнаружены много-

численные сейсмиты – ликвефакции и 

различные разрывные нарушения.  

Ликвефакции проявляются при зем-

летрясениях в неконсолидированных 

породах как внедрение обретающих те-

кучесть рыхлых осадков. Они наблюда-

лись во время землетрясения 2003 г. на 

Алтае [11], а также в юго-восточной ча-

сти Западной Сибири [12-13]. На севере 

региона выявлены ликвефакции в талых 

рыхлых осадках, тогда как установлен-

ные разрывные деформации могли про-

являться только в относительно хрупких 

прежде мерзлых породах. Напряженные 

микроскладки в толщах свидетельство-

вали о значительном субмеридиональ-

ном сжатии, и максимальное его воз-

действие, судя по наклону их осей, 

осадки испытали в направлении север-

северо-восток – юг-юго-запад, с после-

дующим разрывом слойков и их смеще-

нием. Для оценки сейсмических собы-

тий использование данных о ликвефак-

ции предложено А.А. Никоновым [14] 

на основании соотношений между по-

рогом возникновения ее структур и ин-

тенсивностью порождающих их земле-

трясений. Согласно этому, различные 

текстуры внедрения, подобные язычкам 

пламени, цветкам и др., вызываются 

землетрясениями в 7-8 баллов по шкале 

MSK-64. Если образуются еще и лежа-

чие складки, то отмечаются надвиговые 

структуры при широком распростране-

нии деформаций – более 8 баллов.  
Вместе с тем, Е.Е. Мусатовым [15] 

отмечается, что для их реконструкции 
нужно знать изначальные реологиче-
ские свойства и мощность ликвефици-
рованных и перекрывающих осадков, 
механизм деформаций и многие другие 
параметры. Поэтому об однозначности 
взаимоотношений между степенью лик-
вефакции и интенсивностью землетря-
сений пока говорить не приходится. 
Помогает в таких случаях  оценка бло-
ковых смещений горных пород. Отме-
чается, что в регионе вдоль древних 
глубинных разломов по всей их системе 
развиты крупные морфоструктуры 
сдвигового и взбросо-сдвигового типа 
[4], включая Транссибирский разлом, с 
которым сопряжено субширотное под-
нятие Сибирских Увалов. Считается 
[16], что позднекайнозойская тектони-
ческая активность проявлялась здесь на 
всех стратиграфических уровнях. Следы 
ее активизации в позднем квартере и 
голоцене нашли отражение и в верхних 
частях высоких террас региона, где 
осадки, как было установлено авторами, 
представлены сартанским (МИС-2) ал-
лювием (рис. 1). 
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Рис. 1. Верхняя часть террасы в долине р. Левая Хетта, приток р. Надым (около 20 м): 
I – перекрытый голоценовыми осадками сартанский аллювиальный комплекс; II – сейсмиты в виде  

вертикальных смещений мерзлых, в прошлом, слоев аллювия; III – холодная гидроморфная палеопочва, 

окаймляющая псевдоморфозу  по полигонально-жильному льду; IV– позднеголоценовый подзол. 

Фото из архива В.С. Шейнкмана. Пояснения в тексте. 

 

В криохрон МИС-2 эта толща про-

мерзала, консолидировалась, станови-

лась хрупкой, и во время землетрясений 

легко поддавалась разрывным деформа-

циям. Так в долине р. Надым и ее при-

токов (район г. Надым) повсеместно 

встречаются террасы высотой около 

20 м, в верхней части которых развиты 

псевдоморфозы МИС-2 по полигональ-

но-жильным льдам (ПЖЛ) – индикато-

рам сильного в прошлом, промерзания. 

В среде этих осадков широко представ-

лены секущие всю сартанскую толщу 

вертикальные трещины со смещением 

слоев вдоль них на 5-10 см (иногда до 

15 см), не связанные с оседанием бло-

ков породы при вытаивании ПЖЛ, Эти 

разрывные нарушения интерпретируют-

ся как сейсмиты, при этом величина 

смещений позволяет судить об их воз-

никновении во время землетрясений ин-

тенсивностью до 5-6 баллов. Сартан-

ский возраст данного комплекса обос-

нован тем, что по окаймлявшим ПЖЛ 

холодным гидроморфным палеопочвам, 

впервые выявленным в этом регионе 

[7], была получена серия 
14

С-датировок 

в пределах 10-12 тыс. лет назад – фик-

сируя время вытаивания ПЖЛ, возник-

ших раньше (прежде считалось, что по-

добные образования под ледниковым 

покровом в данном районе не возмож-

ны). Учитывая, что выше по разрезу эти 

осадки перекрыты позднеголоценовыми 

подзолами (рис. 1), то можно предпола-

гать, что вздымание данной толщи на 

20-м высоту (в восточной части Сибир-

ских Увалов – на высоту до 40 м) про-

изошло не раньше начала голоцена. 

Следовательно, скорость поднятия со-

ставляла 2-4 мм в год, что также гово-

рит о высокой активности тектониче-

ских процессов в регионе в то время, 

тем более что, аналогичные явления 

были зафиксированы и в центральных 

частях разреза террас в северных райо-

нах Западной Сибири, по крайней мере, 

до датированных осадков МИС-5 [7].   
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The evidence of non-glacial development of the north of Western Siberia in the Quater-

nary was given. Numerous fragments of dolerites, impregnated in alluvial strata are the result 

not of glacial, but of ice-river spread. These fragments were brought from the right bank of 

the Yenisei with high water during spring ice drifting. We established the dominance of the 

processes of deep freezing of the Earth's upper horizons with the pseudomorphosis formation 

on polygonal-vein ice (PVI) – as the indicators of strong freezing, and the Sartan cracks with 

layers displacement up to 15 cm. These cracks were interpreted as seismites caused by 5-6 

earthquake intensity. A series of 
14

C-Dating within 10-12-th years made for bordering PVI 

cold hydromorphic paleosoils (with the fixed PVI spread time) proves the Sartan age of this 

complex. 

Keywords: Sartan alluvium, ice-river spread, seismite, fault-reverse fault, liquefaction, 

polygonal-vein ice, seismicity, Siberian Ouvals, Western Siberia. 
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