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ПРЕдИСЛОВИЕ 

Краткие обобщеюш, предлагаемые в настоящем издании. Jt..вля:
ются одновременно как некоторым итогом, так и обоснованием выбо
ра направления исследований. ведущихся в Институте геологии и 
геофизики СО АН СССР по Программе биосq:eрнliX и экологических 
исследований АН СССР. 

В Программе отчетливо просматриваются два основных направ
ления научно-исследовательских работ. Первое, обыщ{о выдвигаю
щееся на передний край, посвящается разработ:ке меТОДОВ предо
твращения или, по :крайней мере, замедления прогрессирующего за
грязнения и разрушения природной среды. Второе. преимущественно 
научное направление, следует, вероятно, формулировать :как эколо
гичес:кое прогнозирование. Это новая, нарождающаяся HaYRa, а, мо
жет быть, даже новая "СО!J;иально-э.кологичес.кая" фИЛософия (3уба
:ков, I990)*. Конечно, оба этiнаправления взаимосвязаны, но меж
ду ними имеются и существенные различия. 

Развернувшаяся в последние десятилетия во всем �дире борьба 
за сохранение Природы, за выжйвание Человечества становится всё 
более и tjолее общественно-политической проблемоЙ. Нужны эq:ф3.к
тивные "экологические" законы и их неукоснительное соблюдение 
как на национально-государственных, так и международном уровнях. 
для разработки и реаilИЗации таких "экологических мероприятl{Й" 
мировая наука должна, в первую очередь, развивать прик.ладные 
аспекты: организация мониторинга ОI<ружа.кщеЙ среды, экологически 
чистые технологии, рациональные приемы природопользования и Т . П. 

Э;-;ологическое прогнозирование имеет иные научные и фИЛософ
ские цели и задачи, осложняющиеся тем, что способы их решения 
сплошь и рядом еще недостаточно ясны и находятся в стадии ста-
новления. Перед Человечеством впервые в столь неотложной форме 
встали ранее неизвестные проблемы взаимоотношения между Челове
ком -Природой - Обществом. Все без исключения науки втягиваются 
в решение этой сверхзадачи. 

* 3у6акОБ В.А. Экологический кризис и 6ущrде е человечества //Изв. 
Всесоюз. геогр. о-ва. I990. T.I 22, BЫn. 2 . C.I43-I53. 
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В цикле наук о Земле все отчетливее проявллется ведущая 
роль учения о чеТвертичном .(антропогеновом)· периоде. Именно чет
вертичные отложения, в первую очередь, хранят информацию, судь
боносную для ЧеЛQвечества, - о закономерностях глобальных при
родных процессов, эволюции RЛИМата; биоты и человека в недалеком 
геологическом прошлом. Получить эту �ЧфОрмацию возможно только С 
помощью детальной хроно-клшлатостратигрaфiш, на основе которой 
с ВЫСОКОЙ точностью восстанавливаются хрсдология событий и рит
мика палеоклиматически:х колебаний. Закономерный характер послед
них служит исходной посылкой для построения любых моделеЙ при
родного тренда. Таким образом, надежность прогностически:х рекон
струкций зависит от точности хроностратиграфИческой шкалы и обо
снованности палеоклиматической кривой. Она отстраивается по раз
личным источникам ИНформации, среди которых немаловажную роль 
играют опять-таки биостратиграфические дандЫе. Иными словами,ус
пех БИОСферно-экологически:х исследованИй во �дНOГOM определлется 
состолнием стратиграфии позднего кайнозоя. . 

Среди широкой общественности нередко можно наблюдать ОТОУТ
ствие ясного поншлания принципиальноЙ разницы между сиюминутными 
"охранными" и доЛгосрочными экологическими' задачами. Отдаленные 
и обычно непредсказуемые результатЫ последних выглядят менее 
привлекательными по сравнению о немедленными охранными мероприя
тиями. 

Цель настолщей работы - привлечь вншлание к проблемам дол
госрочного экологического прогнозирования, показатъ основопола-
гающую роль в БИОСферно-экологических реконструкциях фундамен-
тальных работ в области xpoho-6ио-климатостратиграфиИ позднего 
кайнозоя и, в особенности, четвертичного (антропогенного) перио
да. 

Авторский коллеRТИВ надеется, что предлагаемое издание ока
жется информативным и полезным для исследователей позднего кай
нозоя и будет способствовать развитию биосферно-экологических 
работ в Сибири. 

С.А.Архипов 
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В.С.3ыкин 
ИЗ\ШНЕНИ.t; КЛИМАТА В ПОзднЕМ МИОЦЕНЕ И ПJIИОЦЕНЕ 

НА ЮГЕ 3AIIАЩЮ-СИБИРСКОЙ РАВНИ!Ш 

Реконструкция климата позднего кайнозоя юга 3ападно-Сибир
скойравнины проводилась неоднократно. Однако отсутствие надеж
ной стратиграфИЧеской основы и материалов де тальннх исследований 
разрезов не позволяло достаточно подробно выявить OCHOB�ыe кли
матические события, установить их последовательность, сопоста
вить локальные климаты с глобальными климатическими изменениями. 
В последнее время на основании комплексного детального изучения 
МНОГОЧИС.ilенных естественных разрезов, хорошо охарактеризованных 
палеонтологически, разработана дробная стратиграфическая схема 
верхнего кайнозоя юга Западно-Сибирской равнины (см. таблицу). 
Установлена почти полнаяпоследователъность осаддонакопления,фа
ун мелких М.пекопи:такхцих и пресноводннх моллюсков. Составлен CBOR
ный магнитостратиграфический разрез (3ыкин и др •• 1989,i991). 
Полученные материалы по услов'ИЯМ осаддонакопления и истории био
ты, преимущественно малакофауны, позволили наметить основные 
этапы изменения климата позднего неогена юга 3ападНо-Си6ирской 
равнины и на основании палеомагнитных и биостратиграфических 
данных сопоставить их с климатическю� событиями в других регио� 
нах. 

В конце позднего миоцена (павлодарское время) на юге Запад
но-Сибирской равнины и в Казахстане установлен этап сильнейшей 
аридизации климата, проявившейся в образовании покрова субаэ
ральных красноцветных карбонатных глин, заполнивших речные �оли
БЫ и озерные котловины, в редукции стока, в фJрмировании' дефля:
ционннх котловин и денудационной поверхности, а также в массовом 
вымирании в фауне млекопитa.IOO1ИХ (ЗЫюш, 1982,1988; 3ажигин, 3ыкин, 
1984; 3ыкин: и др., 1989,1991). 

Наиболее отчетливо изменения климата в павлодарское время 
фиксируются в стратотипе павлодарской свиты у г.Павлодара.В этом 
районе павлодарская свита выполняет древнюю речную долину. в ее 
строении принимают участие три климатически обусловленные тол
ЩИ, отражающие последовательную смену. климата от влажного к 
ари:дному ( 3ыкШI , 1982). ни:жня:л то.лща, сложенная русловым песком, 
перекрытым пойменным суглинком и красновато-коричневой ископае-
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СТРА'.IШ'РA<IИЧЕСI{АЯ СХЕт IIЛИОЦЕНА И ЭOIIЛEЙСТОЦFJlA 
ЮГА 3A!IAДНО-СИБИРСКОЙ рр.вНИ!Ш 

РЕГИОF.AJШIЫE СТРАТШ'РМИЧЕСЮ1Е ПОДРАЗ,IJEЛEНИЯ 

КОЧКОВСКИй 

ХАРАКТЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

МЛЕКОПИТА
КЩИЕ 

КИЗИХИНСКИЙ 

МОЛЛЮСКИ 

ПРЕСНОВОДНЫЕ НA3EМНЬIE 

Карагаш9КИЙ Карагашекий 

МУК1\урский f/!J'К1\урсюm: 
Ле6f1...жьинскИЙ I--------!------I 

Ле6яжышский 

СFJIЕТИН(ЖИИj КЫЭWI-afiгир- кыэыл-afiгИР- l\ЮШЛ-a.:JiI1'ИР1 
скИП сюП! ский 

Андреевский Андреевский 

БитекеЙСltИЙ Битекейсш Битекейский 

Крутогорский Крутогорский 

Пешнёвский Пешнёвский 

Черлакский Черлакский 
Новостанич- НОБОСТанич- HOBOCTaн� 
ний ный ний 

ПАВЛОдАРС- Павлодарский 
кий 



МЕС'ЩblE, СТРА'lИГРАФИЧЕСКИЕ IIОДРА3дEJJEНИff 

КУЙШIIIEВ-' 
СКаЕ 
ПРИИШИМЬЕ 

Карагашс
кал свита 

Павлодарская 
свита 

ПЕТРОПАВЛОВ� ПАВЛОДАР- ОМСКОЕ 
q\ОЕ 
пРИишимЬЕ 

СКаЕ ПРИИРУЫIIIЬE 
ШИИP'lЫIIЬE . Х 

Селе тинская: 
свита 

ЛИвенскал ЛИвенскал 
свита свита ' 
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мой почвой. сqx>РМИРОВaJIась.в I<РУIIНОЙ речной долине, существо-
вавшей в доста1'ОЧНО влажном I<JlИМате. Преимущественно песчаная 
средняя ТOJПЦа генетически СБЯзана с завершающей стадией qpрми:ро
вания речных отложений. К ней приурочен костеносный слой, содер
жащий одно из крупнейших в Евразии мвстонахождений гиппарионовой 
фз,уны и акКУМУЛИРОВанный временннм РУ<,..JIОВЫМ ПОТОI<ОМ. Накаллива-
лась эта тоЛща во время заполнения дOJШНЫ осадками при значи-
тел�ом СОI<ращении ВОДДОСТИ потока и повышении отметОI< его дни
ща при прогрессирующем иссушении I<JlИМата. 3��анчивается 'средняя 
ТОJПЦа почвой, мор_qx>тиnичеСI<ие признаки которой характерны для: 
луговых почв пусТЪ!ННо-стеrшой зоны. Верхняя ТOJПЦа, представлен
ная коричнеВО-I<расной, кар60натной ГjiliНОЙ субаэрального, преиму
щественно эолового t гене зиса, Зa.IIолнкла долину при дальнейшем 
усклении аридизации кЛимата и почти ПОЛНОЙ Редукции стока. Тер
мический режим накопления. карбонатных красноцветов соответствует 
жаРI<ОМУ или теплому аридному I<ЛИМату (ВеFЛИЧ, 1987; Ве рзклин, . 
1986 и др.). В . М . Синицын ( I965) отмечает, что современные крас
ноцветы 06разуются при средней годовой температуре не ниже 16 Ос. 

Палsомагнитные ИС�1едования стратотипа павЛодарской свиты 
ПОI<азали, что верхняя и средняя толщи разреза намагничены обрат
но,' низы разреза намагничены прямо (Гни6иденко, 1990 и дР.). Ин
терпре'faциfI этих данных различна. Учитывая последние 6иострати
графИческие и пале?I<ЛИМатические данНые (3ыкин, 1982; 3ажигин, 
3ыI<ИН, 1984), возможен вариант .корреляции, при котором 06ратная 
зона разреза соответствует эпизоду 06ратной полЯрности в пятой 
эпохе нормальной полярности с магнитохронологичесI<ИМ возрастом 
от 5,53 до 5,68 млн лет назад (Berggren et al., I985). прямая 
зона разреза сопоставляется с нижней частью пятой эпохи с магни
тохронологическим возрастом 5,68 - 5,89 млн лет назад. 

Павлодарская аридная фаза отчетливо прослеживается во Внут-
ренней Азии. В 3а.rщдноЙ Монголии, в Котловине Больших Озер, в 
разрезе неогеновых озерных отложений (разрезы �ргис-Нур 1 и 
Хиргис-Нур 2) фиксируется длительный су6аэральнЫЙ перерыв, соот-
ветствующий времени qx>рмирования верхнемиоценовой верхней под-
свиты ошин� кар60натная I<opa мощностью до 1,7 м, развитая на 
нижней подсвите ошив, а также ТOJПЦа. преимущественно су6аэральных 
I<арбонатных I<paCHOЦEeTНЫX отложений с нескоЛькими горизонтами 
кар60натных кор и полигональных трещин усыхания глубиной до 3 м, 
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выделя:емая: RaR базальная: паЧRа свиты хиргис-нур (Девяткин ,ЖеГail

ло, 1974.) или КаЕ свита алтан-тэли (Певзнер и др • •  1982). В Ши.л
},а-ОНОНСRОЙ' области Забайкалья миоценовая: и плИоценовая: эпохи 
aRКумуляции разделяются эпохой денудации (Корнутова, 1984).В это 

время предполагается существование· ЛУСТШIНых условий, обусловив

шиХ пустннный загар и образование ветрогранников. ПавлодаРСRОМУ 
времени, по-видимому, соответствует выработка регионального де
нудационного с�за в Южном Приаралъе и 3ai1aдныx Кнзылкума.х (Пин
хасов, 1984). 

Фиксируемый в Rонце ПаБЛодаРСRОГО времени этап сильнейшей 
аридизации RJIИМата Внутренней Азии по палеомагнитным и биостра

тиграфИческим данным (3нRин, 1982; Знкин и др., 1989,1991) соот
ветствует глобальному падению уровня oReaнa на 50-70 м в Rонце 
миоцена и связанному с ним мессинскому RРИЗИСУ солености ( Аааrnэ 
et al. , 1980; Наи, 1985 и многие др.), вызвавших значительную 
континентализацию и арид�зацию климата. 

В новостаничное время, ОRОЛО 4,9-5,4 млн лет назад по па
леомагнитиой шкале (3ыкин и др., 1991), произо�о похолодание и 
увлажнение RJIИМата, проявившееся в ШИР9RОМ распространении озер
ных водоемов, появлении большого коЛичества современных пале 0-
аРRтических видов пресноводных мо.л.люСRОВ (до 45 %) и гидрофwIъ
ных элементов среди наземных мол.люСRОВ (Зыкин и др., 1989). Кли
мат ново станичного времени, несмотря на похолодание, оставался 
достаточно теплым, обеспечив�� существование теnлолюб� си
НО-ИНДИЙСRИХ родов Idioporna, Sinotaia, Allocinrna, Oncornelania, 
Cuneopsi s ,  Rhornbuniopsis, NOdularia, LimnoBcapha И западно-си
БИРСRИХ эндемичных родов Sculptunio И �seudolanceolaria, имеющих 
восточно-азиатское родство. КлиматичеСRие условия территории 
современного распространения СИНО-ИНДИЙСRОЙ малaRОфауны не сов
падают с параметрами палеОRЛИМата, полученными для новостанично
го времени по палинологическим данным (ВOЛRова, КУЛЪRова, 1987, 

1988): средняя температура января -24 Ос, шоля +18-20 ос, RОЛИ
чество осадков 300-350 мм, сходными с хаРaRтеристиками современ
ного климата юга ЗаПадно-Сибирской равнины: средняя температура 
января -17 - -24 Ос, лета +18-24 Ос, ROJlичество осадков 300-
400 мм (Шварева, 1963). Совместное существование на юге 3ападно
СиБИРСRОЙ равнины теплолюбивой сино-индийской и палеоарктичеСRОЙ 
малaRОфауНЫ, приуроченной к зоне умеренного климата, по-видимому, 
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с5шо возможным при меньшем контрасте сезонных температур и зна

чительно более' высоких температурах хОЛОд}IОГО времени года. 

Похолодание и увлажнение климата на юге равнины в новое та

ничное вреМя соответствует стадии "Лarо-Ыаре" терминального мес

синия, выраженной в зэ,томении Средиз�мноморской котловины' соло

новато-водным озером ('Hsu et а1 •• I978) И. по-видимому, связ8Н-
ной со значитeJiьныM увеличением стока при усилении влажности 
климата. 

В рытовско-пешневское время 4,4-4,9 млн лет назад (Зы.кин li 
др., I99I) фиксируется существенное потепление климата. В прес
новодной малакофауне сократилось количество палеоарктических ви
дов и родов (до 37 %), широко распространилИсь сино�индийские 
представители. В рытовс�ой малакофауне характерно присутствие 
рода рtусhогЩrnсhUs. ос5ИТaICЩего ныне на юге Китая и рода O�

naia, приуроченного сейч:;ю к Индокитаю. В пеmневское время по
явился род stenothyra, пресноводные представители которого ныне 
обитают в бассейне Меконга (вгanа"с, 1974). В 

"
Петропавловском 

Прииmимъе в рытовское врем.11 �ормировались некар6онатные красно
цветные озерныe отложенкя. Рытовско-пеmневское время является 
наиболее теплым во всем плиоцене юга 3anадно-Сис5ирской �авнины и 
соответствует его I��атическому оптимуМу. 

НеЭначите.�ъное похолоданиеклимата устанавлквается в круто
горское время,ДЛЯ которого характерно. обеднение пресноводной ма
лакQфауны. увеличение в ней пглеоаРlстических видов (до 53 %) и 
вымирание 'l'eмолю6ивых сино-индийских и зanадно-сис5ирсю!Х родов 
(stenothyra, Troitskinaia). ПОЯВJIЯЮтся пaJiеоарктичеСlillе po,IUi 
fu."lodonta И Bo:t-ysthen1a. Крутогорекая (нижн:еИJIЪИНСКая) фЛора от
ражает развитие злаковых степей с березовыми колк�и по долинам 
рек (Волкова. I984). 

Битекейское время, около 3,7-4 м.лн лет назад (3ыкин и др., 
I99I) , вновь ознаменовалось потемением .t(JlИмата. В пресноводной 
малакофзуне прео6ладaJ9Т теплолюбивые сино,""индийские и зanа,дНО
сибирские эндемичНне элементы. Меньшую часть мал?JtофауНЫ состав
ляют современные палеоарктические ВИДЫ (до 48 %). Наземная мала
КОфауНа, по .данющ В.А.При:сяжнюка (3ьrкин и др., 1987), достаточ
но гидрофиJIъна, типичные ксерофИJШ в ней отсутствуют. 

Следует отметить, что палинологические данные, приводимые 
для 6итекейской свиты (Волкова, I977; Волкова, Кулькова, I987 , 
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1988), относятся к неЙ только частично. Детальное изучение плио
ценовых отложений в долине р.Битеке (Зыкин и др., 1987) показа
ло, что в месте расположения разреза, изученного палинологичес
ким методом, обнажаются битекейская и селетинская свиты, а также 
более молодые отложения. Строгая привязка упомянутых палинОJiОГИ
чесщ данных к этим толщам невозможна, можно ЛИ1!lь предположить, 
что палИНОфJЮра ; свидетельствув:хцая о теплом климате (средняя 
температура января -18 ос, июля +20 Ос, относится к 6итекейской 
свите, а бореальная палинофлора. указывающая на похолодание, к 
селетинскоЙ.: 

Близкий к битекейскому времени термический режим сохранялся 
и·. в ливенское время, около 3,4-3,7 млн лет. Широкое распростра
нение ливенского аллювия на Ишим-Иртышском междуречье свидетель
ствует о значительно большей обводненности этой территории, чем 
в настоящее время. 

В начале позднего плиоцена, в селетИнское Bpe�т, около 
3,2 млн лет назад (эпизод Маммот ), на юге 3ападно-Сибирской рав
нины произошла резкая перестр{)йка биоты,· связанная со значитель
ным похолоданием и аридизацией климата. Вымирают почти все теп
лолюбивые виды пресноводных МpJIЛЮсков, малакОф!3.уна приобретает 
палеоарктический облик, поя:вляются ксеРОфилъные виды . наземных 
моллюсков, русцинийская ф9.уна млекопитающих сменяется ВИЛJlафран
кской (кыылайгирской)) .Наличие в малакОф!3.уне селетинского вре
мени теплолюбивых видов родов Allocinma И Odhneripisidium позво
ляет предполагать, что климат этого времени был тепле'е современ
ного. Это климатическое событие на юге равнины хорошо совпадает 
с въrмиранием пресноводной малакофауны в центральной Японии, да
'l'ИРОВaRНым·в 3,1 млн лет назад (мэ.tSUОkа , 1907), и соответст-
вует переломному моменту в развитии глобального климата, отра-
женному на изотопно-кислородной кривой по колонке v 28-179 на 
уровне 3,2 МJlН лет назад (Shackleton, Opd.yke, 1977). Многие ис
следователи (3убаков, Борзенкова, 1983; К.еннетт, 1987) СЧИ'l'ают, 
что с этого времени началось образование ледниковых щитов Север
ного полушария. С начала позднего IL1lиоцена с[щнистический обмен 
между югом 3ап:адно-Сибирской равнины и: Сино-Индийской 06лас'rью 
прекратился, что, по-видимому, связано с поднятием горных систем 
Внутренней Азии. 

Позднее началась существенная аридизация И, ВОЗМОЖНО,потеп-

II 



ление климата, фш\сируемая в верхней части ВТОРУШКИНСКОЙ свиты 
Рудного Алтая, описанной И. С. Чумаковым (1965) и охарактеризован
ной преимущественно нижневиллафранкСRОЙфауной мелких млекопи
такщих (Зажигин, 1980). Она проявилась в значительном сокращении 
СТОК'? и заполнении речных долин, возможно селеТИНСRОГО времени, 
красноцветными, пролювиально-деmовиальными, преимущественно гли
нистыми, отложениями. В Павлодарском Прииртыmье (между пос�Ле
бяжье и Подпуск) в это время происходило формирование дефЛЯЦИоН
ной котловины с полигональными трещинами усыхания на дне и пос
ледукщее заполнение ее красноцветными карбонатными отложениями 
(аксорские слои). Эта арйдиз�IЯ климата отчетлИво выявляется в 
Западном Забайкалье и Северной Монголии (Шамар) отложением суб
аэральных карбонатных красноцветов чикойской свиты (Базаров,1984 
и многие другие), содержащих чИкойский. (ниж.невWафранксюrn:) 
КОМIIЛ. екс млекопитак:щиХ (Вангенгейм, 1977; 3а.жигин, 1989). С ней, 
по-видимому, связана МйГр� лошадей из Северной Америки в· Ев
разию, свидетельствующая об осушении Берингова пролива. 

Значительное похолодание климата на юге Западно-Сибирской 
равнины произошло в начале иртышс�ого времени, около 2,5 млн лет 
назад. Оно зафИКсировано в llaвлодарском Прииртышье (разрезы у 
'пос.Подпуск fi Лебяжье) в речных отложениях, внделею.шх В.В.Лав
ровым (1959) в иртышскую свиту, 9характеризованную ле6яжьинской 
(средневиллафранкско11:) фауной млекопитакхцих. Почти вся свита на
магничена обратно и: отнесена к. зоне Матуяма, имеющая:ся в нижней 
части маломощная зона прямой полярности отождествлена с верхней 
частью зоны Гаусс (3ыкин и др., 1991). Пресноводная малако�ауна 
иртышского времени полностью при:обретает современный облик, все 
теплолюбивые элементы вымирают. Климат становится близким I( сов
ременному. 

Некоторые ис.следователи: (Шкатова и др., 1986; 3у6аков. 1990) 
считают климат этого времени значительно холоднее современного, 
принимая криотурбации, развитые в разрезах у пос.Подпуск и Ле
бяжье, синхронными образованию верхней части иртышской свиты. 
детальное изучение этих разрезов показало, что криотур6ации яв
ляются постседиментациоННblМИ. их образован�е связано с формиро
ванием вншезалегающих верхнечетвер�ичных озерных отложений. 06 
этом свидетельствует при:уроченность криотурбаций к неровной деф
ляционной поверхности, выработанной в иртышской свите во время 
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формирования котловины оз.ARсор, дно которой расположено на 26 м 
ниже меженного уровня Иртыша, смятие процессами криогенеза кар
бонатной коРы . также приуроченной к этой поверхности, и унасле
дованность криотурбаций верхнечетвертичными отложениями. 

Похолодание иртышского времени COB�qдaeT с претиглием Севе
ро-Запqдной Европы (zagwijn. 1974) и соответствует похолоданию 
климата, которое отчетливо прослеживается по всей Евразии; Се
верной Америке и в Южном полушарии (Зубаков, 1990; Никифорова, 
1989). В центральной Японии оно тaшr..6 фиксируется вымиранием в 
пресноводной малакофауне (Matsuoka, I987). С этим временем (2,48-
2,15 млн лет назад) связывается возниКновение многолетнего ледо
вого ПQкрова в Арктике (scott et al., 1989). 

В конце позднего п.лиоцена (мУккурское время). окало ;:;,1 млн 

лет назqд, произошло потеп.ление климата, соответствующее тиглпю 
Северо-3адqдной Европы (Zag>vijn, 1974) и выразившееся в появле
нии в малакофауне ВИдов теп.лолЮбивых родов Allccinma, Corbicula, 
Corbiculina, по-видимому, мигрировавших на юг 3алqдной .Сибири из 
Средней Азии. IViИмат на юге равнины В'это время был теп.лее сов
ременного и, возможно, по термичеСК9МУ режиму приближался к сов
ременному среднеазиатскому. 

Изменения у.лИNrата в эоп.леЙстоцене изучены сЛабо. Малакофз.у
на представлена Мiюгочисленными видами, ныне живущими на юге За
падно-Сибирской раВнины. Климат во время ф1рмирования известных 
сейчас местонахождени:й пресноводных И,наземных моJJ.iIЮсков был 
близок современному. В начале эоллейстоцена, около 1,8 млн лет 
назqд, у основания эпизода Олдувей произошло похолодание клима
та, установленное в низах карагашской свиты по исчезновению теп
лолюбивых среднеазиатских элементов в пресноводНОЙ малакофауне 
(Зыкин и др . •  199О) • . В наземной еще встречаются. некоторые вИдЫ, 
имеI<Щие ныне более юЖный ареал распространения (Зыкин и др., 
1987). к ОСНОJ3анию эпизода ОJЩувей в Центральной Японии ПРИYJ>О
чено вымирание преСНОВОдНой малакофз.уны (Matsuoka, 1987), а так
же максимальное количество изменений в океанском микроп.ланктоне 
за последние 2 млн лет (Бараш и др., 1984). 

Изложенный материал показывает, что в позднем кайнозое ЮI'а 
3алqдно-Сибирской равнины отчетливо проявились основные ру6ежи 
изменения гл06ального климата на уровНЯХ окало 5,4-5,3; 3,2; 2,5; 
1,8 млн лет _назqд. Оценивая последние ру6ежи, С.7Iедует отметить, 
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что наиболее значительные изменения в биоте, осадконакоnлении и 
климате юга Западной Сибири произоmли на рубе�� 3,2 МЛН ,лет на
зад, последующие лишь отражают дальнейшее ступенчатое изменение 
климата в сторону похолодания. 
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С. А. Архипов 

ХРШЮСТРАТИГРАtillЯ ПJIЕИСТОЦЕНА -
ОСНОВА для IIAЛEОКЛИМАТИЧЕСКИХРЕКОНСТF/КЦИЙ 

и IIEНЩДИ3iЩИИ ИСТОРИИ НЮТЫ 

Сове.ршеннаяхроНостратЩ'рафиЧеО.кая 'шкала -:- нео6ходимое.' ус
ловие � накопления точных знаний по хронологии палеО�&iТИ
ческих изменений и развитИю биоты в позднем каИнозое, а также 
периодизации палеолита и расселения 'человека в Сибири. lIporpecc 
этого сложнеЙше.го комплекса проблем во .многом будет зависеть от 
глубины познания стратиграфИческих закономерносте.Й. точного и 
полного выявления этапности и периодизации четвертичного перио
да, связанныХ и 06условленнНх гло6альными Изме.нениями климата. 

Климатостратиграфический принцип явЛяется основополагающим 
при построении четвертичной шкалы. Основные региональные. подра�
де.ле.ния - горизонты, отражающие. важнейшие геологические со6ытия: 
че.редование ледниковых и межледниковых климатосе.диментационных 
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ритмов. Горизонты имеют комrrлекснОА mrr)-6ИО-КJ'.юJiатостратИ!'рафИ� 
ческое обоснование, а их возраст и корpe.r.яции осуществляются . с 
помощью радиометрического, отчасти палеомагнитного, датирования. 

д.iш севера Сибири инфраструктурой хроностраТИГРафической 
шкалы яв.ляется. ПОCJIедователъностъ оледенений и трансгрессий, ко
торая принадлежит ПОCJIедней палеомагнитной эпохе (табл. I) • Наи
более полно она разработана для позднего и с реднего rrлеЙстоцена. 
В нижнем звене выделена пока только одна тильтимская -трансгрес
сия. Древнейшая мансийская морена (табл. 2) располагается чуть 
выше границы Брюнес/Мм'уяма и ее предположительный возраст оце-
нивается в 720-670 тыс. лет (Архшrов, Куликов, I989; Архипов, 
1987). 

Общий геологический разрез состоит из переCJIаивания, ледни
ковых и морских толщ, охарак'1'еризоваР..нblX разновозрас'l'НЫМИ комп
лексами q:oрамкнифЭр (ГудИНа, 1976). ПОЭТОМlJ морские CJIои занима
ют че.ткие стратиграфИЧеские позиции относительно ледниковых го
ризонтов: Это подтверждено радиометрическим (CI4 

J ТЛ и ЭПР) да
тированием. Определения. были сопряженными: по CI'i< и ТЛ, по Т,,11 
и ЭПР, а в ряде случаев всеми ·тремя методами проводилисЬ в раз
ных лабораториях из разнофациальных морских и континентальных 
моев по латерали с одного и того же. стратиграфиЧеского уровня, 
Т. е. в соответствии с рекомендациями Международной комиссии по 
геохроноЛогии МСГН и по четвертичной геохронологии ИНКВА (Архи-
пов, I987; Решения • • •• 1990). � 

Существенно подчеркнуть, что сверочное датирование, QСуще·
cТВJIeннoe не зависимыМ нанОЦИF..JШтным методом (Афанасьев, Архипов. 
1990). показало вполне уд�:)Влетворительную сходимость нанОЦI'lК.'Шт
яых определений геологического возраста с ранее полученными да
тами по Т,,11 и ЭПР для КОНТШiентальных осадков - стратиграфИческих 
аналОГQВ морских TO� (см. табл.I). Сказанное свидетельствует о 

.Достаточно высокой надежности радиометрических·даТИР9ВОК, ис
пользующИхся � с опостаВления с ибирских оледенений и трансгрес
сий с соответствующими стадиями на КИCJIородно-изотопной шкале по 
глубоководным осадкам океана. Особенно надежной представляется 
корреJllЩИЯ казанцевского морского горизонта (аналога эема Запад
ной Евроrш) с подстадией 5е (Гудина, I976; Архипов, I987,I989 ) . 

�ессово-почвенн� стр�тиграфИЯ южной внеле�овой зоны Си
бири базируется на Ц�LИЧНОМ строении субаэральных толщ, оТража-
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ющих многократную смену ПРИРОДFШ'х условий . Ка.., паказа.:IИ .исследо
юи И . А.ВOЛI\ова и: В . С . 3ыки:ноЙ ( 1977) , педаКОМIJ..'!6КСЫ q:oрr.щрова
JШОЬ в 06становках умеренно теILЛllX и ВJIажных межл9ДЮШОВ}!Й (меж
стадиалов ) ,  а их мералотные дефОрмации происходили в дервой по
ловине КаУ.цого оледенения при влажнО'-ХОЛОДНОМ климате . Накопле<

ние лессов пру�одится в целом на вторую половину ле��иковья , вре
мя: дегляциаЦШi и относительного потемения. При этом вполне ве
роятно , что процесс накопления эоловых осадков КУЛЬМИНИРОВ�1 во 
время терминaцШI: (Волков , 1983) . Это даеТ принципиа.льную основу 
для корреляции с изотопно-кислородной шкалой , которая облегчает
ся тем, чтф в сводном разрезе установлена стратиграфическая по
зШ(ия гpaн� Брюнес/Матуяма, а , возраст лессово-почвеЮi1:!Х ЦИКЛОВ 
датирован по СЫ и ПaJIеонтологически:ми данными (см. статью 
И . А.ВQJ1Кова и В . С . 3ыюrnой в наст .  сб . ) .  Это позволяет замкнуть 
лессовые и ледниковые толщи, педок�мпnексы и морские слои на 
одновозрастные ��атоседиментационные ритмы - горизонты ; сопо-. I ставив их на субмеридионадъном профиЛе, через ВСЮ Сибирь , с севе-

ра на юг , ВПJIОТЬ до центральн.оЙ Монголии ( Архипов И др . ,  1982 ) . 
в СВОЮ очередь , ледниково-межледниковые горизонты сопоставлены в 
�6еих схемах с изотопно-кислороднЫNn! стадиями океанической шкалы 
(Волков , 1983 ; Архипов , 1987 ,1989) . Последняя выступает '  свероч
ным стандартом .u.ля сибирских схем ледн.иковоЙ и внеледниковой об
ластей , позволяя ос��ествлять независимую проверку их корреКТ
ности. 

Таким образом. для той части четвертичной системы , которая: 
помещается в _палеомагнитной эпохе Брюнес ,  создана некая целост
ная система, допускanца.Я: взаимоконтролъ . Лито-6'ио-климатострати::о
графиЧеские критерии удостоверены р�ометрическим датированием , 
которое , в свою очередь , прове.,Рено наноциклитныМ методом.Две Ba� 
нейшие составляющие единой сибирской хроностратиграфической шка
лы ( схемы ледниковой и внеледниковой зон) сверены с океаническим 
стандартом. , 

. ПaJIеОКJlИматическnе реконструкци:и: обеспечены преимущественно 
палинолог�ческими материалами ( см .  статью В . С .ВолковоЙ в наст . 
сб . )  почти для всех ледниковий и межледюmовий , нащщая с та.Ла
гaйRинского и ГОРНОфиЛиНского . Во время: оледеыений происходило 
реЗRое смещение к югу (до 700-1100 км) ландшафтных зон , исчезно
вение лесов , миграция в южные районы Сибири субарктической и 
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арктической фЛоры , вероятное снижение среднегодовых температур 
на 7-8 �C .  В межледниковъя фИзико-Географическая зональность .6ы
ла сходна с современной . При самых 6.лагопри.ятных климатических 
условиях ,  например , в казанцевский век ,  смеще�ие современных 
раСТИТeJlЬ�clX зон к северу могло достигать 500-600 �1 . ·а повышение 
среднегодовых �емператур до 4-5 ос ( Фанерозой сибири . • . •  I984 ) .  

Менее разработанной остается стратиграфИЯ , так называемого 
эоnлейстоцена, условно помещаемого в хронологические ртЛkИ I ,6 
( I ,65 ) -O ,8 ( 0 , 7) МJlН лет ,  что соответствует второй половИне 
ЭПОХИ Матуям:а ( см .  рисунок) . I{ нему относят в разных районах За
падной Сибири нечетко СRорре.лирова.чные между собой слои , лаЧltи: , 
подсвиты и свиты раЭJlИЧНОГО точно неустановленного стратиграфИ
ческого объема и не имеющие климатостратиrрафического обоснова
ния и расчленения до горизонта. 

Один ИЗ , возможно , наиболее ПОJlНЫх разрезов эоnлейстоцэна 
описан И.В. ФороновоЙ (1990) В кузбассе в составе двух свит с фау
ной м.ле.коnитaIaЦИХ � Нижняя моховс.кая свита, толы<о в верхних сло
ЯХ ,  охар�теризована фауаой одесского ( псекупского) тина . Воз-: 
раст ее нижней части не установлен . Ближайшими аналогами являют
ся кизихинс.кие слои . а Тa.I<:Же барнаульская и каргатская СВИТЫ 
( пачки) . Корреляция между ними остается ПРО6.лематиЧноЙ ( см .  ри
CYHOR) . Неоген-четвертичная граница ua международном уровне на
ходится внутри МОХОВСRОЙ свиты . а также предnоложитеJlЬНО либо на 
ROHTaктe нижней и верхней подсвит , либо в основании кочковской 
свиты . Только В битекейском разрезе в ПрИИDlИМЬ6 , который может 
быть рекомендован в качестве стратотипического , удалось совмес
тить ол.цувеЙскИЙ рубеж с геологической гра.н:и:цей меж,ду муккурской 
и I<арагашской свитой , сод�ржащей киэихиНский комnлеRС м.леI<Олита
IOЩИX и. малакофауны ( СМ . ,  статью В. С . Зыкина в наст . сб . ) . 

Верхний эоnлейстоцен в I\yзбассе предс.тавлен сагар.лююкоЙ 
свитоЙ . с  фауной таманского 06.лика ( Форонова" I990) . Свита сопос
тавляется с ерестнинской ( =раздольинской) и убинской пачками 
( свитами) . Основание поCJiедней по палеомагнитнам данным имеет 
возраст в 1400( I500) ТЫС .ле т ,  а ереСТНИНСКaff датирована у кровли 
по тл в 980�IOO тыс . лет ( Архипов и др. , I989) . YCTaнOВJleHO , что 
в верхних частях разре за сагарлыкской ( ФоРJнова, I990) и убинс-
кой (Донченко , Гни6иденко , I989) свит лросле,жи:вается палеомаг-
нитный эпизод Харамильо , с которым , видимо , ьледует отожде ст� 
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влять верхнюю границу эоплеЙстоцена. Интервал между ЭТИМ палео
магнитным событием и инверсией Брюнес/Матуяма попадае т в пере
ходннй от э оплейстоцена к плейстоцену отре зок времени . 

Положение ' гранmщ Брюнес/Матуяма нескмъко варьирует в раз
резах , скорее всего , из-за ошибок при проведении литологических 
границ, а может быть и локальН'JX перерывов . Она находится преи
мущественно несколько выше Rонтапта убинской , ерестнинской (=раз
дольинской) и сагарлнкской толщ с перекрывающими федосовской , 
I,раснодубровской , сергеевской свитам'.1' , прослеживаясь в их низах . 
В I{узбассе эти "пе реходные " G.,'ЮИ ( от :ЭОГJJIеЙСТQцена к плеЙСТQце
ну) описаны И.В . ФороновоЙ ( 1990) лод названием ни.жнесергееВСRИХ , 
относящихся еще к эпохе Матуяма и охарактеризованных представи
телями ЗaI\ЛЮчительной стадии таманского ( раздольинского) КОWЛ
лекса , сопоставимого с каР8Й-:ду6ИНСI,ОЙ и петропав.лОВСIЮЙ , а так
же раннекромерской фаунами ЕвроIШ . Непосредственным аналогом 
этих слоев ,  по палеонтологическим данныМ, являются ВЯТI<инские , 
верхний возрастной рубеж KOTOP� определен по ТЛ в 840±90 тнс . 
лет ( 3ажигин , 1980 ; Архипов и др . ,  1989) . В сво\о очередь , вяткин
ские сопоставляются с горнофилинскими слоями , подошва их .Датиру
е тся в 1250±250 ТНС .лет ( Архипов , Кулю,ов , 1989 ; Решения . . .  , 

\ ' 
1990) . 

Таким образом, верJЩИЙ предел э оплейстоцена ограничивается 
эпизодом Харамильо . Четвертичный разрез начинае тся . с "переходных 
ВЯТRИНСКИХ" (=горнофилинсюiX) И ни.жнесергеевских слое в ;  --основа
ние их со.ответствует ectectbehho-историчеСRОМУ рубежу , который 
!!ринимался в СССР за неоген-четвертичную границу в ее традици
онном ' толковании ( под бакинским - ярусом) . 

для раннего эоплейстоцена каргатско-6арнауЛЬСRОГО века 
(Волкова, 1977) выявлена четнреХRратная смена растителы}стии на 

юге Западной Сибири . В самом начале века � примерно на ОлдуВей
ском уровне) СУЩесТВОВали лесостепные ландшафТы с участием широ
колиqтвенных пород. Они измеНiL�ИСЬ позднее в сторону остеnнения 
И появления темнОхвойных лесов . Во вторую · половину каргатско
барнаульского века отмечается широкое развитие разнотравно-по
лннно�аревых степей в полосе между 53 и 590 С . ш .  и ле сов по до
линам рек с единичными представителями широколиственных пород , а 
в его конце ВНОВЬ продвижение на юг темнохвойных лесов - свиде
телей j� второй волны похолодания . 
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Поздний эог.леЙстоцеНJ у6шICКИЙ век J существенно отличается 
от каргатско-барнаульского появлением в современной лесостепноЙ 
зоне Западной Сибири субарктических и тундровых видов . Арктичес
кие плауны , каp.юmовая березка и другие холодолюбы обнаружены в 
споров о-пыльцевых спектрах из низов убинской свиты ( пачки) и в 
составе тишинсrщй фЛоры из нижней половины раздольинской пачки 
( Пономарева, 1986) . Однm,о наСТОЯЩИе перигляциальные степи и 
тундра, I\ffi\ результат миграции арктической и субарктической рас
тительности к югу до 53-550 с .ш . , зафиксированы на юге Западной 
Сибири только для позднеубинско- позднераздольинского времени 
( см .  рисунок) . Это событие явно сопрягается во времени с палео
магнитным эпизодом Харамильо . Интересно отметить , что ископаемая 
флора из верхней части раздольинской пачки имеет типично четвер
тичный облик в отличие от тиmинской , еще тяготеющей к поздне�� 
плиоцену (Пономарева, 1986) . 

Таким образом , семиаридный I\Лимат на рубеже неогэна и чет-
вертичноrо периода (на -олдувейском уровне) иэменялся в раннем 
эог.леЙстоцене на гум��ый с постепенно возраставшей амг.литудоЙ 
похолодания: . Однако эти изменения , фИI<сированные двухкратюIМ по
явлением темнохвойных лесов , вряд ли могут отождествляться с 
ледюmовьями. ТОЛЪRО в конце эоплейстоцена , в позднеубинское - вре
мя ,  похолодаяие впервые для юга Западной Сибири достигло - тar<ой 
амплитуды , которая уже может считаться свойственной ледниковому
плеЙстоцену . Тем не менее еще нет доказательств покровного мате
рикового оледенения . Древнейшие морены как в европейской части 
СССР. так и в Сибири не обнаружены ниже рубежа Брюнес/Матуяма 
(не установлены породы с отрицательной намагниченностью) . Следо-:
вательно , позднеубинское похолодание скорее является за.ключи
тельно1 фЛУктуацией в крупном _эоплейстоценовом ритме ,который ес
тественным образом отделяется от плейстоценового периода высоко
амплитуДfГclX колебаний RJIимата, при.води:вших к появлению покровных 
оледенений на северных низменных равнинах Сибири. С этого BpeWJ9-
ни , после эпИзода Харамильо , начался отсчет многократно - ПОВТО:" 
рявшихся ледниково-межледниI{овых миматических ритмов , которые 
определяли миградионно-миматшческие изменения (IaУИьr и фЛоры и 
в конечном счете историю древнего человека в Сибири . 
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В . С . Волкова 
IШЛЕБАНИЕ КЛИМАТА В ЗАIIАдНОЙ СИБИРИ 

В ПОЗднEIШИОЦЕНОВОЕ И ЧЕТВЕP'I'fAЧfIОЕ ВffiМЯ 

Колебания мимата в IlJUюцен-четвертичное время обусловили 
появление новых двух типов фЛоры . В ссстав первого воlIIЛИ Betula 
папа , B.humilis , salix polaris , S�herbacea ; Dryas oct opet ola , 
кшлнеломки ( 3axifraga caespit osa , 3 . oppositif olia ) и арк'гичес
кие плауны с различными ксерофитами. Такая фЛора типична для 
арктическоЙ , субарктической и перигляциалъной растителъности, 
ВОЗНИlшовение .которой обусловлено ре зким похолоданием климата. 

для второго типа фЛОРЫ характерно участие бореально-тае.жных 
элементов , входивших в состав раз.личных таежных формаций (ВОJlIЮ
ва, 1966 , 1977) . Восстановление типов фЛор , структуры раститель
ных !fормаций t изучение их границ и глубины мигрa.rщй IШI< отдель
ных видов , так и' целых растительных сообществ , ' ПОЗВОЛИЛИ вuявить 
общую направленность изменения I\Лимата (рис . 1 ) . По палиНологи
ческим данным из отложенИй приледниковой и внеледнИI<ОВОЙ облас
тей Западной Сибири построена климатиче ская кривая , отражающая 
ре зкие и неоднородные по ПРОДОЛЖИ'I'ельности термические колеба
НИЯ . КЛffмат менялся в различные периоды от умеренно теплого ДО 
тундростепного - арктического и перигляциалъно-арктического су
хого . 

Эколого-географические исследования фЛоры (Волкова, Кулъко
ва, 1984 ) по методике В .П .ГРИЧУl<а ( 1969 , 1987) , зaклroча.ющиеся Б 

анализе ареалов и построении климатограмм, позволяют определить 
центры мarюималъной концентрации совместного произрастания рас
тений , требующих одинаковое количество тепла и влагообеспечен
ности , дали возможность получить количествер'.ные оценки l\Лимата 
для различных эпох nлиоцен-четвертичного времени Западной Сибири. 
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По данным п8JUШОЛОГИИ установлено , что на территории Запад
ной Сибири в ПОЗдНеплиоцен-четве ртичное время ( см .  рис . 1 )  климат 
неОдНократно менялся от умеренно теплого до перигляци:ального . 

Умеренно теплый кли:мат был характерен только для трех меж
ледниковых эпох : для ГОРНОфилинской около 1 , 2 млн лет назад ( Ар
хипов , 1987 ; Решенил: . .  , 1990) , затем казанцеВСI<ОЙ ( 130 тыс . лет 
назад) и ОПТИМУJlIа голоцена ( 5500 лет назад) . 

В ГОРНОфИЛИRСRое время по данным палинологии на территории 
3ашiдной Сибири была развита ЮЖfIотаежная лесная' растительность . 
в составе RОТОРОЙ произрастали умеренно т�плолюбивые ШИРОRО.�ст
венные породы (липа и вяз) . В составе траВянистой и вод.чой рас
тительности на положении реЛИRтов доживали растения, чуждые фЛо
ре центральных частей ЗапаДной Сибири. I\Jlиматограмма ( рис . 2) , 
построенная по шести видам фJIоры , образует центр Iюнцентрации 
растений с TeМIIepaTYPHЫM режимом в июле +18 Ос ,  а в январе -15 -
-18 ос .  ОТRЛоненил от coBpeMeнны..,{ те!\шератур в июле . достШ'8ЛИ 
+3 Ос ,  а в январе ' +2 ,Ос .  :Климат был темее .совремеIШОГО . 

В RазанцеВСRое время OKO�O I30-I20 ТЫС .лет назад на ' терри
тории 

'
ЗападНой Сибири как в центральной ее части , так и на севе

ре . широко развита соответствеIШО южнотаежная и средне таежная 
лесная растИтельность (ВОЛI<ова, I977) . n отличи:е от другюс эпох 
только в казанцевскоо время в составе растительности существова
ли терМофильные экзоты , такие Еак, Az olla· interglacial-ica Nikit . ,  
Aldrovanda visicиl o sa (1. ) Mont i .  Темнохвойная растительность 
далеко продвинулась на севе1? , заняв современную территорию лесо
тундры . АРRтичеСRОЙ растительности , характерной д..'lЯ , современной 
тундровой ЗОНЫ , не существовало . Граница моря практичеСRИ совпа
дала с границей леса. Данные палинологии .позволяют счи:таТЬ Rа-
занцевскyJO эпоху наиболее темой по сравнению с ГОРНОфилинской и 
оптимумом голоцена. АнaJL!.!З флоры и построение i.лиматограмм по 
разре За!\� севера ЗападНОЙ Сибири и центральной части (ВОЛЕова и 
дР . , I988 ; Гуртовая, :Кривоногов , I988) дают основание для заклю
чения 'О том , 'что В оптимум казанцеВСRОЙ эпохи температура июля 

была Bы!lle совремеIШОЙ на 5-6 Ос ,  а января соответственно 
на 7 Ос .  TeМIIepaTypa воды в море , по данным С .Л . ТРОИЦRого( I979) , 
никогда не переходила через 00 . 

:КЛимат оптимума голоцена, который приходится на ПОЗдНеатлан-
тическое в.ммя ( ОЕОЛО 5 000 �eT назад) , представляет значи-

3I 



I "/ о Эпохи ' Природные , УСЛОВИЛ Температуры Осадкl! ID i1t :,С25 20 15 10 tv;'c .. '" И а6СОJlЮтные Эпохи -о со ф � gJ  , 81 , � даты . , ТЫС. лет· УТ УБ ТАЕ СУ6 ТСЛ П о 10 10 )0 С В 

Голоцен Современные ::::::::: � ) 1) - ( r D .почвы . � , � I\ ПозднезыpiШСКое I БаганСкиII лесс �< ( сартансltое) СУМl!Нский Ш( I С i--1--' i � D оледенение I ЕлъЦовский [-- r\ /  ' лесс D j --, ф Каргинское' ПО-' r Искитимски:й ик ' С 
'--D ф v ., тепление С р ( ( 

1>< Тулинский лесс � �� ( 6, РаннеЗЫpiШское ' 
(ермаковское) Ее рх.няя 6е рдс-

Ф оледенение кая почва С � r:Q 1OO(IIO)±17 
Казанцевское S ' Лесс ( р �/� ( меuеДНИКОБЬВ iJ Криогене з 
1ЗО:!:25' (З1) нижняя бер- ---- D '" 

с ( о 
а дская ПО'ЦIа / 

I ., .2s , 
Ф Тазовское оледе- Сузунский лесс � '-, "-D ( :о;- нение V I ' о ШиртинскОе меж- КОЙНl\Xинский --- I � .. ф ( D < . ле�ИКОБье . ик ( � I ( о ф 180 О , 19,о:!:эО ::r: "" '" -h i" Q) о{ СамаРОБСКое оле- Чулнмс:ки:й лесс D ( :s: 'о) денение V "/ / ... /' .-.- D 1=1 о, р., о То6олъское меж- ' ШИJIY.НовсКIIЙ ик 

1/ 
r<i 

, �МН±5�
ОБ�§о:!:70 \..:... I 

r:Q -� "- , �  D (  ... Поэднешайтанское Морозовский 
r<i о) оледенение лесс f.--i" (!) --- I D '" Потеl><lевие ШадрllXИНский IIК I ( II! ( '" Раинешайтанекое '-r-----., � ( щ оле�невие Салаирскиi! ле сс 

�OO-70 ' 740:!:170 .-.-V I 

I в.:м  + Талагайкинское Евс�ский ик � == р 
с "( � 'межледниковье 

-
:::: 

Поэднеавдотъин-
ское (мансийское --� ' �  ( о: оледенение 

о) .-.-v /[7 ==r Потепление ( D о Межледниковье ? .. 
о " r-- '1\ "" PaвнeaвдoTЫIН- "" �) ( ф ское оледенение 
"/ . 1-----' 
t:I .' ГорнофИJшнСКIIЙ ( -

- ,,� v h о " 
'" горизонт (' 

32 



тельный интерес , .  так Raк этот ' отрезов времеl'1И наиболее близок It 
современному . В Западной Сибири с этим периодом связана наиболее 
чеТRая дифференциация растительных ЗОН , ' расширение площади лесов 
R северу . pi3.Cцвe T ШИ:РОROJIИственной фЛоры ( дуб , люта, вяз) , быст-:
рое продвижение � на север , ;j'"величеЮ1е роли IШXты; Южная гра
юща ле са была более постоянной и занимала положение ', БЛИЗRое . R 
с овременн.ому • для данног.о отреЗRа голоцена характеРНа максималь
ная теплообеспеченность и влажнесть . 

Пе fiалинологичеСRИМ данным выполнены палееклиматичеСRие ре
Rенструю.J,ИИ (ВаЛRОва. КЛИМarюв , Т988) . Установлене , чте средние 
Te�тepaTYPЫ иЮля, на всей 'территерии Западной Сибири были выше 
севременных , ХQТЯ распределение их БЩЮ не-Равнемерно . Эте заслу
живает пристальнеге внимаНия в связи с прогнаЗОIJJ климата будуще
га . Так , севернее 660 с .Ш .  их rювшиение дастигла 4.0 , на ширете 
55.0 с .  Ш .  - +2_1.0 . Южнее 550 с .  Ш . величина полежительных анемалий 
уМеньши.лаСь 'да нулевых значений и в зоне севременнЫх степей , по 
всей видимести ,  откленений температур .от севременных не было � ' 

Умеренно береальпый климат установлен для. талаг aйкиRСR ого , 
таБОЛЬСRОГО и ШИРТИНСRоге времен.  Анализ палинолеГ1-pIеСRИХ данных 
УRазывает ,  что ' в эти эпехи были ШИРОRе развиты средне таежные ле
са. По существу , они занимали всю приледниковую и леДНИRОВУЮ зо
ны . . Распределение растительных зон было .бЛИЗRе R современному 
полежению. 'в CTpYRType ландшафтов нееДНОlфатне npеисходили пере
груnпиравRИ осневных лесообраз�дих ' перод - сесны , сиБИРСRоге 
Еедра , ели ; IШXты . КЛИМатичеСRая обстанеВRа не была ' одНародней . 
Наиболее полное представление о климате и СТРУЕТУре ландшафТав 
пелучена пе палинелегическим данным для тебольского м:ежледни-
RОВЬЯ . Состав фЛоры из отложений сиБИРСRОГО ми:ндель-рисса был 
смешанным :  ·древе сные породы представлены ПЫЛЬЦОЙ только сибирс:'" 

Рис . 1. Термические Rолебания в плейстецене 3ападной Сибири (лед-
никевая и при.леднИкевая 06ласти) .  

Клш.fаты : УТ - умеренне-теплый ; УБ - умеренно-бореалъный ; УХЕ -
умеренна холодно-береальный ; СУБ - субарктический; ТСА - тунд-
реве-степной арктический; П - периrляциальный ; С - сухо ,  В 
влажне , Б-М - граница Брюнес/Матуяма , пк - педокемплекс . Даты ТЛ 

заимствеваны из работы С . А. �рxiшева ( 1987) 
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Рис . 2 .  КЛиматограмма фЛ.ористичес:кого :кoМIТJIe:кca ГОРНОфилИ?- · 
ского BpeMeIГ!! ( обнажение близ с .Горно-ФИлинс:кое на Иртыше )  : 
1 - Picea obovata , 2 - Pinus sibirica , . 3  - Аlцus incana , 4 -
Potamogeton obtusif olius , 5 -. Oenanthe aquatica , 6 - Selagi-

n.e11a selaginoides 

ЮDС ВИДОВ растеюrй ; в составе споровых растений , наряду с лес
ными · плаунами , присутствовали местные Э:КЗОТU Salvinia natans ( L . ) 
All. и вимершие Azolla intergla�ialica Nikit . По этим данним ус
тановлены три фазы в развитии растительности. В начале межледни
:ковья были развиты северотае,жны:е леса и южине лесотундры . Харак
те pнuм являлось большое участие ели и :кустаРНИЧIЮВОЙ ·бе ре з:ки , что 
у:казывает на I\ЛИМат умеРенно бореально-холоднЫЙ'. 

. 

в оптимум межледни:ковья широ:ко развиваются средне- и южно
таежные леса. Лесообразую!цими породами яв,,'IЯ!Oтся сосна , сибирс:кий 
K€ДP , ель и лихта .  В Среднем Приобье содержание IШЛЬЦН ели дос
тиrае т 50 % .  что превышает её :количество в peцeHTНUX про'бах в 
пять раз . Широкое развитие COCHoBo-:кe�oBЫX лесов в сочетании с 
елово-пихтовш� у:казывае т на увеличение :количе ства осадков в оп
ТШ.'IУМ ме,жледюп\Овья почти вдвое по сравнению с современным . По
строение I\ЛИМатограмм на ВИДОВОМ уровне по:казало , что в оптимум 
ме.жледниковья зимы были дОСтаточно теплые и ,  по-видимомУ , 'I\OPOT
:кие . Температура самого холодного ме сяца ( января) была -11 -
-12 , 5  ОС ,  что выше современной на 7-9 ОС .  Температура июля не 
превышала +18 ос и была близ:ка :к современным значениям для цент-
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' РМJ;>НОЙ, части: Западной ' Сибири ., ПО-ВИДИМОМУ , только малой , про
ДOJlЖительност:ью зимы и достаточно вЫсокими температурамщ В ' этот 
периоД 'можно оБЪЯСНИТЬ , существование ЭКЗОТОВ среди ,растений и 
некоторых ВИДОВ ММaRОфауны И ОСТРaRОД . По ;данным последних средс-
негодовая температура В оптиМум �Иби:рского миндель-рисса б�lа 
ВЫше современных Ha IO ос (ВОЛRова ; I966 ) . " ' , ' ' " 

В заключительную фазу тобольского межлеДНИRОВЪЯ, состав рас
тительности ВНОВЬ ,меняется : господствуют среди лесообразующих ' 
пород древовидная береза и её кустаРНИRовые ' ��рмы , ' , присутствуют 
арктические мауны , COCH� и С�БИРС�ОГО кедра становится меньше . 
Состав лыльцы и ее соотношение в спектрах ПОЗВOJJЯЮт 'ГОВ,орить о 
развитии северотаежной растительности" границы которой смещены' К  
югу более , чем на 500 км (ВOЛRова, I975), . Умеренно боремЬн!:Цi 
R.irимq.т сменился умеренно' 60ремьнd-холодны'м. 

. 

Умеренно бореально..,.холоднЫЙ был и: в каргинское время , когда 
большую часть Западной Gибири',занимали северотае,1КНые леса. СМе
щение ГРШIиц лесной , зоны к югу досТИгало

' 
50 . В структуре ' ланд

шафтов выявлено ДВ,а периода р;3.сцвета еловых лесов , 'совпадакщих с 
МaRСИМУМОМ увлажнения и относительного потемения кДимата; Между 
этими потемениями был цериод похо.Лодадия , когда тае,жная расти
тельность заме,ЩалаСЬ березовыми редколесьями. По темдературiюму 
режиму и структуре растительности· каргинское время значительно 
отличалось от ме,ж.ледни:ковИЙ . , Температура июля Карги:нr.К9ГО време- ' 
ни достигала +15 ос , и была на 3 ос ниже c" BpeMeHHO:i '. ;';iIМН:;� те м,- , 

пературы (января) были ниЖе современных на 3-4 .ос ;! достигали 
-25 ОС .  В зё это ука:щвает на климат более холодный " чем в дру
гие межледниковья . От,крытым остаетср: вопрос о климате оптимума 
каргЮ1СКОГО времени: на рубе,ж.е 42-45 тыс .лет назад . ' Палинологи
ческие данные, щжа не позволяют решить этот вопрос ' однознаЧR() . ' 

Арктический , субарктический � перигляциально-аркти:ческий 
климаты проявили:сь неоднократно ;;r были связЩIЫ исключительно ' ' с , 

ледниковыми эпохами . Первое резкое' ПОХOJ!одание климата СОВПало д 
НaRомением озерных глин и сУглинков верхнекочковского горизонта 
и синхронных с ним' марен авДОТЪИНСRОГО ледникового коМПЛекса 
(ВОЛRова , I986 ; ВОЛI<ова , и ,Др . , I988) . Похолодание климата 06ус
ловило развитие двух новых растительных формаций - зеленомощных 
6олот с еловыми лесами ПО Д�инам рек 11 Rустарничковой ' березкой 
и своеобразных болото-степей . Представители арктичеСRОЙ фЛоры 
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( арктические пЛауны , полярная ива, кустарничковая березка) в это 
время мигрировали на юг и продвинулись до 550 с .т"  Т . е . более 
чем на 1000 км расселиЛись от границ 'своих ареалов . Климат в на
чале ледниковой эпох� в пределах лесной и лесостеmrой ЗОн , быЛ 
близок климату современной арктической зоны , ПОЗДНее он соот-
ветствовал климату лесотундр� и б()реально-холо'дНОМУ климату се
веротаежной зоны . 

Климатические условия последующих ледниковых эпох : ранне-
плейстоценовой шайТaf!С}:ОЙ , средНеплеЙСТQценовых самаровской и 
тазовской , и ПОЗдНеплейстоценовой ермаковской , были близки . 

В раннем плейстоцене в составе растительности значительный 
процент принадле�1 растениям с северным и даже с полярно-аркти
ческими ареалами . К югу от 600 С .Ш . , распространялась дриасовая 
фЛора. Более жизнеспособные тундровые и арктические растен!'IЯ ми
грировали на юг до 5qО с .ш .  степНые и лесостепные растения про
израстали в составе тундровых формаций . перигУ..циальная расти
тельность заняла 'большие ' прОСТранства. СМещение ЮЖНой' границы 
лесотундровой :?оны относительно современного положения оценива
е тся нами в 7-80, T . e � более чем на 800 км . Климатогр�а(рис .з) ,  
построенная по восьми видам фJrоры и:з семейкинской свиты раннего 
плейстоцена (возрастной аналог' шаЙ'tанско:rо оледенения) .. ' показа
У...а>, что температура , июля 1\ югу от Хант.ы-МанСИЙС,ка была равна 
I 2 , 5-14 Ос ,  Т . е .  была ниже современной июльской температуры на 
4-6 Ос'. Температура янваPiI достигала -29 ОС. СРеднегодовая тем
пература была ниже современных на 7-8 Ос . 

В эпоху максимального самаровского и тазовского оледенен,fЙ 
в результате резкого похолодания RJШМата растительные зоны ' к югу 
от границ о,леденений реЗI\О отличались от современныХ . I1лощади 
зон БЫJiи сужены , а их границы относительно современного поло.же'
н ия далеко смещены на юг , в  отдельные моменты '- до IOОО-ПОО ЕМ .  
Огромнце пространства к югу от границ оледенения занимала тунд
ровая растительность и заболоченные редколесья . Зоны лесов на 
территории Западной Сибири не было . Она располагалась в Тургае 
и Приаралье . Центр концентрации совместного' произрастания ряда 
B�OB (рис . 4 )  в конце оледенения позволяет судить о количест
венной оценке температур июля к югу от 600 с . ш .  З�ие темпера
туры (января) достигали -34 - -40 Ос , июля +14-16 Ос ,  среднего
ДOВl:le температуры в максимум оледенения были на 9-IO ос ниже 
современных . 
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Рис . 3 .  Кли:матограглма . фЛористичеСЕОГО Еомплекса семейюrnСЕОЙ 
свиты ( обнаженИя близ сел СемеЙЕа , Illкорино , ДеМЬЯНЕа) : 

1 - Lycopodium alpinumf 2 - Lycopod ium pungens , 3 - Picea 
obovata , 4 - Larix sibirica, 5 - Potamogeton alpinus , б 

Dryas Qctopetola ; 7 - · Betula папа , 8 - Salix polaris 

В ермакОВСЕУЮ ледниковую эпоху Е югу . от границы оледенения 
mИ:рОRО развиты были· тунДровые и лесотундровые , g:ормации , позднее 
сменивши:еся северо�аежными. Климат менялся от су6Э.РЕтичеСЕОГО в 
начале оледенеЮ'IЯ Е умеренно холодному dореалъному в период - от
носительного потепления и вновь Е ту�ростепному в Еонце . оледе
нения . 

I\4��aT позднеплейстоценовой сартанСЕОЙ ледниковой эпох� от
личался от предыдущих суровостью. и реЗЕОЙ континентальностью . 
Бе�лесные пространства с господством ЕсерофИТОВ и представителеfi 
арктической и субаРЕтической флор Е · ЮГУ от границ оледенения за
нимали всю территорию ЗападнОЙ Сибири (ВОЛЕов а ,  1980) . Палиноло
гические данные указывают, · что в периоды относительного потепле
ния климата и Н6КОТОРОГО увлажнения травянисто-кустарничковые 
ф:>рмации СОЕРАЩали , свои площади . В их составе значительную, роль 
играли ель , береза. и Еустарничковая березка. Тундровая расти
тельность замещалась лесотундровой , ОДНако лесотундра от.Личалась 
от современной значительной долей участия ксерофИТОВ . Она зани
мала всю территорию ле сной и лесостепНой зон , . Образуя гиперпери:
гляциальную . ЗОНУ . 
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. Рис А .  КЛИматограмМа. .фJrористИческого комплекса второй
, 

ПОЛОВИНЫ ' 
, самаровскоГо . времени : . .  

1, - 'E'icea · obovata', 2 - Betula ·verrucosa , · 3 - Bettila nans" 4. -, 
Artemisia v�lgaris ,  5 - Lycopodiu� арргеввит, '6 - Lyc opodium ' 

pung·ens ,  7 ,- l'olygonum amphidium, 8 - Rubus , chamaemorus . · 

.На основанИИ вышесказанного можно сделать вЬ!Вод, ч�о ' харак
терной особенностью позднего плиоцена И .плеЙстоцеНа были реэ�ие . . , ' . И неоДнократные I<олеб,ания кЛимата, раэлИчные по интенсивности и 
'продолжительности . Климат в, меЖледниковые' эпохИ менялся от уме
peHho-теnлого до умеренно· бореального И холодного бореальнОго . 
,Умеренно холодный бореалъный ПРИfCОДИJIся на окончанИя меж.леднИRО
вий , реже на начало оЛеденен!;!Й . Субарктический , арктический и 
перигляциально-хЬЛОДНЫЙ кЛимат обычно характерен для . ледниковых 
эпох • . 

Колебания климата в плеЙстоцене. существенно . меняли структу
ру ландшафТов . 'НапРавленность изменения климата и преобразование 
ланДШафтQВ особенно � теплые межледниковые эпохи с учетом антро
погенового воздействия должн� стать основой для прогнозирования 
климата 3еМли , На середину ·XXl века , с которым в тесном взаимо
действии н�одятся· природная среда и ' условия обитания человека. 
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И . А.Волков , В . С .3ыкина 

ЦИКJll1ЧНОСТЬ СУБАЭРA.JIЫЮЙ ТОЛЩИ 3АПАдНОЙ СИБИРИ 
И ИСТОРИff КЛИМАТА В I1ЛEЙСТОЦЕНЕ 

Важное значение для правильной оценки характера к.чиматичес
ких изменений ближайшего ПРОIILJIОГО имеет изучение четвертичных 
'субаэральных образованИй . На территории Западной Сибири они осо
бенно широко распространены в южных районах , протягиваясь поло
сой от Заура7IЪЯ до Алтая. ,  Саяна и Салаира . В строении субаэраль
ной толщи прослеживаются палеогеогрaqмческие события, связанные 
с всеобщими Rлиматическr� колебаниями. 

По характеру проявления древних эоловых процессов в 3алад
ной Сибири достаточно определенно разграничиваются области двух 
типов : дефЛЯЦии и грубого эолового наноса; преобладания накопле
ния атмосqeРНQЙ пыли ( т . е .  взвешенного эолового наноса) . Эти об
ласти отл�аются по характеру отложенИй и особенностям строения 
рельефа. 

В областях первого типа (Ишимская стель , Бараба, Кондинская 
низина и др . )  распространен позднечетвертичный неравномерный по 
мощности чехол влекомого эолового наноса преимущественно песча
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ног'о состава. Он налегает на различные геологические образова-
ния , главным образом на неогеновые глины , чеТвертичные озерные 
суглинки , речные суглино-супеси , реже субаэральные пески и су-
глинки. С этим чехлом генетически связаны древние эоловые фор-
мы - субширотно ориентированные гривы, ПОЛОГИб волны , бугры , 
асиМметричные гряды субмеридионального простирания и др . Харак
терно широкое развитие древних деФЛЯЦIЮННЫХ котловин различных 

'размеров и: глуС!ины , большинство из которых , несомненно , q,'Opм11pO
валось В , результате многократного проявления периодов актИвиза
ции эоловых процессов в rrлейстоцене и ,  cI<opee всего , в позднем 
ПJIИоцене . В целом эти обширные пространства во время периодов 
активизации эоловых процессов являлись источниками формирования 
атмосч�рной пыли, которая выносилась за пределы этих областей 
главным образом в восточном направлении под влиянием западных 
ветров . 

В областях второго типа (восточная часть Кулунды , Предал-
"!'айская равнина. Кузнецкая котловина) распространена сложно по
строенная ТОЛЩа покровов лессов и лессовых отложений значитель
ной мощности . В ней содержатся многократно чередующиеся друг с 
другом лессы , ископаемые почвы или педокомплексы и горизонты 
проявления мерзлотно-солифJIюкционных процессов , поверхности вы
ветривания , толщи вторично перемещенных су6аэральных отложений. 

Анализ особенностей строения 6убаэральной толщи позволил 
установить , _что она имеет климатичес,ки обусловленное цикличное 
строение (Волков , 1980 , 1983 ; Зыкина, 1980 , 1986 ) . Циклит состоит 
из трех климатостратиграфических горизонтов . фОрмирование кото
рых обусловливалось определенным климатическим ритмом. он начи
нался сухим и теплым клима�ом , когда накапливался горизонт лес
са. затем сменялся на близкий к современному . что способствовало 
развитию почвенных пОкровов . и завершался холодным и влажным 
климатом. когда макСИМa7IЪНое развитие получили процессы криоге
неза. каждый последующий климатический ритм протекал на качест
венно новом уровне . где реша.кщую роль Ш'рало соотношение тепло
и влагообеспеченности . 

Изучение циКлитов . отражающих главные климатические ритмы . 
послужило основой создания СТР�ТИГРафической схемы субаэралъной 
толщи Западной Сибири ( см .  таблицу) . утвержденной МСК ( Реше
ние . . . •  1983 . 1990 ; Волков и' др • •  1990) . Выше границы Брюнес/Ма-
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Схема расчленения плейстоценовой субаэральной толщи 
южной части западной Сибири ·(Волков и др. ,

' 19?O) 
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Примечание . Б-М - Брюнес/Матуяма; здесь и далее : пк - пеДОКОМII
лекс , л - лесс . 
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тулма прису:гствует девять ЦИКJlИтов ( по три в нижнем, среднем и 

верхнем nлейстоцене ) ,  устаНовленных на основании ' особенностей 
почвообразования и лессонакоnлеНИЯ, а также данных радиоуглерод
ного , .биостратиграфического и палеомагнитного методов . На при
мере одного из элементов циклита - ископаемых ПОЧВ - рассмотрим , 
эволюционную направленность и интенсивность педогенеза, СВЯЗан
ных с изменениями климата в течение nлейстоцена на территории 
юго-востока 3ападной Сибири . 

В Восточной Кулунде и на предалтайской равнине первый ран
неnлейстоценовый э тап потепления соответствовал образованиЮ мощ
ных , плотных , значительно оглиненных и ожелезненных евсинских 
луговых и лугово-черноземных почв ( 3ыкина , I986 ; 3ыкина, Ким , 
I989) . Фауна мелких млекопитающих из кротовинных горизонтов почв 
этого уровня определена. как переходная между таманским и тирас
польским комплексами ( близкая карай-дубинской , петродавловской) 
( 3ыкина, Круковер ,  I988) . В Кузнецкой котловине �ормировались 
сли:тые , очень оглиненные , дисперсно-ожеле зненные лугово....,коричне
вые почвы . Для .  климата этого �ремени характерна высокая тепло
обеспеченность и большее количество осадков по сравнению с сов
ременными. Сходный климат для данного интервала реконструирован 
в Европе , на Кавказе ( 3убаков , Борзенкова, ·I983) и на у.краине 
( Артюшенко , Т,урло , I989) . 

Раннеnлейстоценовый беловский педокомnлекс представлен лу
говыми, лугово-че рноземНыми (Предалтайская равнина) и че рнозем
но-бурыми (Кузнецкая котловина) почвами , имекщими много сходных . . 
черт с морф)тиnами евсинского педокомnлекса. Фауна мелких млеко-
ПИТающих ( из нор землероев почв э того горизонта) соответствует 
тираспольскому комцлексу . КЛимат на всей исследуемой территории 
был умеренным с высокой влаго-, и теnлоо6еспеченностью , близкий' к 
предыдущему • 

Конец раннего nлейстоцена завершается развитием шадрихин-
ских ископаемых почв . По типу почвообразования-они: отнесены к 
мощным черноземам выщелоченным , черноземно-бурым и лугово-черно
земным . Почвы характеризуются значительной оглиненностью и вы
ветрелостью ми:неральных зерен, отражают' УСЛОВИЯ умеренного клима
та еще достаточно. теплого и влажного. 

В среднем nлейстоцене установлено три педокомплекса - шипу
НОВСКИ:Й, чарышс,Кий и коЙНихинскИЙ . Почвы типологически близки 
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современным почвам 3ападной Сибири и отличаЮтся от раннеплей-
стоценовых меньшей мощностью прОфилей и гУмУсовых горизонтов , 
своеобразием доминирующих элементарных почвообразовательных про
цессов . Шипуновский горизонт представлен черноземами луговых , 
степе й ,  черноземами выщелоченными, а ,также лугово-черноземными 
почвами,. для 'чарышского педокомплекса характерно развитие поли
генетичннх почв , нижние из которых имеют , те KCTYPHO-ДИфференци
рованный горизонт , как у бурых и серых лесных. Верхние поЧвы 
черноземы луговых ' степей . КОЙНИХИRСКИ:Й пеДОl\омrт.лекс - черноземы 
с самым меньшим, из среднеплейстоценовых почв ПРОфИЛем и гумусо
вым горизонтом . Они часто оглеены в верхней части и содержат 
карбонатные новообразования' в ГУмУсовом горизонте , что , вероят
но , связано с нарастающ�й аридизацией климата. В качестве основ
ных почвообразовательных проце ссов можно выделить ГУмУсонакопле
ние , лессиваж, оподзоливаяие . Особенно широко распространены в 
почвах среднего плейстоцена два последних элементарных процесса. 
Облик всех почв свиде тельствует о том, что .климат в среднем 
плейстоцене про�олжае т сохраняться теплым и влажным, а длитель
,ность эпох' педогене за сокращае тся . 

В казанцевскую эпоху почвообразования , которой соответст
вуют нижние почвы· бердского горизонта , '  почвенный покров был пре� 
ставлен мощными черноземами обыкновенными ( южная часть) и выще
лоченными ( северная часть) в комплексе с лугово-черноземными и 
луговыми почвами ( 3ыкина и др . •  198I ; 3ыкина , I986 , I990) . По MOIIt
ности , гене з,Ису , интенсивности проя:вления процессов гумусонакоп
ления , иллювиирования ; иногда .i!ессиважа , оглинению профИJIя: почвы 
СХОДН,ы со среднеплеЙстоценовыми . Структура почвенного по'крова бы
ла близка современной , а климат несколько теплее и влажнее: Сог
ласно данным В . С  . Волковой ' ( I977) , в казанцевское ме.жледнИковье 
ландшафТные зоны смещались к северу на 500-700 КМ ,  а летние тем
пературы превышали современные на 4-5 ОС .  Оптимум МИЕулинского 
межледНиковья для 'центральных районов Русской равнины характери
зовался БОльшей ,  чем ' сейчас , тепло- и влагообе спеченностью . Тем
пературы января были на 6-8 ос выше , а Июльские адекватны совре 
менным ( Величко , I987) . В высоких и умеренных широтах Европы 
летние температуры превышали современные ha I-3 ОС ,  а зимние на 
2-4 ос ( 3убаков , Борэею(Ова, I983) . 

В позднем плейстоцене отмечается три теплых периода : ранне-
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щрянский: ( верхняя почва бердского педокомrnrекса) , каргинский 
( искитимский педокомп.iIекс) , позднеледниковнй ( суми.нскиЙ педо
комплекс) .  Почвы этих возрастных интервалов отли'ЧaIO'l'ся от сред
не- и нижнеlmейстоценовых значительно меньшей мощностью гумусо
вых горизонтов и слабодифференцированных ' профилей ,  незначитель� 
HO� степенью оглинения . ,ФормирУются черноземоподобные , сходные с 
каштановыми ,почвы ,  в которых доминирует гумусонакопление и кар
jонатизация ( 3ыкина и др . ,  1981 ; Дергачева, Зыкина , 1988 ; 3ыки
Ha , 1990) . Типичных черноземов не образуе тся в силу специфики 
климатиче ских условий и кратковременности эпох почвообразования . 
По характеру строения почв можно судить о тренде природных усло
вИЙ в ' сторону аридизации и похолодания . Имеющиеся палинологичес
кие и пале опедологические данные , ДЛЯ территории Украины ( Сирен
ко , Турло , 1986 ; Артюшенко ,  Турло , 1989) свидетельствуют , что в 
витачеВСRое время ( ранне зырянски.й интерстадиал) климат был еще 
достаточно теплы, , но более сухим , чем ' современный . КЛимат же 
дофиновского времени ( каргински.й интерстадиал) - холоднее и - суше 
современного .  , ' , 

Уменьшение теrnrо- и влагообеспеченности в течение rnrейсто
цена способствовало росту конт,Иненталыi:сстИ: климата . На террито": 
рии южной части 3ападной Сибири под дейсТвием умеренно континен
тальнOI'о климата , направленно изменявшегос'я в , сторону усиления 
похолодания и аридизации , q;oРi!ИРОВались типы почв су6бореальног6 
почвообразованИя ; отчетливо различающие'ся по педогенезу . Парал
лельно с' похолоданием и ' аридизацией клиМата направленно сокраща
лась длитель�ость эпох почвообразования от начала плейстоцена к 
концу . Эпохи педогенеза характеризовались некоторой направлен� 
ностью изменений во времени ,  четко прослеживающейся по эволюции 
почвообразова�льных проце ссов . Такая направленность позволяе т, 
оценивать возраст ископаемых почв в разных разрезах и проводить 
достоверные корреляции . 

Каждая "эпоха , педогенеэа несет , черты последующей - влажной и 
холодной при участии криогенных ,ПрОцессов . В это время проявля� 
ются процессы оглеения , мерзлотно-солифЛIOкционные , фо�ируются 
мощные гумусированные языки-затёки � основании гумусовых гори..: 
зонтов . 'Данные палинологии свидетельствуют о распространении Б 

это время безлесных пространств . Состав флоры указывает на хо
лодные климатические 'условия , близкие к лесотундре ( 3ыкина и др . ,  
1981) : 
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Проведено сопоставление ,ЦИМи'тов су6аэралъной ТСЛЩИ 'СО ста
ДИilМИ ИЗОТОnНО-RИСЛОРОДНОЙ .ШКaльt ( Shackleton, Opdyke� I973) 
( рис . I) . Покров суба�ральных лессовых отложений накап.ливался .' в 
период быстрого перехода от максимума похолодания R последующе
му максимуму потепления . Этот период отражен на ИЗОТОnНО-ЮfCЛО
родной кривой Raк терминация .ИменНо .в этот период дегляциации в 
условЮDC крайне сухого и "  уже теплого RЛИм�та происходИло резкое 
оживление эоловых и иных субаэральных процессов и формирование . 
очередного по:крова лессовых отложений .  Кажда,,! ТермиНация и на
копление лессовых отложений протекали одновременно . · Следова
тельно , начало каждого ЦИRЛита су6аэральной ТОлщи относится к 
основанию очередного покров а лессовых отложений. 

Оптимум и вторая по.ловина каждого потепления (нечетная фа:'" 
за) связаны с эпохами почвообразования, . когда формировались " .ис
.ROпаемые почвы � Время прогрессивного по:х;6лодания ,  .. соответствую- . 
щее четной стадии изотопной КРЩ!ой , сопровождалось вторичным 
преобразованием существующего почвенного покров&. в условиях " хо-
лодного и влажного ·RЛимата.-... . .. . '  . '  . 

. Характер ф:>рмирования циКлито� субаэральной толщи на 'ф:>не 
колебаний RЛИМaта можно особенно ясно проCJi6ДИТЬ на примере верх
нечетвертичных отложений ( рис . 2) . в поздНеМ !IJ1ейстоцене накоnи� 
лось три ЦИRЛИта. Нижний, первый горизонт лессовых отложений( су
зунс:кий) , соответствует . времени терминацИи от 6 It 5:-Й кислород
ной стадии. С самой стадией сопоставляется бердский ( казанцев
ский , микулинский , эемс:кий - аНалог изотопной под стадии 56 ) .. пе
докомпле.кс , во многих. разрезах состоящий. из Двух ИСlюпаемых почв, 
разделенных прослоем лессовИдно:Го суглинка небольшой мощности . 
Завершающим этапом формирования ЭТОГО ЦИRЛИта был период :криоге
леза, который соответствовал 4-й стадии . Тулинский (раннезыря:н
ский , раннеВЮРМСRИЙ) горизонт лессовых отложений ' накопился во 
время терминации от � .  к 3-й стадии . Развитый на нем искитимский 
( каргинский • средневюрмский, БРЯ:НСRИЙ) педо:комплекс СфоJМИровал
ся во время 3-й стадии . в тачение второй стадии ( сартанская , 
поздний вюрм) ·этот пеДОRомплеRС , нередко представленный двy�� 
ИСRопаемыми почвами , прошел период вторичного переувлажн6НИЯ и 
Rриогенеза. Третий , новейший , ЦИRЛИт начал ф:>рмироваться в пери
од теpt;mнации от 2 R I-й стадии, когда накопился верхний гори-
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Рис . I .  Пмеомагнитная 
хронологическая шка-
ла, изотопно-кисло:" 
родная кривая . и пред-
варительное сопостав-
ление . возрастных ин-
тервмов формирования 
су6аэралъной покров-
ной толщи Западной 
Сибири в палеомагнит-

ную эпоху Брюнес : 
I -. педокомплекс • .  2 -
лесс , 3 - криогене з 
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зонт - лессовых отложений . на: нем раЗВИ'l'-современный (rолоценовьrй , 
отчасти позднеледнИRОВЫЙ) почвенный ПОRрОВ , RОТОРЫЙ в отлиЧие от 
более древних поtUЗ еще не прошел стадию Rриогенеза. Многие де
сятю'I радиоуглеродных дат из субаэральных и иных OCaдROB RapPIf-\I
cRo-сартансRого и голоценоворо возраста подтверждают именно та
кую RОРреляцию и последовательность событи:Й . 

� . � f . . � 2 . lvvvvv� 3 

. Рис . 2 .  Сопоставление этапов фОрмирования поздне
плейстЬценовой ·субаэралЬноЙ ТОЛЩИ южных районов 
3ШI8ДНОЙ Сибири с изотопно-кислородной RРИВОЙ . 
НаЕопление эоловых OCaдROB совпадало с термина
циями • фоРМТJрование почв - с теплыми , а Rриоген
нш обраЗОВaIЩЙ - с холодными стадиями этой RРИ-

ВОЙ : 
. 1 - накопление субаэральнI:DC отложений ; 2 - педо

гене з ; 3 - Rриогенез .  ПеДОRомrшеRСЫ : is - ИСRИ
ТИМСRИЙ , br - беРДСRИЙ ; лессы : el - еЛЬЦОВСRИЙ ,  
t l  - тулинский , s z  - СУЗУНСRИЙ ( cM . Ta6J� ) ; 

1-6 - стадии изотопно-кислородной ШRалы 
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Важнейшее значение для прав ильной оцеНRИ направленности КЛ� 
матических изменений в ближайшем будущем имеет изучение послед
него , наиБОJIее МOJIодого ,  не пропiедmего' стадию RриогеН6за, ЦИКJIИ
та. Современный почвенный ЛОRрОВ (гОлоценовый, а отчасти также 
поэднеJIедЕ]П�ОВЫЙ) ПРИЗНaRОВ мерЭJIОТНЫХ дефОрмаций пока не 'несет .  
Строение же субаэральной ТОJIЩИ и хаРаЕтер изотопной кривой одно
значно свидетельствует , что эпоха педогеН8за ГOJIоцеf1а в БJIижай
щем будущем сменится БJIажным и холодным периодом, во , BpeМiI кото
рого современный' почвенный покров превратится в очередной педо
RРИОКОМl1JIеRС . G.лед'овательно , наших потоМRОВ ожидает ПОХОJIодание , 
увлажнение климата, появление в�чной' мерзЛоты в умеренных поясах 
l1JIaНeтн , новое развитие OJIеденения в горных и ceBepHыx paвH�qныx 
районах , ГJIJЩИоэвстатичеСR� регрессия ОЕеана'- На ПРОТЯJf.ении 
ЭОl1JIейстоцена и ц.леЙстоцена ТаЕМ Rартина ПОВТОР!1Ласъ БOJIее трех 
деСЯТRОВ раз , ТаЕ RаЕ основание ЭОl1JIейстоцена ( Еонец OJIДyвея) 
сопоставляется с 37 стадией кислородно-изотолной шкалы (НикифО
рова и др . ,  1980) . По-видимому , ПРОТИВОПOJIожное по ЗНaRУ антро
погенное БJIияние на КJIИМaТ ОRажется менее значитеJIЬНЫМ по ГJIуби� 
не и Rомленсирует природную теlЩенцию JIИШь отчасти. Это не озна,.. 
чает,  ОДНаЕО , что 'в 'БJIИЖaЙ1IIИе годы, не может произойти временное ' 
потеl1JIение RJIИМата, СБЯзанное с антропогенным БJIИЯНиеМ .на среду . 
ПРИРОДНМ тенденция ПРОЯВJIЯется MeДJIeннo ,  а антропогенное МИЯ
ние возрастает катастрофичеСЮI быстро .и ,носит реВQJIЮционный ха
РаЕтер. ./ 
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ПЛЕйСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВЫЕ МИГРАЦИИ ФОРА.'vU1НИФЕР -:

ЭТАПЫ , И3МЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

30на морских четвертичных трансгРеССИЙ , распространена вдОЛЬ 
субmиротно вытянутого побережья Евразии. Располагается она в ос
новном в пределах субарктического и частично арктиЧеского ' И уме
ренного поясов , что сильно сужает диапазон возможных , изменений 
состава местных фзУн и фЛор� на которых в значительной мере 
строится стратиграфИЯ плейстоцена. сЛеды и степень потеплений 
фИRсируются по количеству бореальности элементов в пЛейстоцено
вых биотах . Особенно благодатным материалом для этого являют�я 
фОраминифеРЫ" которые чутко реагируют на малейшие ,изменения 
а6иотическИl факТОРОВ среды и встречаются практически повсемест
но в зоне морских трансгрессий, зачастую образуя массовые скоп
ления . 

В плейстоценоВblX отложениях Севера СССР установлено около 
30 местных комплексов фОраминифер �  характеризукщих определенные 
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слои с фауной (Гудина, 1976 ; Гудина, Левчук , I983 ; Левчук , 1984 ; 
Гудина и др. ,  1989) , каждый из них обладает сnецифиgеским соста
вом и структурой (Гудина, 1976 ; Фораминиферы . . •  , 1979 ; Короткий 
и др. , 1 980 ; Левчук � 1984 ; Гудина и др. ,  I989) . Изменение соста
ва и структуры комплексов фораминифер во времени связано с зако
номерной сменой различных комплексов среды обитания. что отража
ет ход каждой трансгрессии ; Отложения, Сформировавшиеся в ходе 
трансгрессии, про следить в полном объеме в большинстве случаев 
не удается . В наиболее полных четВертичных разре.зах на Севере 
СССР наБJ1lOдается следующая последовательность отложений : на под-· 
стилающей море не залегают породы с холодноводным комплексом фо
рамИнифер позhн�ледникового типа, их сменяют осадки с комплекса
ми 'межледникового или межстадиального типа. Отложения с холодно
водным комплексом фораминифер позднеледникового типа отражают 
начальный этап развития трансгрессии, совпадакхций с концом де
гляциации ледника. По изменению в разрезе межледниковых от�оже
ний палеозоогеографического и палеоэкологического типов комплек
са выделяются возрастные ассоциации фо�амиНИфер , характериэукщИе 
такие этапы трансгрессивно-регрессивного процесса. Наиболее дос
товерно это удалось проследить пока только для позднеnлейстоце
новых трансгрессий (Левчук . I984 ; Гуськов . 1986) . для одновоз
растных комплексов ' фораминифер наблюдается и закономерная про-. ' 
странственная изменчивость состава, структуры, что п�зволя:ет 
про слеживать их достаточно уверенно по латерали. 

Наиболее древний из изученных комплексов четвертичных фора-
мИни(I'8Р установлен на Северо-Востоке СССР в ЭНМакайской свите 
( право6ережъе p . FUBeeM) и в разрезе скважины, про6уренной на 
о-ве АйОН (Граница . • .  , 1984) . Энмакайский комплекс представлен в 
основном тепловодными 60реальными и южно60реалъными формами.. не 
живущими ныне в арктических морях , что позволяет отнести его к 
ЮЖНО60реалъному палеозоогеографИческому типу . Этот комплекс 
по составу почти полностью сходен с комплексом фораминифер из 
анвил.ъских· отложений Северной Америки (Hopkins et аl . ,  I974) . По 
официально приня:той в СССР стратиграфИЧеской шкале он соответ
ствует верхнему rrлиоцену или эоплейстоцену ( Стратиграфия • . •  , 

I982) . Доказательством . служит присутствие , в  составе комплексов 
фораминифер таких видов , как Elphidiella hannai , E .nitid,a , Е .  
quas1oregonens1s . Выше по разрезу в Айонской скважине появлл-
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ются ВИДЬ! , уже характерные для НИЖIШX .;горизонтов плеiютоцепD. t;и-
бири и Европейского Севера. , 

На энмакэйской свите с размывом залегают нижнеплейстоцено
вые отложения с бедным , холодноводным эйонскИм комплексом фОра
миНИфер послеледникового типа (Граница . . •  , I984 ) , БJШЗКИМ по 
возрасту ( или ,  ВОЗМОЖНО , нескОлы<о более молодым) нижнекаменско
му на Европейском Севере , БОЛГОХТОХСК9МУ ' И  тильтимскому на 
севере Сибири, пинакульскому на востоке Чукотки. Все они сос
тоят пре имущественно из холодноводных ( арктических и 60реалъ
но-арктических форм) . Очень небольшой процент от комплекса сос
тавляют более теnЛОВОдт.Iе аркто-60реальные виды. По своей зоо
географической природе это арктический комплекс , обитавший в 
относительно мелiоводном б�ссейне , с н�сколько пониженной соле
ностью и отрицательными придонными температурами (Гудина, I976 ) . 

СтратиграфИчески выше , в обычной для северного nлейстоцена 
СССР последоватещности, располагается биостр�тигра.фиЧеская зона 
Mili olinella pyriformis , !\оторая ЯВJIЯется надежным стратИ:графи
чес!\им репером средлего плеЙстоцена. 'Зональный !\омпле!\с уверенно 
диагностируется и не представляет труда для идентифИкации - это 
!\ОЛБИНСКИЙ на Европейском Севере , обсюIЙ и туруханСЮIЙ в Сибири 
и !\омпле!\с .1& 3 в с:кважине , пробуренной на о:-ве АйоН . Они предс
тавлены БЫСО!\ОЙ численностью фОраминифер и разнообразным ВI�ОВЫМ 

составом (до '  четырех тысяч экземN!Яров и до 30 видов в образце ) � 
Характерными видами являются Miliolinella pyrif ormis ,  M. grand is 
gra.nd i s ,  Re'troelphid ium obesum и R. subclavatum. ' В целом это меж
ледниковые !\омпле!\сы фораминифер ,  хаР,?RтеРИзyI<lЦИе относительно 
глубо!\овоДНblЙ бассейн ( IOO-I50 м) с нормальной для арктичес!\их 
морей соленостью с низкоirоложительными придонными температурами . 
Палеозоогеографиче ский тип их меНяется с запада на БОСТО!\ (!\ол
винский - бореальный , обский , туруха,нский и !\омnл:е!\с J& 3 - арк
то-60реальные ) .  , Аналоги этой биостраТИГрафичес!\ой зоны известны 
на БaqфmIОВОЙ 3емле (Кnudsen, I972) и на побережье Северной 
Гренландии (Funder et al . ,  I 985 ) . 

СледующИй морской горизонт обычно залегает на MO�He макси
мального оледенения или !\онтактирует со скрытым несогласием не
посредственно с биостратигра.фиЧескоЙ зоной Miliolinella pyrifor
mi s . ,  Это иНтеРРИСCI<Ие отложения, охарактеризованные сообщества
ми фоJ?aмИНИфер межстадиаЛьного типа . На Европейском Севере одно-
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возрастные им отложения харarстериэуются падимейским комrшексом 
фОрaмшmqeр ; в Сибири - салемалъским и санчуговским; в Айонской 
скважине - комплексом � 4 ;  на CeBepo�B6CTOKe СССР - крестовским 
и оссорскиМ_. Они обычно полифaЦi8ЛЬНЫ ._ В каждой конкРетной фаЦд
мьной разновцдности комплекса число видов колеClлется от IO до 
15 . а число видов , состaвJIЯJC(ЦИХ В совокупности весь местный 
комrrлекс . Иногда досТШ'ает 30 . В то же вреwr всем комплексам при 
таком видовом разНООбразии. Присуща м�1аЛ численность экземПляраБ 
(не более сотНи) . Другой важНой чертой этих комплексов Я:вля:ется 
YГHeTeНН!:lf.t облик фCiраминиqeр (наличие 60ЛЬШОГО числа каpJIш<овых 
qюрм) . Этот признак - один ИЗ основних отличител� черт интер':" 
рисских комплексов от раннеnлейстоценовых · позднеледниковых к ромеe 
того , появляюТся новые , ранее нfЭ встречавшиеся. виды : Retroelphi
dium atlanticum, R.provisum, Miliolinella grandis pumilionis , BUC
cella acutata, Elphid.iella tumida , Е. arctica. Во всех вышеука
занных ассоциациях преоClладают арктические и 60реально-аркти
ческие qюpмы ' что позволяет считать их в основном арктическим 
типом комплекса. они указывают на относительно мелководный бас- . 
сейн, несколько пониженную соленость и отрицательные -или . близкие 
к нулю температуры придонных вод. 

для верхнеплейстоценовых отложений на Европейском Севере 
установлены СЛОИ С 'кеЙRМyСЮРСКИМ комплексом, В Сибири - с казан
цевским, на O�Be Айон - с комплексом � 5 ,  на Северо-Востоке ссср
с вмькатленским и аттамарским. ФОраминиqeры из этих отложений 
достаточно хорошо изучены , просле�на их фациальнал из�reНЧИВ9СТЬ 
по площади и' по разрезу , установлены ассоциации, характериэущие 
начa.iп.ную , максимальную и регрессивную фазы трансгрессии (Лев
чук , '  1984) . Все комплексы принадлежат к межледниковому Типу, 
06ычно разнообразны по ВИДОВОМУ составу и многочислеННы по коли
честву (до 5-6 тысяч экземпляров в образце ) . От похожих ПО этим 
признакам комплексов биостратиграфи:ческой зоны Miliolinella ру'" 
rif ormis отличаются наЛичием таких хараКтерных ФОIМ, как . Retro
elphidium boreal e , R. propinquum, R.hyalinum, R� excavatum, кото
рые НИ1l!e по разрезу не встречались . По содержаник) теnловоднwt 
элементов морская фауна. из рассматриваемых отлОжений значительно 
превосходит современные ценозы арктических морей, что указывает 
на низкие . положительные темпер�турн придонных ВОД и соленость , 
Clлизкую к НОIМмы:roЙ. По палеозоогеографиЧеской природе все ком-
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ПJIексы ЬцециваЮтся как преимущественно бореальные'. По ' наличию 
общих характерных видов они уверенно сопостав.Л.яются ' с эемскими 
КОМIJJIексами из разрезов Нидерландов ; ПоЛЬШи. , ФРГ (ГуДИН� . 1976) . 

Отложения самой мо.лодоЙ позднеплейстоценовой ' трансгрессии 
также

' 
содержат * сообщеСТВq меж.леднИRОВОГО ТЩIа: На Ко.льском' пОлу

острове ;1'1'0 слои С ' понойским И стрмьнинским RомплеRСами" на Ев
ропеЙСRОМ Севере - с те.ЛзинсRИМ

' 
и кl:uЩ:НСRИМ , в Сибири :- С, Rap

гинским. Состав , и  СТРУRтура средневюрмских : комплеRСОВ и: измеНЕ?
ния , их ПО разрезу ОТРажают поЛцый трансгре ссивно-регрессивцый ' 
ЦИRJL и этим однозначно указывают на ,ее самQСТОЯтеJlЬНОСТЬ . харак
терпЫм .являе,ТСЯ то , что в сос"

тав доминаатцой груIIЩl; помимо 
обычных ЭJ!ьфИДИИД� входят C;i.l?icid�s rotundatus и Trifarina flu
еnз , а на западе 'СССР и Tr:!farwa angulosa; 'По соотношениЮ теп
ловодных и холодноводных форм все комплеRСЫ фораминиф3р из сред
невюрмсRИX отлшкений характеризуют УCJLОВИЯ МеJ.КЛедниковья , в оп
тимум которого Моря Европейс�ого С�вера ' и Сибири БЫли почти та
RИМlI Ж6  теIIJlliЩI, как в �аЗанцевское (рисс-вюрмское) время �  и от
носятся К бореалыlы., '  'Общий состав, и структура сообществ , указы
вает , на формирование ОТЛОжений ,- их вмещакщих, в условиЯх ' литОра.ли 
и ' сублиторали с БЛИЗRОЙ

'К нормадьной для арктических морей' со.ле� 
ностью и близкими к НУЛЮ, ИJШ НИЗRоrio.iiоiкителЪными температурами 
придонНых вод. Современные, а:нi3Jrоги самой тепловодной каргинской 
( малохетской) ассоциации изв

'
естны в юго-:-зап8дной части БареНцева 

моря и cebePO-130СТОЧНОЙ Норвежского , , где придонная, ' теМпература 
не бывает ниже +5 ос (ДИгас , I969) . 

Подобная последоватеЛЬНQСТЬ МОРСRИх горизонтов , охарактери
зован:ных определенными комплекс� фораминиф3р ,  в последнее вре'" 
мя: вполне надежно подтвержДена и методами абсо..лЮтного датирова
ния . Наибо.лее полный перечень дат для северных районов Сибири 
приведен в работе С .А. Архипова ( 1989) . Корректность этих п6сrро
ений подтверждается вполне хорошей сходимостью датировок , поЛУ:
ченны:х радиометрическим, теРМOJLЮминесцентным методами и методом , 
$лсктронно-парамагнитного резонанса. 

Изучение изменений в структуре комплеRсов ·планRТОННЫХ и 
бентосных фораминиф3р из непрерывных разре зов в современных ак
ваториях дало возможность до миграционной ПОCJLедовательности ви
дов выявить RЛиматические изменения и в ходе го.лоценовоЙ транс
грессии ( ФораминИ(�ры . . •  , 1979 ; Гольберт и др . ,1983 ; Гудина и 
др . ,  1985 , 1989) . 55 
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Анализ q;oраминифэ р из р?-зных , ф9.циалыiЩ �OH , показал , что 
пОЛНЫХ аналогов какого-то интервала голоцена в современных аква
ториях не наблюдается , так ,же :RaК и c�BpeMeHныe коrvmлексы,- видов 
не имеют аналогов в голоцене . Последовательность яsменения их 
температурной хараКтеристики 'соответствует общему хоДу голоцен 0-
вого палеотемпературного ритма и его временным ,интервалам. 

Просле.женная однотипность CTPYK'l:'ypbl комплеI<СОВ ! различных 
по видовому составу , но одинаковых по их экологиИ ' и зоогеогра':' 
фическому типу Д,1IJ'[ ОДНИХ и -тех же этапов траНсгрессиИ северных 
и дальневосточных морей, свидетельствуе,т о сшронносi<и глоба.i1Ь
НЫХ RJlиматических колебаний и ЯВЛffетсЯ основой дальних корреля� 
ЦИЙ ( см.  рисунок) .  

Особое значеl!ие приобретает изучение динамики процессов , 
ПРОИСХ0Дящих В , плейстоцене и особенНо в голоцене , 'как ' с точки 
зРенИя ретроспективного взгляда и поюiмания более , дреВЩIХ церио
дов , так и для будущ�го : определения тенденцИй изменений' клима
та, важных при прогнозировании :этИх изменений , й выявления при
чин их порождаюцих . 
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А.А.Круковер 

ПA.1IEОГЕОГРМИЧЕСКОЕ :?НА ЧЕНИЕ 
МF.1IКИX МЛEIШ1ИТАКЩИХ IТ.JIEЙСТОЦЕНА 

3АПАдНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ 

Анализ видового состава ископаемыХ МИRротериофауН достаточ
но . шИроко применяется для характеристики палеогеографическиХ ус
JlОВИЙ раЭJlИЧНЫХ этапов ПJlеЙстоцена. При этом палеогеографические . ' .  
задачи решаются в ' основном с ПОМОЩЬЮ метода актуализма - предпо-
Jlагается значитеJlьное сходство В ЭКОJlОГИИ современных 11: ископае
�� форм , составляющих единые эволюционные JlИНИИ . ЭТО ПОЗВOJlЯет 
внделя:ть в ископаемых теРИОфаунах видьr определенной зональной 11 
6иотопической приуроченности и по их соотношениям , реконструиро
вать JlандшафТно-климатические 06становки. 06ычно при анализе ви
дового состава рассм?-триваются так наЗЩlаеr.ще "ЭКOJlогические 
группы" видов , выделя:емые по совокупности зоогеографических и 
ЭКOJlогических признаков • Чаще всего это группы Jlecныx , степных, 
тудцровых , горных и интразональных видов . Такой подход ИСПOJlьзу
ется и при анализе ископаемых фаун М�КИХ млекопитающих 3ападной 
Сибири (Галкина, 1975 . 1977 j МОТУЗКО . 1975 ; 3ажигин . 1980 ; Смир-: 
нов и др . ,  1986 ; Смирнов , I988) . 

Ранний ПJlеЙстоцен . Местонахождения мелких млекопитalOO\ИХ 
раннеПJlейстоценового возраста известны главным образом из южных 
районов Западной Сибири , где они приурочены к нижним слоям Kpac� 
ноду6ровской свиты . Наи6олее Rрупное местонахождение , связанное 
с aJIJI!Oвием (ВЯТRИнсю�е слои) , распOJlОжено на левом берегу Оби у 
С .ВЯТRИНО ; другие местонахождения - у сел Белово , Гоньба и Мали
новка - приурочены к "RРОТОВИНам" палеопочв . РаннеПJll1стоценовые 
грызуны обнаружены также в местонахо�ении НОВОТРОИЦRое-2 , рас
ПOJlоженном на левом 6ерегу Иртыша вблизи г . Омска. В составе фауны 
этих местонахождений , относИмой R ВЯТRИНСКОМУ RОМПJlеRСУ , значи
тельное место занимают степные формк - суслики , цокоры , ПОJl�ВКИ 
трибы Lagurini , сост�щие 30-50 % ОТ , общего числа ROCTHЫX 
OCTa�KOB . Обитатели окqловоДНIiX и JleCHЫX биотопов представлены 
лишь нескOJlЬКИМИ процентами ; остальные формы относятся R широко 
pacnpoc:paнeHИblM интразональным видам рода Microtus. Видовой сос
тав ВЯТRИНСRОГО КОМПJlеRса меJlRИХ млекопитalOO\ИХ свидетельствует ,  
что в раннем ПJlейстоцене на юге Обь-Иртышского междуречья прео6-
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ладали открытые стеrшые пространства со сравнительно аридным .кJlИ"
матом . 

Средний - поздний nлеЙстоцен. На территории 3ападно-Си6ир
ской равнины открыто значительное число местонахождений микро
териофаУНЫ среднего и позднего nлеЙстоцена. Несмотря на расхож
дения в определеНI!И геологического возрaqта этих фаун , имеющиесл 
данные позволяют сделать некоторые заключения о природных усло
ВИ.flX рассматриваемого временного интервала. 

На · юге Saпадной СибиРИ: к среднему nлейстоцену относят круп
ные местонахождения . грызунов у с ,Калманка ( аллювиальные калман
ские слои красноду6ровской свиты) И у С . Б06ково { аллювий 606ков
ской свиты) , а также ряд местона.хождений в горизонтах палеопоч:В 
у сел Усть-Чарышская Пристань и Белово . В верхних . палеопочвах 
разреза Белово 06наружены грызуны позднеnлейстоценового возраста. 
В этих фаунах ,доминируют степные и интразональные ВИДЫ , лесные -
малочисленны , иногда отмечаютсл околоводные qx,р.ш ( водяная .полев
Ка, выхухоль) .  Видовой состав микротериокомnлексов ПОЗ:ВbJ!Яет ре
ко�струировать природные условия' степей И' лесостепей � ' существо
вавших в течение всего среднего й ,  вероятно . позднего nлейстоце
на. 

Местона.хожден� мелких млекопитающих в среднем Прииртышье 
(Карташово , . Качесово , Новотроицкое-1 , Татарка, Рязанка) , низовъях 
Иртыша (демьлнское , Б06ровка ,  Горная Су660та. , Чем6акчино , Семей
ка) и Среднем При06ье (Вороново,  Уртам . Кривошеино) связаны с 
a.лJiювиалЪНblМи отложениями ,  относшшми к т06ОЛЬСКОМУ горизонту. 
Эволщционный уровень этих фаун различен и соответствует pa?RЫМ 
этапам среднего И' позднего щейстоцена (Круковер , 1990) . По сов
местному нахождению тундровых и степных видов , современные ареа-. � ЛЫ 'которых' раз06щены , все рТИ фаУНЫ , за исключением Татарки, со-
держат так называемую "смешанную фауну" . её существование 06ыч
но соотносится со .временем значительных похолоданий . 

В "смешанной фаУне" местонахождений 'Среднего Прииртнш:Ь:Я n 
Среднего При06ъл ПОСТО.flННО присутствуют степные ( суслики ; . 06ык
ноВеннэ:я и желтая пеструшки) и интразональные виды . ' В Карташово, 
Качесово , ' Рязанке , Уртаме ' и Кривошеино степные элемеНТQI фаУны 
заНимаЮт подчиненное пОложение . ДоМинируют ин тразоналъные виды 
серых полевок , среди ,которых преобладают полевка":эконоЩ<а,пред-

. почитав:щая увлажненные .лyrовые и лугово-степные местоо6итания:. 
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06ычны околоводные формы (водяная полещш) . Постоянно . присут-
ствуют В небольших количеств� обитатели тундры и лесотундры 
серые лемминги . реже встречаются остатки типично тундрового ви
да - копытного лемминга. Иное СО.отношение экологических ГРУППИ
РОВОК грызунов наблюдается в фаунах Татарки и НовоТроицкого-1. 
Здесь доминируют с�rшые виды - обыкновенная и желтая пеструшки , 
причем преобладают 9статки желтой пеструшки - обитателя СУХИХ 
степей . и полупустынь . Остатки гиrрофИЛЪНЫх ВИДОВ , а также лесных 
ФО.IМ малОчименны. В НОВО'l'роиЦком-I отмеЧ�Н!:l остатки серог.о лем-" 
миНга - элемента . "смепiанной, фауны'" ,  в Татарке ТУНдРовые виды не 
обнаружены , . возможно из-за, общей малочисленности сборов . В це
лом состав фаунн рассматрИваемых местонахождений соответствует 
палеогеографиЧеским условиям южной части перигляциалъной зоны. . / ' , . 
Различия в соотношении гигрофильных и полупустынных форм могут 
свидетельствовать о колебаниях ВJIaЖНости. 

Состав фауны из местонахождений нижнего течения Иртыша ха
рактеризует палеогеографические условия севера перИгляциалъной 
зоны - преобладают !Щтразоналъные виды у зкочереrшая полевка, по
левка-экономка) , в значителъном количестве ' присутствуют тундро
вн;е формы (леммИнги , полевки Мидцендорфа и северосибирская) ; 
иногда последние преоблЭ,lщют (Горная Суббота) • Лесные и' около
водные ВИДЫ представлеН!:l едИНИЧН� экземплярами. Во всех место
нахождени.я:х , кроме Семейки , найдены остатки пеструшек рода Lagu
гиэ , что придает рассматриваемым ассоциациям характер "смешанных 
фаун"'. 

, " 

Местонахождения ископаемых грызунов известны также в нижнем 
течении 06и и на п-БВ Ямал - Хашгорт , казым-мыс ' Горнокаэымск , 
Березов о ,  Пелъях-Юган ,  Ня:мую-Надо , 4эа-:кИJlОметр ( Смирнов и др . ,  
1986 ) . Подa:8JIЯIl1цее болъшинство остатков грызунов этих местона
хождений принадлежит обитателям ТУНдРы, что однозначно характе
ризует условия обитания этих фаун . 

Таким образом, анализ ископаемых микротериокомплексов За
падно-Сибирской равнины ПОЗВQj�ет восстановить для южных районов 
равнины - степные и лесостеrшые , а для северных районов - тунд
ровые ландшафТЫ , сохранявшиеся на протщении большей части мей
стоцена. На огромной территориц средней част,И: равнины обнаружены 
ископаемые "смешанные 'фауНы" , обитавшие , вероятно , в УСЛОВИЯХ 
'холодной тундростепи, при подчиненном значении лесной и таежной 
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растительности. Крупных ме стонахаждений с ископаемой фауноЙ лес
ного или таежного типа на территории 3аладно-Сибирской равнины 
пока не обнаружено . Это може'f быть связано с недостаточной па
леонтологическоЙ .изуч�нностью или объясняться тафономическими 
причинами , но нв исключено , что териокомллексы по.цобного типа 
сформировались в 3аладной Сибири лишь в голоцене (Галкина, 1977 ; 
Смирнов и др . ,  1986) . 

-
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С. А.АрхшIOВ 

СРЕДА ОБИТАНИЯ: 
И мш:'РАЦИЯ ПЕРВО.Бl:lТНОГО ЧЕЛОВЕКА в СИБИРЬ 

Открытия в Северной Евразии местонахож,цений с культурами 
древнего палео.'Шта (Хроностратиграфия • • •  , 1990) и поя:вившаяся 
ГIшотеза о прародине человека в 'fu<утии (Мочанов , 1988а, б) стиму
лировали стремления к оценке природно-климатических условий сре
ды обитания и времени появления первобытного человека в Сибири. 
Представляется, что суровая сибирская природа ВРЯД ли была бла
госклонна к нашим далеким предкам. Наиболее экстремальные усло
вия возниЕали в ледниковые эпохи , .во Время которых огромные про-
странства Северной Сибири иеО)Uiократно ПОдВергали�ь покровным 
оледенениям . СЛедами ле)uiиковых катастроф являются грандиозные 
пояса конечно-моренных образований, пересекапцих Западно-Сибир
окую равнину от Урала до Енисея И. трассирующихся далее на восток 
чере з  Средне-Сибирское плоскогорье до побережья моря Лаптевых. 
В горных сооружениях Сибири, в Алтае-Саянских горах , в Трансбай
кальском регионе и в горах CebePO-ВОС,тока СССР неоднократно раз
вивались горные олеДеН�НИЯ (Quaternery Glaciation . • •  , 1987 ; Чет
вертичные оледенения • . .  , , 1987) . 

Наиболее полно природная обстановка , существовавшая в Сиби
ри в леДНИIЮВЬЯ, реконструируется по палинологическим данным для 
c��apOBCKOГO (рисского) оледенения ( Основные этапы . . .  , 1968 ;Вол
кова, Т977 ; Алексеев , I978) . вырисовывется гигантская перигля
циальная суперзона, ограниченная с севера покровным ледниковым 
щитом и Ледовитым океаном и простиравшаяся от Уральских гор до 
Верхоянского хребта и далее до Охотского и Берингова морей,вклю
чая полуострова Чукотку и Камчатку . Южная окраина суперзоны рас
пространялась , вероятно , на Монголию и бассейн Амура. Зцачитель
ная часть гор Сибири была покрыта горными ледниками и горными 
тундрами . Обширные плоскогорья и равнины были заняты арктической 
тундрой , разнообразн� тундровыМи , лесотундровыми и своеобраз
ными тундростешшми (перигляциальныe степи) лaн.nnr*ами(рис . 1 )  . 

Во время оледенений резко смещались к югу ландш*ные зоны , 
исчезали леса, мигрировала в южные районы Сибири субарктическая 
и арктическая фЛоры. По опубликованным оценкам миграция к югу 
растительных зон могла достигать 700-ПОО км, это по::mоляет до-
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пускать снижения среднегодовых температур на 7-8 Ос ,  максимально 
на 8-10 Ос ( Фанерозой Сибири, 1984) . 

Когда -впервые сq;oр.шровалась .сибирская перигJlfЩИaJIЬНая су
перзона? Ответ подсказывает xpoho-климатостратиграфиЯ плейстоце
на , достаточно детально разработанная для. последних 700-730 тыс . 
лет ,  относящихся к палеомагнитной эпохе Брюнес .  В общей геологи
ческой ПОCJIедовательности выделяется девять морен , КОТОрЫе при 
определенных допущениях , рассмотренных ранее , могут RОРрелиро
ваться с четными ледниковыми стадиями от 2 до 18-й ( Shackletong 
Opdyke , 1973) . Это позволяет счИтать , что древнеЙШая мансийская 
морена, которая находится вблизи , но чуть вЫше границьr Брюнес/ 
Матуяма, относится к 18-й стадии и может датироваться от 670 до 
700-720 ТЫС .лет назад (Arkhipov ,  1987 ; Архипов , 1989; Архипов , 
Куликов , 1989) . Она

·
Обнаружена в Сибири пока только в Нижнеир-' 

тышском районе , но кроме того следы оледенения с возрастом около 
700 ТЫС .лет описаны на Камчатке (Шило , Беспалый, 1974) . Более 
древних эоплейстоценовых морен , которые относились бы к эпохе 
Матуяма, в ·Сибири не установлено . 

Тем не менее . имеются безусловные признаки сильных похолода
ний В эту эпоху . Так , на юге Западной Сибири перигJlfЩИальный тип 
растительности впервые устанавливается по палинологическим дан
ным для отложений верхней части убинской ( ерестнинской) свит 
( пачек) (ВOЛRова, 1977) . Возраст этих отложений можно оценить в 
интервале 0 , 9-1 , 0  млн лет ( см .  статью С . А.Архипова в наст.  сб . ) . 
Менее точно устанавливается время появления гипоарктических и 
арктических ценозов на Северо-Востоке СССР. Резкое похолодание 
до арктического и субарктического климата определяется в широком 
возрастном диапазоне позднего плиоцена (Шер и др. , 1977а и б ; 
Гитерман , 1985) . к нему относятся кутуяхская и перекрыважщая 
олерск8Я СВИТЫ (Палеоген и неоген • • •  , 1989) , охарактеризованные 
находками фауны млекопитажщИХ, которые сопоставляются соответ
ственно с хапровской и раннетираспольской (ИЛh позднетаманской 
для нижней олерской подсвиты) . По палеомагнитным данным нижние 
олерские и веРХНeItутуяхские слои попадают в эпоху Матуяма. Поро
ды нижне� части кутуяхской свиты обладают прямой намагничен
ностью и могут быть датированы в интервале от эпизода Харамильо 
до олдувейского уровня и даже относится к эпохе raycc . С учетом 
фаунистических находок их возраст оценивается ориентировочно в 
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2 млн лет назад (Шер и др. ,  1977a) . Примерно в это время и на
чинается зарождение сибирской перигшщиальной суперз6ны . В горах 
Северо-Востока СССР, от Верхолнья _до Чукотки и на ПРИМОРСRИХ 
низменностях рек Яна, Индигирка и Колыма, впервые ПОЛВJIЮOтся 
туНдровые лaн.щnафтЫ. Постепенно .расширяя ареал своего распрост
ранения , тундра появилась на юге Западной Сибири около 1 млн лет 
назад в позднеубиащшй век . Вероятно , с этого рубежа, как самого 
раннего , и следует начинать отсчет времени существования пери
гшщиальной суперзоны. Возможно , он совпадает с эпизодом Хара
милъо в КОJЩе эпохи Матуяма. . 

Палеогеография позднеубинского века " ""  1 МJlН лет назад) вы
рисовывается достаточно определенно для Cebepo-Востока ·СССР) . юж
ной половины Западной и Средней Сибири и частично для Примор�q * . 
(рис . 2 ) . ПеРИГЛffциалъные ландшафты занимали громадную территорию 
от Урала до Чукотки и только южные част� Трансбайкалъского ре 
гиона и Приморья оставалисъ еще в таeЖFIОЙ зоне . 

для первого , мансийского , оледенения реконструкции , к со-
жалению , пока невозможны , но природный сценарий представляется 
dлизким к позднеубинскому времени. 

Палеогеография последующего шайтанского оледенения (600-
400 тыс .лет назад) восстанавливается суммарно ,  без · разделения на 
раннюю и поз� фазы из-за недостатка стратиграфИческих матери
алов (рис .3) . В этот век покровные ледн�и на севере . Сибири мало 
отличалисъ от размеров caмapOBCKO�O щита и уже весь горный пояс 
юЖной Сибири был занят горными леДНИRами и горными туНДРами. Еще 
больше СОRратиласъ лесная ЗОI;!а в Приморъе и ,  вероятно , в Транс
байкалЬСRОМ регионе , хотя опуБЛИRованные материалы все еще оста
ются малочисленными и противоречивыми. Тем не менее существова
ние сиБИРСRОЙ перигляциальной суперзоны в шайтанСRое время бес
спорно . 

Суровый перигЛffЦИальный RЛимат смягчался лишь в межледни
ковья, Rогда природные условия в Сибири приближались R современ
ным . TaR , для наиболее детально изученного каРГИНСRОГО теплого 
времени ( 55-23 тыс .лет назад) по палинологическим данным многих 
авторов восстанавливаются те же растительные зоны , что и в наши 
дни : обширная площадь таежных лесов в Западной к' Средней Сибири 
с примесью широколиственных на Дальнем BocToRe СССР, южнее кото
рых располагались лесостепи и степи . Тундра сохранллась только 
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вдоль арктических побережий и в I'OPННX странах . . Среднегодовые 
температуры , вероятно , не превышали современные на 1-2 Ос .  Можно 
допустить , что при самых благоприятных климатических условиях , 
например . в казанцевское ( РИСС-ВЮРМСRое , эемское) время и в оп
тимум голоцена тундра на севере Сибири ·почти ПОЛНQСТЬЮ исче зла. 
(л,дещение современных растительных зон к северу могло достигать 
500-600 км, повышение же среднегодовых температур - 4-5 ос ( Фа
нерозой Сибири , 1984) . Тем не менее даже в межледниковья Сибирь 
ОТНЮДЬ не становилась "райским уголком" . Действительно . обратим 
внимание на среднюю продолжительность морозного периода в году 
в современное межледниковье . Морозная погода на территории Сиби
ри держитоя от 210 до 300 дней в году . При э том заморозки наблю
даются в течение короткого лета на всем севере Сибири и Северо
Востоке СССР. Среднемесячные температуры января колеблются от 
-20 до -40 Ос ,  а в Восточной F..кутии опускаются еще ниже ( Атдас ,_. , 
1984) . Тar{[М образом, сибирские ЗИМЫ даже в межледниковые 
эпохи были для первобытного человека "малыми �едниковыми эпоха-
ми" . 

СJtазанное позволя:ет постулировать , что первобытнЬ!Й человек 
мог существовать в Сибири только испоуwзуя огонь . Вме сте с тем ,  
представляе тся , что одного уменил поддерживать огонь после слу
чайных пожаров было еще недостаточно . IIaссивное поддержание огня 
требует наличия богатых запасов древесины ,  что неизбежно должно 
было ограничивать миграции в пространстве (ле сной зоной) и во 
времени (межледниRовья) .  Только овладение техникой воспроизвод
ства огнЯ дол.жно было позволить первобытныМ охотничьим меменем 
обходиться даже самыми скудными ресурсами горючего материала . и 

благодаря э тому постепенно заселять сибирские перигляциальные 
тундры и степи. Таким образом, логично предполагать , что первые 
миграции могли осуществляться только в межледниковья и с перво
начального 'Этапа освоения ( поддержания) огня . 

Когда появился древний человек в соседних с Сибирыо клима
тически более 6лагоприяrных регионах? 

Судя: по китайским ИОТQЧНИКам , · наиоолее древними являются . в 
Китае остатки ланьтянского Ч8.1Iовека (рithесаnthгорus lantianen
sis) . Его останки обнаружены около и ниже границы Брюнес/Матутла 
и датированы в 800-750 тыс .ле т .  БОлее прогре ссивные синантрOJШ 
существовали в интервале 600-200 ТЫС .ле т .  Они уже умели разво-
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ДИТЬ ИЛИ ,  по крaйR'ей мере , подцерживать огонь . СУДЯ по остаткам 
золы и древесного угля на СТОЛН1\е ЧжОУ1\ОУДЯ:НЬ . По зернам сф3на, 
обожжеННWII в костре "ПеЮШС1\ИМ челове1\ОМ" ( извлеченным из золы 
слоя 10) , по тре1\8М получена дата в 462�5 ТЫС .лет ( V/atanabe ,Ka
dar , I985) . Суще ственно отметить , что 1\итайские llИте1\антропы МО
ложе я:ванС1\ИХ , останки которых обнаружены в Сангиране нижеупомя
нутой палеома.гнитной границы ( возраст P . mod j iokertensis Ц Ното 

erectus соотве тствен..ч·о оценивается примерно в 0 , 9  и I , O  млн ле т).  
в свою очередь , древнейший человек и з  Сангирана на 0 , 4-0 ,5  млн 
леТ ' М9ЛОже раннего питеК8Нтропа, в Африке , из Кооби - Фора < I , 5-
1 ,6 млн лет) И моложе Н. erectus из верхов слоя П Олдувея . На
мечающаяся возрастная цепочка, очевидно , отражает проце сс мигра
ции древнего человека, постепенноГо расширения ЭЙкумены . 06 этом 
же свидетельствуют и даТИРОВ1\И отложений ( от 1 , 5 до О ,  I5 млн 
ле т) , содержащие остаТ1\И ашельской 1\УЛЬТУРЫ В Африке , Европе и 
Азии ( Вуе at al . ,  I987} . 

' 

В Средней Азии устанавливаются ХРОНОЛQгичеС1\ие различия в 
эволюции 1\�ЛЬТУР 1\а.менного века между западными и восточными 
районами . В Западном Казахстане и Южном Таджикистане эволюция 
прослеж.ивается от прот«Лева.ллуа-ашеЛЯ ( аналог Олдувея) и кара
таУС1\ОЙ культуры , имеющей сходство с галечной . ПоследнЯя четко 
привя:зана 1\ интервалу от ' 800 до 70 тыс .ле т  назад ( Ранов . 1990 ; 
Аубе1\еров , I990) . На северо-востоке Казахстана , вдоль долины Ир
тыша И севернее оз . Балхаш , эволюция начинается позже , с более 
молодой культуры леваллуа-ашеля И соответственно со среднего 
плейстоцена (Ау6екеров , Артюхов , I990) , примерно с 400 тыс . лет
него рубежа по сибирской хроностратиграфической шкале (Arkhipov, 
I987 ; Архипов , I989) . 

Таким образом , наиоолее раннее появление JПOдей по соседству 
с Сибирью относится 1\0 времени около 800 ТЫС .лет назад , а у её 
границ (на Иртыше ) - около 400 ТЫС .лет назад . Признаки ИСП�1ЬЗО
вания огня синантропами устанавливаются для периода в 500-400 
ТЫС .лет назад . Все эти данные подсказывают вывод о ТОМ, что пер
вая миграция в Сибирь могла произойти в тобольское (миндель-рис
ское , гольштеЙНС1\ое) межлеДНИRовье . Оно фиксируется на палеокли
матической кривой , 1\ак весьма благоприятное со среднегодовыми 
температурами на 3-4 ос выше современных и продолжительное ( 400-
270( 260) ТЫС .лет назад) время . тогда как предше ствующий пале 0-
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климатический ритм относится к Ш8Йтанскому оледенению (600-400 
'ТЬЮ . лет назад) . 

Из сказанного следует , что с тобольским И последующими,шир
тинским ( интеррисским) и каЗa.IЩевским , (рисс-вюрмским . эемским) 
теIJ.1ШМИ интервалами , которые предшес'l'БОВЭЛИ "собственно МУСТЪ
ерской эпохе" ;в Средней Азии ( Ранов , 1990 ; Гладилин и др. р I990) . 
можно связывать си6 ирские варианты галечных и ашельских КУЛЬ
тур. В этот период своей истории человек был еще частью биоты . 
Он ВХОДИЛ в состав грандиозных миграционных потоков фауны и 
флоры . УС,тремля:вшихся В межлеДНИI<ОВЬЯ в пр'еделн ·Сибири и пою!
давших её с началом оледенений .  

Более ранние мигра:ц:п ( в  теплые интервалы в пределах между 
800-400 тыс . лет назад) теоретически хотя и возможны , но предс
тавля:ются менее вероятными. НаЕонец , гипоте за 3 , 3-3 , 5  млн ле'I' 
возраста галечной культуры в Сибири , например, Диринга ,  - не ло
гична с ИМOJКeнной ПОЗИЦИИ И требует признания: sшутской прароди
ны ЧеловеЧ9ства ОJlочанов , 1981а, б) . Эта ГИIIотеза представляется 
менее обос�ованной , чем миграционная концепция:. 

Существенно отметить сходство геологической и геоморфологи
ческой позиций казахстанских и с ибирских местонахождений камен
ной индустрии. Они приурочены обычно к галечникам , залегающим на 
междуречьях , на во:mышенностях и высоких террасах (Хронострати
графия • • • , 1990) . Местонахож.цения открытого ТИIIа (или под чехлом 
молоДI:DC эоЛовых И делювиальных осадков) нигде не содержат захо
ронений человека и всегда оторваны от воды ( от рек и озер) . Это 
позволяе т считать их временными мастерскими, а не местами обита
ния древних JПOДеЙ., Гальки и валуны несут следы коррозии, а в Си
бири и морозного выветривания. Все это вместе взятое позволяе т  
предполагать , что время обработки камня может значительно отли
чаться от возраста галечников . 

С огнем в руках в Сибирь могли прийти ,  вероятно , Ното sapi

ens neanderthalensis .  Они прИШJШ из Средней Азии , где собственно 
мустьерская эпоха начинается с раннего вюрма, после 'IU тс . лет 
назад , по В . А . Ранову ( 1990 ) . Вместе с тем , рaюiие неандертальцы 
поя:в�ись еще � рисское время ( около 300 ТЫС .лет назад) . В Евро
пе отмечается сосуществование индустрий позднего ашеля: и раннего 
мустье , а, в Сибири первые находки мустьерских орудий предположи
тельно относят к Rа3a.IЩевскому (РИСС-ВЮp.'Iскому) веку (Хроностра-
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тигра.фия • • • • 1990) . Не CJIeдyeT ли из этого , что обширная мигра
ция неандертальцев в южную Сибирь и вплоть до границ Китая и Ин
дии могла стать причиной оттеснениЯ племен с ашельСЕОЙ ( и  галеч
ной?) культурой на периqeрию сибирской эйв:умены'? На в этом ли 
разгадка ченомена ДИринга? 

Поздние неандертальцы, вероятно , уже существенно обособи-
лис!. от биоты И встyпи.irи В эпоху "покорения природы" ( 100-40 тью. 
лет назад , по B . A . 3Y�aEOBY . 1990) . ОДНаЕО и они еще не были пос
тоянными обитателями Сибири, судя по тому , что их костные остан
ки не обнаружены на сибирских- мустьерских стоянках. лишь JПOДИ 
позднего паЛеолита, очевддно ,  в совершенстве овладевшие техникой 
воспроизводства огня , начали постепенно заселять эту CYPOBY-.tO 
страну. С середиНы каргинсв:ого века ( 30-35 Т!:lС .лет назад) лояви
дись оседлые поселения сначала в Южной Сибири , а позднее осва
ивались ее центральные и северные районы (JIaухин , 1990 ; Величко и 
др • •  1990 ; хроностратигрЭ.фия • • • •  1990) . 

Подведем итог . СтанОВJ1ение в Сибири перигляциальноЙ супер-
зоны с чре звычайно суровой природой относится примерно к 0 , 9-
1 .  О млн лет назад. Миграция в ее пределы древних JПOдей была 
возможна толыtо в ме.жледниковья И ,  скорее всего , при условии ис
пользования огня. Принимая во :внимание . что у юго-:-западной гра
ницы Сибири , на Иртыше . человек появился , вероятно , окQЛО 400 
ТЫС .лет назад , а время , с которого синантроП!:l стали применять 
огонь , определяе тся в 500-400 Т!:lс ;лет назад, первое появление 
первобытных племен в Сибири предполагается в тобольское (мин
дель-рисское) меJК.Jiедниковье . -Более поздние следы обширной мигра
ции приходятся на МУСТЬБРСКУЮ эпоХу , на зырянское ( ранний вюрм) 
и, возможно . казанцевское ( рисс-вюрм, эем) время. лишь с каргин
ского века позднепалеолитические люди становятся постоянными 
обитате"� Сибири. 
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Л . А. Орлова, Т.П.Левина 

РASВИТИЕ ПРИРОДНЫХ ЛAН.IUllAФТОВ И дIEВНИХ КУЛЬТУР БАРАШ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ГОЛОЦЕНА 

Барабинская равнина, благодаря свОему распоЛожению на гра
mще лесной и степной зон , является уникальной природной лабора
торией для разработки клим:атостратИГрафии голоцена. В ее преде
лах наиболее ярко дроявились все особенности палеогеографической 
обстановки голоцена. СпеЦИФика природных- услЬвий сказалась и на 
развитии др6ЩIей культуры человека, населявшего её в различные 
хронологические эпохи. 

История культур - на территории Бар�бы начинается с палеоли
тической стоянки Волчья Грива, расположенной :з 60 .км к югу от 
станции Каргат , на плоской вершине высокой , хорошо выраженной Б 
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рельеqe гривы . Этот памятник , .датированный по костнШvI остаткам 
мамонта в 14200 t150 и 14880 :t150 лет ,  уникален тем, что для не
го характерна специфическая культУра позднего палеолита - "!юс
т.яная культура" ( ОкладнШ<ов и др. , 1971) , распространение кото
рой ограничивается только территорией Барабы . Дальнейшая ее ис
тория нелсна:  шла ли она по пути культурной дифfeреlЩИ8ЦИИ и 
большей специализации хозяйственной деятеЛЬНDСТИ человека или же 
оказалась туПШ<овоЙ. · На территории Барабы не обнаружено отложе
ний первой половины голоцена (Хотинский, _1977 ; Орлова, 1 990) , 
не выявлено также и культурных остатков , несомненно относюцихся 
к мезолиту. 

Вновь следы человека встречаюТСЯ на территории Барабы в ат
лантическом периоде . Об этом свидетельствуе т  неолитический па
мятник Протока, расположенный в кышовскомM районе . Поселение 
охарактеризовано четырьмя датами по костным останкам человека из 
погребений : 5425:tZOO , 573545 ,  

-
6200±90 и 6355:t200 лет (см. таб

ШЩУ) . Неолитические поселения, как правило , тяготеют к долинам 
рек или проточных озер и несут сле� повсеместного перехода к 
оседлости. СУДЯ по палинологическим дaннШv! , в это время в Барабе 
были широко распространены степные ландшаф ты .  занятые элаково
полынными ассоциациями. Древесная растительность , где прео6лада
ла сосна,  произрастала ТОЛЫЮ по берегам рек и водоемов .  Значи
тельное сокращен�е размеров испыалии озера , что свидетельствует 
о некоторой аридизации климата , на фоне которой развивалась при
сваивающаЯ форма хозяйства. Основной хозя:йственной деятельностью 
неолитического человека , судя по собранному остеОлогическому ма
териалу . была охота и ,  в меньшей степени , рыболовство (Молодил , 
1977) . 

Сравнительно полнее изучены на территории Барабы культуры 
бронзового века (Молодил , 1985) . Известно свыш1 0o па.мя:тников 
байрЫкской культуры , расположенных в основном на пойменных залив
ных T€ppacax. Остеологический матери ал ,  собранный в районе этих 
памятников ,  свидетельствует о присваивающей форме хозяйства их 
обитателей , основными отраслями которого были охота , рыболовст
во , собирательство . Изучено также несколько памятников одиловс
RОЙ культуры, остеологический матеРиaJI которых позволяет сдеЛать 
вывд,. что для обитателей этого времени характерно многоотрасле
вое присваивающее хозяйство : охота , рыбоЛовство , собирательство , 

73 



А
рх

еол
ог

ич
ес

квя:
 

КУ
Л

ЬТ
Ур

а 

Эп
ох

а 
же

л
е

за
 

Ирм
ен

ск
вя:

 

� 
� 

А
ндр

он
ов

ск
м

 

8 
К

р
от

ов
ск

м
 

.0,
 

'о
 

(\!
 � �
 

(1)
 

Один
ов

ск
вя:

 

Бай
р

ы
Кс

км
 

Н
ео

л
ит

 

�-

Сх
ем

а
 к

ор
реляци

и м
ате

риал
ьн

ых
 К

УЛ
ЬТ

УР
 и

 ра
ст

ит
ел

ьн
ых

 л
ан

дш
афТ

ов
 Б

ар
а6

Ы 
во

 
вт

ор
ой

 п
ол

ов
ин

е 
го

л
оц

ен
а

 

Х
оз

яй
ст

ве
нн

ый
 у

кл
ад

 
I4

C 
в

о
зр

ас
т 

п
а

мя
т-

ни
ко

в
, 

т
с

. 
·л

ет
 

, 

Ск
от

ов
од

ст
в

о.
В

сп
ом

ог
ат

ел
ьн

ое
 

-
3I

70
$3

0 
Чича

-1
 

ох
от

а
, 

р
ы

6ол
ов

ст
в

о
, 

зе
мл

ед
ел

ие
 

24
0�

25
 

00
-1

 
24

90
-5

0 
Е

л
ов

ка
-П

 
СК

ОТ
ОВ

ОД
с

тв
о

.В
сп

ом
ог

а
те

л
ьн

вя:
 

28
50

±2
5 

П
ре

06
ра

-
po

�
 -

ох
от

а
, 

зе
мл

ед
ел

ие
 

ж
еН

Rа
�

 

32
50

�2
0 

·Ел
qв

ка
-П

 
Ск

от
ов

од
ст

в
о.

 
По

д
чин

ен
нвя:

 ро
ль

 
З4

8(р':
25

· 
- I

I-c
.  

-
ох

от
а

,
. р

ы
6ол

ов
ст

во
, з

емл
е�

елц
е 

36
50

�
5 

-
1 1

-
.  

Мн
ог

оо
тр

ас
л

ев
ое

 х
оаЯй

ст
в

о 
н

а
 

35
05

�
5

· 0
0..,.

1 
. 

41
25

+20
0 

Со
пк

а-
2 

пр
')и

зв
одящ

ей
 с

к
от

ов
од

че
ск

ой
. 

36
90

:;:7
0 

':""
-

ос
но

ве
 

48
50

:tб
0 

... "
-

П
ере

х
од

ный
 о

т 
п

р
ис

ва
ив

�
ей

 
к

 
49

75
±r

40
 -

"-
пр

ои
зв

од
я

ще
й 

эк
он

ом
Ик

е 
-

ск
о-

то
во

д
ст

ву
 

П
р

ис
ва

ив
ающий

 т
ип

 
х

оэ
яй

ст
ва

: 
54

24
$2

00
 П

�
ОТ

ОR
а

 
ох

от
а

, 
р

ы
6ол

ов
ст

в
о

, 
с0

6и
р

а
-

57
35

�
5 

-
-

те
л

ьс
тв

о 

П
р

ис
ва

ив
aI<lЦ

ВЯ:
 фо

рм
а

 х
оз

яй
ств

а
: 

62
00

±9
0 

,.."
-

ох
от

а
 н

а
 в

од
опл

ав
аю

щу
ю

 
п

т
ицу

. 
63

5б
±2

00
 -

"-
По

д
чи

не
нн

вя:
 р

ол
ь 

-
р

ы
6о

л
ов

ст
-

во
, 

ох
от

а
 н

а
 ж

ив
от

нЫх
, 

со
6и

ра
-

те
л

ьс
тв

о 

Р
а

ст
ит

ел
ьн

ы
е 

л
андш

афТ
Ы 

Бе
ре

зо
во

-с
ос

н
ов

вя:
 л

ес
о-

ст
еп

ь 
со

 з
л

ак
ами

, 
по

лы
-

иями
 

ОС
ОR

О
ЭЛ

ак
ов

вя:
 с

те
пь

 
с 

э�
д

р
ой

 

Бе
р

ез
ов

о-
Со

сн
ов

эя
 л

ес
о-

ст
еп

ь 
с 

ел
ью

, 
п

их
то

й
 

Бе
ре

зо
в

о-с
ос

н
ов

вя:
 л

ес
о-

ст
еп

ь 
с 

ел
ью

 п
о 

д
оли

нам
 

�
K,

 с
 

·к
у

ст
ар

ник
ов

ым
и 

бе
ре

зк
ам

и 
. 

Бе
ре

зЬ
во

-
со

сн
ов

вя:
 л

ес
о-

ст
еп

ь 
с 

вя
зо

м
, 

полы
нь

ю
, 

ос
ок

ой
 

Бе
ре

зо
во

-
со

сн
ов

вя:
 л

ес
о-

.с
те

п
ь 

с 
пих

то
й

, 
в

я
зо

м
, 

ве
ре

ск
ов

ым
и

, 
к

у
ст

ар
ни

-
ко

выми
 6

ере
зк

ам
и

,6
ол

от
-

н
ой

 р
а

ст
ит

еЛ
ЬН

ОС
ТЬЮ

,п
а-

по
р

от
ник

Шl
И 

\ 

ст
еп

ь 

I4
C 

р
у

6е
-

жи:
 

пали
-

н
оз

он
, 

т
С.

л
ет

 

600
 

13
00

 

23
60

 

3I
OO

 
\ 4I
OO

 

54
50

 

Злак
ов

о-
р

а
"

от
р

ав
н..

 � 
\ 

66
50

 
-

-
--

-



а также присутствуют элементы проиэводящего хоэяйства - ското
водства. FадиоуглеродRblX датировок для памятников этих кульТур 
нет .  

Кротовскал культура датирована по могильнику памятника Соп
ка-2 ,  расположенному в Центральной Барабе , '  в устье оми и Тарта
са. Выполнено двадцать определений возраста 14с методом по кост
ным 'останкам человека, частные результаты которых колеблются от 
3690±70 до 5390±з80 лет для различных погре6енИй. Обнаруживае'fСЯ 
довольно значительное расхождение 14с дат ( более 1000 лет) с ар
хеологическим возрастом (ХУ1-ХШ вв. до н . э . ) .  Судя по 14с датам, 
Conкa-2 представляет собой один из наиболее ранних памятников 
кро'товской культуры. Зарождение этой культуры совпадает с пере
ломным моментом в изменении ландш8фтно-климатической ситуации в 
этом регионе . На рубеже атлантического. и суббореального периодов 
отмечается заметное 06лесение территории, связанное с изменением 
ОТНОС:ИТ6ЛWО тe:u.тtx и засушливых климатических условий на влаж
ные и прохладные . Сравнительно засушливые степные ландшафты сме
няются лесостеIIНЫМИ с .пихтой . вязом .. вересковым И кустарниковой 
6ере зкqЙ. Для КРОТО:ВСI�ОЙ культуры харЩ(терно многоотрасЛевое хо
зяйство на производящей скотоводческой OCHOBe � в то же время 
значительное место в экономике · занимала охота. 

Андроновская культура ПОявилась на территории южной Сибири 
во втором тысячелетии до Н . э .  (Косарев , 1981) и прине�а с собой 
6олее лрогрессивную форМу хозяйства. главенствующую роль в кото
ром уже занимало скотоводство. Присутствуют элементы других I от
раслей хозяйства - со6ираТ"'....льство . охота, ры6оловство , имеются 
также .косвенные признаки наличия земледелия; Эта культура дати
рована нами по ЕЛовскому могильнику. ВыполНено три определеНИЯ 
возраста по древесине и костям в 325о±20 , 3480±25 и 3650!45 лет .  
Первая дата хорошо согласуется с археологическим �озрастом схш
хп вв. до н.  э .  ) ,  две другие удревнили андроновскую культуру, по 
I�райней мере , на два-'1'ри столетия. В то· же время хорошая сходи
мость ре зультатов· датирования по разнохарактерному ·углероДсодер
жащему материалу - кости, древеСШIа - не оставляет сомнеНий в их 
д()стов�рности. Судя по данным ПaлШIологии и 14с датирования, по
явление андроновской культуры не находит четких связей с пере
стро�ой природных условий обитания человека, ' как это на6лщда
лось для более ранних культур. Ландшафтно-клиМатические условия 
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оставались практически прежн.ими - лесостепными, в целом близкими 
к современным. Очевидно , начиная с андроновского времени, зави
симость человека от природно-климатических условий ослабевает. 
На первый план в развитии общества выдвигаются социальные зако
номерности, 

В конце П тыс . до н . э .  на смену андроновской культуре при
ходит ирменская. Она изучена на территории Барабы по ряду памят
ников. Обнаруженные в них предметы материальной культуры и ос
теологический материал позволяют говорить о ярко выраженной про
изводящей системе экономики при главенствующей роли скотоводст
ва, присутствует земледелие . 

ПамятнИR эпохи поздней бронзы Преображенка-З , находящийся в 
Чановском районе , в 3 км К западу от с .  Старая Пре06раженка, да
тирован по пробе угля , взятой из ритуального кострища. Возраст 
составил 2850±25 лет , что очень хорошо согласуется с археологи-
ческой датировкой - Х-УШ вв. до Н . э .  

. 

Памятник Омь-I Ра,СПOJюжен в Центральной Барабе , на правом 
берегу Оми ,  в 2 км К западу от одноименного села. Представляет 
собой зольник, стратиграфически состоящий из трех культурных 
слоев . Нами датировались три пробы, характеризующие , судя по 
данным археологии, нижний ирмеНСRИЙ горизонт� Дата по угmo сос-
тавила 2405±25 лет,  что подтверждает археологичеСRИЙ возраст. 
Две другие пробы - уголь и кости; дублирующие друг друга и про
исходящие , по данным археологии, из хозяйственных ям на дне ир
менского жилища, показали возраст 3505±25 и 3375±45 лет. Эти две 
даты удревнили ирменскую культуру до андРОНОВСIЮГО- уровня. Вели
колепная сходимость дат по разнохарактерному материалу не дает 
нам оснований считать их ошибочными. С ТОЧЕи зрения радиоугле
родной хронологии они достаточно надежны. Очевидно мы должны до
пустить одновременное существование этих культур на началЬНОМ 
этапе ИfМенской культуры , либо искать альтернативный вариант ин
терпретации I4c дат . Но возможно , что углубления на дне

· 
ирмен

ских жилищ ошибочно квалифицированы как хозяйственные ямы ирмен
ского времени, может быть это фрагменты каких�бо сооружений 
предшествующей андРОНОВСRОЙ эпохи. 

Городище Чича-I , относящееся к переходному времени от эпо
хи бронзы к раннему железу , расположено в южной части Барабин
ской лесостепи. Полученная нами дата 3I7о±зО лет расходится с 
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археологичеСRОЙ не менее чем на 400 лет .  Но эта ·даТИРОВRа полу
чена по гумусу почвенного горизонта из-под оборонительного вала , 
ЕОТОРНМ обнесено жилище , и Rонечно же не отражает с необходимой 
точностью время его сооружения. Ее следует интерпретировать Еак 
нижний возрастной рубеж времени . сооружения оборонительного вала, 
т . е ;  время обитания

' 
городища Чича-I не може т быть древнее ЗП0:!: 

3О лет .  
Так же Еак и в о  время существования а.НдРОНОВСRОЙ RУЛЬТУРЫ , 

В ирменское время на территории Барабы продолжает господство-
вать лесостепной ' тип растительности. Похолодание КJlИМата вызвало 
лишь не значителъное изменение В , С0ставе травянистой раститель
ности: ШИРОRО развились вереСЕоцветные . 

В начале субатлантического периода эпоху бронзы сменяет 
эпоха же,ле за, хронологический рубеж которой устанавливается на 
уровне 2 ,5 тыс .лет назад. 

Проведенные исследования ПОRазали , что RЛИМат Барабы во вто
рой половине голоцена был неоднородным и предопределял xa�Tep ' 
ландШафтных зон , что , в свою очередь ; оказывало влияние на форми
рование ЭRономического ' потенцдала в условиях развития первобыт
ного общества. Изменение климата и общая палеогеографическая об
становка �-ись основным фактором В развитии древней RУЛЬТУРЫ. 
Природная обстанОВRа в торой половины голоцена - степные , лесо
степные ландшафты - благоприятствовала ведению скотоводства.Важ
ным ЭRономическим подспорьем для обитателей Бара6ы являлись охо
ТЭ;, особенно на водоплавающую птицу . и рыболовство.  

Следует отметить , что остатки материальных культур эпох 
бронзы и железа практичеСRИ все связаны с современным почвенным 
горизонтом, но характерны тем, что именно В ' это время повыси
лась интенсивность антропогенового влияния на динамику природных 
процессов . В связи с этим геохронологичеСRие исследования эпох 
бронзы и желе за становятся важными для выделения антропогеновых 
рубежей голоцена, отражающих изменение ,ландшафтов под ВJIИfI.Б,,'эм 
хозяйственной деятельности человеRа. 

Айализ палеоботаничеСRИХ данных и радиоуглеродного датиро
вания позволяе т говорить о том, чт� смена хронологических этапов 
в развитии материальных культур совпадает с палеогеографической 
пер�стройкой в ландшафте Барабинской лесостепи, обусловленной 
климатическими изменениями. Достаточно чеТRО прослеживаются ру-
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6ежи смены эпох неолита и бронзы на уровне 5450 ле т  назад на г� 
нице перехода от атлантического к суббореальному периодmл, а 
бронзы и железа на уровне 2360 лет назад на границе суббореалъ
ного и субатлантического периодов . С меньшей степенью достовер
ности, из-за малого колиЧества данных , определяется хронологи
ческий уровень пе,Рехода o� палеолита !( мезQJlИТУ и от мезолита к 
неолиту. На наш вэгЛJЩ ,  они совпадают с плеЙстоцеН.,.ГOJlоценовнм 
( 10200 лет назад) и бореально-атлантическим (8000 лет назад) 
контактами хроностраТИГрафической шкалы соответственно . 
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С.  С .  Сухорукова 

К BCXIPOCY О ПAJJEОГЛЯЦИОКЛИМА1ИЧЕСКИХ НЖСНСТРУКЦИЯХ 
ПJIEЙСТОЦЕНОВЫХ 0JIEдEНEНИй 3AIIAдНОй СИБИРИ 

Известно , что климатн меж.ледниковИЙ плейстоцена ОIIИсаны до
статочно поДробно с ИСПOJIЪзованием климатической инфJрмативности 
6иоты: палеофлоpbl. палеоq:aуны , палеопочв • .  Те же компонеН';l'Ы .весь-
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ма екудные для перШ'ляциа.льных отложений ледниковых эпох, харак
те риэуют лишь В общем виде суровый , ре зко ,Континентальный климат 
оледенений. П�ео.климатичеС'кие сценар!Ш оледенений ILJlейстоцена 
зачастую трудно воссоздаваемы , так как требуют актуалистичесюrх 
сведений и сопоставлений , банка данных, которые ограничены или 
отсутствуют вЬвсе , что сдерживает физико-математичес,Кое модели
рование морфОЛогии ледниковых покровов и их палеокли:матологии 
( Тронов, I98I) . 

Существенное дополнение дает палеоклиматическая интерпрета
ция палеогеографичес,Ких данных , полученных по литологичес,Ким по
.казателям состава и условий формирования ледниковых отложений. 
В ГJ'.,яцио.комплексе морены занимают особое положение , яв.ляя:сь ис
точником гляциологической информаЦии наступавших и деградировав
ших ледниковых покровов (Морены • • •  , I 987 ; I988) . ЛИ:тогенетическое 
сравнение ГЛЯЦИОКОf�ексов приводит к выводам по гляциологии и 
палеогляциоклиматолоГии. 

Реальность подобных реконструкций обеспечена необходимой 
стратШ'рафи.ческоЙ основой , суммированной С.А.Архиповым ( I989) в 
хронологической шкале ледникового плейстоцена севера Западной 
Сибири. Важные данные �олучены в ходе геологической съемки и 
геоморфологического изучения ледниковых форм реJ'.ьефа и в особен
ности краевых образований. К настоящему времени проведены грани
цы с реднече тве ртичных( самаровское , тазовское ) и позднечетвертичных 

стадий оледенений по краевым поясам,выраженныМ в рельефе (нaдblМ
ский , ' онекский , танамсю!Й, ямало-гыданский) (Палеогеография • • •  , 
I980 ; Архипов , Исаева, I987) . 

Очевидно , что палеогеографическая карта гр8ниц ледниковых 
покровов и их, рельефа уже даёт необходимую характеристику клима
та , несмотря на отсутствие оценок температур и осаду.ов . их сов
ременной КJlИМатологии известно , что границы области распростра
нения ледников соответствуют зоне постоянных снегов со среднего
довой температурой ниже -IO ОС .  Поэтому вопрос о ЮЖНЫХ � границах 
распространения ледниковых покрqвов , их внутренней структуре , 
имеет прямое · отношение к палео.климатичесКим сценариям оледенений 
плеЙстоцена • 

. Дискуссионна южная граница максимального раннезырянского 
оледенения позднего плеЙстоцена. Новые хронологические данные , 
получ�нные автором по гляциокомплексам долины Среднего Енисея, 
позволяют утверждать ,что краевые образования южнее и севернее 
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пос . lУРУХанск ( черноос тровские и ангутихинские ) ОГРШiИЧИВают ран
не зырянский ледюшовый покров . Тогда как крупный выводной ледник 
-по Енисейской депрессии . фиксированный Елогу:И:ским и Бахтинсюш 
конечно-моренными ВaJIами , является с тадией таэовского среднеплей
с тоценового ледника (Сухорукова и др . , 1990) . 

Поздне зырянское сартанское оледенение по пе трографо-литоло
гическИ1� показаТелям представляется автору в МИНИМaJIЬНОМ вариан
те . не выходящем дмеко из предгорий и центров оледенений. Кроме 
южной границы ледниковых ПОRРОВОВ , важен вопрос .о местонахожде
ниях центров оледенений � Установлено ,  что в эпохи плейстоценовых 
оледенений сущеСТВОВaJIИ три центра питания щ,дом: 1 - Ура;1 ,  2 
Средне-Сибирское ПЛОСRогорье , северная часть Таймыра, плато Пу
торан и 3 - шельф �aPCEOГO моря с арктиче скими островами. В ре
шении этого вопроса большую роль сыграли литопетрографические 
работы. К настотцему времени по единой меТОДИI,е изучены грануло
метрия , минеРaJIЬНЫЙ состав , пе трография ГaJIЬКИ гравия , их кo.rJ.И
чественное распределение и ориентировка в моренах , 06нажающихся 
в долинах Оби, Иртыша, Енисея. для конкретных районов создана. 
помимо пе трографической , спеЦИaJIЬНая ПaJIеогеографическая класси
фJшаЦия обломков ( по признаку УДaJIенности источников питания) 
пород местной , транзитной и экзотической групп . Таким образом , 
была выявлена внутренняя СТРУЕТУра самаровского , тазовского ,ран
не ЗЫРЯНСRОГО покровов (Морены • • • , 1987) . Ледниковая зона Западной 
Сибири разделилась на три пале огляциорегиона : Уральский , Средний 
и, Средне-СиБИРСRИЙ ,  которые соответствуют наиболее высокому ран
гу naлеогеографического районирования и OT�T распространение 
трех ледн�ковых покровов с тремя самостоятельными центрами оле
денений. 

Анализ площадей возвышенных центров оледенений и прилегаю
щих равнин растекания ледниковых потоков показал их прямо про
порци:ональную зависимость. Чем больше площадь центра оледенения , 
тем большую площадь равнин перекрывали ледниковые покровы . Это 
положение особенно ясно проявляется для Фенноскандинавского П8-
леогляциорегиона на Русской равнине и Средне-СиБИРСRОГО - в 3,а
падной Сибири . При этом площадь Урала оказывается недостаточной 
для Зауральского и ПриуралЬСRОГО палеогляциорегионов . Исходя из 
ILЛощадей ледниковых зон равнин , приняты.х за IOO % ,  дефиЦИт се
верных центров оледенений оценивае тся в 30 %., 
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3наченIШ дефшщта примерно одинаковы для Русской и 3апад
но-Сибирской равнин . Возможно , в действительности, он был еще 
больше . На основании э того следует признать необходимым, сущест
вование северных центров оледенений на шельфе Баренцева и Кар
ского морей. 

Общая палеогляциогеологическая схема времени самаровского и 
ранне зырянского ледни1<ОВий представлена на рисунке . При восста-
новлении морфологии и высоты ледНиковых ЩИТОВ использован опыт 
реконструкции пале ОКJlиматиче ских показателей максимальной фазы 
валдайского оледенения , по А . А . Асееву и А . Н . Маккавееву ( 1985 ) . 
Структура растекающегося ледникового покрова восстановлена по 
картине распространения валУНОВ-индУiliаторов и тяжелых минералов 
основных морен. 

Во время максимального среднече твертичньго оледенения наи
болыим по размерам был Средне-Сибирский покров ( 85 . ro3 км2) . За
родившись на плато Путоран 'и слившИсь с Быранго-Таймырскш� 
льдами , этот покров зa.Нmr вос точную половину равнины до р .Пур , 
продвинулся в её центр в район Сургута й далее до Иртыша. Форма 
его приоб�ла зап�qую асимметрию. Уральский ледниковый покров 
(46 . 103 кМ2 ) прошел, ПО цалеодолине Оби, Северной Сосьвы , запол
нил долину р.Казым, надвинулся на БеЛОГОРСl\ИЙ материк и остано
вмся у Ханты-МансИЙска. Наименьшим по площади (28 . 103 J\М2) был 
Срединный покров , двШ'авшийся с Карского шельфа и не дошедший 
до широ тной Оби . 

Помимо палеогеографически-пространственного изменения сос
тава морен , связанных с разбавлением компонентов при движении 
ледников от центра к окpaJШам покрова, существует палеогеографи
чески-временная закономерность измененlШ состава. Установлено , 
что в каждом моренном горизонте ( снизу вверх) происходит увели
чение доли экзотического дальнепринесенного материала при умень
шении местного , подстилающего ( Сухорукова и др. , 1989) . Приток 
обломков из центра нарастает во в торую половину леднИЕОВЬЯ при 
гляциоизостатическом подъеме центров и усилении экзарационной 
деятельности ледников . 

Кроме литопетрографических данных для реконструкции палео
гляциомиматологии большое значение имеет ЛИТЬфациальный анализ 
ледниковых отложений. Гляциокомплексы закономерно сочетают фации 
основных морен ( условия отрицательных температур) "  фации сплыв-
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РеRОНСТРУRЦИИ ледниковых ПОRРОВОВ и центров caмapOBcRorO 
( а) и ранне ЭЫРЯНСRОГО ( б )  оледенений Западной Сибири. 

Центры : Карско-Ямальско-Уральский (К-Н-У) ; Тaйм1:lро-КаРСRИЙ 
( Т-К) ; Путоранский (П) , Анабарский ( А) с палеоиэогИIIСами 
( 1) ледниковых щитов , по А. А.Асееву , A.H.MaкKaвeeBy( I985) . 
Границы ледни.ковых паКРОВОБ : 2 - общая мartсималъного рас
текания льдов ( растекание ледниковых' покровов ) ;  3 - Сред-

не-Сибирского ;- 4 - YP�!ЬCKOГO ; 5 - Срединного 
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ных морен (колебания температур ОТР1Щателышх, нулевых и поло
жжтельных, г.ри участии воды) и группу озерно�едниковых и флювио
ГЛЯЦИaJIЬНЫХ отложений , как показателей l�ологического стока 
ледникОВИЙ. I 

К настоящему времени проведен литологический анализ тепло
и влагообеспеченности части ГЛяциокомплексов на Енисее и 
(Астахов , 3ольников и др. , I 986 ; Сухорукова, Шевко , I987 ; 
ников , I990) . 

Оби 
3оль-

Выявлено , что на Среднем Енисее тазовсkий ледниковый покров 
в районе от р.Бахта до р.Фат�иха сформировал ГJIЯЦИокомплекс с 
почти равным по МОЩН6СТИ соотношением фаций отр�ательных и ну
левых Температур. Фации водно�едниковы:е положительных темпера
тур ( оэерно�ентоЧные , флювИОГ.Т'lЯЦИальные) распространены локaJIЬ
но . Можно дУмать , что темпераТурный режим тазовского ледникового 
покрова был достаточно " теruшм" и скорее отвеча,ет второй фазе 
самаровского оледенения. Широкое развитие OIIJIЫВНЫX фаций уста- ' 
новлено в разрезах ра.'lнезырянского гляциокомплекса на нижней Оби 
и 'Енисее . Вместе с ПОВЬШIенной мощностью озерно�едниковых , озер
ных и потоковыХ отложений они свидетельствуют о холодно-влажных 
условиЯх дегляцивции ПОкрова. Сравнивая тазовсюrt1 и рание зырян
ский гляциокомnлексы, видим, что условия дегляциацИи первого бы
ли -" теплее и суше" ,  а раннезырянского относительно "холоднее и 
влажнее " .  Эти условия связаны с различием к.л,иматов последующих 
теплого казэлцевского ме.жледниковЫI и умеренно холодного каргин� 
скЬго межстадиала. 

Намеченные реконструкции, режимов ледниковых no�ровов подт
верждаются палеоклиматическими данными, полученными другими ме
тодами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая материалы, представленные в сборни:ке , отметим нере
шенные и перспективные задачи предстоящих исследований . 

Фундаментальной проблемой , выдвиг;:uoщейся на передний край , 
являе тся завершение разработки детальной хронос тратиграфиЧе с-
кой шкалы позднего кайнозоя Сибири. Ее первые варианты фактичес
ки созданы для той части четвертичной системы , которая отвечае т 
палеомг.гнитноЙ эпохе Брюнеса, а ТaI\.Жe для' пли:оцена. МеждУ ними 
"черной дырой" 09,'l'ае тся , так наЗllВаемый , эоплеЙстоцен . Разработ
ка для него детальной климатостраТИГРаФии - важнейшая ближайшая 
задача. 

В связи с п�изнанием M�� СССР , неоген-четвертичной границы 
на олдувейском уровне было бы своевременным отказаться от выде
ления эоплейстоцена и перейти на междУнародную практи:ку расчле
нения четвертичной систеrl1Ь! ( зоны) на н'ижний , средний , верхний 
плейстоцен и голоцен. Эти подразделения в общей ШI{але могут 
иметь ранг звеньев . В региональной шкале следует сохранить в ка
честве основного подразделения горизонт климатостратиграфиЧеско
го обоснования и два вспомогательных - надгоризонт (когда невоз
можно более дробное расчленение) и подгоризонт для дe T&LЬHЫX 
схем преимущественно верхнего плеЙСтоцена. Расчленение голоцена 
требует специального рассмотрения . Такая стратигр3.фиЧеская шка
ла четвертичной системы в ее новом расширенном объеме преемст
венна с ныне действующей и максимально упрощена ( сохранение 
эоnлейстоцена существенно усложняет шкалу) , что �озволит бе збо
ле зненно перейти на нее при государственной ге ологической съем
ке . Это особенно актуально для сибирских схем, в которых все еще 
сохраняется архаичное и крайне неполное стратиграфиЧеское рас
членение древнейших че твертичных отложений. В ре зультате они не 
вмещают новые обширные стратиграфические материалы , полученные 
при геолОго.-.съемочных работах. Это ведет к появлению временных 
'схем, подогнанных под сиюминутные потребности и не отвечающих 
правилам МСК и СтратиграфиЧеСКОГQ КQдекса СССР. В них выделяются 
генетически бе злики:е . так наЗllВаемые , "морфолитосе рии" , свиты и 
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т.п.  неопределенного возраста, которые , как "невмеща.YQЩИеся" в 
чеrnертичную систему . ВI(Jll()ЧаютсЯ в неоген ( "Миоплиоцен" ) .  В ито
ге неогеновая: ш:кала, особенно для севера Сибири, о тягощается: 
множеством свит , плиоцен-миоценовый возраст ИХ очень со�П!Ителен . 
хотя именно они дают повод к спеку�qтивным пале отек тоническим и 
палеогеографическим построениям. 

В свете сказанного поиск на севере Сибирского субконтинента 
И в Арктике древнейших нйжнеплейстоценовых ТОЛЩ действитеЛьно 
актуален.  Бесспорно они обнаружены пока .rJ.ШIIЬ на Севера-Востоке 
СССР, где являются осадками энмакай:ской трансгрессии эоплейсто
ценового возраста ( см. статью С.А. Гуськова и др. в· наст. сб . ) .  

д7ш корреляции северных ледниковых и южных внеледниковых 
областей Си6ири существенно важна С.тратиграфЩlеская: позиция: ман
сийской ( авдотьинской) морены . Она трактуется пока не одно значн о 
( см. статьи в . с .волковой и С .А.Архипова в наст. с6. ) .  в страто
типическом разрезе СЕВ . 1 ( около аэродрома в г .Хан.rн-МансИЙске ) 
породы М81�СИЙСКОЙ морены , как и вышележащей семейкинекой 'свиты 
намагничены положительно ,  Т . е .  по современному геомагнитному по
лю. К сожаленшо , разделяющие ИХ талагaйкиRские пески остались не
изученными (Архипов , Куликов , 1989,  см. рис. 2 )*. В других раз
резах , на Иртыше у деревень Семейка и Чембакчино ужв не только 
ВСЯ , семейкинская:, но и верхняя часть талагайкинской свиты · отно
сится к эпохе . Брюнеса. Нет лишь данных для низов этой свиты. Бо
лее древние горнофИЛШIские пороДы , залегающие стратиграфически 
ниже мансийской морены , намагничены ОТРlЩательно и потому отне
сены ·  к -эпохе Матуяма. Кстати, в них ЗафиЕсирован узкий положи
тельныЙ интервал, отождествляемый З.Н.ГнибидеllliО с эпизодом Ха
рамильо (устное сообщение ) . Сказанное делает наиболее вероятным 
положение границы Брюнес/Матуяма у кровли горнофилинских слоев И 
под мансийской мореной , возраст которой допускается :а пределах 
от 670 до 720 ТЫС .лет. Стратиграфическим аналогом мансийских мо
гут 6ыть озерные осадки нижней пачКи федосовской свиты , которые 
располагаются выше указанной палеомагнитной иНВерсИи и которые 
охарактеризованы СПОРОВО-IШЛьцевыми спектрами перигJIJЩlШ1IЪНО-

* Архипов С.А. , Куликов О.А. Стратиграфия и термолюмиgесцентныЙ 
возраст раннего плейстоцена севера ЗападНой СиБИри // .. ПлеЙстоцен 
СиБИри. Стратиграфия и межрегиональные коррелации. - Новоси6ирск, 
1989. - С .31-40. - . 

86 

/ . 



cтel1Нoгo типа, указывающими на природные условия ледниковья ( Ре-
* ' 

шенин • • •  , 1990) • 

Иная интерпре тация предлагается В . с .волковой . Используя тл 
дату 74o±I70 тЫс .лет из верхних талага.йкинских слоев и остaвJI.яя: 
без внимания палеомагнитные данные , граница Брюнес/Мату.яма под
нимается в талагайкинский горизонт. Авдотьи:нская морена ( с  ее 
положитеЛЪ.IШМ пале омагнитным знаком) помещается В . С .ВолковоЙ в 
инверсионную эпоху Матуяма, что кажется нелогичным. Вероятнее 
допустить необходимость корректировки ТЛ даты с учетом ошибки 
(±170 тыс .лет) и возникающими противоречиями с палеомагнитными: 
данными ( см .  выше ) .  Кроме того . корреляция авдотьинской морены с 
верхнекочковским горизонтом ( точнее было бы с верхней у бинск ОЙ 
пачкой) не согласуется с общей геологической последовательностью, 
оогласно которой названные отложения разделены ГОРНОфидинскими: 
(=вяткинскими:) СЛОЯМИ. 

Второй важнейшей ,про6лемой ЯВЛЩЩ'СR трудности, , возникающие 
при построении паЛеоТемпературных' кривнх. Qни разрешаются пока 
путем упрощений , которые допускаются как при оценках климатичес
ких событий , так и в их привязке к геохронологической шкал� . 

Изменения температурного ,  тренда даются обычно качественные . 
Т . е .  определяются , согласно принци:пу актуализмэ., по отклонениям 
ПРИРОДНОЙ обстановки от современного состояюи. Считается, что 
применительно к Западной Сибири , наиболее информативной я:вл.яется 
кривая . построенная для ПРИJIедниковой зоны , отвечающей современ
ной средне таежной полосе . Первые ПОIШТКИ количественных опреде
лений палеотемператур пока малочисленны и, ВИдИМО , НУJlЩаются - в 
уточнении. 

Изменения хода палеотемпературных кривых рисуются поинтер
вально , положения ОПТимУмов и пессимумов показываются условно ,  
посередине соответствующих межледниковых и ледниковых интервалов 
(горизонтов) .  Отсутствие датированных точек не ' позволяет выявить 
истинное положение температурных ликов , которые могут быть сме
щены к началу ИJlИ концу определенного палеоклиматического интер� 
вала , осложнены ВТОРОС1'епенннми пикамИ, иметь то плавный , ТО ре з
кий ход во времени. Поэтому палеОRЛиматические кривые , по6тро-

* Решен,ия Межведомственного стратиграфического совещания по чет
вертичной системе 3ападно-Сибирской равнины. - Новосибирск : Изд. 
ИГИ:Г со АН ссср, I99O . - 99 с .  

87 



eHныe для Сибирского субконтинента, существенно ус'l'УПают в де-
тальности изотопно-кислородной океанической шкале . 

Таким образом , наряду с проолемой совершенствования палео
климатических реконструкций , не менее важной задачей является 
разработка точной хронологии этих событий. Их удовлетворительное 
решение откроет перспективы достаточно надежного прогноза транс
формации природных условий в ближайшем будущем на основе принци
па пале9кли:матических аналогий ( БудыкС' ,  1984)*. 

Как известно , парнико:вый эфteкт за ,счет увеличения содержа
H�� углекислого газа в атмосфере поднимет среднеглобальные тем
пературы к 2000 г .  на 1 ОС ,  к 2025 г .  на 2 , 0-2 , 5  ос и к 2050 г .  
до 4-5 ОС .  Эти температуры соответствуют условиям, имевшим место
соответственно в оптимум голоцена, около 6 тыс .лет назад, в пос
леднюю ме.жледниковую эпоху примерно 125 ТЫС .лет назад и во время 
климатического оптимума IJЛИоцена, 4 М7IН лет назад. Представляет
ся , что разработка детальной хроностратиграфИИ позднего кайнозоя 
Сибири с высокоразрешающей хронологией на отмеченных временных 
срезах и с достаточно то�qы:ми палеоклиматическими оценками поз
волит создать прогностические сценарии климатических и природных 
условий на границе :ХХ , :XX1 веков и в первой половине :XX1 века 
для наиболее важных сельскохозяйственных и промышленных районов 
Сибири. Такой прогноз будет иметь сущестВенное значение для пер
спектив развития народного хозяйства и формирования эколого-со
циальной политики. 

· С .А.Архипов 

* Будыко М . И .  Эволюция биосферы. - Л. : Гидрометеоиздат , 1984 . 
487 с .  
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