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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Исследования четвертичных отложений Нрайнего Северо-Востока 
СССР как объекта геологических работ, цель которых - установление 
их стратиграфии, условий происхождения и разнообразных геологических 
свойств, начались сравнительно недавно - 15-20 лет назад. Изучение 
их длительное время сдерлщвалось транспортной недоступностью многих 
районов края,  слабым в целом вовлечением его четвертичных отложений в 
хозяйственную деятельность, ограничением геологических исследований 
сначала преимущественно проспюпорско-маршрутными наблюдениями, 
а впоследствии главным образом мелкомасштабными геологическими 
съемками, при которых основное внимание уделялось, как правило,  более 
древним геологическим образованиям. 

Вместе с тем издавна было известно , что многие районы четвертич
ных,  или, как тогда их именовали, - постплиоценовых , отложений Нрай
него Северо-Востока могут представлять интерес для поисков полезных 
ископаемых, в особенности россыпных.  По "мере освоения отдельных эко
номических очагов , проектирования портов , дорог, горнопромышленных 
и коммунальных сооружений начали производиться и более детальные 
геологические исследования . Здесь нет надобности анализировать истори
чесний процесс поступательного познания стратиграфии и условий обра
зования четвертичных отложений региона . Надлежащие материалы можно 
почерпнуть. в соответствующих выпусн:ах «Геологичесной изученности 
С::ССР», посвященных Магаданской области и Норякскому национальному 
округу, с административными границами которых приблизительно совпа
дает территория Нрайпего Северо-Бостона . Некоторые сведения 
о развитии представлений по стратиграфии четвертичных отложений 
неотектонических впадип можно найти также и в монографии авто
ра (Бискэ , 1975) . 

Необходимо отметить, что за последние годы в литературе появилось. 
несколько безусловно ценных ,  содержатеJ1ьны х ,  хотя и обособленных ис
следований четвертичных отложений отдельных районов Нрайнего Се
веро-Востока , в частности Чукотского полуострова (Петров , 1966; Хоре
ва ,  1974) , Нолымской и Анюйской низменности (Шер , 1971) ,  Норякского 
нагор'ья (Дегтяренко , 1971) и отчасти Нижне-Анадырской низменности 
(Муратова , 1973) . Сообщаемые в них данные до сих пор пе обобщены, 
опубликованные же ранее стратиграфические описания четвертичных от
ложений Северо-Востока СССР (Сакс, 1953; Баранова , Бискэ , 1964; Вась
ковский, Терехова , 1970; Геология". ,  1972) уже пе могут обеспечить сов
ременной информацией по стратиграфии : одни - в силу давности их 
составления , другие - ввиду краткости приведенных в них характерис
тик четвертичных отложений. 

Учитывая отмеченный дефицит информации, автор задался целью 
заново обобщить весь доступный литературный и фондовый материал по 
четвертичным отложениям: региона , попытался систематизировать его в 



стратиграфическом аспекте и сопоставить со схемами стратиграфии смеж
ных территорий Сибири ,  Дальнего Востока и Северной Америки. 

В :краткой вступительной главе рассматриваются вопросы объема, 
нижней границы и подразделения отложений четвертичной системы, дает
ся оценка методов их выявления, поскольку это необходимо для обосно
вания последующих региональных характеристик.  Само систематическое 
описание излагается в соответствии с разнообразньвш исходными данны
ми, которые критически анализируются , а в ряде случае и дополняются 
собственными материалами, в том числе ранее не опубликованными. 
В заключении монографии дается синтезирующий палеогеографический 
очерн развития l{райнего Северо-Востока СССР в четвертичном периоде . 

Неизбежная условность ряда предложенных стратиграфических 
построений и связанных с ними палеогеографических реконструкций оче
видна . В значительной мере она объясняется слабой изученностью чет
вертичных отложений региона: дефицитом материалов по абсолютной 
геохронологии, данных по фауне млекопитающих; ощущается и недоста
ток ]\[етодики проводившихся палинологических исследований, ограничен
ных по большей части определениями пыльцы и спор на уровне семейств 
и родов . 

При всем этом представляется, что , поскольку дальнейшие системати
ческие исследования четвертичных отложений региона немыслимы без 
критического рассмотрения достигнутых результатов , предлагаемая ра
бота вполне своевременна . Актуальность поставленной задачи возрастает 
в связи с тем, что четвертичные отложения I-\райнего Северо-Востока в 
плане развития народного хозяйства СССР в десятом пятилетии будут 
все более широко вовлекаться в самые разнообразные геологичесние ис
следования: детальные геологические съемки ,  поиски и разведку полез
ных ископаемых, геоморфологические , специальные биостратиграфичесюrе 
и палеонтологические , археологические , мерзлотные, геофизические и 
многие иные. 

Автор выражает искреннюю благодарность за многочисленные сове
ты, R также критические попраюrи к рукописи члену-корреспонденту 
АН СССР В .  Н .  Саксу и зав .  набинетом четвертичной геологии ИГиГ 

, СО АН СССР старшему научному сотруднику С. Л .  Троицкому, который 
прочитал работу и дал обстояте.�rьный отзыв на нее . Отдельные замечания, 
с признательностью учтенные нами, сделала доктор геол .-мин. нау1< 
Ю .  П .  Баранова . Основные положения работы обсуждались по дОiщаду 
автора в Сибирской се1щии Комиссии по изучению четвертичного периода 
Аr{аде:мии наун СССР и в Лаборатории палеонтологии и стратиграфии 
мезозоя и кайнозоя Института геологии и геофизики СО АН СССР (Ново
сибирск, 1976 г . ) . 

Палинологические материалы, широко используемые в книге , полу
чены главным образом группой аналитиков Центральной лаборатории 
СВТГУ (г. Магадан) , возглавляемой Р. А.  Баскович и В. Е . Тереховой. 



ОБЪЕМ, НИЖНЯЯ ГРАНИЦА И МЕТОДЫ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 

Обращаясь к стратиграфии четвертичных отложений Нрейнего Севе
ро-Востока , следует прежде всего определить, J{акой отрезок геологи
ческой истории будет в дальнейшем изложении пониматься как четвертич
ный период (квартер,  антропоген) и какое его таксономическое подразде
ление принимается в данной работе . 

Отложениями четвертичной системы начиная с Ж.  Денуайе (Desnoyers, 
1829) , а затем Ч. Лайеля (Lyell , 1839) , именовавшего их «плейстоценовой», 
т. е. «самой новейшей» формацией, считаются отложения, образовавшие
ся непосредственно после третичных. Верхним подразделением последних 
является плиоценовый отдел неогеновой системы. 

Применительно к современной геохронологической Шl{але , согласно 
решению Всесоюзного межведомственного стратиграфического комитета 
(1964 г .) ,  в СССР 1{ четвертичной (антропогеновой) системе относят отло
жения, нижняя граница которых установлена (временно) под бакинскими 
морскими слоями, под синхронными им отложениями мипдельсl{ОЙ лед
никовой эпохи и под слоями с тираспольским комплексом млекопитаю
щих .  Важно отметить,  что таl{ая граница привязывает начало четвертич
ного периода к началу эпохи материковых оледенений Евразии. 

Опыт выделения нижней границы в четвертичных отложениях Севе
ро-Востока СССР в соответствии с границей, установленной МСН, содер
жится в сводных стратиграфических описаниях А. П. Васьковского 
(1963) , Ю. П. Барановой и С. Ф. Бискэ (1964) , в «Геологии СССР» (1970) , 
а по южным районам Дальнего Востоl{а - в диссертации Ю.  Ф.  Чемеко
ва ( 1961) , по I-\амчаТI{е - в монографии О. А.  Брайцевой и др . (1968) .  
Для районов советской Арктики подобная грапица определялась ранее 
в сводных работах В. Н.  Сакса (1953) , С. А. Стрелкова и др . (1959) , а в цe
JIOM по СССР - на общегосударственной карте четвертичных отложений 
(1959) . В Западной Европе их граница проходит над виллафранксIШJ\�И 
слоями Италии. Указанная нижняя граница используется в СССР исклю
чительно широко в практике государственных геологосъемочных работ. 

В Западной Европе , Америке и других странах,  в соответствии с ре
комендациями XVI I I  и XXIV сессий Международного геологического 
конгресса (Лондон, 1 948 г" Монреаль, 1972 г .),  нижняя граница четвер
тичной системы устанавливается по опорным стратиграфическим разреза�r 
в Италии, где она выделена в l{ОНтинентальных толщах под верхним 
виллафранком, а в морских - под калабрием. I-\ак известно, основанием 
для такого выделения послужило появление здесь первых холодостойких 
элементов в фауне и флоре, в частности смена планктонных комплексов 
фораминифер с Globorotalia tosaemsis, комшrексами с G. truncatulinoides. 

В европейской части СССР нижнюю границу нередко проводили 
под континентальными отложениями с хапровским палеофаунистическим 
комплексом млекопитающих (Громов , 1957; Никифорова , 1959 ; Громов и 
др" 1960) . Исследователи Северо-Rпстпна ттттогда применяли �ту г·рнrицу 
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без достаточного , впрочем, обоснования ее местного положения (Вась
ковский, 1960, 1963; Шило , 1961) . 

В последние годы группа геологов во главе с В .  И. Громовым и 
К .  В .  Никифоровой (Громов и др" 1965; Громов и Никифорова,  1968; 
Никифорова и др " 1976) , исходя главным образом из биостратиграфи
ческих материалов о быстром резвитии континентальных :млекопитающих, 
выдвинула предложение о еще более значительном понижении границы 
четвертичной системы под молдавские отложения с комплексом млекопи
тающих руссильонского типа , т. е. под нижний виллафранк и под нижний 
а кчагыл . Известно , что континентальные отложения нижнего виллафран
ка во Франции (Этуар - Нижнее Перрье) имеют, по калий-аргоновым 
определениям, датировку 3 ,3  :млн. лет. В геологических, палеонтологи
ческих и палеомагнитных исследованиях, проведенных в Исландии (Einars
son е .  а" 1967) , начало четвертичного периода принято от 3 до 
3 ,5  млн. лет . Сходные данные принимал Орвиллье (Ol'Ville е .  а" 1965) 
для датировки границы между плиоценом и плейстоценом в керне из глу
боководных отложений Тихого океана , у берегов Южной Америки. 

Дискуссия о положении нижней границы четвертичной системы про
должается, отражая быстро растущий объем информации по стратиграфии 
пограничных четвертичных и неогеновых толщ во многих районах мира . 
Наиболее часто обнаруживается стремление к понижению этой границы и 
увеличению объема четвертичной системы путем снижения уровня ниж
них подразделений плейстоцена или прибавления к нижней его части так 
называемого эоплейстоцена , охватывающего большую или меньшую часть 
плиоцена . В советской литературе наиболее значительное понищение 
предлагается в работе В. И. Громова и R .  В .  Никифоровой (1968) . 

Понижение границы аргументируется разнообразными, как правило , 
новыми фактами, полученными в последние годы при изучении наиболее 
ранних следов деятельности человека , био'стратиграфическими материала
ми, свидетельствующими о признаках более древних,  нежели ранее было 
известно , похолоданий, которые выделяются при изучении морских и 
континентальных отложений. Принимавшиеся ранее на основании ра
диометрических исследований нищнечетвертичных отложений датировки 
установленного в стратиграфических схемах нижнего предела четвертич
ной системы в 0,5-0, 7 млн. лет по новым материалам «абсолютной» геох
ронологии заменяются датировками, сначала перешагнувшими 1 ,5 млн. лет 
(Краснов и Никифорова,  1973; Ericson е. а" 1964) , а затем достигшими 
3-3,5  млн .  лет (Einarsson, Hopkins,  Doell, 1965) . По геохронологической 
шкале абсолютного возраста всех

· систем по состоянию на апрель 1964 г .  
(Абсолютная геохронология ,  1964) продолжительность четвертичного пе
риода условно оriределяется равной 1 , 5-2 млн. лет, значительно отли
чаясь·, таким образом, от хронологических пределов, определенных как 
для подошвы бакинских слоев, так и для основания виллафранка и ак
чагыла . 

В последнее время делаются все более настойчивые попытки устано
вить зависимость морфологических изменений, обнаруживаемых в остат
ках ископаемых организмов при биостратиграфических исследованиях 
плиоцен-четвертичных отложений, от более или менее одновременных 
(по данным «абсолютной» геохронологии) инверсий магнитного поля 
Земли (Uffeii, 1963; Harrison ,  Funnel , 1964; Black , 1967; Зудин, 1969; 
3удин, Поспелова , Сакс, 1969) . При этом определяются признаки био
логического эффекта ряда инверсий, хотя природа этого явления остает
ся невыясненной. Нельзя не заметить, что биологические изменения того 
же порядка , что и при предполагаемом «эффекте» , происходят в природе 
постоянно , независимо от планетарных инверсий ма гнитного поля.  

А .  Н .  3удин, Г .  А. Поспелова и В .  Н .  Сакс ( 1969) предлагают принять 
вариант нижней границы четвертичного периода , рекомендованный 
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XVIII сессией Международного геологического конгресса (Лондон ,  1948). 
По их мнению, установленный олдувейский возраст подошвы калабрия 
(2 , 1-1,8 млн. лет назад) наиболее соответствует представлению о границе 
двух систем как по биостратиграфическим данным, так и в силу инверсий 
геомагнитного поля в олдувейском интервале прямой намагниченности 
пород эпохи обратной полярности геомагнитпого поля Матуямы. Приня
тая МСК временная нижняя граница под бакинскими морскими слоями 
сопоставляется названными исследователями со временем окончания 
эпохи Матуяма (0,7 млн .  лет. назад) . 

В. А. Зубаков ( 1967 ,  1968) считает, что выделяемые им новейшие 
(верхнеплиоценовые и четвертичные) отложения до дальнейшего уточне
ния целесообразно ограничить кровлей Олдувейского эпизода , что по шка
ле  А. Кокса и других ( 1968) соответствует изохроне в 1 , 8  млн .  лет . 

Ю.  Ф.  Чемекову (1961) представляется возможным приурочить грани
цу между неогеновой и четвертичной системами к интервалу обратной 
полярности Мэмес (3,0-2,5 млн .  лет) 1, с которой он сопоставляет время 
«древнейшего в кайнозое оледенения Северной Америки - Дадмен-пасс , 
образование тиллитов Новой Зеландии и Исландии, первое появление 
ледниково-морских осадков в донных отложениях Антарктики» . Однако , 
судя по последнюr результатам биостратиграфических и палеомагнитных 
исследова ·ний кернов глубоководных морских отложений в Антарктике 
(Opdyke е. а" 1966; Berggren,  1969) и в Северном Ледовитом: океане (Steur
wald е. а . ,  1968) , ледниково-м:орские осадки в морях полярных областей 
отлагались еще ранее � перед началом эпохи обратной намагниченности 
Гильберта . По палеомагнитной хронологической шкале А. Кокса (Rокс 
и др . ,  1 968) они могут датироваться в интервале 4-5 млн .  лет до н .  э .  

Тенденция к снижению границы четвертичного периода , возможно , 
еще не достигла своего крайнего предела . Последний, очевидно , может 
быть установлен лишь изученностью миоцена с его более теплым климатом, 
полным отсутствием покровных оледенений, человека, а также с существен
но отличными, в основной своей массе ныне вымершими видами морских 
и континентальных организмов.  На оставшемся еще свободном: от нижних 
границ «антропогена» хронологическом: интервале , видимо , будут уста
новлены также и неоднократные инверсии геомагнитного поля , некоторые 
из них уже давно з:амечаются «дипамо-теорией» (Зудин,  1969). 

Палеомагнитпый метод стратиграфических исследований уже сейчас 
открывает большие возможности для самых далеких корреляций. Необ
ходимо, однако, напомнить, что для стратиграфии отложений четвертич
ного периода (в рекомендуемом его объеме) данный метод может быть 
использован главным: образом в целях установления нижней границы 
четвертичных отложений по изменению знака намагниченности на рубеже 
палеомагнитных эпох Матуяма и Брюнеса , включая дискуссионный эпи
зод Лашам 2• Возраст границ эпизода 0,02-0,03 млн .  лет (Геохроноло
гия СССР, т .  III, 1974) . Значительно большие трудности встречаются при 
использовании вековых вариаций геомагнитного поля, ход которых раз
личен в разных регионах и еще мало изучен. Кроме того , приходится счи
таться с тем фактом, что далеко не все породы приобрели устойчивые 
магнитные свойства под влиянием магнитного поля Земли в эпоху их фор
мирования. Остается не вполне выясненным, каким: образом сказываются 
на показателях первичной намагниченности процессы химического 11ы
ветривания , мерзлота и наличие в породах ряда минералов , обладающих 

1 По более rюздпим данным: 3 ,06-2 ,94 млн. лет (Кочегура, 1974). 
2 Г. А. Поспелова (1976) полагает, что длл uозднекайнозойсll:ого и особенно 

цозднечетвертичноrо времени могут быть выделены такие детали тонкой временной 
структуры геомагнитного поля (отскоки, экскурсии: и др.), которые, не будучи пере
путанными в похожих между собой зонах, могут все же при дальнейшем уточнении их 
исполь3оваться длл норреллции разрезов четвертичных: отложений. 
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свойством самообращения направления первичной намагниченности. 
Для палеомагнитного анализа среди осадочных формаций с наибольшим 
эффектом могут быть использованы непрерывно накапливавшиеся толщи 
кайнозойских морских отложений. Неполнота разрезов и наличие пере
рывов, обычных в континентальных толщах,  существенно затрудняют 
использование палеомагнитных данных в целях стратиграфии. Примене
ние этого метода дает хорошие результаты корреляции, когда палеомагнит
ные определения могут контролироваться биостратиграфическими дан
ными . Все хронологические рубежи, выявленные палеомагнитным мето
дом, опираются на шкалу, выработанную в немногих надежно датирован
ных радиометрически разрезах.  

На Северо-Востоке СССР еще не проводились палеомагнитные иссле
дования кайнозойских отложений. Ближайшие участки, по которым полу
чены первые предварительные данные, относятся к I\амчатке (Печерский 
и др . ,  1965; Беспалый и др . ,  1970; I\очегура и др . ,  1969) и к островам При
былова в Беринговом море (Сох е .  а . ,  1966) . В настоящее время на I\рай
нем Северо-Востоке лишь может быть поставлена задача выявления таких 
ра·зрезов , в которых можно было бы эффективно использовать палеомаг
нитный метод для стратиграфического расчленения верхнекайнозойских 
отложений и определения нижнего предела четвертичных отложений . 

··Среди других методов определения нижней границы четвертичных 
отложений наиболее распространены биостратиграфический и климя.то
стратиграфический . Применительно к рассматриваемому региону оба эти 
метода до сих пор использовались довольно широко . Однако полученные 
благодаря их испоJrьзованию результаты не могут рассматриваться как 
исчерпывающие . 

Биостратиграфический метод исследования четвертичных контипен
тальных отложений Северо-Востока СССР опирается главным образом на 
выявление палеофа унистических комплексов млекопитающих, сопостав
ляемых с комплексами, установленными В .  И .  Громовым (1948) для евро
пейской части СССР . Для Северо-Восточной Сибири палеофаунистические 
номплексы были выделены Э .  А. Вангенгейм (1961) . Их применение для 
расчленения четвертичных отложений I\райнего Северо-Востока СССР 
связано с определенными трудностями как в силу недостаточной выявлен
ности палеофаунистических комплеЕсов этой территории, отличавiпейся 
своеобразием местных условий, так и зональности самих комплексов,  
при которой одни и те. же виды и даже их группы, установленные на от
дельных территориях, могут иметь разновозрастные рубежи. Это опреде
ляет очевидную условность всех стратиграфических схем континенталь
ных четвертичных отложений о:::rисываемой территории, построенных на 
сопоставлении с комплексами, выявленными для Восточной Сибири и тем 
более для европейской части СССР. А. В. Шер (1971) сделал интересную 

-попытку установить в четвертичных отложениях района низовьев р .  Чу
:кочьей палеофаунистические комплексы. После надлежащей проверки 
последние могут быть использованы для корреляции континентальных 
четвертичных отложений других районов I\райнего Северо-Востока . 
В некоторых случаях, по мнению Э .  А. Вангенгейм и А .  В .  Шера (1969) , 
удается наметить и весьма удаленные корреляции, например,  между олер
ской свитой в бассейне р. Чукочьей и тираспольским гравием на Днестре. 
Такqе сопоставление представляет тем больший интерес, что «время су
ществования тираспольского комплекса определяется в основном мин
дельским временем и бакинской трансгрессией» (Громов 1969, с. 2) , т. е .  
включает и гюнц-мивдельское межледниковье, по  схеме стратиграфии 
антропогена и верхнего плиоцена европейской части СССР I\. В. Ники
форовой, И. И. Краснова и др . 

'. Для биостратиграфического расчленения четвертичных отложений 
I\ра:Цнего Северо-Востока .СССР широко применяется палинологический 
метод. При выделении спорово-пыльцевых комплексов до сих пор исполь-
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зуется схема , намеченнэя Р .  А .  Баскович (1959) по материала��, получен
ным главным образом в золотопромышленном районе верховьев Колымы 
и Индигирки. Она отражает тот этап исследова ний, когда спорово-пыль
цевые комплексы нижне- и отчасти среднечетвертичных отложений вы
делялись применительно к схемам развития флоры кайнозоя, основанным 
на закшочениях А. П .  Васьковского о четвертичпом возрасте большей час
ти его коллекций шишек хвойных, собранных на Северо-Востоке . Однюи, 
как было показано (Баранова , Дорофеев, 1962; Бис:hэ , 1962, 1975; Кайно
зой Северо-Востока СССР, 1968, 1975) , указанные датировки подлежат 
замене существенно более ранними, находящимися в пределах неогено
вой системы и верхнего олигоцена3 .  

Приведенное замечание в значительной мере относится к обобщению 
истории развития растительности Северной Азии в антропогеновом (чет
вертичном) периоде , составленному Р. Е. Гитерман и др.  (1968) . В указан
ной сводке общий объем и внутреннее расчленение четвертичных отложе
ний Крайнего Северо-Востока и Северной Камчатки условно принимают
ся в соответствии со схемами А. П .  Васьковского (1959, 1960, 1963) и 
Р .  А. Баскович (1959) , ныне во многои устаревшими. 

Выяснение стратиграфии четвертичных отлол.;ений Крайнего Северо
Востока , основанное па изучении комплексов морских моллюсков в соче
тании с данными по флоре диатомовых, спорово-пыльцевым спектрам и 
комплексам фораыинифер ,  ограничено относительно небольшими участ
ками распространения четвертичных морских отложений в пределах Чу
котского побережья . В настоящее время благодаря исследованиям 
О. М .  Петрова (1965) по морским моллюскам и И. М .  Хоревой ( 1974) по 
фораминиферам Чукотки намечена первая предварительная схема воз
растного расчленения морских от11ожешrй этого района . Исследовапия 
моллюсков вместе с теы показали, что четвертичная фауна состоит почти 
исключительно из пыне живущих видов ,  обитающих в северо-бореальиых 
и арктических районах, в связи с чем «изменения фауны моллюсков ,  свя
занные с эволюционным развитием". не могут служить основой для био
стратиграфических построений» (Петров , 1966, с. 137) . В этих условиях 
разновозрастные комплексы четвертичной морской фауны выделяются, 
исходя из анализа зоогеографического состава моллюсков и фораминифер 
в отдельных участках разобщенных разрезов морских толщ. Однако ,  учи
тывая слабую изученность палеогеографических условий четвертичного 
периода данного региона , указанные комплексы могут приниматься лишь 
в качестве предварительных, в значительной мере условных . Об основа
тельности столь осторожного вывода свидетельствует, в частности, вы
сказанное О. М. Петровым: и И. М. Хоревой ( 1968, с. 72) представление о 
том, что ,  например, «фауне, которую содержат нижнеплейстоцеповые от
ложения , свойственно сосуществование видов различной зоогеографи
ческой природы». Выделению нижней границы четвертичного периода 
среди :морских отложений Чукотки препятствует перерыв в осадкона
коплении, который приходится на окончание плиоценового времени и 
начало раннечетвертичного . 

Большое значение для стратиграфии четвертичных отложений во 
многих районах имеет климатостратиграфический метод расчленения, 
основанный на выявлении ритмичности в чередовании холодных (леднико
вых) и разделяющих их более теплых (межледниковых) эпох.  Как извест
но , :классичес:кая альпийская схема оледенений Европы построена на 

3 В 1976 г. МСК на основании рекомендаций Межведомственного стратиграфп
чесного совещания по :кайнозою Северо-Восто1<а СССР (Магадан, 1975) вынес решенне 
о выведении из четвертичной системы отложений высоних террас бассейнов рек Колы
мы и Индигирни, нагаевской толщи, нойпатхунсних слоев и иных геологичесних тел, 
содержащих Juglans, Picea Ьiliblnii, Ts11ga и другие рдстительные остат1ш третичного 
возраста. 
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принципе такого чередования, выявленного А. Пепком и Е .  Брюкпером 
(Penek, Briiekner, 1905) . 

Ритмичноеть климатичееких изменений четвертичного периода , улав
ливаемая благодаря еочетапию биоетратиграфичееких и геоморфологи
чееких иееледовапий, еоетавляет к паетоящему моменту оепову раечле
пепия четвертичных отложений .Крайнего Северо-Воетока па возраетпые 
категории. 

Уетаповлепие нижней границы четвертичного периода до еих пор 
затруднительно в еилу оеобенноетей истории геологичееного развития 
региона , е одной етороны, и уровня его изучеппоети - е другой. Северо
Воеток предетавляет еобой преимущеетвепно горную етрану, иепытав
шую в позднем кайнозое дифференцированное неотектоничеекое поднятие 
и еоответетвенно иптенеивное раечленение процеееами Денудации в широ
ком емыеле этого елова . Верхнеплиоцеповые и пижнечетвертичпые отло
жения па Севбро-Воетоке приурочены к окраинным и реже межгорным 
впадинам и, будучи погребенными, не могут, как правило , иееледоватьея 
непоередетвенно в обнажениях.  Стратиграфичеекие иееледования плио
цен-нижнечетвертичных отложений впадин е применением глубокого бу
рения в наетоящее в ремя только начинаютея. 

В етратиграфичееком опиеании четвертичных отложений .Крайнего 
Северо-Воетока , излагаемом ниже, иепользуетея принятая автором (Бара
нова , Биекэ , 1964) ехема раечленения четвертичных отложений на четы
ре отдела (нижний (Q1), ередний (Q2), верхний (Q3) и еовременный (Q4)) 
в еоответетвии е проектом единой шкалы, уетановленной Решением объе
диненного пленума поетоянной комиееии по четвертичной еиетеме при 
МС.К и .Комиееии по изучению четвертичного периода АН СССР от 
12  мая 1962 г .  (ем. Решение . . , 1963) . Объем четвертичной еиетемы прини
маетея на традиционном уровне под вероятными аналогами мореких отло
жений бакинекой транегреееии, первого (миндельекого , днепровекого) 
покровного оледенения в Сибири и европейекой чаети СССР, под елоями 
е тираепольеким палеофауниетичееким комплекеом, что равно 0 ,7  млн. лет 
по шкале абеолютпой хронологии (Краепов,  Никифорова ,  1973) . 

В заключение введения в етратиграфию четвергичных отложений 
необходимо отметить уеловноеть отнееения четвертичных отложений к ран
гу еиетемы, поекольку поеледние образовалиеь за отноеительпо короткий 
отрезок геологичеекой иетории, когда произошли еравнительно небольшие 
изменения в морекой фауне, не еоответетвующие названной единице еди
ной етратиграфичеекой шкалы. То же еамое можно еказать отпоеительно 
еледующих рангов - отдела и яруеа . Четвертичный период по длитель
ноети не превышает времени оеадкопакоплепия одной зоны, а выделяе
мые в нем подразделения по продолжительноети значительно меньше 
еамых мелких их подразделений, выделяемых в других еиетемах (Меппер , 
1965) . Поэтому диекуееия о нижней границе четвертичной еиетемы -
это диекуееия о границе между неогеновой еиетемой , закончившейея верх
ним плиоценом, и поеледующей зоной, в которой можно видеть начало 
новой незаконченной еиетемы. Очевидно, что она имеет уеловный ха
рактер . 

.Каких-либо оеобенноетей глобального порядка , еели не ечитать пое
леднего изменения знака геомагнитной полярноети, новая зона , которую 
мы уеловпо продолжаем называть четвертичной еиетемой ,  не имеет . 
В отдельных же регионах эта зона (время) может значительно отличатьея 
от позднего плиоцена проявлением материковых оледенений, еледов дея
тельноети человека, изменением в еоетаве комплекеов млекопитающих. 
Таким образом, мы пользуемея термином четвертичная еиетема (период) 
как уеловным наименованием крупнейшего в регионе подразделения 
меетной етратиграфичеекой шкалы, еоответетвующего времени образова
ния его поелеплиоценовых отложений. Значит и выделяемые нами отделы 
(эпохи) предетавляют еобой подразделения более мелкого ранга , для 
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1<оторых необходимы дополнительные стратиграфичесние таксоны, хотя 
и намеченные ранее И. И. I-\расновым (1969) , но еще отсутствующие в меж
дународной стратиграфичесной шкале . При бoJree дробном разделении мы 
переходим непосредственно н: единицам региональной шкалы - гори
зонтам,  ноторые используются для выделения ртложений отдельных лед
ниновий и межледниковий, а таюне для доледникового и послеледниково
го отрезков четвертичной истории, как это , например ,  принято на Карте 
четвертичных отложений СССР (1959) . Горизонты соответствуют «слоям», 
принятым в рабочей стратиграфической схеме четвертичных отложений 
для всей территории Северо-Востока СССР, утвержденной МСК в 1957 г .  
(Решения МСС . .  , 1959) . 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Отложения, которые могут относиться к собственно нижнечетвертич
ным на Крайнем Северо-Востоке, установлены пока не вполне определен
но и известны лишь на немногочисленных разобщенных участ1{ах .  В этом 
отношении наблюдается сходство как с Аляской,  так и с северными облас
тями Сибири,  в которых геотектонический режим обусловил в конце плио
цена и начале четвертичного периода преобладание сноса материала над 
аккумуляцией, локализовавшейся в краевых и межгорных впадинах .  
Лишь на  отдельных участках могут быть выделены с большей или меньшей 
определенностью собственно нижнечетвертичные отложения : в низовье 
р. Анадырь, на южном и восточном побережье Чукотского полуостро
ва - пинакульские слои и в Корякском нагорье - базальтовые покровы 
апукской  свиты. 

Опорный разрез в низовье р. Анадырь 
(туманские слои) 

В восточной части Нижне-Анадырской низменности при нефтепоиско
вом бурении были получены новые стратиграфические данные по бассей
ну р .  Великой. Эти данные, касающиеся литологической и биостратигра
фической характеристики миоценовых и плиоценовых отложений, при
ведены ранее (Бискэ, 1975) на основании интерпретации материалов 
М .  В .  Муратовой (1968а, б ,  1973) и др . 

При описании неогеновых отложений Анадырской зоны мы, исходя 
из палеоботанических данных и сравнений с нагаевской толщей у г. Мага
дана,  осиновской толщей района Красного озера и толщей кл. Графитного 
на р .  Тнеквеем, отнесли нижние содержащие лигнитовые прослойки слои 
туманской свиты в схеме М. В. Муратовой (1968 а,  б, 1973) к верхнему 
плиоцену (в скв . К-1 на глубине 470-550 м) . 

К нижнему отделу четвертичной системы условно относятся средняя 
и верхняя части упомянутой свиты, отличающиеся отсутствием лигнитов . 
Они образуют туманские слои озерно-аллювиальных песков , алевролитов ,  
песчаников , глин и суглинков ( в  скв . К-1 на глубине ,..., 350-470 м) , 
содержащих слабо обугленные растительные остат1ш . Спорово-пыльце
вой состав этих туманских слоев при сопоставлении его с лигнитоносны
ми нижнетуманскими слоями показывает (по данным для трех глубоких 
скважин - Муратова ,  1968а) четко выраженное обеднение растительности 
за счет уменьшения доли ольхи и древесных форм березы при одновремен
ном повышении содержания пыльцы ольховника и кустарниковых берез; 
в верхах слоев 4 исчезает пыльца тсуги. Для туманских слоев характер-

4 По М. В. Муратовой (1973), в «Велиl{оре'шнстщм горизонте» мощностью 
10-30 м. 
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но появление тундровых ассоциаций, что находит свое отражение в пре
обладании спор сфагновых мхов , папоротников из семейства Polypodia
ceae, в обилии гипновых и зеленых мхов. Примечательно наряду с нали
чием пыльцы ели и пихты обилие пыльцевых зерен Pinus subgen Haplo
xylon ,  которые предполо?кительн\!) могут принадлежать Pinus pumila . 
Все эти изменения делают очевидным большое отличие спорово-пыльцевых 
спектров средней и верхней частей туманской свиты по сравнению с ее 
нижней, лигнитоносной, частью , имеющей позднеплиоценовый возраст. 
Они указывают на  ту направленную тенденцию к похолоданию климата, 
которая знаменует переход от плиоцена к четвертичному периоду, не буду
чи, однако, сопряженной с развитием сколько-нибудь значительного оле
денения. В разрезе, впервые изученном М .  В .  Муратовой, согласно 
предлагаемой нами его интерпретации граница между лигнитовой и безлиг
нитовой частями туманской свиты, фиксируемая кровлей верхнего лигни
тового горизонта, может рассматриваться как наибоJiее вероятная нижняя 
граница четвертичных отложений . По материалам М. В .  Муратовой, 
в ()КВ. К-1 она лежит на глубине около-470 м от поверхности. 

Опорные разрезы на южноl\1 и восточном побережьях 
Чукотсхюго полуострова 

(пина�\ульские слои) 

Еще в прошлом веке благодаря сообщению братьев I-\раузе (KraLtse, 
1881) о географичес1шх исследованиях н .а восточной части Чукотского 
полуострова стало известно наличие выходов «мергелей с конкрециями», 
содержащих раковины морских моллюсков современного облика , на бере
гах зал . Лаврентия в террасе высотой 30 м .  Впоследствии более полно 
описал коллекцию раковин, собранных из морской террасы между Ну
ньямо и Пипакуль, В .  С. Слодкевич (1935) , который , кроме того , указал 
на наличие глин, подобных пинакульским, на восточном берегу зал. Крес
та . По мнению В .  С .  Слодкевича, комплекс :морской фауны из пинануль
ского обнажения позднеплейстоценовый. 

В сводной работе В .  Н .  Сакса (1953) морение отложения на Ч унот
ском полуострове .выделяются лишь длл эпохи после ман.симального оле
денения, в частности для назанцевсного и 1шргинсного горизонтов в при
нятой названным автором схеме стратиграфичесного деления четвертич
ных отложений советсной Ар1пини. 

Большое значение для исследований стратиграфии четвертичных от
ложений Чукотки имели работы геологосъемочных отрядов в 50-х гг . ,  
которые дополнил и наиболее полно обобщил О .  М .  Петров (1959, 
1963, 1966) . 

Описывал четвертичные морение отложения, обнажающиеся вблизи 
пос. Пинакуль, О. М. Петров исходил прежде всего из заключения 
Р. Л. Мерклина о наибо:1ее вероятной принадлежности сборов !.rалако
фауны как у входа в зaJI. Лаврентия, так и на восточном берегу южной 
части зал . Н:реста к нижнему отделу.  При этом оп оговаривал, что боль
шая часть определенных здесь видов живет в Беринговом море и ныне . 
Позже к данному соображению прибавились дополнительные, основанные 
на палинологических, палеогеографичесних и корреляционных мате
риалах . 

Обратимся :к сведениям по строению и составу пинанульских отложе
ний, под -ноторыми понимаются, бесспорно, :морские отложения. Их рас
пространение ограничено двумя уназанными выше участнами, и они неред
ко бывают нарушены гллциодислокациями. 

Вблизи пос. Пинануль (рис. 1) это серые и желтовато-серые суглин
ни и глины, содсра>ащnе редние валуны и гальки, а также серые пески с 
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Рис. J. Схематическое строение Пипа�<ульского разреза (ао О. М. Петрову, 1966). 
Морение нижнечетвертичные отло;«енил: 1 - nалую-rые суглпн1ш и песчаные глины; 2 - пес«и 
слоистые, преимущественно тонио- и мелrюзернистые; з - пес1ш с гальиой и галечюши; 4 -
снопленил валунов; 5 - озерные nерхнечетвертичныс отлон1еюш; 6 - отдельные валуны. 

линзами и пропластками галечНИI{ОВ . Ими сложена морс1<ая терраса вы
сотой 60 м .  В суглинках отмечались небольшие карбонатные веретено
образные конкреции и их сростки, сходные с известными в морских отло
жениях Сахалина (Бродская, 1959) . Выцветы солей па поверхности мо;:�
ских песков, суглинков и глин четко отличают их от валунных отложений,  
взаимоотношение которых с собственно морскими пинакульскими опи
сывается неоднотипно .  По сообщениям: некоторых исследователей , валун
ные отложения залегают поверх морских (Пономарев, 1951 г . ;  и др . ) .  
О .  М .  Петров (1963, 1966) считает, что толща морских отложений местами 
включает значительное количество грубообломочпого материала, подоб
ного морене, в связи с чем оп относит пинакульские отлmнения к морским 
и ледпиково-морским осадкам . В первых сообщениях О. М .  Петров (1959) 
отмечал лишь морской генезис пипакульских пижнечетвертичных отло
жений па берегах заливов Лаврентия и Rреста .  Истинная мощность пи
накульских отложений в районе зал . Лаврентия достигает, по сведениям 
О .  М. Петрова, 85 м при видимой мощности пе более 60 м .  

У зал . Rреста сопоставляемые с пинакульскими песrш с галы<ой и 
валунные суглинки с фоссилизированными остатками моллюсков имеют 
мощность пе более 10-12 м. По-видимому, в первом участке мы имели 
дело с частью верхней толщи пинакульских отложений, 

·
а во втором -

с час'It,ю нижней толщи. 
При большом разнообразии номплекса моллюсн:ов (общее их число 

55 видов) в пипанульсной свите преобладают следующие: в обнажепиях 
у пос. Пинакулr, - l'vf асота calcarea (Gmelit1) , Saripes groenlandicus (Bru
guiere) , Nucula tenuis (Montagu), а в обнажении на побережье зал . Крес
та - Clinocardium californiense (Deshayes) , Serripes groenlandicus (Bгu
guiere) , Масота Ьrota Dall, Муа pseudoarenaria Schlesch, J\.1ytilus edulis L. 

l{омплекс моллюсков пипакульской свиты в цеJю�r рассматривается 
кан арктическо-бореальный, по облику более древпий , чем комплекс крес
товской свиты Чукотки (Мерклип и др" 1962) . Из всех видов моллюсков, 
найденных в пинанульских отложениях, среди живущих ныне форм не 
обпаружен тольно один - Astaгte invocata Mel'k] iн et Petгov. В пес1шх 
Пипакульсr<ого обнажения были найдены кости полосатого т1.0леня 
Historiphoca fasciata Zimm. , определенного Н. R .  Чапским. Этот внд оби
тает в Беринг0nом и Охотс1<ом морях, встреqеп на юге Чунотского моря 
(Петров , 1966) . 

Очень интересен установленный О .  М .  Петровым фан:т залегания пи
ню<ульских отложепий в Аквичнивээмском обна;пении восточного берега 
зал . Rреста на размытой поверхности койнатхупс1шх песков, которые 
О .  М. Петров сначала относил I< концу плиоцена - началу плейстоцена 
(Мерклин и др . ,  1962) , а затем к верхнему плиоцену (Петров, 1966) . Нали
чие эрозионного коптанта между пинакульс1шми и нойнатхунскими от
л ожепиями позволяет предполагать здесь более дтпе:rьпый перерыв в 
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Ut;адконакоплении , соответствующий, по нашим представлениям, времени 
от среднего миоцена,  когда образовалась койнатхунская толща (Бискэ, 
1975) , до той части раннечетвертичной эпохи, в которую сформировались 
пинакульские слои. 

Собственно литологический материал, приводимый О .  М .  Петровым 
для обоснования ледниково-морского генезиса пинакульских отложений, 
в отличие от предполагавшегося ранее морского их генезиса относится 
к описанию галек различной формы и размера ,  нередко плохо окатанных, 
принадлежащих преимущественно эффузивным породам, гранитам, гней
сам, мраморам и валунам того же состава ,  угловатым и окатанным, со 
следами штриховки, обычными на подобном материале . Петрографический 
состав валунов соответствует местному составу коренных пород, обна
жающихся в близлежащих участках. 

Rак отмечалось ранее (Баранова, Бискэ , 1964) , наличие валунно
галечного материала среди в целом морских отложений едва ли еледует 
считать решающим признаком их ледниково-:морского генезиса. HaR 
видно из палеонтологических сборов, состав фауны свидетельствует о 
мелководных условиях прибрежной зоны осадконаRопления. Для по
следней в обстановке СRалистых побережий ЧукотсRого полуострова, ха
рактерен обломочный материал , образующий скопления отдельных валу
нов или даже штрандовую фацию независимо от оледенения .  

Весь комплекс :малакофауны пинакульских слоев свидетельствует о 
:морском бассейне нормальной солености и небольших глубин . Вместе с тем 
отмеченный О .  М .  Петровым (1965) крупный ра3мер раковин по сравнению 
с найденными в заведомо более молодых отло;нениях и массовость захо
ронения раковин являются поRазателями благоприятных экологических 
условий пинакульского времени . Плохая сохранность раковин иа пина
RульсRих отложений, сильпая их фоссилизация, наличие стяжений, 
состоящих из многочисленных створок ,- все эти свойства,  отмеченные 
и нами при определении паJiеонтологической коллекции Ш .  Ш .  Гасанова 
(сборы 1960 г . ) , собранной из пинакульской толщи, подтверждают точку 
зрения Р. Л. Мерклина и других (1962) о том, что в данном случае мы 
имеем дело с наиболее древним из фаунистических комплексов четвертич
ных отложений. При всем этом собственно палеонтологическая харак
теристика пинаRульской фауны не дает достаточной уверенности для 
датировки ее RIO{ раннечетвертичной. 

Для выяснения стратиграфичес1,ого положения пинаRульских отло
жений необходимо было обратиться к другим методам биострат:играфи
ческих исследований . О .  М .  Петров (1966) впервые сообщил данные по 
исследованию остатков растительности - пыльцы, спор и диатомовых 
из пинакульсRих отложений . И. М .  Хорева (1966, 1968, 1974) дополнила 
их материалаии изучения фораминифер . 

Rак видно из приведенных сообщений, спорово-пыльцевые спектры 
из пи11акульс1,их отJiожений достаточно представительны и поназывают 
безраздельное господство спор , принадлежащих преимущественно зеле
ным мхам, но нередко с участием папоротнинов, сфагнов, плаунов и пла
уннов и в небольших количествах пыльцы древесно-кустарниковых и 
травянистых растений. Присутствие пыльцы сосны и березы О .  М .  Петров 
объясняет результатом заноса ее ветром, не указывая , однако, ареала 
произрастания этих пород в раннечетвертичное время . Нужно думать, что 
береза , сосна и тем более ель,  показанные в сводной спорово-пьшьцевой 
диаграмме Пинакульского обнажения (Петров, 1966) , не могли быть при
несены из далеких областей их произрастания. Более вероятна возмож
ность существования их на самой Чукотке. Ссылка на спорово-пьшьцевые 
спектры из озерных,  пойменных и лагунных отложений современного 
возраста как сравнительные для анализа истории развития раннечетвер
тичной растительности Чукотки не может быть принята, поекольку 
О. М. Петровым используются данные проб из среды осадкообразования , 
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характеризующейся неизбежным привносом переотложенных пыльцы и 
спор. Более представительны материалы по составу современных поверх
ностных спорово-пыльцевых проб, например, для окрестностей пос . Эгве
кинот у зал . Креста ,  полученные А.  П. Васьковским ( 1957) . Из этих дан
ных отчетливо видно отсутствие в указанных спорово-пыльцевых пробах 
Чукотки пыльцевых зерен ели и сосны подрода Diploxylon, Betula sec. 
a lbae и других видов,  отмеченных в современных спорово-пыльцевых 
спектрах Чукотского полуострова О. М .  Петровым (1966) . 

Исследование фораминифер из шrнакульских отложений, по сооб
щению И. М .  Хоревой (1966 , с. 106) , показало, что все они относятся к 
видам, дожившим до наших дней . В списне форм выделяются Elphidium 
subclavatum Gudina, Cribroelphidium goesi (Stschediina) , Protelphidium 
orblculare (Br·ady) , Astrononion gallowayi Loeblic]1 et Tappen . 

Аналоги пинакульского комплекса фораминифер бьши установлены 
в нижнечетвертичных морсних отложениях 80- 100-метровой террасы 
о. К арагинского . По харантеру сохранности и степени фоссилизации они 
существенно отличаются как от более древних фораминифер , встречающих
ся в третичных отложениях, тан и от более :rvюлодых, известных из средне
и верхнечетвертичных отложений . западного берега Берингова моря 
(Хорева, 1968) . Следуя за схемой стратиграфии четвертичных отложений, 
р азработанной О. М. Петровым для Чунотсного полуострова и о. Ка
рагинсного , И .  М .  Хорева ( 1968) выделяет пинанульсний бореально 
ар1,тичесний комплекс фораминифер и датирует его второй половиной 
р аннего плейстоцена .  Однако в другом случае И. М .  Хорева ( 1970) счи
тает возможным сравнивать пинанульскпе фораминиферы с анвильсними 
на Аллене , ноторые по О. М. Петрову относятся к первой половине ниж
него плейстоцена 5• Отмечая трансгрессию моря , существенно углубив
шую в это время Берингов пролив , И. М .  Хорева подчернивает, что при 
этом фораминиферы свободно проникали из Северного Ледовитого океана 
на юг в Берингово море .  

Таким образом, для существования арктических видов фораыинифер 
в пинакульских отложениях с палеогеографических позиций вовсе не 
нужно раннечетвертичное горно-долинное оледенение на Чукотке,  при
нимаемое О. :М .  Петровым (Петров, 1966; Петров ,  Хорева, 1968) и вслед 
за ним Ш .  Ш .  Гасановым (1969)6 •  

Палеогеографический анализ спорово-пыльцевых материалов по пи
накульским отложениям при очевидной их недостаточности, происходя
щей из неполного, разреженного опробования (через 4-6 м) , показывает, 
что состав пинакульской растительности не был менее теплолюбивым, чем 
современный . Соответственно этому климатические условия пинакульского 
времени вопреки заключению О. М .  Петрова (1968) не могут характери
зоваться как более суровые, чем современные. Общий характер выявлен
ных спорово-пыльцевых спектров П:инакульского обнажения показывает 
развитие растительности равнинных болот; в горах - тундровых ассо
циаций ,  ольхово-сосновых с примесью eJIИ лесов долинного типа , кустар
никовой р астительности из кедрового стланника и карликовой березы, 
наличие покрова зеленых и сфагновых мхов, папоротников и т. д. Ука
занный вывод п.одтверждается также данными о сходстве состава четвер
тичной диатомовой флоры из Пинакульсr,ого обнажения с современными 
диатомеями из донных отложений бухты Провидения (Жузе, 19&2) . 

Безусловно ,  следует согласиться с О .  :М: .  Петровым, что спорово
пыльцевые спектры пинакульских отложений в исследованном обнажении 
на восточном берегу зал .  К реста, между реками Аквичкивээм и Перкиа, 

5 По преп,соrавлепию автора, апвильсюJе отло;�;снпп верхпеuлпоцеповые. 
6 Ш .  Ш .  Гасанов описывает пинаr>ульсю1е отJюжшпrн по О .  М .  Петрову (1969) , 

но ипце�<еирует Q� по дстилающие нойнатхунсюrе отJ1оже1сп111 оп вслед за А .  П .  Вась
новсним относпт и Q 1. Ошибочность этих датировоl\ uоназапа нами ранее. ( Биснэ, 1975) 
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указывают на более суровые климатические условия по сравнению с пuд
стилающими их койнатхунскими отложениями. Вместе с тем очевидно,  что 
весь объем современной информации биостратиграфического и литологи
ческого порядка не дает оснований считать ,  как принимает О .  М .  Петров 
(1966) , что осадконакопление пинакульской толщи в целом отражает 
условия долинного оледенения, а сами отложения относятся к ледниково
морским образованиям. Можно лишь утверждать, что пинакульские от
ложения представлены морскими фациями, залегающими поверх размы
той толщи континентальных, по-видимому, койнатхунских отложений, 
и характеризуют климатические условия, несколько более теплые, чем 
современные. Примечательно, что в первой сводке по стратиграфии чет
вертичных отложений Чукотки О .  М .  Петров (1959) в нижнечетвертичных 
(пинакульских) отложениях ,  отмечая галечно-валунные CJroи, не выде
лял , однако, никаких иных фаций , кроме собственно морских .  Гляцио
дислокации в них он рассматривал как следы подводных оползней, что 
не представляется убедительным. 

О .  М .  Петров (1966 ; Мерклин и др . ,  1964) делает попытку коррелиро
вать отложения пинакульской трансгрессии с отложениями трансгрессии 
Эйнахнухто, выделяемой Д .  М .  Гопкинсом (Hopkins 1967) на о. Св . Павла, 
в группе островов Прибылова и в некоторых других пунктах Аляски. 
Однако фауна этих слоев , хотя и близка по видовому. составу современной 
фауне юго-восточной части Берингова моря , но все же содержит некото
рые виды нептуней и астарт, промежуточные между вымершими и совре
менными. Другие виды, как , например , Plicificus sp . aff . Р .  wakasanus 
Dall, известны ньmе у берегов Японии. Указанные формы отсутствуют 
в составе фауны пинакульских слоев . Сравнить палеоботанические дан
ные по двум толщам морских отложений нельзя из-за отсутствия каких' 
J1 ибо находок растительных остап<ов в отложениях трансгрессии Эйнах 
нухто . Данные по калий-аргоновым датировкам, приведенные Д. М. Гоп· 
нинсом (1967) ,  показывают, что возраст отложений Эйнахнухто ограничен 
интервалом от 320 тыс. лет до 175 тыс. Jieт, более полные данные (Hop
J< ins,  1973) дают цифру 225 тыс. лет. Применительно н схеме стратиграфии, 
приводимой В .  И. Громовым и др. (1960) , указанные датировни прихо
дятся в основном на миндель-рисское межледниковье. О. М. Петров 
(1966, с.  1 10) полагает возможным относить отложения Эйнахнухто к 
<шакой-то части нижнеплейстоценовой эпохи» и в более поздней работе 
(Петров, Хорева, 1968) датирует их в пределах 100-400 тыс. лет. 
Д. М. Гопкинс (Hopkins, 1967, с. 72) , ссылаясь на исследования Фрехена 
и Липполта (F!'echen , J_,ippolt, 1965) по возрасту террас Рейна, сопостав
ляет отложения Эйнахнухто с межледниновьем, предшествовавшим мин
дельскому оледенению.  Он не выделяет каких-либо ледниково-морских 
слоев среди отложений трансгрессии Эйнахнухто на о. Св . Павла или 
па материке. Вместе с тем он отмечает, что температура вод этой транс
грессии была близка к современной. 

В целом вопрос о корреляции пинакульских морских отложений 
с морскими отложениями, известными на Аляске, представляется еще 
не вполне выясненным. Его решение, предлагаемое в работах О .  М .  Пет
рова ( 1966) , Д .  М .  Гопкинса (Hopkins, 1967, 1973) , Р .  Л .  Мерклина и др . 
( 1964) ,нельзя признать достаточно удовлетворительным и принимается нами 
только как условное (см. Схему стратиграфических подразделений " . ) .  
Главное в решении вопросов межконтинентальной корреляции морских 
четвертичных отложений лежит в отсутствии двусторонних согласованных 
по единой методике радиометричесних (включал палеомагнитные) опре
деJ1ений возраста норрелируемых толщ, не говоря уже о, безусловно, не
достаточно полной их биостратиграфической и генетической изученности. 

Если исходить из современной изученности пинакульских отложений: 
и возмо:rнных их коррелятов на аляскинских берегах, то из числа извест-
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пых там :морских толщ нельзя , как нам представляется,  вычеркивать не 
только морские анвильские слон, включая отложения третьей и <шро
межуточпой» террасы у Нома, но и морские отложения коцебусскоil 
трансгрессии.  Примечательно , что отложения «четвертой» террасы у Но
ма , первоначально отнесенные вместе с морскими слоями коцебусской 
трансгрессии к отложениям, коррелятным нижним горизонтам крестов
сной среднеплейстоценовой свиты О. М .  Петрова, в схеме Р. Л. Мерклина 
и др . (1964) , а также в более поздней схеме этих же авторов (Hopkins е .  а . ,  
1965) в качестве таковых уже не указаны. 

Как видно из статьи Д .  М .  Гопкинса (Hopkins 1969,  с .  72) , отлm1'е
ния «четвертой» террасы высотой 30 м у Нома могут принадлежать как 
коцебусской трансгрессии , так и трансгрессии Эйнахнухто, следователь
но, они могли бы коррелироваться не с крестовскими:, а с пинакульскими 
отложениямп Чукотки, если принять первую схему корреляции наз
ванных авторов. Это показывает, насколько еще несовершенны представ
ления о возможных корреляцпях морских отложений Аляски с пина
кулъскими п крестовскими. Что I<асается анвильских слоев, то помимо 
упомянутых выше материалов,  относящихся к сходству комплексов фо
ра�iинифер пинакульских и анвильских отложений, необходимо отме
тить, что предполагаемый верхний возрастной их предел по Д .  Гопкинсу 
(Hopkins , 1967) составляет ,.._, 0 ,7  млн . лет, т. е. достигает начала чет
вертичного периода в принятом нами объеме. 

Принимая во внимание все изложенные материалы и соображения 
о стратиграфическом положении пинакульских отложений, мы считаем 
возможным отнести пх (до получения более полных данных) к не разде
ленны�r на подотделы нижнечетвертичныи отложениям. Материалы по 
палинологической характеристике кернов глубоких скважин в Анадыр
ской низменности (Муратова, 1973) показывают возмоашость корреля
ции пинакульских комплексов с комплексами верхней половины туман
ской свиты, которую мы также относим к ниа-ше:му отделу четвертичноП 
СИСТР�IЫ .  

Разрезы Корнкс1iого нагорьн 
(апукснан свита) 

В Олюторской структурно-фациальной зоне :Коряксного нагорья , 
в б ссейне р .  Апука , Г .  А .  Закра;евский в 1956 г. впервые выделил апук
СI<ую свиту и разделил ее на две подсвиты: нижнюю, состоящую из пачек· 
туфов андезитов, дацитов , риоJrитов, фельзитов с подчиненными покро
вами андезитов мощностью 100-500 м, слабо дислоцированную, и верх
нюю, которую образуют недислоцированные покровы базальтов, андезитов , 
риолитов и дацитов 

v
мощностыо 600-1000 м (см. Приложение , 

фиг. 1 ) .  Породы апукскои свиты залегают стратиграфичес1ш выше нерас
члепенных плиоценовых осадочных и вулн:аногенных пород и перекры
ваются ледниковыми , предположительно среднечетвертичны:ми , отложе
ниями. Они слагают возвышенности , достигающие 1500 м над уровнем 
моря (Дегтяренко , 1957 г . ) . В корреляционных и рабочих схемах Северо
Восточного :межведомственного стратиграфического совещания (Решения 
МСС . ,  1959) апукская свита еще не была показана.  Однако уже в стратп
графическом словаре Северо-Востока СССР , составленном по материалюr 
этого совещания в 1959 г . ,  она впервые отмечена как принадлежащая 
к ниаше-среднечетвертичным образованиям с единственной ссылкой н а  
такую датировку в упомянутой ру1юписи Г .  А .  Закржевского . Впослед
ствип указание на н аличие апунской свиты вулнаногенных пород ранне
и среднечетвертичного возраста неоднократно приводилось в обзорных 
работа х Б. Х .  Егиазарова (1965, 1969) , И. В .  Миговича и В .  А. Титова 
(1966) . По данным этих авторов,  обобщивших сводные государственные 
геологические карты, наибо льшее поле распространения у1шзанных по-

2 С. Ф.  Бис11э 1 7  



род размещается в бассейне рек Апуки, Пахачи, к северу от залива Кор
фа,  в Олюторской зоне, а также в верховьях р .  Майн в Парапольской 
и Пенжинской зонах, в верховьях р .  Опухи в Алькатваа�rской зоне и ,  
кроме того, в отдельных антиклинальных структурах на :междуречье 
Береговой и Ламутской. На более поздних геологических картах северо
западной части Тихоокеанского подвижного пояса (1966) п Северо-Восто
ка СССР (1967) масштаба 1 : 1 500 ООО участки распространения нижне
и среднечетвертичной апукСI{ОЙ вулканогенной свиты существенно сокра
тились за счет отнесения к неогену большей части не разделенных ранее 
плиоцен-четвертичных эффузивов . 

Вопрос о стратиграфическом положении и датиров:ке апукс:кой свпты 
не получил по:ка однозначного решения . Наиболее определенный вывод 
о необходимости пересмотра ее возраста сделаJr Г .  М. Власов (1966, 
с. 234) : «Нельзя согласиться с тем, что к нижнечетвертпчным отложе
ниям относится нижняя часть апукской свиты Корякского нагорья, сло
женной липаритами, дацита:ми и их туфами. Они дислоцированы, отде
лены от вышележащей части апу:кс:кой свиты угловым несогласием п па
р аллелизуются с верхнеплиоценовыми отложениями Камчат1ш». 

Высказанная выше мысль о тенденции к СОI{ращенпю площади рас
пространения апукс:кой свиты на более поздних геологичес:ких картах, 
очевидно ,  имеет своим резоном мнение, принципиально пдентичное с ци
тированным. Нельзя , одНЮ{О,  не заметить, что в основе такого пересмотра 
возраста нижней части апукс:кой свиты лежат сообрюь:енпя , с одной сто
р оны, лишь тектонического поряд:ка и, с другой, достаточно ус.110вная 
параллелизац:ия с эффузивами Камчатки. Интересна более ранняя 
(1963 г . )  попытка Г. А. Закржевского найти доказательства плиоценового 
возраста нижней в исследованных им разрезах туфовой части апукской 
свиты. Изучая наиболее, по-видимому, полный разрез апукской свиты 
в Олюторском прогибе, он предложил перевести ее в серию . Нижнюю, 
туфолавовую, часть этой серии указанный автор отнес к корфовской свите 
предполагаемого плиоценового возраста, а верхнюю, лавовую, названную 
эляйс:кой свитой - к нижнему отделу четвертичной системы. -Указанное 
заключение используется Л .  и;. Ани:кеевой (1965, с .  255) . Однако в той 
же монографии Ю .  П. Дегтяренко (1965, с. 200-201) ,  описывая четвер
тичные отложения , относит апукскую серию к нижнеиу - среднему 
плейстоцену ,  ссылаясь на те же полевые материалы и заключения Г .  А .  Зак
ржевского .  По сообщению Ю. П .  Дегтяренко , исследование апукской 
серии в северной части Апукского хребта, выполненное Г. А. Закрit;ев
ским в 1961 и 1962 гг" показало , что в отдельных образцах туфов п ту
фо1{онгломератов нижней и средней части серии содержится исключитель
но бедный , непредставительный набор пыльцы: Pinus silvestris, Р .  si
Ь irica - и не определенных до вида Picea , A lnus, Betula , Nympllaceae, 
Sphagnum, Ericaceae, A rtemisia, Gramineae ,  т. е. растений ,  обычно встре
чающихся в четвертичных отложениях. Близкие к этим, но такJБе фраг
ментарные данные о находке растительных остатков в образцах пз ниж
ней туфопесчаниковой части апукской серии по р .  Правой Ачайваям 
сообщил в 1962 г. В. Г. Терешков, ко.торый приводит список опреде.тrений 
поздне -постплиоцеиовой (по А. Ф .  Ефимовой) растительиостп - Picea 
sp . ,  Salix cf . densinervis Kut " S .  aurita L "  S .  sp . и Betula ех gr. pumila. 
Однако в целом стратиграфическое обоснование возраста апукской сви
ты,  несмотря на несколько попыток получения микропалеоботанпческих 
данных и других исследований , не дало определенных результатов .  

С .  А .  Андреев в 1964 г .  пытался изучать палеомагнитным методом 
нижнюю и верхнюю части «апукской серии» на плато Эляй и по::rучил 
материалы, свидетельствующие «о плиоцен-плейстоценово�r возрасте ниж
ней толщи . Верхняя толща по остаточной намагниченности отнесена".  
к нижнему плейстоцену» (Дегтяренко, 1965, с .  202) . Насколько основа
тельно последнее заключение, судить трудно. Тем не менее дальнейшее 
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изучение остаточной намагниченности апукских пород для выде.�:ения 
в них возможной границы между плиоценовыми и плейстоценовыми тол
щами представляется, несомненно , перспективным. 

В последние годы было предпринято несколько попыток определения 
калий-аргоновым методом абсолютного возраста проб, взятых из разрезов 
апукской свиты. По материалам сборов В. Г. Терешкова в верховьях 
р .  Правой Ачайваям (бас . iY. Апуки) из пробы 1458, взятой в гранитоид
ной интрузии, вытянутой вдоль контакта между дву:-.ш андезитовыми 
подсвитами данной свиты (нижней и верхней) , Л .  В. Фпрсов в 1970 г .  
получил дату 3 , 1  ± 2  млн .  Jieт, что свидетельствует о дочетвертичном, 
очевидно позднеплиоценовом, возрасте нижней подсвиты апукской свиты 
на участке. Проба 1940, взятая на отрогах Пахачинского хребта в области 
широкого распространения верхней андезитовой и базальтовой толщ 
апукской свиты, показала практически «нулевую» датировку, свидетель
ствующую, по заюrючению Л .  В .  Фирсова, о плейстоценовом (может 
быть, и голоценовом) возрасте лав,  выдеJrяемых в апукскую свиту. Проба 
1942 из липаритов , обнажающихся по правому берегу в среднем течении 
р .  Уйвонвываям на западных отрогах Ветвейского хребта в полосе сплош
ного распространения кислых лав, отнесенная Л .  В .  Фирсовьш к апук
ской свите, получила датировку 1 ,3-1 ,25 млн. лет. 

Все три приведенные датировки, как отмечает Л. В .  Фирсов , недо
статочно уверенные, поскольку основаны на аналитических м11териалах, 
показывающих невысокое содержание калия в породах,  мизерное ко
;rичество радиогенного аргона и высокую степень заражения его воздуш
ньнr аргоном (до 97-98 % и больше) . Тем не менее можно допустить ,  
что пробы 1458 и 1 940 в основном правильно отражают молодость апук
ской свиты и подтверждают : первая из них, возможно ,  позднеплиоцено
вый возраст нижней подсвиты, а вторая четвертичный возраст верхней 
подсвиты. Отнесение же пробы 1942 к описываемой свите не противоречит 
полученной датировке.  Однако в пределах апукской свиты этого района 
липариты до сих пор не были обнару;н:ены. 

Сопоставление нижней части апукской свиты с I{орфовской, прини
маемое рядом геологов вслед за Г .  А .  Закржевским, не имеет основания 
пз-за отсутствия сравнения стратотипических разрезов этих свит . Н тому 
г�-;е возраст корфовской свиты в принимаемом нами объеме находится 
в пределах от среднего миоцена до раннего плиоцена включительно, т. е .  
значительно древнее датировок , приведенных выше. Таким образом, к соб
ственно нижнечетвертичным образованиям, по-видимому, :могут быть 
отнесены нижние горизонты верхней подсвиты апукской свиты (или се
рии) , образованные покровами базальтов , андезитов, риолитов и дацитов . 
Верхние горизонты этой подсвиты \югли формироваться в течение средне
п даже позднечетвертичного времени, но это еще требует обоснования. 

Нижняя подсвита апукской свиты харю{теризуется комплексом р а
дпометрических, биостратиграф:ическ:их и тектонических данных, кото
рые ПОI{азывают вероятность принадлеашости ее к пшюценовым, может 
быть, к верхнеплиоценовыы образованиям. Необходимость дополнитель
ных стратиграфических исследований апукской свиты очевидна .  

Разрез Ва;rькарайс[юй низ11�енностн 
(верхнеэн111а1<айс т>ие слои) 

В последнее время появились первые м:атериалы по стратпграфии 
нигтшечетвертичных отложений Валькарайской нпзменности на севере 
Чукотки (Флеров, Сухорослов, 1974; Сухорослов, 1977) . На Втором ре
гпональном совещании по стратиграфии Северо-Бостона (Магадан, 1975 г . )  
н нижнему отделу условно отнесена верхнеэнман:айсная подсвита Ры-
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веемского участка мощностью 0,5-5 м, представленная морскими (?) 
галечникаыи с мелкими валунами 7 ,  которые залегают под покровом 
верхнечетвертичного аллювия поверх нижнеэнмакайской подсвиты. Воз
раст ее определен по материалам палинологических исследований, обна
руи;ившюr доминирующее участие в спектрах пыльцы Betulaceae (Betu
la , A lnaster) , которым сопутствуют Salix, A lnus, Pinus Hap l . ,  P icea , 
пыльца вересковидных, злаков, небольшие примеси А Ьies, Larix. ·Ниж
неэнмакайская подсвита, отличающаяся присутствием примеси пыльцы 
широколиственных Corylus, Caгpinus, Myrica, Acer, J uglandaceae, в со
четании с содержанием большого числа вымерших форм диатомовых, 
отнесена решением того же совещания к морскому верхнему плиоцену. 
В целом, однако, биостратиграфические материалы по энмакайской свите 
еще недостаточны для уверенной привязки их к единой шкале и приво
дятся здесь,  чтобы подчеркнуть перспективность их исследования для 
выявленпя слоев, переходных от неогена к четвертичной системе. 

Сопоставления со Сl\Iежными регионами 

В пределах Восточно-Сибирской низменности и примыкающих к ней 
горных систем мезозойской складчатой страны за последние годы были 
получены новые биостратиграфические материалы о нижнечетвертичных 
континентальных отложениях. Эти материалы,  как палеофаунистические 
по млекопитающим, так и палеоботанические, преимущественно палино
логическпе и карпологические, безусловно, не являются исчерпывающими 
и по мере дальнейших исследований будут дополняться и более опреде
ленно сопоставляться между собой . Среди них интересны исследования 
В .  Ф. Гончарова (1968) , А. В .  Шера (1970, 1971) :и О .  А. Иванова ( 1970) . 

В соответствип с материалами по Борулахской впадине, собранными 
В .  Ф. Гончаровым в 1966 г. в бассейне р .  Яны, в этом районе выделяется 
толща, названная им ойунхомотинской , которая представлена красно
бурыми пластичными: глинами озерного происхождения общей мощностью 
10-16 м (Гончаров, 1968) . Спорово-пыльцевые комплексы ойунхомотин
ской толщи характерны для нижнего отдела четвертичной системы. ПыJiь
ца древесных составляет 4.7 % всего комплекса, причем доминирует Betula 
(75 % ) .  Среди хвойных отмечены Picea и Pinus, в том числе P inus si lvest
гis L .- характерный четвертичный вид. Пьшьца трав составJiяет до 35 % 
комплеI{Са, в котором доминирует A rtemisia,  отмечаются также R anпn
culaceae, реже Ericaceae. Среди спор (8-20 % ) преобладают Bryales, 
Polypodiaceae, Selaginella . Спорово-пыJiьцевые комплексы ойунхомотин
ской толщи позволяют реконструировать раститеJiьность смешанных 
мелколиственных и хвойных лесов с густым травяным покровом, свойст
венным как для доJiин, так и для равнин. Указанный тип лесов, по-ви
димому, был характерен для доледникового времени . Глины ойунхомо
тинской толщи залегают на речных галечниках, сцементированных красно
бурой глиной, и на суглинках борулахской толщи (видимой мощностью 
5 м) , имеющих бoJiee тепJiолюбивый позднеплиоценовый спорово-пыJiь
цевой спектр, в котором наряду с преобJiаданием пыльцы из семейства 
Betпlaceae и Pinaceae отмечается примесь таких листопадных, как Myrica , 
Tilia , llex. 

Ойунхомотинская и борулахская толщи могут сравниваться условно 
с верхнеплиоценовыми - нижнечетвертичными галечниками, описанны
ми в ДеJiянкирСI\ОЙ (Баранова , Бискэ,  1964.) и ТаJiонской впадинах (Ши
ло,  1961) системы Верхне-Нерских впадин Верхне-:КолымсI{ОГО на
горья . 

i Обоснование морского и х  гепезпса ограничивается ссылt:ами на наход1ш едп
ничнь1х диатомей (Пуминов ,  1 975) .  
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Как видно из материалов В. Ф. Гончарова , с ойунхомотинс1шми 
нижнечетвертичными отложениями могут сопоставляться также плотные 
желтовато-бурые пески , залегающие в основании разреза IV террасы 
р. Адычи у пос .  Бетенкес (адычанские слои) , где последние пмеют види
мую мощность несколько более 1 м и уходят под урез воды . Бетенкесские 
пески содержат, как показали спорово-пыльцевые исследования А. И. По
повой и Л .  Л .  Гончаровой ,  комплексы , близкие с охарактеризованным 
выше 1<омплексом ойунхомотинской толщи . Сверху на них налегает тол
ща тонко- и среднезернистых песков мощностью 8 м, содержащая семена , 
ветки и другие растительные остатки, которые , по определению П ;  И.  До
рофеева , могут относиться I< началу среднечетвертичного времени.  Ука
занная датировка согласуется с находкой в упомянутых песках остеоло
гических остатков древней крупной формы Equus caballus subsp . А (зубы,  
челюсти) и Archidiskodon сЕ .  wйsti ,  которые могут рассматриваться как 
принадлежащие к сибирским авалогам тираспольского фаунистического 
комплекса (Вангенгейм, 1961) .  

По новым материалам А.  В .  Шера (1970, 1971) ,  к отлоiЕеiшям ниж
него отдела четвертичной системы мон>но отнести аллювиальные пески 
и галечники, обнаруженные непосредственно близ уреза воды по право
бережыо Колымы, между устьями Омолона и Березовки (у устьев рек 
Бегуновки и Крестовки) . А. В. Шер выделяет их в бегуповскую свиту 
и предположительно относит к началу нижнего плейстоцена пли к верх
нему плиоцену. По его определениям, в бегуновской «свите» , которую, 
вероятно,  правильнее в силу еще недостаточной изученности именовать 
бегуновскими слоями или толщей, обнаружены кости нрушзой предкаб
балоидной лошади Eguus sp . ,  архаичного овцебыка Praeovibos cf. priscus 
Stand .8, корнезубой полевни Mimomys sp . и ,  возмо/t\но,  гигантского бобра 
Trogontherium cuvieri Fisch . ,  первый череп которого, найденный на бечев
нике Колымы, описал ранее А. П .  Васьковский (1959б) . Спорово-пыль
цевые комплексы и макроскопические остатни растений, выявленные в 
бегувовских слоях Р .  Е .  Гитерман и В .  Р. Филиным, показывают, что 
флора раннечетвертичного бегуповского времени в низовье р .  Колымы 
характеризовалась как достаточно теплолюбивая , поскольку содержит 
ель ,  березу , сосну и лиственницу, близкую к архаичной (по мнению 
А. П. Васьковского - плиоценовый вид Larix minuta) . Нельзя исключать 
предположения о принадлежности части бегуновских слоев к верхнему 
плиоцену. Остатки растений обнаруживают сходство с таковыми: из «ту
манской свиты» низовьев р .  Анадырь (верхняя часть горизонта I I I  в бу
ровой с:ква:шине К-1 ,  описанной М. В .  Муратовой , 1973) . 

Ко  второй половине нилшего отдела , исходя из данных А. В .  Шера 
(1971 ) ,  следует относить выдеJ1енную им на правобережье р. Чукочьей 
олерскую свиту,  состоящую из аллювиальных горизонтально-слоистых 
иловатых супесей с прослоями,  по-видимому, в основном аллохтонного 
торфа . Нижняя и верхняя границы этой свиты не установлены, коптакт 
с бегуновскими слоями также отсутствует . Отложения олерской свиты 
перекрываются верхнечетвертичвыми или, может быть,  среднечетвертич
ными иловатыми супесями, содержащими жильные льды. Спорово-пыль
цевые спектры олерских слоев свидетельствуют о преобладании травя
нистых и кустарничковых растений ; особенно характерны пыльцевые 
зерна Betula sec. Nanae, A lnaster, Ericaceae и Graшineae, однако встреча
ется и пыльца древовидной березы, а также обычно плохо сохраняющаяся 
в ископаемом состоянии пыльца лиственницы. По мнению С .  В .  Кац 
и других (1968) , растительность раннечетвертичной эпохи в низовьях 
р .  Колымы может рассматриваться :как лесотундровая .  Как видим, не
смотря на очевидное похолодание, фи:ксирующееся по растительньш ос-

� Ранее остатюr Р1·аес uibos p гiscus нашел у устыr р .  Березою<и ]\[. Н .  Алексеео 
(1 964 r.). 
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таткам в олерских слоях по сравнению с бегуновскими, они формирова
лись в климатических условиях, сходных с современными или даже не
сколько более теплых, и, следовательно, не могут свидетельствовать об 
оледенении щш;уrыкающих гор .  

Костные остатки, собранные в олерских слоях и н а  бечевнике п о  
р .  Чукочьей Л .  Л.  Берманом ( в  1964 г .) и А .  В .  Шером (1966) , говLрят 
о своеобразии фауны, близкой к тираспольскому комплексу : Eguus 
(Plesippus) ve1·ae Sl1er. sp . nov . ,  A lces latifrons ( Jons .) , Praeovibos sp . ,  Aт
chidiskodon sp .  и др . ,  что соответствует ландшафтам лесотундрового и тунд
рового типа (Вапгенгейм, Шер , 1969 ; Шер , 1971) . 

В приморской (Яно-Индигирской) части Восточно-Сибирской низ
менности к нип:.;нечетвертичным отложениям могут быть отнесены верхне
серкинские слоп , которые наиболее полно описал О. А. Иванов (1969) 
у поварни Серюrна , в районе м. Святой Нос. Они представлены разнозер
нистыми пескюш с гравием, галькой и редкими валунами и образуют 
толщу общей мощностью до 20 м. Эти отложения с размывом залегают 
поверх выделенных О.  А. Ивановым нижнесеркинских песков и алеври
тов . Показателем достаточно длительного перерыва , который, однако,  
не отметил О. А .  Иванов в осадконакоплении, является четко выраженное 
в верхнесерюшских слоях по сравнению с нижнесеркинскими обеднение 
состава спорово-пыльцевых спектров в сочетании с наличием в верхне
серкинсю1х с.�:оях экзотической пыльцы хвойных пород, по-видимому 
переотложенной пs нижнесеркинских .  В верхнесеркинских слоях споро
во-пыльцевые спектры показывают господство ольхи и березы при от
сутствии хвойных ,  в травяном покрове - Ericaceae, Polygonaceae ,  Cy
peraceae ,  сфагновые мхи, плауны, папоротники . Растительность , по
видимому, вполне основательно относилась О .  А .  Ивановым к ранпе
четвертичной и весьма сходна по составу с растительностью олерских 
нижнечетвертичных слоев, которые описал А.  В. Шер (1971 ) .  Нижнесер
кинские слои в обнажениях у м . Святой Нос сложены озерно-болотными 
и прибрежно-морски:ми песками, алевритами и галечниками, охарактери
зованными палеокарпологическими и палинологическими материаламп, 
а также данными диато:мового анализа , как принадлежащие к плиоцену. 

Верхнесеркинс1ше слои , по существу ,  являются стратиграфичесювr 
аналогом выделяемой О .  А. Ивановым сергеевской свиты галечников 
с линзами грубозернистых песков , вскрыты х скважинами в предгорьях 
хр . Кулар и обнажающихся в своей верхней части по р. Сергей, в бас
сейне р .  Омолой. Сергеевская свита имеет мощность 40 :м и с размывом 
перекрывает хапчансную свиту верхнего миоцена - среднего плиоцена 
(Баранова и др . ,  1968) . Спорово-пыльцевые номпленсы верхнесернинских 
слоев и сергеевской свиты сопоставимы между собой, поскольку среди 
пыльцы древесных в них преобладают Betula sec .  A lba и Nanae, A lnus, 
среди трав - E1·icaceae, Polygonaceae, Cyper_aceae и другие, среди спор -
Bryales, Polypodiaceae .  Вместе с тем спектры сергеевской свиты обнару
живают большее сходство по составу растительности с бегуновскими 
слоями и меньшее - с олерскими . Если правильно принятое нами выше 
выделение для нижнего отдела олерских слоев низовьев р .  Колымы, как 
принадлежащих к верхней ого части, а бегуновских - к нижней, то сер
геевские спектры могут относиться главным образом к нижней половине 
нижнечетвертичных отложений, будучи в целом нескоЛЫ{О более поздними, 
чем бегуновсние слои (см . Схему стратиграфических подразделений . . .  ) 

На Камчатке стратиграфичесним аналогом основных разрезов ниж
него отдела являются озерные тан называемые «синие глины» Центрально
:Камчатской депрессии (Куприна , 1970; Брайцева и др . ,  1968) ; в верховьях 
Колымы и Индигирки - красно-бурые галечники, перекрывающие плио
ценовые пески в Деляннирской и Джелканской впадинах и нижние го
ризонты аллювия высоких террас в верховьях Колымы и Индигирки 
(Баранова , Бискэ , 1964) . 
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Q'· 3 

Схема стратпrрафическпх подразделевпii Край.него 

О Б Л А С 'l' И К Р _\ И П Е Г О С Е ll Е Р О - В О С Т О I' А L _ С i1 

Хроностратиграф11· 
чесниrr горизонт 

А Н А Д Ы Р С Н Л Я  
(Ншнне-Анадырснан низменность п пр11- Ч У Н О Т  С R А Я 

�rыкающие к пей горы: хребты Пенуль- ( Чу1ю:rсниir полуостров, побережья :�е..тrивов Ападыр
ней и Рарытюrн; Бе.'1Ьс1ше, Руссние II сного, Креста, районы Западной Чукотка, о. Вранге.11я) 

Золотые rоры, Канчалапское нагорье ) 

Западная Чукотка 

Раучуанс1шй горизонт 
Аллювuальные отложения высо- верхней части поймы 

1юй и пп:шой поймы, аш1.сuые отло-

Чукотскпй полуост
ров 

Coupcмeuuыu 
пос л1•J1rщпr1;onыu а:етпrя, склоновые и элюnтталт.m,те И<rунеемскп:й горп-

отложеппя. Спорово-пыш,т�;евые сuен.- зоит (гппеотерьншь-

Ал:повпалnные отло
жения высоной и нnз
liОЙ uoii.llы. морские от
пожеп:пя кос u нересы
пеii, СКJЮНОВЫС ll аJrас
пыс от.1ожепття 

трr,1 , пеотюР1ш1ые от рсцrнтuых п:ы:й) средней ч-асти 
поШ.1ы 

Rуклянскnй горизонт 
нижней части поймы 

Поздний верх- :\Гореиы в северпой части бассей-

Ледниковые, флювиогляциальные и озерно
леднш>овые отложения, конечные и осциллятор
пые Jlfopeны в долпнах и цир1>ах (искатеньсrше 
слои, по Петрову, 1 966) , озерные отложения в 
бассейне р. Раучуа с компле1<сом спор п пы · 
:rьцы кшншистой тундры. Валунные поля в ro
pax о. ВраШ'елн 

неч етве1пn<1пr.1й - на р. A пa,'\r.J p11, на ст;лоnах хр. П е-
дсдпrшоJJыii 1;уш.н(•ii, I\a11•1aJia11c1ю1'0 naгopьfl 

П оэ[(mтi'r nерх
Fft:''тетнертичнытт 
Ь!!'ЖЛеДНТf!\ОВЫЙ 

Ранm1й верхие
чствертичвый 
JlС,'\ПШ;пвы![ 

Paшrm1 верхnе
rrетвертичный 
мсжледнпновт.п�r 

:\Iорс1ше отложения у зал. Оне
мев, ш-:лю•шюl.Цllе лагунно-оаерные 
фацnи, озерпо-аллюnиальные ОТJIО
жения, в том чnсле верхняя часть 
яблоневых и низы пекульнейвееы
с1шх слоев ( Муратова, 1973) , аллю
оп.й I I  террасы со сnорово-nыльце
вым спектром тайгп и лесотундры 

Аллювиальные отложения в цон:оле I терра
сы, аллювий Il террасы. Костные остатки фау
ны верхнешш1юJштиqес1юго комплекса, древес - 1  
ньте остя.тr;и плъхп (нруnнонустарниковал фор
ма) . Спорово-ттылnт�;евые спептры близ1ш I{ ре
цептным. Морские ( амrуемские, ПО rт етрону, 
'1966) слои с раковинами арктобореальных и бо
реальных пелециnод 

Ледниковые и флювиоrляциаль- Ваш:аремс1ше ледпш;овые n флюnиогшщ1шJ1ь-
ные отложения. В буровых скважи- ные отложен:ия Чукотского ттолуострова (по 
пах Усть-Анадь!J>ского нефтеnоис- Петрову, 1966) , верховьев правых притоков Ro
i-:oвoro района яшrоневые слои (Му- �ьшы и левых притоков Анадыря. Остатки верх
ратова, 1973) со сuо1юво-пыJ1ьценым непалеоллтичесБоrо фаун:истичес1>ого комплекса 
ком11J1е"сом тундр и �тундростепей» 

Морс1ше отложения с арriтоборе
а,тп,пой: фауной пелециnод в буро

Валы\арайсr\ая ШIЗИ
на 

nых с1,важинах па "Усть-Ав:адыр- 1-----------

c1юli угJ1еносной площади (Барано
ва, HJ60 н др.) н в оnорноы Д11опи
с11irе 1;ом р азрезе с лссотупдртш�r 
спорово-пы;rьцевьnr кшшлексом 

Морские отложенпн с 
а р1tтоборсюrьвой фау
IГОЙ МОЛЛЮСIЮВ, фора
ъшпифер, острако11 -
слоп колючинскоii: (по 
Пу:1.шнову п др., 1973) 
·rр::щсгресспп, фацnаль
но :rrе-реn�дящи.е (?) в 
аллювиальные отложе
женпн приустьевых 
Y'!aC'ГIIOJ.I ДОЛИН 

Ч у1;отс ю1й: nолуост
ров 

I{опергпнсние алшо
nнальные и озерные 
с.лои с лесотундровым 
CilO рОJJО-ПlдIЬЦеВЬL\1 
спе1:тром. Ва.1r.ю:1тJ1еп
с1ше слои п верхuеr<ре
стовсюш подсвпта ( Пст
роо, 1966)- с ар1и•оборе
альной фауной моллю
снов п фора�шнпфер п 
лссоту-пдровыы и тунд
ров �..rм спорово-п ыльце
вьш спо ктро�1 

К О Р Я К С К \ Я  П Р И О Х О Т С К А Я  
( Rорнксное нагорье -- от хребтов У!ШVШ· ( По;туопроn Тайгонос, горы поберешы1 
вуfiнен 11 H:iнн:Jpc1r па Севере до хре!J.тов за:t. Шелехоnа, Юкагирское п Омолоп-
Веrвеiiского 11 ттылт11нского - на юге) снос нагорье) 

Аллювиальные отложения высо
I>ой п низкоii поiiмы. склововые и 
ЭЛЮDIIаЛЬНЫе ОТJlОЖенил, ьюрские 
отдон>ешш 1;ос и пересьmсй с сов
рРм('нп ы ып с поро110-пылы�;еnымн 
сn (' 1;трамн 

Доmшиые осцилляторные морены 
и 1юнечпые :морены в центральной 
и оr;раи.нных частях Корякского на
горья и пр11мьшающие к моренам 
долинные флювиогляциальные от
ложения перных 11.одuойменных тер
рас основных рuчпых дошш 

Аллювпальные отложения П тер
расы. Исl\оnаемые торфлшши в бас
сейне р. Rоврарывеем со сnорово
nыльцевьш с11с1>трю1 цревесно-нус
тарншювоfi лесотупдроnоii расти
тельпости, блпзr;ой по составу 1< со
вреJ.1сииоii 

Тедпи!\овые п ф:1юnи.оrJшциаJiь
ные, решс озерпо-ледвиновыо отло
;.кения. пояса конечных морен rор
но-до:rнпного оледепенпя. 

Эффузивные породы района м. На
варив, о.  Н.арагnнского 

l\Iорские отложения террас высо
той 40-fIO м, пt>реRрытые базаль
товыми лавами. Аллювиальные от
ложеппя 1 I I  надпойменной террасы, 
с верхнспя.леолптпческим фаунисти
qес1;11м �;оыплеБсОАI 

Алmовиальные отложения высо
кой и низкой пойъrы, с1щоповые и 
элювиальные отложения, иорские 
отноженин ''ос с соире.11енньшn сnо
рово-uы11r.ц�11ьш11 сше1>тра1ш. 1\fор
с тше отлошешш прnбреашых oт�1e
J1eii 

Нет данных 

Л ёссовидные озерно-а;rлювпаль-
ные отложения верхней частn едом
ской серпи (ВаСЬБОВСЮIЙ, 1970) с 
торфяны11m прослотm. Березовский 
��амопг n иные Бостные остатки фа
уны нерхnепалеолитичесl\оrо комп
лекса. Спорово-пыльцевоii состав 
блиао1< 1> современному составу рас
тительности 

Ледиш,оuые 11 фJiюниог.1яц1шль
иые, решс озсрnо-ледшшоnые отло
женпя, пояса конечных морен гор
но-долинного оледененпл 

Нет данных 

Ледпш;оnыс и флювпоr·;тпцпалъ
пые отложения (?) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ? ············ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Северо-Востока СССР п сопоставление пх со схемами с�rежных реrпонов 

С М Е Ж Н Ы Е  Р Е Г И О Н Ы  А З И И  И С Е В Е Р Н О Й  А М Е Р И Н И  

В О С Т О Ч Н 0-С И Б И Р С R А Я Н И 3 М Е Н Н О С Т Ь 
(По ;-1.анным Ю .  П .  Бараноно!\, С. Ф .  Биснэ , А. В .  Шера, 

О .  А. Пванова, А. в. Лонашна и др . )  

Аласные отложенпя в пределах едомных равнIIН. Абсо
шотныii нозраст по С14 - от 8,67 до 6,85 тыс. лет., отложе
ппя nыcmюrr п нпзrюii ттоi'ш 

Аллювиальные отложенпя I надпойменной террасы. Тка
пп берелехс1юго м1шонта (абсолютного возраста 13 тыс. лет ) ,  
1юстп верхnспа.лu0Jштп•1ос 1юго фаунn.стn'Iес1.;ого 1.;омu.:�екса 

Верхняя часть лёссовпдных едомных отложений; от:rо
женпя ;:�;ревнпх а.:�асов. Аллювиальные отложенnя П надпой
менной террасы рек Лны II ОдюJюя, содержащие костные 

остаткu 1Jl' рхнеuа.11сошп11q�е 1шго фаунllсти•1ешюго 1;ш11шек
са и лссотупдроnыо спороnо-rл.т.1п,цевые спс1;тры 

Нижняя ч-астr. лёссоnидпых сдо11шых отложений и 
«ойягоссная свита& ( Иваноn, ·t9fi9) с rюстnы�m остат1<ами 
верхвеnалео11итичес1юго фаулпстичес1:ого 1ю�шле1,са и пре
сноводными ра 1-:овnнаъш 

Лллювшшытые отложения в долтпrо р. Rол. Ерчп (хр. 
Улахан-тас ) . Торфянпю1 над ут1шпс1шмт1 слоmш пттзонт,rв 
р. Колымы 

Г О Р Н Ы Е  Р А й О Н Ы  П Е Р Х О В Ь Е В  
н о :I ы м ы .  п н ,ц ll г ll l' ь: и,  я: н ы 

(По ;шнным .Н. А. Шn:10,  Ю .  П. Барановой, 
л .  П .  Васьновсно1·0, А .  В .  Ложю1на л др . )  

Аллювиальные отложения пойм, склоновые 
ашовпа;rьво-дешовnаньные отложеНJJя. В райо

ш1х а1>тnнных по,],Ннтиii - аш1юнnаJ1ьные отло
шсшш I ш1диоймепвой террасы 

Хетагчанская, волюrинская и хатырская мо
рены в верховьях ре11 Бохапчи, I{ольп.ш и Ин
;:щ.rnрrш 

Худжахсвиii го1шзовт алmовпальных отложе
ний 15-метровой террасы р. Голымы. ОсУатки 
му�шфnцnрованной лошади в верховьях р. Ин
дигирки и шерсrистого носорога н бассейне 
р. Япы 

Ледшнювые и фJ1ювrюr.:нщиаJILПЫе отложе
nпя n долпnах р�к. аллювиальПLiе отло;неШiя 
Т I  п III  надпойменных террас с nреrnrуществен
но тундровыми спорово-пыльцевЬТhш сnектра
�ш. с костньвш остатками верхнепалеолитпче
ского фаун:истлческого 1шмплекса 

Лллrовиал�.ш.1е отJюшешш I I I  - V - террас 
н погребенных н:аю,опов бассейна р. Rольшы п 
других - детрпвскаJJ серин 

--�--".�-----------....---------

Ут1шпс1ше ояrрпо-алшовиалr.nыс CJIOll низовьев р. 11:0-
льшы (Шер, 197 1 )  

Лллюниальные )тложенnя высоких террас до
лпн pNi Явы п А;�;ычи 

С Е В Е Р Н А Я И Ц Е Н Т
Р А Л Ь Н А Я  R A J\'! Ч A T R A  

( П о  данным Н .  П .  Куприной, 
О. А. Бµайцев ой, И. В. Мелекооцев<.1, 
И .  с. Евтеевой, И . М. Xopeвoli и д.р . )  

А.Jiлювиальные отложения высо-
1;ой и низкой пойм, торфянпки с 
аб<;оJ1ютJiЫМ иозрастом по С14 в пре
делах 3320-7030 лет назад. Архео
лоrичесюrе ттамятнnrш неолита, ме
золита п финального палеолита у 
оз. "Ym1rn 10 360±350 лет. (Мо-345) 

Мореuы 11 11 срхо1Jы1х реч.иых )\О
,тпш, JJ цuр1{аХ п i;apax 

А:тлювиальпые отдоже1шя "10 -
12-ыетровых террас 

Лсд1шкоиые n флювnоrтщиалr.
пые отлошспnя rорио-долnнногп 
оледенения (максюшльпая фаза ero 
развптпя) 

Аллюnшшьnыс отложеnия 40-70-
ыетроноii террасы дошшы р. Rа�r
чапш. Аттарыанские террасовые 
морские отложения Rарагипского 
побережья Н.амчатскоrо залива с 
фауной мошпосков и форашшпфер 

А Л Я С Н А  
(По данным Д. Гопюmса , Т . Певе, 

А. Фернанда, Т. 1\арлстрома , Н. Саliн
сберп п дJ1 . )  

J\IopcIOJ.e прпбрежвые отложеШiя 
Rру::�спштерповсrюй тран<;гресспи. 
Абсолютный возраст от 5 до 10 ты<;. 
ЛС'Т 

:\Iорены 0J1сдепенш1 Неnтаун ( в  
за.11. Ry1;a) и оледепсштя Мивт-ри
вер па п-ове Сыоар,1. Бут.11егерсr-:пе 
морс.1ше гшшы района зал. I-\ука 
(pai1ee прппшrавшпесл Д. М. Гоn-

1шнсом, 1965 u др. за отло;неmш от
дельной nоздпеплеiiстоценовой во
ронцовс1юй трапсгрессnu) 

i\Iopcюre н c c i ;u с галыюi:i: n рас
тптеш,uы.1r ;1етrптом 7-�teтpouoii тер
рас.�1 n щ1iioue )[. !>_<tppoy. АGсопют
R hТii вuзраст от �'J до 40 тыс. ле1• 

:\f о репы ранвевпсrюнсинских оле
;\еленпii: I-\нпк ( > 36 тыс. лет) - в 
зал. Ityкa, А:uб11ер - па р. Rобу1-<, 
Фаэрве;ш I. Уондер.:rей1-: I, Данейл 
1 1  - в А.1яс1шнс1;ом хребте 
1 1 

П еду нс�ше морс 1-:11е отложеШiя 
1\:шскn, Алеутских н ТТрпбыловых 
островов, с лесrrымп спорово-пыль
цевыьш спе�;трамп 

Ледншювые отложен::зя Но:ме-ри
вер (оледенений: Дельты, Э1-::rутпа) 
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Поздний сред
нечетвертнчны1�1 
lll'ДHLUIOBЫЙ 

Нижняя морена в буровых с�-:ва
а>�шах иа Усть-Ана;:�;ырсr;ой углено
с поii площадu ( Баранова , l !JGO; Jl 
др. ) ,  мnрrтта с ш1лунамп n ппорт:нш 
Д1rовпспйс 1:ом рм�рРяе 

Ледншю11ые n флюнr10rлячпа:� r.ны1� отлоlliсния 
с реднеl\)JеСТОВСIЮЙ JТОДСВПТЫ ( Петров, •! 9fi6) n :ш

Jtеленском п другпх разрезах. "Ушовесмсная ыо
рена (? )  Ледниковые и мореноподобВЪiе 1-----------------�",.---�-

Раюш:й средпе
четвертlrчный 
П]Jедледюшовый 

Нет данных 

Твенвеемскпе аллю
виальные слои с лесо
тундровым споро110-
пыльцевым комплексом 

Тплща крес·гонСI(ИХ 
:-шрс1шх слоев Эш1ело-
на п Rовергпно с фау
ной МОЛЛЮСRОВ аркто
бореальНЬLХ и отчасти 
щжтпчесБПх (средне
){ рестов1.;1<а я подсвnта, 

Нет данны..'С 

110 П стр<шу, i 966) Пt>рхттня подсвнта :шукс1.:оl1 сnп-
1 

________________ _ ----.....:...--------�-----------------:------------'-----'--'-';--
�

--- 1 ты нoi:JJunныx эффузпвоn и lLX 'J'Y- •----------------------------

фов 

N з  2 

Нш1ш� (ран
"
не) - Озерно-аллювпя..11ьныс средне- п 

чrтвертпч-пып J\O· верхнсту�rn Пt" l:П!' слотт У с·rr.-Ана
ледппковый дщ1с 1югп нсфтсnопсктюrо рнйопn 

( всрх ннл ч а с т �. т�»rанс1юй сnптм н 
нерпе с .к в .  1-t- l ( Муратоnа, 1 973) на 
rлуб1ше 350-470 �1) . В СJiорово
пы;п.цевых епе �;трах 71омпн11 рует 
тундро.11ы11 !\О�ШЛСJ-:С, ВСТ/JС'!аЮТСЯ 
от;1rлы1ые 11рсдетанптrл11 хвоlшо
ыt>шюлпстне�mо\[ леr,тюlr флоры 

Верхне ( поздне) -
1 1 .'1ПО 1 \РПоны l1 

Озерво-ал.11ювиальные пижнету-
манские слоп Усть-Ана�ырс1юго 
нефтепоuс1ювого района (нижняя 
ч;�ст\, ту:манс1юit свиты в �;ерне скв. 
R-·1 (Мугатова, 1!)73) па rлубппс 
lii0-550 м ) .  Спороnо-пылы�;евые 
<" Н t'Ктры С'ЛОВО-СОСНОВОЙ таiiгп, сфаг

новых болот 

Ппна нульскпе (п атшчнпв:э::ш
ею1е) мо11с1ше сшш (пппа к�·льскал 
(' f\П'1'а, тю Пст]Jову. 1!JGG) с бореаль
но-11 р1;пlчее1щм �;ом плр1;со.11 моллю
с 1;ов, форампттпфер п днатоменмп. 
13 с порово-п ы:�.r.цевых с 1 1 с ктрах до
ьrшшруют впды тУидtэовых асс 01\ТТ
ацп.й с ттрпмесъЮ пр с;1ст11 вптелей 
х ноtiliо-мuJtконuственпых :1ccon 

То.лща 1;оптnuс11т11лыiы х О'rложе
нпi:i. �;л. Граф11тного (Бпс �;а, 1!175) 

Нижnлп нпдnпта ану1;с1юi't свпты 
по�;рошшх эффузпноn и их туфов 

Пет данньLх 

Верхние слои ( ? )  mтовС'е�1с1юй 
то;1щн на u-Ol.llJ Taiiгonoc 

Нпзо1п.л р. 
( Шер, 197 1 )  

Колымы Япо-Ипдпгирс1tаrr пnзпш1 п м .  Св. 
Пос (Инанов, 196!)) 
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СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

Материалы по стратиграфии среднечетвертичных отложений Край
него Северо-Востока и соответственно по основательности его возрастной 
датировки до недавнего времени были весьма скудны по объему . Между 
тем . в литературе нередко фигурироваJIИ справки о распространении, 
например , морен среднечетвертичного оледенония и среднечетвертичных 
морских отложений на обширных · территориях Восточной Чукотки, бас
сейна р .  Анадырь, Корякского нагорья и дРJ'ГИХ районов Крайнего 
Северо-Востока СССР. В то же время в специальных исследованиях и 
крупных обобщениях можно найти ряд указаний на весьма недостаточные 
основания, например,  для выделения на Н.райнем Северо-Востоке морен 
среднечетвертпчного оледенения (С. В. Обручев, 1939) . В. Н. Сакс (1953, 
с .  423) прямо от�rечает, что в силу недостаточной изученности суждение 
о возрасте и размерах максимального оледенения гор Чукотки прихо
дится принимать только по аналогии с расположенными западнее гор
ными системами Якутии , распространяя полученные там выводы о мак
симальном развитии среднечетвертичного оледенения и на Чукотский 
национальный округ . 

В последние годы были проведены :многочисленные геологосъемочные 
работы во многих районах Крайнего Северо-Востока . При этом были 
выявлены разнообразные следы древних оледенений, морских транс
грессий, речной деятельности . Однако стратиграфически обоснованное 
выделение отложений среднечетвертичного отдела удалось произвести 
лишь в немногочисленных разрезах .  Таковы разрезы отложений морских 
террас с абсолютными отметками 40-50 м на отдельных участках побе
режья Чукотского полуострова ,  разрезы озерно-аллювиальных отложе
ний в Усть-Анадырской впадине, полученные лишь в последние годы 
благодаря глубинному бурению, и ,  наконец, :многочисленные , но,  как 
правило, недостаточно определенные сведения о находках валунов за 
пределами морен позднечетвертичного оледенения , которые сообщаются 
в отчетах по геологосъемочным работам, но нуждаются в проверке и 
уточнении . 

В дальнейшем мы рассмотрим стратиграфию отложений среднег о  
vтдела п о  наиболее полным из известных разрезов , которые группируются 
применительно к отдельным участкам и районам . Указанные характе
ристики основываются на материалах ряда исследователей, в том числе 
автора . 

Разрезы западного побережья зал. Креста 
(тне1mеевские слои) 

К наибо:rее низ1пrм стратиграфическим горизонrа:м среднего отдела 
четвертичной системы Крайнего Северо-Востока , по материалам 
О .  М. Петрова (1966) , отсутствовавшим в его более ранних работах (Пет
ров,  1960, 1963) , относятся так называемые тнеквеемские слои, выделя
емые названным автором «с определенной долей условности» в качестве 
отложения первой половины среднего плейстоцена . Указанные слои встре
чены в УшI{аJ:Iьих горах на правом берегу р .  Тнеквеем, несколько выше 
устья руч. Графитного ,  где они образуют пачку аллювиальных желтых 
и же:1То-серых песков с гравием и галькой, включающих прослои, линзы 
илистого песка , слабо фоссилизированный растительный детрит, сос
тоящий из мелких обрывков трав ,  тонких веточек, листьев , мхов . Общая 
мощность слоев достигает 10-11 м .  Они залегают с размывом на койнат
хунских отложениях и перекрываются мореной, отделенной от аллювия 
:малоыощным делювиальным прослоем . 
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Спорово-пыльцевой анализ тненвеемских слоев пока аасr ti целом 
1равномерное количественное соотношение пыльцы древесно-кустарнико
вой группы и трав,  с подчиненным количеством спор . Характерно нали
чие пыльцы betula sec. A lbae и Nanae в приблизительно равном соотно
шении, преобладание пыльцы A lnaster над A lnus, среди травяной -
·преобладание пыльцы осоковых. Таким образом, в целом можно предпо
лагать развитие лесотундровой растительности и несколько более теплых 
по сравнению с современными климатических условий. В настоящее вре
мя в бассейне р .  Тнеквеем распространена исключительно тундровая 
растительность , сходная с растительностью берингийской тундры, спо
рово-пыльцевой спектр которой выявил А.  П. Васьковский (1957) . Дан
ные по диатомовому анализу твеквеемских отложений, поназывающие 
п очти исключительное преобладание пресноводных форм, свидетельст
вуют главным образом об аллювиальном их генезисе и не могут исполь
зоваться для уточнения возраста в пределах четвертичного периода . 

Весь объем биостратиграфических материалов по  тнеквеемсним слоям 
позволяет вполне уверенно относить их к четвертичным отло1r;ениям бо
лее древним, чем широко распространенный в бассейне р .  Тнеквеем по
Rров морены. Вместе с тем эти материалы не доказывают принадлежности 
тнеквеемских слоев к первой половине среднечетвертичного отдела . У:ка
зание О .  М. Петрова (1966) на внешнее сходство морены близ устья руч. 
Графитного с мореной, обнажающейся ниже по течению р. Тнеквеем:, 
в 3 ,5  км выше устья р. :Катастрофной, где последняя перекрывается мор
скими отложениями с фауной моллюсков, свойственной отло1Rениям вы
деляемой им нрестовской толщи, являются пока единственным и доста
точно условным критерием верхнего предела такой датировкп . 

Разрезы южного побережья Чукотсного полуострова 
(1>рестовские слои) 

На низменных участках побережья Чукотского полуострова , при
мыкающих к низкогорным массивам в пределах абсолютных отметок 
40-70 м, порой достигающих 100-110 м, многими исследователями 
и здавна выделялись обширные террасы, которые именовались ими мор
скими, сложенные суглинками, песками, гравием и галечно-валунным 
материалом (Обручев, 1938; Андрианов и Головачев,  1938; Никольский, 
1 938; :Кирюшина , 1939 ; Яценко, 1967 ; и др . ) .  :К тыльным участкам этих 
террас, образующих местами обширные приморские равнины, иногда 
примыкают более или менее отчетливо выраженные в рельефе ледниковые 
краевые комплексы. 

Наиболее полное стратиграфическое исследование отложений, сла
гающих упомянутые террасы на разных участках Чукотского полуостро
ва, во преимущественно на побережьях Берингова моря,  произвел 
О. М. Петров (1966) . Исследование О .  М. Петрова представляет особый 
интерес , так как он обобщил многочисленные геологосъемочные и гео
морфологические работы последних 1 5-20 лет, выполненные С. Е .  Си
вицким, :К .  О. Ланге, А. Г .  Ермаковым, Л .  Н. Никитиным, Е .  И. Семе
новой , С. А. Евтеевым, Э .  Г .  Жуковой, Г .  А. Жуковым, С. П. Борзаков
ским, Л .  В .  Таракановым и др. Большой стратиграфический материал ,  
положенный в основу обобщения, был , однако,  довольно противоречив 
и не поддавался непосредственной четной стратиграфической корреляции 
( Петров,  1959) . Одними исследователями среди среднечетвертичных от
л ожений выделялись только морские, другими - наряду с морскими , лед
н иковые и ледниково-морские отложения . 

Многочисленные сборы фауны ,  в том числе и собственные сборы 
О. М. Петрова , в :нолле:нтивном обобщении Р. Л. :Мернлина и других 

( 1962) разделялись на пивакульский «древний компле:нс» (верхняя поло-
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вина ншыrего отдела) и крестовско-валькатленский «молодой комп
лекс» (верхняя половина нижнего отдела) Верхний «молодой ко11ш
лекс» характеризовал ,  таким образом ,  как среднечетвертичные от-
лоа;ения «крестовской свиты» (Q� kr) , так и названные позже валькат
ленскимп (Петров, 1963) верхнечетвертичные морские отложения (Q�) 

более низкой террасы высотой до 25-30 м .  
В более поздних работах О .  М .  Петрова (1965, 1966) выделение «древ

него» и «молодого» комплексов не применяется , и в итоге он приходит 
к выводу, что «за исключением одного вида , все моллюски из четвертич
ных отлол-;ений Чукотского полуострова являются формами, ныне живу
щими в арктических морях и в северной части бореальной области . .  , 
что затрудняет определение возраста вмещающих их  отложений» (Пет
ров,  1966 , с. 1 17 ) .  Как видим, этот вывод существенно отличается: от пер
воначального прямого указания на среднечетвертичный возраст отложе
ний, исходящего из определения возраста фауны по заключению 
Р. Л .  Мерклина (Петров, 1959) . Единственный вымерший вид Astarte 
invocata Merklin et Petrov встречается �<роме среднечетвертичных отло
жений в верхнечетвертичных, и поэтому применительно к излагаемому 
вопросу его последующее исчезновение не имеет отношения.  

В основе использования сборов ракu:вин мuллюсков для стратиграфи
ческого расчленения четвертичных отложений в разобщщшых выходах 
на побережье Чукотского полуострова, по О .  М .  Петрову, лежит принцип 
выделения разнородных зоогеографичес1шх комплексов . Для второй по
ловины среднего отдела таким «руководящим» зоогеографическим комп
лексом (Петров, 1966, с .  1 19) является крестовский ко.мплекс моллюс1<ов 
арктического типа, характеризующий время наибольшего оледенения , 
совпавшего с наибольшим развитием среднечетвертичной морской транс 
грессии. 

В целом среднечетвертичные отложения при этом выделяются в крес
товскую свиту, которая делится на нижнюю, среднюю и верхнюю под
свиты. В первоначальном варианте (Петров, 1963, с. 140) эти подсвиты 
характеризовались в литологическом отношении как соответственно пес
чано-галечная , суглинистая и галечно-песчаная, причем отмечалось, чт .• 
<<Переходы между подсвитами, как правило,  постепенные, но всегда доста
точно отчетливые. . .  Отложения крестовской свиты подстилаются пина
кульскими нижнечетвертичными отложениями или залегают на более 
древних породах и перекрываются вблизи гор леднюшвым комплексом 
верхнечетвертичного времени или морскими верхнечетвертичными отло
жениями, слагающими еще более низкие террасы» (Петров,  1965, с. 75) .  
В обобщающей стратиграфической схеме на границе крестовской и пина
кульской свит одновременно показывался «интенсивный размыв» (там же,  
с .  68) , вслед за которым отмечалось накопление «аллювия , подстилающе
го нижнюю среднечетвертичную» морену, связанную фациальным пере
ходом с ледниково-морскими валунными суглинками средней подсвиты. 
Указанные аллювиальные отложения мощностью 10 м относились к пер
вому среднечетвертичному межледниковью «с некоторой условностью . . .  
(по данным диатомового анализа)» и исключительно для одного разреза ,  
описанного по правому берегу р .  Тнеквеем (см. выше) . Нижняя подсвита 
крестовской свиты представлена морскими песками и гал'ечниками, сред
няя, по О .  М .  Петрову,-«мореноподобными серо-сизыми суглинками, 
переходящими вблизи гор в типичную морену или чрезвычайно грубые 
галечно-валунные отложения» . Однако описание обнажений, в ко
торых можно было бы видеть указанный переход, О .  :М . Петров не 
приводит .  

Схема стратиграфии крестовской свиты О .  :М .  Петрова имеет прин
ципиальное значение для последующего анализа палеогеографических 
условий Чукотки и примыкающих районов Крайнего Северо-Востока 
СССР, а также Аляски в четвертичном периоде. Это обязывает нас особо 
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остановиться на вопросах генезиса и стратиграфичесRого ее расчленения, 
проанализировать материалы и заRлючения о стратиграфичесRом положе
нии крестовсRой свиты, ее расчленении на подсвиты, а таRже доводы о ге
незисе слагающих ее отложений. Попутно нами используются первичные 
отчеты о геологичесRих исследованиях,  предшествующие появлению схе
мы О. М. Петрова ,  а таюRе собственные наблюдения,  проведенные в 1960 г .  
близ Конергино, на восточном берегу залива Креста, наRонец, новейшие 
данные по о. Св.  Лаврентия, АлясRе (Hopkins, 1973; Hopkins е. а . ,  1 972) 
и другие работы, например С. Л. ТроицRого ( 1976). 

Участок Эпмелеп 

Как видно из описания О .  М .  Петрова, наиболее полным по разнооб
разию генетичесRих типов отложений и представительным по обнажен
ности контактов между ними является ге�логичесRий разрез, всRрываю
щийся в террасе высотой 40 м, развитой северо-восточнее пос. Энмелен 
и далее вдоль берега моря до устья р .  Энмелен. Копия зарисовRи· этого 
разреза (рис. 2) и описание его, составленное О .  М .  Петровым (1966, 
с . 60, 61 ) ,  приводится нами ниже (с несущественными соRращениями) 
в принятой им последовательности снизу - вверх :  

Мощность, м 
А. Морские отложения нплшекрестовс1<ой подсвиты (m Qп kr1). Пески 

ыелко- u тонкозернистые с едшш.чными талы\а..\Ш, содержащие преимуществен
но целые эr�земпляры 1 1  видов моллюснов, главным образом, арктобореаль-
ного комнлекса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 

В. Ледшшово-морсю1е отложенпя среднекрестовской nодсвшы (glmQпkr2) . 
Валунно-галечные, с линзами и прослояьm песков, отчетливо косослоистые, 
невыдержанные пачни слоев, наклонеш1ые до 15-20° в разньп::: направлениях, 
в основании с тонюnm просJrоями серого песна. Без фауны моллюснов, 
с выцветаьm солей. Галечно-валунный материал разнообразной онатанности, 
преимущественно из эффузивных пород, гранитов п диоритон, причем наи
более нрупные валуны представлены андезита-базальтами, норенные вы
ходы ноторых известны в среднем теqении р. Энм:елен. Встречаются танже про
слоп песна с м:елюL� растirтельным: детритом. Во внешней части ледниново
морской пачr<и отмечается резюn1 нонтакт с мореной пачкой, поназанный 
на рисунне знаком фациального перехода в ледшшовые и морсюrе отложе-
ншr средненрестовсной подсвиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 20-25 

В. Ледюшовые отложею1я среднекрестовсной подсвиты (glQп kг2) . 
Валунные несортированные у11лотненные суглинки и супеси серого цвета 
с щебнем п уг.тrоватой гальной эффузивов и гранитов; слабо онатанные ва
луны, нан правило, 0,2-0,5 м в поперечнине, состоят из андезитов, порфи
ритов, грашrтов. В верхнеii частп переходят согласно рисунку по фациаль
ному контакту в морение песчаные отложения пачкп Г и в суглишrстые, 
отнесенные r< ледюшово-морсюrм отложениям пачнп Д. Контант с мор-
скими отложениями резкий с размывом . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8 

Г. Морские отложеюш среднекрестовской подсвпты (m Qп kr2). П есни 
серые, образующие небольшие линзы, залегают на ледниновых отложеюrях 
пачек Б п В , перекрываются слоистыми валунными суглиннами слоя Д 
(см. рис. 25 О. М. Петрова) , пocтeпeIIIIo переходя в нее. В песнах содержатся 
массовые захоронения раковпн моллюсков, среди которьL'с в порядI\е умень
шения колиqества указаны: Lepeta concentrica (бореальный вид) , М ar garites 
striatus (арктичесний) , Tacliyrynchus er-osus (аркто-бореальный), Crepidula 
grandis (бореальный вид) и еще 14 других, причем из них наиболее редко 
встречающимися указаны Gomphina fli•ctuosa (арнтобореальный вид) и 
Нiatella arctica (арнтобореальный) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5-1 

Д. Ледюшово-морсюrе отложения среднекрестовсrшй nодсвиты 
(.glm Qп kr2). Суглинки серые и коричневато-серые, не,f!снослоистые с ВI\ЛЮ-
чением редкой гальки и валунов, содержат раковины Bathyarca glacialis9 и др. 5-6 

Е. Несортированный валунный суглинок, залегающий плащеобразно 
на поверхности террасы, пocтeneIIIIo переходящий в слой Д, рассматривается 
кан мерзлотная псевдоморена (на рис. 2 не уназан) . . . . . . . . . . . . 1-2 

9 В сводной таблице стратиграфичесного распрострапения моллюсков в четвер
тичных отложениях Чунотни О .  М. П етрова ( 1966,  с. 1 2 1 - 1 24 )  Bathyaгca glacialis 
поназан нан вид , встречающийся лишь в среµней и верхней подсвите нреетовсной 

. свиты , но ранее он уназывался JШI< встречающпйся и в валькатленсноы горизонте верх
. нечетвертичных отложений (Мерклин и др . ,  1962) . 
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Некоторые генетические определения 
отложений, обнажающихся в приведен
ном разрезе , вызывают серьезные сомне
ния. Так, косослоистые галечники и в а
луны, образующие :мощную пачку Б сред
ней подсвиты в центральной части разреза, 
не содержат никакой морской фауны. Ос
новной признак участия :моря в их форми
ровании (благодаря чему они были отне
сены к так называемым гляциально-мор
ским образованиям) - это , по мнению 
О .  М .  Петрова, наличие в них выцветов 
солей. Однако данный признак нельзя рас
сматривать в качестве определяющего ге
незис отложений, хотя бы уже потому, 
что указанные соли, не охарактеризован
ные химически, могут быть осадками не 
:морских, а континентальных вод, а если 
даже и окажутся близкими по химическо
му составу к солям в морских отложениях , 
то нельзя исключить возможность попада
ния их в данную толщу путем просачива
ния, фильтрации из вышележащих мор
с:хих отложений. Сам факт косой различ
но ориентированной невыдержанной сло
истости отложений делает их исключи
тельно сходными с флювиогляциальными 
долинными накоплениями, столь харак
терными, например,  для ледниковых до
лин К ольского полуострова (Лаврова, 
1 960; Никонов , 1964 ) ,  Таймыра, Ко
рякского нагорья и иных известных нам 
районов . 

Так называемый ледниково-морской 
валунный сугдинок , образующий слой 
Д, с рассеянными в нем раковинами мор
ских моллюсков , а также с неясно выра
женной, но все же достаточно заметной 
слоистостью , с редкими гальками и валу
нами, вполне может быть отнесен к мор
ским отложения!II, не нуждаясь в гляци
генном факторе его образования . 

'Указанное р азличие в определении 
генезиса не имеет принципиального зна
чения для стратиграфического расчлене
ния крестовской свиты, поскольку как 
те,  так и другие отложения образуются в 
условиях морского режима независимо от 
того ,  сопряжен ли оп с проникновением 
в море ледников . Однако упомянутые 
ледниково-морские отложения показаны 
на рассматриваемом разрезе не только фа
циально замещающими в латеральном на
правлении пачку косослоистых грубых 

.r.J�"""""'--..-� � 
lt') 
t\J� 

галечников и ледниковых несортированных валунных суглинков, име
нуемых мореной, но и перекрывающими те и другие. 

П риведенный факт свидетельствует о недостаточной основательности 
отнесения данного разреза к единой свите.  Очевидно, что анализ геологи-
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ческих событий в том виде, как они получили свое отражение в данном 
разрезе, поr-шзывает, что для осадконакопления хотя бы только континен
тальных ледниковых несортированных валунных суглинков ('юрены) , 
не говоря о подстилающих последние косослоистых галечниках, при 
условии одновременного существования в районе Энмелена морского и 
ледникового режима не было реальных возможностей. Н еобходимым ус
ловием образования морены является предварительное отступление (ре
грессия) моря, чтобы морена могла отложиться на осадки перед краем 
ледника.  Лишь вслед за этим могло наступить новое повышение уровня 
моря, при котором оно бы вновь перекрыло морену своюш отло;Еениями, 
содержащими разнообразные раковины. 

Таким образом, представляется, что между накоплением толщи кон
тинентальных ледниковых отложений (морены - пачка В) ,  которые , по
видимому, достаточно основательно выделяет О .  М .  Петров, и образова
нием перекрывающих ее морских осадков (пачка Г) должен был быть 
перерыв и, следовательно , ледниковые отложения могли образоваться 
в эпоху регрессии моря,  а перы<рывающие морену осадни морского или 
ледниково--морского генезиса могли отложиться только при последую
щей новой и более высокой трансгрессии.  

I-\онтакт «ледниково-морских» косослоистых отлол.;ений (см. рпс . 2 ,  
Б) ,  которые трудно воспринимать иначе, чем флювиогляциальные, с «лед
никово-морс'кими» или, что более вероятно, морскими отложениями (см. 
рис. 2 ,  Д) представляется возможным воспринимать нак прнслонение 
морских отложений к флювиогляциальным образованиям (см. рис. 1 ) .  
Это предположение подтверждается непрерывностью напластования всей 
толщи морских слоистых суглинков (см. рис. 2, Д), сформировавшейся 
в едином: непрерывно существовавшем морском бассейне. Соответственно 
указанная толща - образование ,  несомненно, более позднее ,  чем морена 
и подстилающие ее косослоистые флювиогляциальные галечники . 

Из приведенной выше интерпретации Энмеленского разреза м гут 
быть сделаны следующие стратиграфические выводы: 

1 .  R крестовской толще может относиться только самая нижняя 
пачка (А) морских песков с многочисленными хорошо с охраюrвшимися 
раковинами . Образование пачки предшествовало отложению вышел жа
щих пачек флювиогляциальных (Б) и ледниковых (В) отложений . 

Среднечетвертичный возраст пачки А достаточно основательно опре
деляется О. М. Петровым. Методом исключения устанавливается, что ука
занные отложения не могут быть пинакульскими, т. е .  по возр асту рапне
четвертичными ввиду большого числа р аковин, залегающих в них целыми 
экземплярами с сомкнутыми и полураскрытыми створками, что совершен
но не характерно для танато-комплексов пинакульских слоев . Отнести их 
к верхнечетвертичным образованиям невозможно в CИJIY залегания под 
отложениями ледникового комплекса, что требовало бы допущения еще од
ной трансгрессии в позднечетвертичное время, предшествующей поздне
четвертичному оледенению,  кроме той, которую с большим основанием 
можно выделить по морским слоистым суглинкам, слагающим основную 
часть террасы. (Считать современными указанные отложения также нель
зя, поскольиу, согласно материалам О .  М .  Петрова,  они подстилают ко
сослоистые водно-ледниковые отложения, а не примыкают к ним. )  

2 .  П ачки косослоистых отложений флювиогляциального генезиса 
(Б) и морена (В) образовались предположительно в условиях регрессип 
моря,  происходившей во время среднечетвертичного оледенения . 

3 .  Пачка мощных морских слоистых суглинков (Д) ,  р авно как и 
маломощный слой горизонтально-слоистого мелкозернистого песка с фа
уной (Г') , которые залегают н а  флювиогляциальных отдожениях (Б )  и 
морене (В) с размывом (Петров , 1 966, с .  6 1 ) ,  относятся , следовательно ,  
к иной , более поздней, по всей вероятности , валькатленскоП трансгрессии 
позднечетвертичного времени. 
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У час топ }{ он,ергин,о 

Среди других разрезов , приводюrых О .  М .  Петровым в обоснование 
его стратпграфической схемы среднечетвертичных отлоiнений нрестовсной 
свиты, для целей палеогеографического анализа определенный ин
терес представляет обнажение у пос . Rонергино на восточном берегу 
зал . :Креста.  

В интерпретации О. М.  Петрова (1966, с .  66-67),  здесь обнажаются 
главньн1 образом ледниково-морские отложения среднекрестовской под
свиты (glш Q 1 1  lп) ,  представленные толщей серых галечников с песчаным 
заполнением общей мощностью до 25 м, которые залегают поверх мало
мощных спзовато-серых глин с галькой и раковинами палеципод. Кон
такт галечнинов и Глин n большей части обнажения закрыт осыпями и 
снежнин:а:шr . В качестве примыкающих r< крестовским: ледниково-мор
сю1м отло;кениям выделены �юрские алевриты и илистые песни с фауной, 
отнесенные к в алькатленски�i верхнечетвертичным отложениям (m Qп1 val) , 
а в качестве перекрывающих - ледниковые отложения позднечетвертич
ного ванкаремского ледникового комплекса (gl Q п1van) и ,  наконец , по
кровные суглинки с галы<ой и валунами мощностью 2-3 м,  которые рас
сматриваются! как продукт мерзлотного выветривания и солифлюкции. 
На северо-западном фланге обнажения выделяются позднечетвертичные 
ванкарем:скпе флювиогляциальные галечпо-гравийные отложения ( fgl 
Q111van ) ,  при�1ьшающие к м:орскпм валькатлепсr<им пескам и алевритам, 
а на юго-восточном: - озерные верхпечетвертичпые песчаные и суглини
стые отлоiЕенпя с прослоями торфа , именуемые конергинсюrми слоями 
(1 Q ш ko11) . 

Обпаа;ение, расположенное вдоль зал . :Креста к северу и югу от пос . 
Rонергино вдоль берега моря,  было описано автором в 1966 г .  (рис . 3) 
независимо от данных других исследователей . Общий характер геологиче
ского разреза в полевой документации поr<азывает сходство с описанием 
О. М. П етрова (1959, 1963, 1966) . Однако принятая н ами интерпретация 
разреза оказывается иной . Это относится главным образом к выделяемым 
О .  М: П етровым ледниково-морским среднечетвертичны�i отложениям, 
вскрывающимся в обнажении к северу от пос. Н'онергино ,  где к берегу 
примыкает :коса Эруля . Рассматриваемая часть обнажения располага
ется на обращенном к морю склоне холма с отметкой 53,3 м. Судя по опи
санию О .  l\I. Петрова, па склоне холма обнажаются упомянутые выше 
серые галечники: общей мощностью 20-25 м : ,  ню-Бняя часть I<оторых при
крыта осыпями , но тем пе  менее на небольшом участке обпаруживается 
залегание галечников по неясному контакту на сизовато-серых глинах 
с редкими валунами и единичными раковинами морских пелеципод 
общей :мощностью 3-5 м .  

Из нашего описания указанных галечников (см . Приложение, фиг . 2 ) ,  
уст анавливается , что они имеют косую волнистую слоистость с углами 
наrшона слоев порядка 5-7° в противоположные стороны и состоят из 
преимущественно небольших угловато- и хорошо окатанных галек и реже 
валунчиков , связующим материалом между которыми слуrrшт гравий и 
песок .  П етрографичесний состав гале}\ показывает, что они представлены 
эффузивами . Никаких выцветав солей на галечниrшх, отмеченных 
О .  М .  Петровым, не обнаруживается. Отсутствуют также какие-либо дан
ные о находке в них морской фауны. Нам представляется более вероятным 
видеть в этих галечниках отложения флювиогляциальных потоков (гля
сис),  но отнюдь не гляциально-морские образования , r<ак полагает 
О. :М .  Петров . 

У казанный вывод согласуется с геоморфологическими наблюдени
ями над примыкающей к пос . I-\онергино с востока краевой частью Вос
точно -Rрестовской аккумулятивной низменности, сложенной с поверхно
сти ф лювпогляциальньши и ледниковыми отлтнениями позднечетвертич-

29 



30 

ного оледенения и постепенно повы
шающейся к горам в верховьях р . Ят
ролявээм. l{ собственно среднеqет
вертичньш в обнаа;ени:и у пос. l\'о
нергино могут относиться лишь сизо
вато-серые морские глины с редкой 
галькой н валунамн , содержащие 
обломки п отдельные створки ра
:новин , залегающие в данном участке 
на берегу моря,  где их видимая мощ
ность не превышает 3-5 м. Их и сле
дует относить к толще крестовскпх 
морских среднеqетвертичпых отложе-
ний ( Qiш) без какого-либо подразде
ления на подсвиты. Указанные от
ложения относятся О .  М. Петровым: 
(1963, 1966) к «ледюшово-морсюш 
крестовскюr (glm Qпkr)», что в гене
тическом отношении представляется 
маловероятным. Вместе с тем оче
видно, что для обоснования средне
четвертичпого возраста отложений, 
вскрывающихся на восточном берегу 
зал . Нреста, достаточных данных 
еще пет. 

Среди иных участков р аспрост
ранения среднечетвертпчных морских 
и ледниковых отлогl\ений О .  М. Пет
ровым описаны Аквичкив:э:э�rское об
нажение на восточном берегу зал . 
Нреста, Нунямовее�rСI{Ое - в устье 
одноименной реки , Нукуньское - на 
побережье l\1ечигменского залива 
11Iежду поселками Лорино п Аккани, 
в 3 км восточнее устья р. Кукунь. 
Нп одно из нпх не дает, однако ,  ос
нований для бесспорного выделения 

· той последовательности осадкообразо
вания в среднечетвертичных отлоп-;е
ниях, при которой нижнпе морские 
отложенпя с�rенялись бы достоверно 
ледниково-�rорскими средней подсви
ты и затюr вновь морскишr отложе
ниями верхней подсвиты крестовской 
свиты . Нет таких данных т0:шже для 
района Колючинской губы и других 
участков Чукотского побереп-;ья . 

Нонтинентальными аналогами 
крестовской свиты О . М .  Петров ( 1960, 
1963) сначала считал пре;:�:положи
тельно леднпковые «валунные суглин
ки и супесш> , выделенные Г .  А. l{ор
ниловьш в долине р .  Эргувее�r и в 
Улювээмской впадине, генези:с кото
рых, как отмечалось нюш ранее 
(1962б) , совершенно недостаточно ар
гументирован . В последней сводке 
О. :м . Петров (1966) уже не упо'\IИ-



нает об этих отложениях. Более вероятными, хотя и недоказанными ана
логами среднечетвертичных устьэнмеленских ледниковых и флювиогля
циальных отложений являются эрратические валуны, отмеченные на  
мепщуречьях в центральной части полуострова (Гатиев , 1939 ; Николь
ский, 1 938; Сакс, 1953, с. 412 ;  Яцешю, 1969) , и частично,  быть может, 
подводные морены, указанные А .  П .  Лисицыным (1959, 1966) ,  причем пе 
которые из них, очевидно ,  следует относить I{ верхнему отделу четвер
тичной системы. 

В ряде обнажений крестовских глин, содержащих отдельные валуны 
и раковины морских моллюсков, в самих глинах или непосредственно по
верх них О. М .  Петровым, Г .  Н .  Никитиным, автором и други�ш геолога
:ми были описаны горизонтально-слоистые льды, представляющие собой 
чередование чистого льда и мелкозема, сцементированного льдом. Ука
занные льды относятся в большинстве случаев к разновидности инъекци
онных льдов, выделенной Б .  И. Втюриным и Ш .  Ш.  Гасановым ( '1962) . 
Они образуют горизонтально-слоистые пласты повторно-инъекционного 
происхождения , видимое простирание некоторых из них достпгает не
скольких сот метров при максимальной толщине 5 м. По возрасту инъек
ционные льды значительно моложе ю-rещающих их отложений, т. е. это -
эпигенетические образования (Гасанов , 1969) .  Таким образом, на.пичие 
инъекционных льдов не может слул.;ить показателем сурового клпната 
в эпоху образования отложений , в толще которых они залегают, и лишь 
указывает на интенсивное похолодание в более позднее время . 

В заключение анализа крестовской толщи Чукотки следует отметить, 
что доводы, приводимые в пользу выделения ее в качестве свпты, разде
ленной на  три подсвиты, нельзя считать достаточно состоятельными , как 
нюr представляется, не только в силу возможности иной интерпретации 
основных разрезов , но также и по обстоятельствам, относящи:11ся к по
пыткам биостратиграфического обоснования такого разделения .  

:Как видно из таблицы стратиграфического распространения четвер
тичных морских моллюсков Чукотского полуострова (Петров , 1 966) , со
отношение общей встречаемости их разных видов в трех подсвпта:'( крес
товской свиты может быть выражено почти точно пропорцией 2 : 4 ; 1 ,  
члены :Которой читаются слева направо в порядке стратиграфической 
последовательности охар актеризованных подсвит. Если принять во вни
мание в общеУI вполне логичное объяснение климатической обус;товлен
ности зоогеографических соотношений малакокомплексов по треуr под
свитам, то следовало бы ожидать наименее благоприятных условий для 
проявления видового р азнообразия этих комплексов в средней подсвите, 
как образовавшейся в эпоху максимального оледенения и слоФепной, 
по мнению О. :М . Петрова, в отличие от остальных подсвит леднш.;ово
морскими и ледниковыми отложениями . :Между тем наблюдаете J i.;ai.; раз 
нечто противоположное: самая холодная по условиям образования подс
вита оказывается наиболее богатой по разнообразию видов,  в два раза 
превосходящей предшествующую и в четыре последующую подсвиты. 
Указанное несоответствие выступает тем явственнее, что средняя подсвита 
самим ее автором характеризуется нак выделяющаяся «Уrалой концент
р ацией раковин . . .  », которая объясняется « . . .  малочисленностью ыоллюс
ков из-за крайне суровых условий жизню> (Петров , 1966 , с. 1 26) . 

Может быть в средней подсвите преобладают арктические впды мол
люсков? Действительно , О .  М. Петров указывает ряд таких «выс око аркти
ческих» видов, руководящими среди которых названы Portlandia aгctica 
si liqua (Reeve) , Bathyarca glacialis (Q-ray) , Yoldiella lenticula (Moller) , 
У. fratema (Verril et B uch) , Y. peгsei (Messjatzev) . Но,  как видно из его же 
сводной таблицы, большинство этих видов характеризуют таюке п осталь
ные подсвиты, а в неноторых случаях и верхнечетвертичную ва::rькатлен
скую свиту . Вм�сте с тем в средней подсвите присутствуют п бореальные 
формы , являющиеся индикаторами пных,  более благоприятных кшвrати-
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ческих условий . В числе и х  находятся Lepeta cлicentrica Mi cl cl . ,  C1·ep idula 
grandis Midd . ,  Beringius stinipsoni Gould . ,  Veneгicardfa cmssidens (Вгосl .  
et Sow. ) ,  V.  crebricosta ta K1·ause , V. paucicostata KraL1se , Л1 асота Ьа ltica (L . )  
и др.  Итак, материалы о распространении морских моллюсков таюr-;е не 
дают, по-видимому, обоснования для выделения трех подсвит по зоогео
графическим признакам, по I{райней мере , на  том уровне в целоi\I еще не
достаточной изученности биостратиграфпи морских и н:онтинентальных 
четвертичных отложений Ч укоткп , который О .  М .  Петров ( 1966, с .  gj 

вполне резонно отмечает BCJreд за В .  Н .  Саксом (1953, с. 423) . Наконец , 
приходится констатировать, что выделение крестовской свиты в заявлен
ном ее обширном объеме не подтверждается така,е и материалюш пзуче
ния сп:ор и пыльцы, диатомовых и фораминифер . 

Единственное обнажение в низовье р .  Янрамайвээн, у за:r . Свобод
ного, из которого удалось получить предст�вительные палинологические 
пробы,  приурочено к морсю1м глинам и пескам верхней подсвиты крес
товской свиты. В Янрамайвээ:мской спорово-пыльцевой диагрюше (Пет
ров, 1966 , с .  71)  пыльца древе но-кустарниковой группы представлена 
родами Betula , A lnus, Salix и Pinus, причеи преобладает Betula (75 % ) . 
В группе пыльцы кустарничr{ово-травянистых растений высо1<юr содер
н,анием: выделяется A rtemisia и меньшим- пыльца вересково-злю,ового 
р азнотравья , среди спор от�rечается обилие Licopodiaceae. Selaginella . 
Как видим, в целом спектр характеризует отнюдь не столь суровые усло
вия , которые ему надлежало бы пметь, псходя из представления о форми
ровании верхней подсвиты в эпоху еще не окончившегося среднечетвер
тичного оледенения, а близкие к совреиенным . В охарактеризованно.vr 
разрезе, в его верхней песчаной части, найдены р аковины Portlandia 
arctica (Gray) , Cyrtodaria kuгriana Dunk . и Нiatella aгctica (Linne) , что 
подтверждает морской генезис отложений , но не может свидетельствовать 
о принадлежности их именно к крестовской свите, как считает О. М. Пет
ров, поскольку все три названные формы встречаются и в вер хнечетвер
тичных отложениях.  Нам представляется, что спорово-пыльцевой мате
риал в данном случае более показателен для опредеJiенпя возраста отло
жений и в сочетании с геоморфологическими данньши о принадлеа;ностн 
обнажения к останцу морской террасы высотой 30-40 м указывает на 
большую вероятность отнесения их к верхнечетвертичньвr ме;.кледнико
вым отложениям. 

Кроме приведенных данных известны спорово-пыльцевые анализы 
весьма разреженных по интервалу опробования и бедных по количеству 
пыльцы отложений из уже упомянутого Усть-Энмеленского обнаженшr, 
стратиграфия которого р ассмотрена выше. Однообразие древесно-кустар
никовой группы, представленной единичными пыльцевыми зернами сосны, 
березы,  ольхи и ивы, и скудность пыльцы кустарничково-травянистой 
груLпы при относительном множестве спор зеленых мхов п сфагнума 
не позволяют сделать более перспективные выводы о климатическпх 
условиях времени формирования осадков, чем те, которые подтверждают 
похолодание во время отложения среднечетвертичной морены в устье 
р .  Энмелен . Судя же по составу пыльцы и спор из образцов , взятых стра
тиграфически нюr<е и выше морены, флористический состав в них не был 
сколько-нибудь беднее современного . 

Данные о диатомовой флоре из четвертичпых отложений не могут 
внести изменений в намеченную выше последовательность отложений . 
Однако привязка имеющихся находок диатомовых при нашей пнтерпре
тации разрезов О. М .  Петрова, естественно ,  оказывается иной . 

Относительно более полные материалы 3 .  В .  Алешинской (Петров , 
1966 , с .  59) по диатомовым из Куrtуньского разреза позволяют предпола
гать в его основании наличие пачки опресненных морсв:их литоральных 
отложе ний или, что представляется более вероятным, аллювиальных 
галечников и песков, в которые при размыве более древних, воз�rо;�-;но 
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пинакульских , отложений попали неопределенные мелкие обломки мор
ских раковин .  В этой пачке общей :мощностью 20-22 м были найдены 
створки пресноводных диатомей Cyclotella sp . ,  Di ploneis ovalis var. oЫon
gella (Nag' . )  Cl . ,  Epi tkenua zebra (Ehe . )  Kiitz . ,  Hantzschia amphioxys (Еlн . )  
Gпш . ,  Н. ampliioxys var. major GeLi n . ,  Melosiгa scab1·osa Ostc ,  Pinnularia 

lata (В1'е Ь . )  'vV. Sm. ,  солоноватоводных Hantczliia crassa var. obtusa \Visl .  

Poгetzky, Н .  uirgata var. cap itel lata I-Iпst . , Navicula gregaria Donk . и мор
стшх планктонных Melosi1·a sulcata (Ehr . )  Kiitz . ,  Navicula hennedy i W. Sm. 
(все - единично) . Пески, содержащие названные диатомеи ,  судя по опи
санию, имеют неоднотипную слоистость,  которая варьирует от хорошо 
выраженной косой до волнистой и горизонтальной. Вопрос о возрасте 
отложений не может быть твердо решен, хотя О .  М .  Петров относит и х  
к нижпекрестовской подсвите . Hai\[ представляется не :менее вероятным 
сопоставлять указанную пачку с выдеJiенными им же тнеквеемскими ал
лювиальными отложениями Ч укотюr .  В пользу такого предположения 
свидетельствует характер обнажения (по зарисовке О. М. Петрова) ,  пока
зывающий принадлежность песков и галечников низов разреза к останцу 
размыва аллювиальной толщи. Перекрывающие песюr морские суглинки 
с галькой п валуна.ми О. М. Петро в относит к гляциал ьно-морским отло
жениям среднекрестовской подсниты .  Однако налич,ие в них раковин 
морских моллюсков хорошей сохранности , в том числе арктическо- бо ре
ального вида Л!fасота саlсш·еа (Gшe l . ) ,  остатков морских диатомей Jl!fe
losira sulca la El1r . ,  Rhisolenia sp " Tmchyneis asper Cl . и друrнх ,  обуслов
ливает большую вероятность морского происхождения ::пих отложений, 
чему не противоречит нахождение в них отдельных галек и валунчиков. 
Мощпость отложений до 30 м .  Еще выше с постепенным переходом залега
ют пески мощностью до 12-15 :м,  среди которых найдены следующие ра
ковины :  Муа pseudoarenaria Scblesch . ,  Нiatella arctica (L . ) ,  A starte borea
l is * (Sclшшacher) , А .  montagui * (DiJlwyn) , Veneгicardia pauc icostata* 
Krause , Gompltina fluctuosa (Gould) ,  Масота calca1·ea (Gme l . ) ,  Neptunea 
satura * (Mal·tyn . ) ,  S ipho martensi * Krause , Tacliyrliynchus erosus * (Cout-
lюny) , Lora sp . ' 

Приведенный перечень фауны в соответствии с интерпретацией Ку
куньского разреза , по О. М. Петрову (1966, с. 57), характеризует его 
верхнекрестовскую подсвиту (m Qпkr3) . Однако большая часть назван
ных видов (помечены звездочкой) в сводной таблице распространения мол
люсков (Петров ,  1 966 , с. 1 2 '1 -124)  отсутствуют в данной подсвите , но 
отмечаются в других стратиграфических подразделениях. За исключени
ем Venericardia paucicostata и N е ptunea satura, все они встречены в валь
катленской свите верхнего отдела и вовсе не характерны для верхнекрес
товской подсвиты. Таким образом, исходя из залегания .морских суглин
ков и песков между флювиогляциальными отложениями вер хнего отдела 
(Qfпfgl) и предположительно аллювиальными среднечетвертичньши 
слоями (Qira l ) ,  всю толщу морских суглинков и песков Кукуньского 
обнажения общей мощностью 42-45 м ,  по-видииому, более правильно 
относить к первой половине верхнего отдела , т. е. считать аналогои ва:rь· 
катленских слоев по схеме О .  М .  Петрова (1963, ·1 966) . 

До недавнего времени фораии:ниферы из морских отложений Чукот
ки вовсе не были исследованы . Лишь в последние годы благодаря работам 
И .  М .  Хоревой удалось получить первые чукотсrше комплексы фора
минифер ,  в частности, для среднечетвертичноii крестовской свиты.  
В стратиграфическом отношении все комплексы фораминифер характери
зуются их автором, исходя из  заранее принятой за основу схемы 
О .  М .  Петрова (1963, 1 96б) . 

Из опубликованных сообщений И. М. Х оревой ( 1968 , '1 974; Петров,  
Хорева,  1 968) видно , что в среднечетвертичт-тых отложениях Чукотки, 
слагающих морские прибрежные низменности и террасы с абсолютными 
в'ысотами 50-70 :м ,  а также цокоJш боле� низких террас, преобладаrот 
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арктичесRие виды Elphidiella arctica (Parker et J асоЬ . ) , Cassidulina islan
dica Norvang, Protoelphidium orЬiculare (Brac1y) .  Кроме этого отмечаются 
Pyrgo depressa d ' 01·Ьigny, Fissurina maгginata (Walker et Boys) , Quinquelo
culina Ьогеа Gпclina, Elphidium subclavatum Gнdina. ХараБтеризуя Rрес
товский RОl\шлекс фораминифер , И. М. Хорева (1968, с .  140) пишет : «По
видимому' в пору расцвета этого холодноводного комплеRса в маRСИi\Цl.ЛЬ
ную фазу трансгрессии, вся аRватория Берингова моря была населена 
фауной, свойственной в настоящее время КарсRому, Восточно-Сибирско-
1'<!.У морям и морю Лаптевых» . МорсRие отложения , ВRлючающие нерасчле
ненный RрестовсRий ROl\шлeRc фауны, О. М. Петров и И. М. Хорева. (1968; 
Хорева,  1974) сопоставляют с оссорсRими отложениями, в Rоторых встре
чаются редкие раRовины тех же видов фораминифер на северо-зацадном 
берегу о. К арагинского . Корреляция отложений, содержащих крестов
ский комплеRс фораминифер , с датированными по радиометрическим дан
ным отложениями коцебусской трансгрессии на Аляске, по мнеци.ю 
Ц. М .  Хоревой (1974) , пока затрудняется из-за отсутствия в последи.их 
каRих-либо данных о составе фораминифер . 

Р .  Л.  Мерклин и другие (1964) при корреляции коцебусских отложе
l):ИЙ Аляски и крестовсRИХ Чукотки не пришли к ОRончательному реше
нию, �акие же из слоев креетовской с·в�ты - нижние или верхние -
следует сопоставлять с отложениями коцебуссiiОЙ трансгрессии. Нам 
представляется , что это должны быть нижние слои. Что касается верх
них слоев крестоВСRОЙ свиты О .  М .  Петрова ,  то их, по-видимому, во всех 
разрезах ,  как мы уже отмечали, надлежит относить к морским отложени
ям верхнего отдела .  Возраст коцебусских, предиллинойсRих или ярмутских 
межледниковых отложений Аляс1ш,  по Д. М .  ГопRинсу (Hopkins, 1967) , 
150-190 тыс . лет . . Соответственно ледниковые и флювиогляциальные 
отложения, входящие в состав среднекрестовской подсвиты в схеме 
О .  М .  Петрова ,  могут сопоставляться с ледниковыми отложениями но:м-
ского оледенения (Nome River glaciation) стратиграфичесRой схемы чет
вертичных отло:н.;ений Аляски (Hopkins,  1967) . 

Тюшм образом, устраняется очевидное несоответствие в цзвестной 
попытRе корреляции стратиграфических схем отложений четвертичной 
системы окраинных р айонов двух континентов по обе стороны Берингова. 
пролива . Примечательно ,  что к представлению о вероятной корреляции 
коцебусских отложений с нижнекрестовс1шми, а среднекрестовских -
с регрессией уровня моря до отметRи - 135 м в последнее время пришел. 
и Д .  М .  Гопкинс (Hopkins , 1973) . 

В целом идея синхронности морских трансгрессий и оледенений,, 
принимаемая О .  М .  Петровым и вслед за ним И .  М .  Хоревgй (1968, 1974), 
и Ш .  Ш .  Гасановым (1969) ,  для анализа стратиграфии нижне- и средне
четвертичных отложений ЧукотRи при внимательном рассмотрении по.
пыток ее обоснования в конRретных разрезах пинакульской и Rрестов
ской «свит» не получает своего убедительного подтверждения . Не подлежит 
сомнению, что будущие стратиграфические исследования, основанные 
на более детальных описаниях, изучении абсолютного возраста нижне
и среднечетвертичных отлон;ений этого района,  подобно тому как это на
чато на Аляске, позволят более убедительно решить указанный вопроt; . 
Исследования береговых линий и морских отложений на цоберещьях юж
ной части Дальнего Востока (Чемеков, 196 1 ;  Кулаков, 1973) , донных 
осадков в Охотском и Беринговом :морях (Жузе, Коренева ,  19596) , в . мо
рях советсной Арюики (Сакс, 1952 , 1953; Белов и Лапина, 196 1 ;  Стрел.
RОВ, 1965) и ,  наконец, последние данные по стратиграфии четвертичнь�х 
отложений на островах Амчитка и Прибылова ,  на побережьях п-ова Сью� 
ард у Нома и в зал . Коцебу (Hopkins, 1973; Allison, 1973; McCulloch, 
1967) показывают, как правило, последовательное чередование ледни;ко� 
вых и морских слоев , соответствующих эпохам оледенений и трансгрессий, 
а отнюдь не фациальное их взаимозамещение. Нередко указывается на. 
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иаличие в морских среднечетвертичных суглинках и глинах множества 
валунов и галек в сочетании с морскими моллюсками и фораминиферами 
арктического комплекса (Петров, 1966 ; Хорева,  1974; Гасанов, 1969) . 
При гористом рельефе побережья, омываемого морем с холодными тече
нияьш, какой представляется обстановка этого времени, эти факты сами 
по себе едва ли могут свидетельствовать об одновременности оледенения 
и трансгрессии. Иное дело ,  если бы названные включения были приуро
чены к участкам, испытавшим в среднечетвертичное время опускание зем
ной коры, которое по своему размаху превышало бы одновременное эв
статическое понижение уровня океана. Однако при современном состоя
нии изученности неотектоники Северо-Востока возможность столь значи
тельных опусканий не представляется сколько-нибудь вероятной . 

Разрезы в низовьях р. Анадырь 

П о  другим районю1 Крайнего Северо-Бостона СССР сведения о сред
нечетвертичных отложениях в целоы малочисленны, нередко малодосто
верны, имеют большей частью предположительный характер . К сожале
нию , последнее обстоятельство , по-видимому, не всегда осознается авто
рами и еще реже надлежащим образом оговаривается, что способствует 
распространению малодостоверной информации в широкие круги г�оло
rов ,  не занимающихся специально стратиграфией четвертичных отложе
ний. Именно к такой категории относятся некоторые данные по стратигра
фии среднечетвертичных отложений, сведенные в корреляционную таб
лицу разрезов по среднему отделу четвертичной системы Чукотско-Ана
дырской области (Решения МСС , 1 959) . 

П о  существу, данные о среднечетвертичных отложениях ограничива
ются ыатериалами, относящимися лишь к низовьям р .  Анадырь ,  хотя 
и здесь еще остается немало нерешенных вопросов , поскольку специаль
ные их стратиграфические исследования не проводились,  а весь имею
щийся материал накапливался попутно главным образом при маршрут
ных геологосъемочных (Полевой, 1915 ;  Елисеев , 1936; I\арташов,  1957,  
1962; и др . )  или мерзлотоведческих исследованиях (Швецов , 1938; Втюрин, 
.1964; Гасанов ,  1969) . Отдельные исследования, затрагивающие вопросы 
стратиграфии среднечетвертичных отложений , стали предприниматься 
здесь лишь в последние годы (Баранова,  Бискэ, 1964; Муратова,. 
1968а, б, 1 973) . 

В обобщении по стратиграфии четвертичных отложений низовьев 
р. Анадырь, написанном Ю. П. Барановой (1960а) ,  к достоверным отложе
виям среднего отдела была отнесена морена первого (среднечетвертичного) 
оледенения, обнаруженная при бурении на северном: берегу Анадырского 
лимана,  по данным П .  Ф. Швецова ( 1938) и Н. И. Героя ( 1957 г .) .  Менее
определенным:и являлись материалы, относящиеся к естественным обна
жениям у м .  Дионисия (данные В.  М.  Пономарева - по Саксу, 1953) . 
и вовсе недостаточными - в устье р .  Канчалан (Кирюшина , 1931 г . )  и. 
в низовье р .  Осиновой (Карташов,  1957, 1962) . Исследуя эти обнажения, 
автор установил, что у устья р .  Канчалан отсутствуют ледниковые отло
жения древнее верхнечетвертичных,  а в низовье р. Осиновой в качестве 
условно-среднечетвертичных аллювиальных были описаны отложения, 
nозже охарактеризованные несравненно более полными сборами палео
ботанических данных как средненеогеновые (Бискэ , Кулькова , 1969) и ,  
точнее, верхнемиоценовые (Бискэ,  1975) . 

Более сложным по выявлению стратиграфии ока зался известный раз- . 
рез ,  вскрывающийся вдоль берега Анадырского лимана на восточных отро
га х горы Дионисия, в 1 0 - 1 5  км к югу от г. Анадырь. Исследова нием · 

этого обнажения в течение ряда лет кроме автора занимались геологи . 
Б .  Д .  Трунов , Л.  И .  Середа , А .  П .  Васьковский , В .  Е .  Терехова и 
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О .  М .  Петров, мерзлотоведы Б .  И. Втюрин и Ш. Ш. Гасанов .  Интересюяе 
палинологические материалы по Дионисийскому разрезу были получены 
(по образцам, собранным в 1965 г. О. М. Петровым) палиноJюгом М. В. Му
ратовой ( 1968а) , по фораминиферам разреза - И. М. Хоревой (1974) . 

Разрез 1\1 . Дионисия приурочен к крутому склону базальтового мас
сива , восточная вершина которого - гора Останцовая - возвышается 
над морем на 172 м .  Указанный склон протягивается от устья руч . Хиуз
пого до горы Останцовой па расс'!'ояние 3 , 5  км. В этом интервале довольно 
хорошо выражены три генетически разнородных толщи. 

1 .  Неогеновые эффузивные лавы основного состава , обнажающиеся 
в вершинной части г. Останцовой, местами перекрытые элювиально-делю
виальными каменными россыпями, среди которых изредка •встречаются 
отдельные , по-видимому, эрратические, валуны серых гранитов ,  вероятно 
принесенные из области распространения обширных гранитных интрузий, 
расположенных к северу от низовьев р .  Анадырь. Участки эффузивов 
скрываются под чехлом чiтвертичных отложений в части склонов ,  лежа -
щей нюне отметан 80-100 м ,  а затем появляются над узной пляжевой по
лосой, причем местами образуют крупные обрывы высотой в 20-30 м .  

2 .  Здесь же  можно наблюдать непосредственное налегание на  эффу
зивную толщу серо-зеленой супесчаной морены (еж. Приложение , фиг . 3) , 
содержащей множество валунов.  Петрографический анализ их показал 
преобладание эффузивов и гранитов . На валунах отмечаются следы штри
ховки, вероятно , леднинового происхождения. Размер валунов достигает 
1 м в поперечнине, но чаще встречаются более мелние. Морена прослепш
вается на многих участнах снлона до высоты 80-100 м (см. Приложение, 
фиг . 4) . Выше на плато морена не вснрывается , снлон переходит из нрутого 
в пологий, и на его поверхности среди торфяного понрова встречаются 
Rаменные медальоны обломочного элювия и лишь изредна эрратичесние 
валуны. 

3 .  В изгибах нрутого берега между выступами, один из ноторых назы
вается !II. Дионисия , склон покрыт перемешанным элювиальыо-делювиаль
ным обломочно-щебеночным и отчасти валунным материалом и серой су
песью . В обнажении по цвету выделяются два горизонта суглиннов и су
песей - нижний желтовато-зеленый мощностью до 20-22 м и верхний 
серо-зеленый более темный мощностью до 18 м (см. Приложение , фиг. 5) . 
Верхняя отметка этих отлон;ений, по-видимому, не превышает а бсолют
ной высоты 56 м ,  хотя верхняя их часть закрыта осыпью, среди ноторой 
найдены единичные обломки морсних раковин. В нижнем горизонте встре
чается :множество хорошо сохрапивши·хся рановин, среди которых преоб
ладают представители рода Astarte, в частности А .  borealis Cl1emn.  
(см. Приложение, фиг. 6) , А .  montagui (Dillvv.) , Nep tunea borealis РЫ- · 
lippi, Масота calcarea (Gmel . ) ,  Buccinum sp" Leda pernula (Mii ll . )  и др.  
Впервые найденную здесь фауну по сборам В.  М. Пономарева описал 
В. Н. Сакс (1953) нан арктическую и арнто-бореальную. 

По-видимому, в этих же отложениях И .  М .  Хорева ( 1974) обнаружила 
и:звестпые, по ее данным, также из нрестовсних отложений Чукотни аркти
чесние виды фораминифер: Cassidulina islandica Norvang, Protoelphidium 
orblculare (Brady) , Elphidium subclavatum Gudina , B uccella frigida (Cuch
man) , Elphidiella arctica (Parker et Jacob . ) .  Последний из названнЬrх видов 
до сих пор пе встречен пи в верхне-, пи в нижнеплейстоценовых отложени
ях па берегах Берингова моря ,  что для И. М .  Хоревой служит основанием 
для отнесения его R среднему плейстоцену. Едва ли такое занлючепие мож
но признать убедительным. Ведь известно , что названный вид обитает ны
не в Анадырском заливе у м. Наварин и южнее ; в иснопаемом состоянии 
оп описан в плиоцен-плейстоценовых отложениях Западной Европы. Сле
довательно , делать занлючения о невозможности его обитания в поздне
четвертичное время по меньшей мере преждевременно , особенно для Бе-
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рингова моря, комплексы фораминифер которого изучены далеко не доста
точно. До недавнего времени, например ,  считалось, что этот вид отсутству
ет в верхнечетвертичных отложениях Западной Сибири, однако В .  И .  Гу
дина ( 1975, 1976) отметила его для казанцевских отложений этого региона . 
Следует добавить, что по одному виду фораминифер проводить корреляции 
разрезов , да еще значительно удаленных, как,  например,  крестовские и 
оссорские, невозможно . 

В верхнем: горизонте целые раковины моллюсков встречаются редко . 
В отдельных разрезах морские суглинки и супеси примыкают непосред
ственно к эффузивам. В других же они прислонены к морене , контактируя 
с последней через штрандовую фацию перемытой морены, состоящей И3 
скоплений валунов , ..образовавших каменную мостовую . Морские ·отложе
ния всюду, по-видимому, налегают на ледниковые ,  но ни в одном случае не 
наблюдалось обратного соотношения . В морских отложениях отмечается 
наличие редких галек и отдельных валунчиков , естественное у столь ка
менистого берега . Этот каменный материал мог попадать сюда за счет пере
мыва морены . Если в одних участках устанавливается залегание морских 
отложений гипсометрически выше морены, то в других - морские отложе
ния примыкают к морене, как и к вулканическим: породам.  

Очевидно , что такое соотношение морских отложений и морены воз
можно вблизи верхнего предела распространения моря, перемывавшего 
морену в тех участках, которые были ниже уровня трансгрессии .  В дру
гих участках, как выше уровня трансгрессии, который здесь был близок 
к отметке 40 :м над современным уровнем моря , так и там,  где иощность ·мо
рены была особенно значительной, нижняя часть ее уцелела от размыва . 
Эга чао.ть склона обнажилась благодаря посJrедующе:му эрqзионному раз
мыву временными ручьями, стекавшими вниз по склону :массива (см . При
ложение , фиг. 7) . Конусы выноса этих ручьев состоят в значительной мере 
из валунов с ледниковой штриховкой, перемещенных вниз по их крутым 
тальвега:м из области распространения морены, лежащей выше уровня 
трансгрессии .  Вероятно , эти скопления валунов и рассматривались 
В .  М. Пономаревым в качестве нижней морены. Примыкание :морских от
ложений к морене, установленное автором непосредственно в поле , было 
подтверждено впоследствии наблюдениями В .  Е .  Тереховой и А. П .  Вась
ковского (Геология СССР, т. 30) , выделившими тут стратотип «дионисСI{ОЙ 
свиты :морских отложений среднего и верхнего плейстоцена». 

В отличие от этого Б. И. Втюрин и Ш. Ш. Гасанов (1962; Втюрин, 
1964 ; Гасанов , 1969) пришли к выводу о развитии у м .  Дионисия ледни
ково-морских отложений, формировавшихся ,  по Б .  И. Втюрину ( 1964, 
с .  26) , при отложении краевой морены в море в среднечетвертичное время . 
Ш . Ш .  Гасанов (1969, с .  37) неосновательно утверждает, что в обнажении 
вовсе нет морены, и рассматривает всю толщу как продолжение двух под
свит крестовской свиты О. М. Петрова - верхней и нижней, относя их 
в целом к среднему отделу. 

Исходя из свежести раковин (с уцелевшим конхиолиновым слоем -
см. Приложение , фиг 6) , сохранившихся в морских отложениях описыва
емого обнажения, мы сочли возможным отнести их к верхнему отделу ,  чему 
не противоречит и весь состав фауны , который может сопоставляться 
с верхнекрестовскими и равно с вальнатленскими комплексами О. М .  Пет
рова . Вместе с тем исключение из разреза нижнего горизонта морены, вы
делявшейся ранее В. М. Пономаревым, но в действительности отсутству
ющей, с чем ныне согласны все исследователи, привело нас н предваритель
ному предположению о принадлежности единственной наблюдающейся 
здесь морены ко второму (позднечетвертичному) оледенению низовьев 
р. Анадырь (Баранова ,  Бискэ,  1964) . 

Впоследствии благодаря спорово-пыльцевым анализам , проведенным 
Р. А .  Баскович, С. Л .  ХайкиНQЙ, Г .  Г .  Карташовой (Васьковский, 1963) 
и М. В .  Муратовой (1968, 1973) , были получены интересные данные о со-
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ставе пыльцы и спор в морских содержащих фауну суглинках Дионисий
ского обнажения. Эти данные показывают, что значитеJ!ьная часть описан
ных морских отложений характеризуется спорово-пыльцевым комплексоы, 
близким к современному комплексу подзоны кочкарной тундры Чукотско
го полуострова , с обилием сфагновых мхов и преобладанием карликовой 
березы, но отличается наличием пыльцы ели секции Еирiсеа, содержание 
которой колеблется от 1 до 20 % , а также пыльцы кедрового стланика 
(Pinus pumila) и лиственницы (Larix) . Исходя из установленного факта 
отсутствия пыльцы ели и лиственницы в нескольких образцах из нижней 
части «дионисской морской свиты» , А. П .  Васьковский и В .  Е .  Терехова 
( 1970, стр . 530) выделили в этих отложениях нижнюю толщу, принадле
жащую якобы ко времени среднечетвертичного оледенения, и верхнюю 
толщу, которую они отнесли к ·началу позднечетвертичной эпохи. Против 
такого разделения морских отложений вполне резонно , как нам представ
ляется, выступила палинолог М. В .  Муратова (1973, с. 1 10) . Составленные 
.ею спорово-пыльцевые диаграммы морской террасы высотой 40 м у м .  
Д ионисия, а также в 1 5  км к западу от  нее, по  разрезам шурфов , 
показывают наличие пыльцы ели не только в нижних, но и в верхних 
горизонтах .  

Действительно , как это известно в целом для четвертичных отложе
ний Северо-Востока , наличие пыльцы ели в сочетании с пыльцой Pinus 
Haploxylon (в том числе кедрового стланика) , лиственницы, ольхи ,  березы, 
ивы и вересковых при незначительном количестве пыльцы трав и обилии 
спор сфагновых является показателем: позднечетвертичных межледнико
вых комплексов .  Таким образом, позднечетвертичный возраст межледни
ковых :морски....: отложений, содержащих разнообразный комплекс .моллю
сков, в значительной части разреза очевиден.  Делать же вывод о средне
четвертичном возрасте нижней части морских отлоа->ений, исходя лишь из 
отсутствия в нескольких препаратах пыльцы ели, как это принимают 
А. П. Васьковский и В. Е .  Терехова ( 1970) ,  нам представляется неоснова
тельным. 

Учитывая установленный нами и В .  Е .  Тереховой, а позже А .  П .  Вась
ковсRим факт прислонения верхнечетвертичных межледниковых морских 
·отложений к морене, необходимо пересмотреть вопрос о возрасте самой 
морены. Более основательно относить морену R верхней половине среднего 
·отдела ( Q�gl ) . 

Совершенно очевидно , что относительно более теплый и влажный кли
.мат, который показывает спорово-пыльцевой комплекс морских отложе-
1шй у м. Дионисия, не согласуется с их ледниково-морским генезисом ИJlИ 
.с предполагаемым переотложением морских осадков ледником,  о чем пи
сали Б .  И. Втюрин и Ш. Ш. Гасанов (1962) . 

В соответствии с этим разрешается и колебание М .  В .  Муратовой 
(19686) между первым представлением о развитии среднечетвертичноrо 
-оледенения одновременно с трансгрессией моря, как принимают для Край
него Северо-Востока и Аляски О. М. Петров и И.  М.  Хорева (1968) , и вто
рым, нашим, представлением о несовпадении во времени этого оледенения 
:и морской трансгрессии. Очевидно , более обосновано второе представJ1е
ние . Автор данной работы и ранее придерживался указанной точки зрения 
.для всех районов Крайнего Северо-Востока , за исключением лишь Чукот
ского полуострова (Баранова , Бискэ, 1964, 1968; Геология . .  , 1972) . Те
перь же, когда проанализированы данные по стратиграфии среднечетвер 
тичных отложений Чукотского полуострова , низовьев р .  Анадырь и Аля
·СКИ с учетом новых материалов , можно утверждать, что гипотеза синхрон
ности оледенений и трансгрессий в бассейне Берингова моря не имеет 
.сколько-нибудь удовлетворительного обоснования , и ,  напротив, концеп
ция одновременности оледенений и регрессий моря (Сакс , 1953; Флинт, 
1963; Кулаков , 1973; Hopkins, 1967 и др.)  получает в данном случае еще 
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о дно подтверждение . Следует, однако , оговориться, что понятие одновре
менноети этих событий не вполне точно , ибо оледенения начинают свое 
развитие еще во время трансгрессий, в условиях сочетания похолодания 
и увлажнения климата . 

При современной недостаточной изученности древних морских тер
расовых уровней в Северо-Западном се1<торе Тихоокеанского побережья 
трудно сопоставлять отложения морской трансгрессии у м. Дионисия с со
ответствующими уровнями отложений морских террас Чукотского полу
острова (Яценко , 1967) . Примерно в таком же положении мы окажемся,  
если попытаемся сравнить их с данными о морсних трансгрессиях на Аля
ске (Hopkins, 1967, 1973) ,  в бассейне Охотского моря и на Камчатке (Тро
ицкий, Кулаков , 1977;  Грабков,  1969) . Тем не менее гипсометрическое по
ложение тех из морских отложений, позднечетвертичный возраст которых 
датирован с наибольшей основательностью, позволяет предполагать по 
своему близкому абсолютному значению , что многие из них, как и диони
сийские отло;.�\ения, формировались в первую половину позднечетвертич
ной эпохи.  Примечательно ,  что и на Чукотке, и на Аляске эти отло;-кения 
подстилаются моренами более древнего , среднечетвертичного , оледенения. 

Среднечетвертичн:ые отложения в Анадырской низменности,  впер
вые в ыявленные при бурении на северном берегу Анадырского лимана 
( Швецов , 1938; Ба ранова , 1960) , заJiегают под верхнечетвертичными мор
с:кими отлошен:ия;.1и . По сообщению П .  Ф .  Пlвецова , в долине между 
грядами Нерпичьей и Гребешки они представлены мореной мощностью 
23 м .  Сходные разрезы описаны в с:ква r�шнах близ пос. Шахтер·ск и на 
р. Угольной . Ш.  Ш. Гасанов ( 1969) , ха рактеризуя среднечетвертичную 
морену, пишет, что о на представлена в основном «серыми суглинка ми 
с беспорядочно разбросанными: по  слою ваJiунами, глыбами, галь:кой» , 
состоящими из пород местного происхождения и реже чуждыми для этих 
учасГI\ОВ гранодиорита�vш из Нанчалансюrх и Ушканьих гор .  

П о  И .  П.  Н:арташову ( 1957) , в основании среднечетвертичной море
ны близ оз. :Красного за.легают аллювиальные галечники и пес:ки. Это 
сообщение представилось возможным сопоставить с данными о развитии 
озе·рно-болотных и озерно-а,т:шювиальных пес:ков ,  глин, суглинков и 
алевролитов мощностью около 350 м ,  которые выделяются М .  В .  Мурато
вой ( 1968, 1973) в сводном разрезе по :кернам буровых скважин под 
на званием: «онем:енской свиты» , залегающей непосредственно под отло
а;ениям:и «дионисской свиты» . Спорово-пыльцевые спектры «онеменской 
свиты» , по М. В. Муратовой, ха рактеризуют растительность редкостой
ных сфагновых ельни:ков .  Можно предполагать,  что именно такой тип 
растительности был свойствен первой половине среднечетвертичного 
лека . В буровых скважина х Усть-Анадырской низменности собственно 
ледниковые среднечетвертичные отложения, как видио из описа ния и х  
:керна (Муратова , 1973) , н е  встречены. 

Северные и внутренние районы 
Чу1ютского полуострова и о. Врангеля: 

По мнению А .  А .  Яценко ( '1969б) , отложения покровного средне 
четвертичного оледенения широко распространены основании разрезов 
приморских равнин Чукотки на значительном протяжении от Анады р 
ского лимана д о  м .  Шмидта , причем,  как правило , о н и  или полностью 
пере:крыты более молодыми морскими отложениями , или размыты и об 
нажаются лишь изредка у тыловых швов морс:ких террас и на  участка х 
прислонения морены к коренным склонам прим:орс:ких возвышенностей . 
Необходимо , однако,  заметить,  что указанное «исключительно широкое 
распространение древних морен покровного оледенения» как в работа х 
А. А .  Яценко , та:к и в исследованиях, на которые он ссылается 
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(С.  В .  Обручев , 1939; Павлов , 1931 г . 10 ;  Раб.кии и Тихомиров , 1938; 
и др . ) ,  НА подщ)епляется надлежащим е-тратиграфичес.ким материалом. 
Большинство же геоморфологических призна.ков , приводимых в .качестве 
обоснования этого оледенения (цир.ки, .кары, бараньи лбы и ледни.коnые 
террасы) , могут, в силу своей хорошей сохранности с больши:1-r основани
ем относиться .к более молодому горно-долинному оледенению, отложения: 
которого принадлежат .к верхнему отделу четвертичной системы . То а.:е 
можно с.казать о многих ан.кумулятивных формах,  .которые описаны, на
пример ,  в качестве конечных, донных и бо.ковых морен, представленных 
«затундренными холми.ками и грядами по сторонам современных ру
сел рею> (Раб.кии, Тихомиров , 1938, с. 9) . Методичес.кое несовершенство 
столь давних исследований ледни.ковых отложений Чу.кот.кл , к то�IУ 
же имевших нередко попутный хара.ктер при решении иных геологиче
с.ких задач,  настолько очевидно, что использование их для обоснования 
возраста покровного оледенения в настоящее время представляется не
целесообразным. 

Rак по.казали более поздние работы (Са .кс , 1953, ·1 959) , в а рктиче
с.ких и субарктичес.ких районах ,  хара.ктеризующихся а.ктивным развити
ем морозного выветривания и специфичес.кими условиями суба.квальных 
и субаэральных процессов , необходимо дифференцировать истинные 
следы древних оледенений от всевозможных псевдогляциальных при
зна.ко в ,  не связанных с ним и .  

После того .ка.к при более детальных геологичес.ких съем.ках Ч у.кот
с:ного полуострова было установлено большое .количество новых выходов 
меловых и палеогеновых интрузий гранитов , прежнее обоснование дале
кого разноса эрратичес:них валунов,  требовавшее признания по:нровного 
оледенения , неред.ко может быть заменено представлением об  их блил-.:-� 
нем рассеивании . А последнее в:Полне сопоставимо с реRонстру.кцией от
нюдь не по.кровного, ка.к считалось ранее , а главным образом сетчато
долинного типа оледенения , хара.ктерного для позднечетвертичной: 
ледниковой эпохи . При это11I в тех участ.ках ,  где долинные ледники дости
гали современных границ Берингова моря , в прибрежной части дна обна
руживаются остат.ки перемытых морем древних моренных гряд (Удин
цев и др . ,  1 959 ; Лисицын , 1959, 1966;  Hopkins е .  а . ,  1 972 ; и др .) . 

В отличие от А .  А .  Яцен.ко ( 1969б) , рассматривающего историю оле
денения Ч у.котского полуострова с позиций ионогляциализма , по пред
ставления111 автора ,  среднечетвертичные ледниковые отложения отделя
ются от более 11юлодых , верхнечетвертичных 111ежледни.ковыми верхне
четвертичныыи отложениями: конергинс.кими, валь.катленс.кими, верхне
крестовс.кими и другими аналогами .каза нцевс.ких и сангамонских отло
жений Севера . 

В .континентальной части Чу.котского полуострова .к среднему от
делу,  если следовать инфор11Iа ции О. М .  Петрова ( 1960) , 111ожно относить 
валунные суглинки Улювеемской впадины, пере.крытые озерно-аллюви
альными отложениями первой половины верхнего отдела , на .которых 
залегает морена ванкарюrс.кого оледенения , принадлежащая уже .к верх
нему отделу . 

R западу от Чу.котс1\ого полуострова , в гора х и низменностях се
верных районов Rрайнего Северо-Востока , до сих пор не установлены 
достоверные отложения среднего отдела . В настоящее время представ 
ляется весь111а сомнительным выделение среднечетвертичных морс.ких 
пес.ков мощностью около 70 м ,  обнажающихся на о .  Айоне и п-ове Aaчи rvr ,  
в районе губы Нольде, ка.к это принималось б е з  надлежащего обосrюва
ния на Rарте четвертичных отложений СССР ( 1959) и более поздних кар
тах. Поводом для выделения этих кварц-полевошпатовых светло-желтых: 

io См. реферат этого исследования в сводне В . Н . Сакса (1 953) . 



песков с примесью шюватых частиц и единичных галек в качестве сред
нечетвертичных :морс1<их отложений явилось нахождение в них остатков 
диато:мовых водорослей 1\!Ielosira fri gida Koz . ,  Thalassi osira sp . ,  Cosci no
discus sp.  На песках залегают верхнечетвертичные отложения,  содержа
щие кости мамонта (Васьковский, Терехова , 1970) . Однако специальные 
детальные исследования покавали, что в этих песках на о .  Айон сохрани
лись сухожилия , шерсть и кости :мамонтов ,  а также пресноводные диато
:меи (Калинин, 1961 ) .  Таким образом, не только :морской генезис, но и 
более древний, чем позднечетвертичный, возраст данных песков (учиты
вая,  что все остатки трупов :мамонтов на Северо-Востоке связаны с верх
нечетвертичными отложениями) находятся в очевидном противоречии 
с представлением, положенньнr в основу выделения здесь среднечетвер
тичльхх от.чожений. 

На о. Врангеля , no сообщениям М. Т. ]\ирюшиной ( 1965) и 
3 .  И .  Яшиной ( 1959) , сохранилист, отложения , которые только очень 
предположительно могут быть отнесены к среднечетвертичным .  Они 
представлены эрратическими валунами размером д о  1 м в поперечнике, 
найденными в верховьях рек Мамонтовой и Неизвестной В. М. Басо
вым, в Тундре Академии - Л. В. Громовым и в восточной части остро
ва - А. А. Горбуновым (Яшина , 1959 ; Кирюшина , 1965) . В цело м изу
чение среднечетвертичных отложений о. Врангеля находится еще на том 
уровне , когда недостаток фактического материала открывает простор 
для высназывания в заимоисключающих представлений о его оледенении. 
Существуют как стороннини множественности: оледенений острова , 
синхронных оледенениям Евразии (Сватнов,  1961) ,  так и решительные 
проти:вни:ни: признания следов древнего оледенения (Марков и др . ,  
1965) . После того как н а  о .  Врангеля был открыт небольшой современ
ный ледник , вероятность обнаружения здесь достоверных следов древ
них оледенений. вплоть до среднечетвертичного (принимая во внимание 
значительные высоты остропа , достигающие 1 100 м) , несомненно, воз
росла . На соседнем сналистом о .  Геральда , по наблюдениям И .  Д .  Бо
нитько (сообщение В. Н. Сакса , 1953) и других исследователей, отмеча
ются древние морены в висячих долинах побережья . 

В последнее время получены новые данные о распространении сред
нечетвертичных отложений на арктическом побережье Чукотки, в пре
делах Валькарайской низменности (Сухорослов , Струж1шв,  1970; Пет
ров и др . ,  1972; Пуминов И др . ,  1973;  Тараканов и др . ,  1974; Данилов 
и др . ,  1975) . Материалы этих исследований до сих пор не увязаны между 
собой во многих деталях и в палеогеографической интерпретации основ
ных событий среднего плейстоце1-i:а этого района . Авторы , как правило ,  
не показывают соотношение исследова нных ими разрезов на  плана х и 
в профиля х .  

Очевидно , однако,  что н а  Рывеемском участке низменности и ,  веро
ятно , восточнее его широко распространены алJ1ювиальные и морские 
четвертичные отложения, представленные песками с галькой и алеври
тами общей мощностью около 10  м, залегающими на разных отметках 
от +5 до - 5  и до -20 м и, вероятно , глубже . Цоколем этих отложений 
служат древние коренные породы. По И. Д .  Данилову и др . (1975) , 
по направлению к прибрежным горам они сменяются гравелистыми галеч
никами . В песка х и алевритах обнаружены (по определению О .  М .  Петро
ва) раковины а рктобореальных видов моллюснов Nucu lana pernula (Miil
ler) , Muscu lus corugatus (Stimpson) , Astarte montagui (Miill . ) ,  Axinopsida 
orЬicula ta (Sars) , Gomphi na ( Li ocyma) f luctuosa (Gould) , Масота ca lcarea 
(Gmel . ) ,  Hi a tella arctica (Gray) , Yoldiella i n termedi a (Sars) , У. flaterna 
(Verril et Bu sh) , Bucci num groen landicum Chemm . ,  т. е .  комплекс субли
торальных видов с нормальной соленостью . Эти данные дополняются 
сведениями о фауне фораминифер G lobuli na glaci a li$ Cushman  et Ozawa , 

41 



G. gi Ь la d'OrЬigny, Fissuri na laevigata Reuss, Bucce lla frigida (Cuslim. ) * 1 1 ; 
В .  inusitata Anderson, В .  h anna i arctica Voloch * ,  Cribrononion o bscurus 
Gudina , Pninaella pulchella Parker, Protelphidi um orЬi cu lare (B1·ady) * ,  
Р .  lenticulare Gudina , Р .  asterotu berculatum (Vooгthuysen) , Elphi dium 
subclavatum Gudina * ,  E lpliidiella cf. urbana Khoreva * ,  Е.  groenlandica 
(Cushm . ) ,  Е. arc.tica (Parker et Jones) , Cribroelphidiu m goesi (Stscl1edгina) ,  
Nodosaria s p .  В комплексе микрофауны, кроме того , отмечены раковины 
остра код, главным образом Н eterocyprideis sorЬiana ( J ones) , и других 
эвригалинных преимущественно а ркто-бореальных видов,  обитателей 
литорал·ьной и сублиторальной зон . Среди диатомовых отмечены относи
тельно теплолюбивые морские виды, бентосные и отчасти планктонные 
неритические,  встречаются единичные экземпляры солоноватоводных 
и пресноводно-солоноватоводных, а также множество пресноводных ви
дов . Спорово-пыльцевые номплексы морсних отложений, как это нередко 
бывает, маловыразительные , но в целом преобладает пыльца кустарни
ковых форм Betula и A lnaster при заметном содергнании Pinus. 

Все вышеприведенные биостратиграфические :материалы не противо
речат данным термолю:минисцентного анализа образцов из этого морского 
горизонта , согласно которым его мош:но датировать в пределах от 240 )'(О 
370 тыс . лет, соответственно для нижней и верхней части разреза . По-ви
димому, аналогичные отло;нэния А. П. Пум:инов и др . (1972) выделяют под 
наименованием: среднеплейстоценовой колючинской трансгрессии, распро
странявшейся по долине нижнего отрезка р .  Амгуэмы и несколько восточ
нее, что подтверждается сходством их диатом:ового комплекса , более бед
ного по видовому составу, и данными по спорово-пыльцевым спектрам . 
В отличие от этого И. Б .  Флеров и В .  Л .  Сухорослов (1974) выделяют 
в устье р .  Рывеем среднечетвертичные :морские отложения, залегающие на 
второй абразионной террасе лишь вблизи гор на отметках от 5 до 15 м, 
где они перекрыты современными: и, может быть, позднечетвертичными 
деJ1ювиально-соли:флю1щиопными свалами . По направлению к морю сред
нечетвертичные морские галечники с линзами песка и раковинами морских 
:моллюсков сменяются верхнечетвертичными: аллювиальными отложе
ниями. 

Характеризуя сходные отложения этого района в пункте Прибреж
ное, О .  П .  Петров и другие (1972) относят последние к аналогам пинакуль
сной свиты О .  М. Петрова . Авторы исходят из сравнения спорово-пыльце
вых спентров этих отложений с, безусловно, значительно более теплолю
бивыми койнатхунскими спектрами, которые в описанном им разрезе 
залегают ниже, что в хроностратиграфическом отношении несостоятельно ,  
поскольку ныне установлен более древний, миоценовый, возраст нойнат
хунской толщи в ее стратотипе. Из материалов палинологического иссле-· 
дования указанных морских отложений, где Г .  П .  Казаковой отмечено 
преобладание спор зеленых и сфагновых мхов при значительном содержа
нии березы, ольховнина и небольшом - Pinus subgen . Hap loxylon можно 
сделать предварительный вывод о принадлежности их к среднему отделу 
четвертичной системы . Выя�ление морских и аллювиальных условно сред
нечетвертичных отложений на Северной Чукотке представляет большой 
интерес, хотя признание факта их распространения здесь как безусловно 
установленного все же еще было бы преждевременным в силу недостаточ
ности стратиграфичесних материалов . 

Корякское нагорье 

В Rорянском нагорье к среднему отделу, по многочисленным мате
риалам геологов Научно-исследовательского института геологии Арктики: 
(1956-'1961 гг .) ,  относятся ледниковые отложения, образовавшиеся после 

11 Виды , отмеченные звездочкой, встречаются наиболее часто. 



формирования вулканогенной апукской свиты. Такое представление, наи
более обоснованно изложенное Ю .  П. Дегтяренко (196 1 ,  1971) , согласу
ется с выводами многих других исследователей . 

Д .  М .  Колосов (1945, 1947) , характеризуя отложения среднечетвертич
ного оледенения в средней части нагорья (р .  Айынуваям и др.) , которые ов: 
выделял под названием айынуваямского оледенения полупокровного типа, 
отмечал , что они состоят из щебня, глинистого материала и ледниковых 
валунов, встречающихся на выровненных поверхностях высотой 400-
!'JnO м над днищами речных долин . В долине р. Укелаят Д. М. Колосов от
метил покров морены с валунами, состоящими из вулканогенных пород, 
и отнес его к 'древнему оледенению нагорья, когда , по его мнению, над по
верхностыо полупокровного ледника оставались только отдельные верши
ны хребтов, поднятые над зоной ледникового притирания, достигавшей 
в это:-.1 районе 500-550 м .  

Н а  северо-восточной оконечности Корякского нагорья в пределах аб
солютных отметок 300-400 м ,  на перевалах и вершинах сопок отмечались 
отдельные на ходки эрратических валунов, относившиеся Н. Г. Загорской 
к полупокровному оледенению, очень условно сопоставлявшемуся ею 
с максимальным оледенением Севера Сибири (Сакс, 1953) . 

О среднечетвертичных ледню\овых и флювиогляциальных отложени
ях ,  которые образуют маломощный покров па выровненных повер хностях 
с абсолютными отметками 520, 580 и 600 м в  верховьях р .  Великой, писал 
О. П. Дундо (1959) , а скопления моренного материала на абсолютных от
метках 250-550 м в северной части Корякского нагорья как оста в.ленные 
среднечетвертичным оледенением отмечали В .  А. Даценко и Н. Н. Кули
ков (1957) . Наконец, Ю. П. Дегтярепко в первых своих работах по Коряк
скому нагорью считал ,  что следы среднечетвертичного оледенения пред
стаВJrены эрратическими валунами, встречающимися на выровненных по
верхностях,  и плохо сохранившимися древними трогами: (Дегтяренко, 
Баранова , 1959) . В более поздних обзорах Ю .  П. Дегтяренко (1965, 1971) 
многие из выделявшихся им ранее признаков среднечетвертичиого оледе
нения рассматривал у;не как принадлежащие позднечетвертичному, ис
ходя в значительной мере из исследований Б .  Д. Трунова , а также 
Б .  И. Втюрина (1964) об отсутствии в Дионисийском разрезе среднечет
вертичной морены . Однако, как мы уже писали при подробном анализе 
стратиграфии упомянутого разреза , указанная точка зрения в связи с но
выми палинологическими материалами М. В .  Муратовой (1973) не соответ
ствует состоянию изученности . 

Независимо от этого вопрос о наличии среднечетвертичпых леднико
вых отложений в Корякском нагорье пока нельзя считать определенно ре
шенным . Поиски этих отлоп,ений затруднены тем, что описываемое на
горье было глубоко расчленено последующими депудационными (в широ
ком смысле) процессами, обусловившими высокий уровень его энергии 
рельефа , вследствие чего основная масса рыхлых среднечетвертичных от
ложений была вынесена за пределы нагорья, в окружающие депрессии 
и в значительной мере в пределы современной акватории Берингова моря . 

Сопоставления со смежным11 региона�1и 

Обращаясь к при.мыкающим регионам, мы находим многочисленные 
сведения о наличии в них среднечетвертичных отложений как ледникового, 
так и аллювиального генезиса . Превосходный пример этому - Камчатка , 
в глубокой Центральнокамчатской впадине которой, .ка.к это установлено 
Н. П. Куприной (1970) , О .  А. Брайцевой с соавторами (1968) и другими, 
обнаружены среднечетвертичпые ледниковые и водно-ледниковые отло
жения, которые па побережье Камчатского залива перекрываются (как 
на Чукотке и в ·низовьях р .  Анадырь) морскими отлон-;ениями нижней по-



ловины верхнего отдела . В долине р .  Намчатки среднечетвертич.иая «Мо
реноподобная толща» валунно-галечных супесей с линзами флювиогляци
альных и ледниково-озерных песков , супесей и суглинков залегает на тол
ще «косослоистых песков», среднечетвертичный возраст которых определя
ется находкой <<Костей А lces latifrons postremus Flerov et Wengenh.» (Вась
ковс1шй, 1966) . Последние, в свою очередь , залегают на верхнеплиоце
новых (?) - нижнечетвертичных озерных «синих глинах». 

В западных районах Северо-Востока имеются мно:Гочисленные участки 
распространения среднечетвертичных отложений в горных районах бас
сейнов Нолымы и Индигирки, описанные Н. А. Шило (1961) ,  А. П. Вась
ковским (1963) , Ю. П. Барановой и С. Ф: Бискэ (1964) , О. В .  Нашменской 
и 3 .  М. Хворостовой ( 1964, 1965) , Ю .  И. Гольдфарбом и др . (1971 , 1972) ,  
в «Геологии СССР» ( 1970) , И .  А.  Наревской (1972) , С .  С.  Воскресенским и 
др . ( 1972) , О .  Н .  Жежель и др. (1975) . 

В северной части АнюйсRой низины, по данным М .  Н .  АлеRсеева ( 1970) 
и А. В .  Шера (1970, 1971) , к среднему отделу можно условно отнести пески 
и супеси , залегающие на мезозойских породах по правобережью р. Мал .  
Анюй, близ "Уткинского камня. Эти так называемые «утюшские слон», 
по А.  В .  Шеру,  характеризуются верхнепалеолитической фауной раннего 
типа , включающей крупную форму Equus (Equus) caballus sпbsp" Mam
muthus p1·imigen ius (Blпm.) раннего типа , Lemmus obensis B1'ants, Micгo
tus cf. oeconomus Pall" D icrostonyx c f .  torquatus Pall" Ochotona sp" Rangi
fer tarandus L "  B ison priscus Boj " а также крупного лося, по предположе
нию А. В .  Шера , возможно ,  сходного с A lces latifrons postremus Flerov et  
Vang. 

Спорово-пыльцевой анализ образцов из уткинсних слоев устанавлива
ет преобладание тундровых и лесотундровых спектров. Нроме того, здесь 
обнаружен прослой торфяника , состав остатков ноторого поназывает раз
витие древесной растительности, что, по мнению А. В .  Шера , свидетель
ствует в пользу выделения эпохи потепления нлимата . Поверх утнинсюrх 
слоев в некоторых обнажениях залегает позднечетвертичный торфяник , 
отделяющий эти слои от более древних, среднечетвертичных отложений. 

Исследования среднечетвертичных отложений более удаленных за
падных районов Восточно-Сибирсной низменности, проведенные О. А. Ива
новым (1968-1970) , В. Ф. Гончаровым (1968) , В. Ф. Гончаровым и 
А. С. Титковым (1968) , В .  И .  Найялайненом (1970) и другими , показывают, 
что с большей или меньшей определенностью могут быть выделены средне
четвертичные аллювиальные отложения в низовьях р. Омолой, в пред
горьях хр . "Улахан-Тас, в высоких террасах речных долин Яны и Адычи, 
в Туостахской впадине. 

В последнем районе среднечетвертичный возраст определен по разно
образному комплексу палеонтологичесного материала , собранного 
В. Ф. Гончаровым в среднезернистых песках бетенRесской террасы долины 
р .  Адычи высотой 70-75 м. Но:мплекс растительных остатков из этих 
песков, достигающих :мощности 10  м ,  показал наличие Chara sp " Selagi
nella sp" Larix sp" Potamogeton obtusifolius Mert . et Kocl1 . и др . П. И. До
рофеев считает возможным отнести этот компленс к среднему отделу. Сре
ди остатков костей млекопитающих, по сборам и определениям В .  Ф. Гон
чарова , были обнаружены зубы и другие кости крупной (кабаллоидной) 
лошади Equus caballus subsp . А (Гончаров , Тит:ков , 1968) , которую 
Э .  А. Вангенгейм в 1961 г .  предположительно отнесла ко второй половине 
отдела , а также фрагмент черепа B ison priscus longicornis W. Grom" ниж
нюю челюсть Castor fiber L.  и ряд костей грызунов , отнесенных В .  С. За
жигиным к Ochotona sp" Lepus sp " Lemmus obensis Brants, JV!icretus ех gt'. 
middendorjii - hyperb01·eus, М. oeconomus Pall .  Эти находки позв?ляют 
отнести аллювиальные среднезернистые пески ра зреза Туостахскои впа
дины к среднему отделу (Гончаров , Титков , 1968) . Перекрывающая их по 
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неровному контакту толща мелкозернистых песков содержит фауну верх
непалеолитического комплекса и: относится к вер хнему отделу. 

Среди выделенных в последнее время среднечетверти:чных отложений 
имеются также горизонты , среднечетвертичный возраст которых в силу 
недостаточной обеспеченности биостратиграфическим: материалом, пред
ставляется очень сомнительным и,  во всяком случае, не доказан .  Примера
ми такого рода подразделений служат мезоплейстоценовая «едомная сви
та» А. П. Васьковского (1963) , «едомная серия» и составляющие ее свиты 
низовьев р .  Индигирки Ю .  А. Лаврушина (1963) , нИжне- и среднеплейсто
ценовые морские слои новосибирской «трансгрессии Анжу-1» О .  А. Ива
нова (1968, 1969) и некоторые другие . 

На Дальнем: Воетоке аналогами среднечетвертичных ледниковых 
отложений Крайнего Северо-Востока являются морены алданского оле
денения, выделяемые Ю .  Ф. Чемековым (1961 ;  Геология . . .  , т. 1 ,  1972) на 
восточном склоне хр . Ям-Алинь, и эрратические валуны, валунные су
глинки, а таюr�е ленточные глины на выравненных водоразделах Алдан� 
ского нагорья и хр .  Джугджур.  Среднечетвертичные флювиогляциальные 
отложения выделялись также на юге Приморья В. В .  Соловьевым (1964) , 
но они оспариваются А .  П .  Кулаковым и др.  (1972) . 

На Аляске к среднечетверти:чной эпохе обычно относят отложения ил
линойсского возраста , наиболее надежно установленные ДJIЯ окрестностей 
Нома и в разрезах побережья в заливах l{ука и Коцебу (Певе, Гопкинс, 
1968) . У Нома эти отложения представлены мореной оледенения Ном
ривер , а в заливе l{ука - оледенения Эклутна,  возраст которого, по сооб
щению Т. N. V. Karlstrom'a (1964) , 90-110 тыс . лет. Аккумулятивные об
разования иллинойсского оледенения,  как правило,  очень трудно распоз
наются в рельефе, что наиболее отчетливо охарактеризовано Т. Певе и 
Г .  Холмсом (Pewe, Holmes, 1964; Т .  Pewe , 1975) на примере морен оледе
нения Дельты на северо-востоке Аляскинского хребта . Примечательно, что 
расчеты Т. Певе и его сотрудников показали положение снеговой границы 
в различных районах Аляски в эпоху иллинойсского оледенения примерно 
на 400-500 м ниже современной и на 170 м ниже позднечетвертичной 
(висконсинской) , фиксированное краевыми комплексами. Ныне к средне
плейстоценовому межледниковью относятся морские отложения транс
грессии Коцебу, возраст которой 170-175 тыс. лет (Hopkins, 1973) . 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Четвертичные отложения верхнего отдела на Крайнем Северо-Востоке 
вполне обоснованно могут быть подразделены в большинстве районов на 
четыре горизонта : 4.) нижний межледниковый, 2) нижний ледниковый, 
3) верхний :межледниковый, 4) верхний ледниковый. В сопоставлении 
со с;хемой деления отложений верхнего отдела, предлон\енной В .  Н .  Сак
сом (1953) и позже использованной в качестве основы рабочей корреляци
онной схемы верхнего отдела на Магаданском стратиграфическом совеща
нии (Решения МСС . ,  1959), им соответствуют казанцевский, зырянский, 
наргинский и сартанский горизонты . 

Расчленить верхнечетвертичные отложения более детально трудно 
из-за недостаточной их изученности. В частности , еще очень неполно зна
ние спорово-пыльцевых комплексов , равно как и изменений верхнепалео
литического фаунистического комплекса , прошедшего за позднечетвертич
ное , время сложную историю. 

, Недостаток биостратиграфического материала частично компенсиру-
ется. широкими возможностями применения для 
четвертичных отлож�ний геоморфологического 

расчленения вер хне
метода . Материа;;rы 



no абсолютной геохронологии отложений верхнего отдела , формировав
шихся в интервале от 110  до 10 тыс. лет до н. э .  (3убаков , 1967) , по  
I\райнему Северо-Востоку ограничены пока немногочисленными определе
ниями по радиоактивному углероду некоторых неолитических стоянок на 
Чукотке и о .Врангеля, остатков Березовского мамонта , отдельных погре
бенных древесных обломков и торфяников , в частности , в низовьях р. Мал .  
Анюй и н а  побережье Пенжинской губы (Ложкин , 1975) . 

НИЖНИЙ .МЕЖ.JIЕДНИКОВЫй ГОРИЗОНТ 

Среди :межледниковых отложений нижней части верхнего отдела 
более полно изучены отложения позднечетвертичной трансгрессии, не
однократно описывавшиеся на Чукотском полуострове , а также некоторые 
морские и аллювиальные отложения, известщilе в Анадырской низмен
ности, в долинах Западной Чукотки и в I\орякском нагорье. 

Разрезы южного побережья Чукотского полуострова 

На Чукотском полуострове в соответствии со схемой стратиграфии: 
верхнечетвертичных отложений, разработанной О. М. Петровым (1966) , 
к межледниковым отложениям относятся морские пески с галыщй и галеq
ники, слагающие третью террасу высотой до 30-35 м, а также залега
ющие стратиграфически выше их аллювиальные и озерные пески и глины 
с прослоями торфа и растительных остатков . Первые по названию их стра
тотипического разреза у землянок Валькатлен близ устья р .  Энмелен име
нуются валькатленскими слоями, вторые , описанные у пос. I\онергино,
конергинскими. 

Участок Эu;Аtелен, (валькатлепсхие слои) 
В отличие от схемы О .  М .  Петрова автор , как видно из рассмотрения 

среднечетвертичных отложений, к межледниковым морским валькатлен
с ким слоям относит также отложения верхней подсвиты крестовской сви
ты , состоящие из морских песков с галькой, галечников и горизонтально
слоистых алевритов . Весь этот комплекс морских отложений содержит, 
согласно О. М. Петрову, остатки: преимущественно арктическо-бореа льных 
морских моллюсков хорошей сохранности, причем в нижних слоях выделя
ются, кроме того, арктические, а в верхних - бореальные виды. Среди 
40 видов моллюсков, известных в валькатленских слоях, наиболее харак
терны арктическо-бореальные : Natica clausa Brod . et Sow . ,  Polinices 
(Eusp ira) pallidus Brod . et Sow . , Cylichna occulta (Migl1els) , A starte alas
kensis Dall . ,  А .  montagui (Dillwyn) , A xinopsida orblculata (Sars) , Gomphina 
(Liocyma) fluctuosa ( Gould) , Масота calcarea (Gmelin) и др. Среди послед� 
них следует назвать также Нiatella arctica (L.) , Nfya truncata (L.) и A starte 
borealis (Scl1um . ) ,  которые попадаются и в «Верхнекрестовской подсвите",. 
Арктические виды характеризуются преимущественно A starte borealis 
p lacenta Morcl1 и в незначительном количестве Cyrtodaria kurriana D нnker, 
Pandora (Kennerlia) glacialis Leach, Portlandia arctica siliqua (Reeve)" 
Виссiпит angulosum Gгау, N eptunea satura (Martyn) . Среди бореальных 
видов в валькатленских слоях чаще других встречается Mytilus edulis L . ,  
реже - Buccinum baeri Midd . и Cingula martyni Dall.  

Примечательной формой является A starte invocata Merklin et Petrov -
арктическо-бореальный вид, встречающийся в массовом количестве, особен;
но на побережье Чукотского моря, и интересный в том отношении, что в от
личие от всех остальных моллюсков он не отмечается в отложениях более 
:молодых, чем верхнечетвертичные . Тем не 11енее состав фауны морски•х · 
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:межледниковых верхнечетвертичных отложений сам по себе не дает воз
можности отличать их от других плейстоценовых отложений, поскольку 
не регистрирует тех изменений в составе фаунистического комплекса , кото
рые имели бы биостратиграфическое значение. То же можно сказать о. не-
1'4НОгочисленных на ходках морских диатомей из этих слоев. 

В результате исследования фораминифер из морских четверти'Пlых 
отложений, проведенного И.  l\11 . Хоревой (1974) , удалось установить, 
что валькатленские слои характеризуются относительно более богатым 
номплексом фораминифер, где отмечены бореальные виды Bilumina mar
ginata d' OrЬigny и Elphidium·excavatum (Tarquem ) ,  которые, как утверждает 
И. М .  Хорева (1974, с. 41) , отсутствуют не только в нижне- и средне
четвертичных отложениях, но также и в современном Беринговом море. 
Исходя из состава фауны в валькатленских слоях, можно сделать вывод, 
что экологические условия ее развития определялись нормальной со
леностью и хорошей1 аэрацией дна . В сочетании с песчаным составом 
отложений это свидетельствует об обстановке накопления в условиях суб
литорали на глубинах порядка до 100 м или, может быть , несколько более . 

Палинологические исследования валькатленских слоев показали гос
подство спор,  представленных преимущественно зелеными мхами, и нали
чие единичных пыльцевых зерен сосны, березы, ивы, ольхи, а из трав -
вересковых и осоковых, злаков и полыней. В целом состав пыльцы и спо.р 
из валькатленских отложений сходен с современным комплексом берингий
ской тундры у зал .  1\реста (или несколько более теплолюбивый) , что под
тверждает :межледниковый возраст отложений. 

Стратиграфическое положение валькатленских слоев определяется 
залеганием на среднечетвертичных ледниковых слоях и перекрытием их  
более :молодыми отложениями позднечетвертичного оледенения или ко
вергинскими аллювиальными и озерными отложениями. 

Наличие в ряде разрезов Чукотского полуострова , в частности на бе
регах лагуны Ванкарем, у устья р. Энмелен, в зал . 1\реста , близ Эrве
нинота , на о. Аранамчечен, в устье р .  Этеельнуюм и в других участках 
подмеченной А .  А. Яценно (1967) закономерной смены снизу вверх ме1шо
и тонкозернистых пес1<ов преимущественно нрупнозернистыми песками 
с гравием , галькой, частично валунами свидетельствует о регрессивном 
цинле осадконакопления вальнатленских слоев и постепенном обмелении 
моря в -конце межледниковья . 

Участок К опергипо (копергипские слои) 

На вал:Ькатленских слоях, местами отделяя их от «верхней морены» 
Чунотсного полуострова , залегают озерные и аллювиальные отложения, 
:которые О. М. Петров (1966) назвал конергинскими слоями. Ими слага
ются многие участки предгор:rs:ых равнин , они же выполняют межгорные 
1ютловины и обнажаются в цоколях флювиогляциальных террас.  Благо
даря наличию растительного детрита , линзочек торфа , серой и светЛiо
бурой окрасне, обусловленной ожелезненностью, суглинки, пески и га
лечники конергинских слоев хорошо выделяются в разрезах.  Этому спо
собствует также приуроченность к ним сингенетических повторно-жиль
ных и инъекционных льдов, описанных для районов Восточной Чукотки 
Ш. Ш. Гасановым (1969) . 

Если в речных долинах конергинские слои представлены преимущест
венно аллювиальными отложения:ми, то вне речной сети, на побережье, пре
обладают озерные фации, представленные суглинками и глинами. Мощность 
аллювиальных отложений более 20 м, озерных - до 5 м .  По материалам. 
нарпологических исследований Т .  Д.  1\олесниковой (образцы О .  М .  Пет
рова из района пос. l\онергино) , конергипские отложения содержат ос
татни Betula папа L. (s. l . ) ,  A lnus sp . ,  Rhubus chamaemorus L" Hippur.is, 
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oиlgaris L . ,  Empetrиm nigгum L . ,  Vaccinиm иliginosиm L . ,  М enyanthes 
trifoliata L .  и др . Спорово-пыльцевые анализы этих же образцов показы
вают преобладание спор , :которым уступает место пыльца древесно-кус
тарниковых растений и в очень небольшом :количестве встречается пыль
ца :кустарничков и трав .  Среди спор основная масса принадлежит плау
нам, :кроме этого,  отмечено много сфагновых мхов , встречаются зеленые 
мхи . В древесно-:кустарни:ковой группе доминирует ольха , хотя заметную 
роль играет и :карликовая береза . Группа :кустарнич:ково-травянистых 
растений представлена в основном вересковыми . Интересная особенность , 
выделяющая :конергинс:кие спектры,- наличие в некоторых образцах 
из нижних горизонтов пыльцы древовидной березы, что свидетельствует 
о вероятном распространении в начале конергинского времени лесных 
ассоциаций, позже по мере похолодания климата сменившихся лесотунд
ровыми и тундровыми. Указанное предположение согласуется с фактом 
залегания в ряде разрезов Чукотского полуострова поверх аллювиальных 
или озерных конергинских отложений флювиогляциальных галечников 
и морены первого позднечетвертичного оледенения . 

Флора диатомовых из конергинских озерных отложений, по данным 
О .  Г. :Козловой, представлена типично планктонными видами Tabellaria 
fenestmtfl Kiitz . и Tetracyclus lacustris Ralfs . ,  характерными для олиго
трофных водоемов. 

В цело:м комплекс растительных остатков конергинских отложений 
показывает климатические условия несколько более оптимальные для 
развития растительности, чем современные, что соответствует их положе
нию в разрезе как межледниковых, залегающих в основании отложений 
верхнего отдела .  

Разрезы в низовы1х рек Анадыря и Великой 

В бассейне р .  Анадырь к :межледниковым отложениям указанного 
возрастного диапазона , :ка:к мы отмечали выше при описании Дионисийско
го обнажения, О'l'Носятся морские суглинки с фауной, прислоненные 
к среднечетвертичной морене. Они включают обильные остатки фауны: 
Муа truncata L . ,  Hiatella (Saxicava) arctica L . ,  Astarte borealis Chemn. ,  
А .  rollandi Bern . ,  А .  montagui Dillw . ,  А .  compressa L . ,  А .  crenata Gray,  
Cardium ciliatum Fabr. (islandicum Chemn. ) ,  С. groenlandicum Gmel . ,  
Leda pernula :Мiill . ,  М flcoma calcarea Cl1emn. ,  Venericardia crebricostata 
Krause , Turritella erosa Coutl1 . ,  Nritica sp . ,  Buccinum sp . ,  (определения 
В ,  Н .  Сакса , 1953) . Автором, кроме того, здесь были найдены и опреде
лены Neptunea borerilis Phil . ,  Trophon pacificus Dall, Serripes groenlandicus 
(Brug.) . 

Для этих отложений характерен спорово-пыльцевой спектр ,  выделя
ющийся преобладанием спор сфагновых мхов , а в группе древесно-кус
тарниковых - пыльцы карликовой березы Betula sp . ,  A lnaster, P inus 
Haploxylon, P icea sect. Eupicea (:Муратова , 1968а , 1973) . Указанные от
ложения слагают морскую террасу высотой от 1�  до 50 м между м .  Дио
нисия и руч. Хиузным. 

Предположительно к межледниковым отложениям относятся также 
описанные Ю. П. Барановой (1960) по материалам П .  Ф. Швецова на се
-верном берегу Анадырского лимана морские отложения мощностью 
5:--10  м, залегающие в скважинах под мореной верхнечетвертичного оле
денения на глубине 30-35 м .  По сборам И .  И. Героя из бурового мате
риала на берегу аал . Онемен, морские межледниковые отложения содер
жат раковины Cyrtodarifl kurriana Dunk . ,  Astarte borealis Chemn . , А .  mon
tagui Dill\V. , Yoldiella (Portlandia) lenticula :Мiill . ,  Mytilus edulis L. (оп
ределения Ю. П. Барановой, 1960 г .) . 

•4S 



Состав межледниковой фауны бассейна р .  Анадырь показывает пре
обладание циркумполярных арктичесRих и бореально-арRтичесRих форм . 
I-\ типично тихооRеанским относятся Astarte rollandi Выn . ,  Trophon (Bo
reotrophon) pacificus Dall . ,  Venericardia crebricostata Krause. 

В целом комплекс характеризует прибрежно-меЛJ{ОВодные условия 
с температурным режимом, сходным с современным Анадырским заливом . 

По мнению М .  В .  Муратовой (1973) , с морскими отложениями, вскры
вающимися у м. Дионисия , сопоставляются исследованные ею морские 
от.лоiкения в разрезах глубоких С!{Важин бассейна р .  Великой. С !{ОНер
гинскими отложениями ЧуRотсRого полуострова она сравнивает воро
жеипские озерные и озерно-аллювиальные песчаные и глинистые отложе
ния , слагающие третьи надпойменные таррасы в речных долинах бассейна 
р .  Анадырь . Состав спорово-пыльцевых спектров из этих отложений, 
мощность которых достигает 30 м, характерен для растительных группи
рово1< современной тундры Чукотс1юго полуострова на участках распро
странения кустарниRовых ассоциаций, состоящих из Betula exilis, А lna
ster fruticosa, Salix (s. l . ) . 

Северные и внутренние районы 
ЧуRотского полуострова 

!{ межледниковыо , сопоставляемому с казанцевсним временем в схе
ме В .  Н .  CaI{Ca (1953) , по З. В .  Орловой (1966) , относятся аллювиальные 
отложения ,  слагающие речные террасы в ряде долин Западной Чунотки . 
I-\ их числу принадлежат 25-метровая терраса р .  Раучуа , 12-метровая -
р .  Пырнанайвеем (бассейн р .  Мал .  Анюй) , 10-метровая - р .  Эгилькны
веем , аллювий в основании 10-12-метрового террасоувала (террасы, 
интенсивно деформированной солифлюкционными процессами) в долине 
р .  И:чувеем: и, наконец, аллювий неноторых погребенных долин, в част
ности руч. Станового. Наиболее полно охар::штеризовапные n палинологиче
с:ком отношении аллювиальные отложения 10-12-метрового террасоувала 
в долине р .  И:чувеем показывают, по данным З. В. Орловой (1963) , 
наличие теплолюбивых спорово-пыльцевых спектров , характеризующих
ся преобладанием (не менее 50 % )  пыльцы древесных растений при сред
нем содержании спор (главным образом Sphagnum) 34 % , пыльцы кус
тарнинов и трав 17 % . Характерная черта древесной части спектров -
наличие хвойных, ныне отсутствующих на Западной Чукотке , таних 
как Pinus Haploxylon , P icea ех sect . Еир iсеае, а та!{же Laгix. Из сережко
цветных отмечена пыльца A lnus, Betula и Salix, которые преобладают 
по сравнению с хвойными. Позднечетвертичный возраст этих отложений 
подтверждается находкой в них костных остатков Л!f ammuthus pгimige
nius Blum . (позднего типа) , Bison pгiscus Boj . ,  Equus caballus foss. Cuv . 
I-\ межледниRовым аллювиальным отложениям могут быть отнесены ус
ловно таюне аллювиальные отложения в других долинах Чукотского 
нагорья, в частности в бассейнах peR Аттыквеем , Нгаглойнгывеем и д р .  

Rорякскоэ нагорье 

В I-\орякском нагорье верхнечетвертичные межледшшовые отлоте
пия были выделены в значительной мере условно еще Д .  М. I-\олосовым 
(1945) и И. Г. Николаевым (1945) , а затем Н .  Г. ЗагорсRой ( 1950 г . ) ,  
А .  Н .  Ивановым (1955 г . ) ,  В .  А.  Дацею{о (1956 г . ) ,  К .  С .  Агеевым ( 1957 г . ) ,  
А.  С .  Финогентовым (1958 г . ) ,  Ю .  П .  Дегтярепко (196 1 ,  1965) и другими 
геологами Института геологии АрктиRи.  Наиболее полно эти отложения 
были описаны С.  В .  ВосRресенсRим и Н .  Г. Загорской в райопе м. Нава
рин, где в верхней части морсRих (?) террас высотой 40-60 м были обна-
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ру;Еены песчано-глинистые породы мощностью до 10 м ,  содержащие галь
ки и валуны. П оверх террас залегает п окров база льтов , изливш ихся по 
р а злома м ,  п редположительно, также в межледниковое время . Весь этот 
к омпле�<с расп олага ется между отложениями п озднечетвертиqного оле
денения , сохранившимися пшсометрически выше , и п ослеледнин:овыми 
м орскими абра зионны:ми террасами , не превышающими отметок 10-20 м .  
Следовательно ,  исходя из геоморфол огических предста влений, межледни
к овый возраст упомянуты х отложенuй на высоки х террас а х  является на
иболее вероятным.  

П о  сообщению Ю .  П. Дегтяренко (1965) , аллювиальные межледнико
вые отл ожения вскрываются в Н орякском нагорье в основании третьих 
надпойменных террас высотой 20-30 м в вер ховьях рек Ее.пика я ,  Эны
чаваям , Таловка , Нуюла и Пешыша . В некотор ы х  случа я х ,  нап ример 
в основании террасы высотой 30 м на р. Энычаваям, к ним приурочены 
н а х одни костного материала , п ринадлежащего вер хнепалеолитичесн ому 
фаунистичес1<ому к омплекс у :  1\1/ammutlius pгimigen ius Blшn . ,  Equus caba
l lus J_, . ,  B ison pr· iscus B oj . ,  Coelodonta antiquitatis B lu m . ,  Rangifeг tm·andus 
L .  Верхняя часть ра зрезов , нак п равил о ,  сложена флювиогляциальными 
песками и галечниками , относящимися , по геоморфологическим представ
лев 11я:1I , к п озднечетвертичпщiу оледенению . 

СопостаВJrенпя со смежньпю1 регионаl\ш 

Ра зделенпе нижн и х  меншедниковых и б олее мол одых мел;стад иаль
ны х ("?) отлотений в предела х вер хнечетвертичного коыплекса осадков 
в долина х Норянс1< ого нагорья , а тем· б олее в гора х Охотсного склон а ,  
ОмоJ1 онскоtо н агорья и далее вш1оть до низовьев р .  R олымы с вязано 
с б ольшими тр удностями.  Здесь до сих пор отсутствуют стратиrрафиче
с ю1 изученные ра зрезы верхнечетвертичных отл ожений, которые опира
л ись бы па достаточный материал п о  ископаемой фаун е и фл оре,  нет ни 
одного систематичес1<ог о  опробования р а зрезов методами абсо.тпотпой гео
х р онологи и .  

Интересную п опытку выделения межледниковых отло;кений предпри
нял недавно А. В .  Шер (1971) па основе биостратигра фических исследо
ваний четвертичны х отлоа\ений района IJИзовьев р. Н олымы . В вер хней 
части выделяемых им вер хнечетвертичн ы х  уткинсн:их слоев встречен 
торфяник,  в котором вблизи Мол отн овского намня на р .  Мал. Анюй были 
н айдены орешки P inus p u mila Rgl . и кусок ствола Laгix daliш·ica Тигсz. 
Определен ие абсолютного возра ста оста тков древесины радиоуглер одным 
методом (ГИН - 1 03) показало,  что они древ нее 45 тыс . лет,  т. е. п ред
п оложительно могут относиться к меашедниково:му п отеплен ию . 

На р .  Индигирке, в Сыпном яру,  к мыr-;ледн иновым отл ожениям ни
зов верхнего отдела ,  по мнению автора (Ба ранова , Бискэ, 1964) , относят
ся нижпие слои песков , в спорово-пьшьцевом н омплексе к оторых,  с оглас
но материалам Р .  Е .  Гитерман (Лав рушин , 't963) ,  отмечается пыльца лист
венницы ( 1 0-30 % ) ,  кедрового стланина (25-50 % ) ,  березы (20-35 % )  
и единичные пыльцевые зерна ели.  IO . А .  Лаврушин ( 1963) п риводиг све
дени я  о па ходне в этих же отлоrт>ениях стволов древовидной б ере::;ы , лист
венн ицы и ели (определение Н. Г. Сенкевич) , захороненных в вертикальном 
п ол ожен и и .  

В б олее западных район а х  Северо-Б остона СССР ме;юrедПИI\Овые верх
нечетвертичные отложения выделяются IO .  П .  Баран овой (Баранова , 
Бпсн э ,  1964) и А. П .  Васьк овским (1963) в верховьях R олымы и Индигир
к и ,  где опи п редставлены долинным аллювием R омплекса средневысотных 
( I I I  и IV) терра с .  Основанием для такой датировки явилисr, относительно 
тешrошоб.Qвые спорово-пыльцевые спектры, внлючающие зиа чительное 
к оличество пыльцы хвойны х ,  среди которых выделяются ель,  сосна ; 
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н небольшом иоличестве - лещина (данные .Кашменской и Х"!Jоростовой, 
1962, 1965) . 3. М. Хворостова ( 1970) , кроме того,  сообщает, что к поздне
четвертичному меншедниковыо в бассейне верховьев р .  Колымы относят
ся нижние части разрезов террас,  не превышающих по высоте 20-30 м .  

Н .  А .  Шило (1961) в верховьях Н' олымы и Индигирки выделя ет детрин
с.кую серию а ллювиальны х отл ожелий трех надпойменн ы х террас и аллю
вий, к оторый заполняет каньон ы ,  погребенные под отложениями п оймы . 
Все названные исследователи аргументируют возраст этих отло;Бений 
данными А. П .  Васъковского о на ходке в н и х  шишек Picea obovata, Р .  
ех . sect .  Omo1'ica , Larix sib lrica Lcl b . ,  P inus si lvest1·is L . ,  к оры Betula alba 
п др . Для этих 11-;е оглогнений известны р азрозненные на ходки ностей 
млекопитающих позднепалеолитического фаунисгичесного номпленса . 

. В последнее время новые .м;э. те риалы по межледниковым вер хнечет
вер;rичным отложениям были п олучены также по северным районам Се
веро-Востока СССР. По О .  А. Иванову ( 1 969) и М .  В .  Барновой (1973) , 
в хр . Ула х ан-Тас отмечены галечшши долины р .  Бол .  Е рчи , характери
зующиеся J1 есотундровым спорово-пыльцевы.м спектром . 

В .  Ф.  Гончаров ( 1968) 1< меашедниковым (назапцевсю1м) отложениям 
относил пески мощностью 39 .м , залегающие на междуречье Яны и Омолоя, 
и мал омощны е  пес1ш в основании и звестного разреза Мус-Хая па р. Яне, 
охарактеризованные спорово-пыльцевыми спектрами , включающими 
пыльцу Pinu.s и Picea, отсутствующую в перекрывающпх их льдистых 
суглюша х ,  содера-;ащи х к ости Л1ammutlius pгimigenius Blum. (позднего 
типа) . С на званными отJ1 0;.�-;ениями могут сопоставляться описанные 
В .  Ф. Гончаровым пески с прослоями растительпого детрита , слагающие 
вер хнюю часть ра зреза правобере1Еной террасы дошшы р .  Адычи высо
той 75 м, у п ос .  Бетепкес . За.пегая с размывом па среднечетвертичных 
богато охарактериз ованных карпологическпм материал.ом и костными ос
т::-� тка:ми Equи8 caballus s11 bsp . А .  а.плювиальных отлт1-;ениях ,  65-метровая 
толща эти х отл ожений содер1Еит па р яду с остатн.ами Л1 ammuthus primi
genius Bluш . позднего типа также остатки :мамонта , которые В .  Ф .  Гон
чаров считает принадлег�-;ащимп 1< <шро:межуточному» (?) типу. Спорово
п ыл ьцевой к о�ш.пенс эти х осадков состоит из примерно равного количест
ва древесно-1<уста рник овы х ,  тра вянисты х и споровых растений, причем 
в древесной группе отмечается значительное количество пыльцы Picea 
ех sect .  Eup icea , Pinus si lvest1·is L . ,  Р. subgen Н aploxylon (анализы А. И. По
п овой) . Сравнение со споров о-пыды(евыми к омпленса:ми иных :межледни
R ов ы х  отл он;ений Северо-Востокi\ Сибирп п озволяет достаточно уверенно 
относить эти от.по;.r>ения к первой п о.новине вер хнего отдела . 

На .Камчатне отд он.;ения , сопоставл яемые с вер хнечетвертичными 
метледнин овыми отлоа;ениями Н'райпего Северо-Востока , выделены 
в Центра .пьнона:мчатской низменности: ( Нупрнна , Сниба , 1964; Брайце
ва и др . , 1968) , где они залегают поверх «мореноподобной» то.лщи средне
чотвертичного оледенения и перен рыты моренами первой фазы поздне
чствертичного оледен ения . Ме;1;ледниковые отложения обра зуют аллю
внальные то.пщи , слага ющие высоюrе (70-40 м) террасы р .  l{а:мчатки . 
Они состоят из галечников, песков , супесей, суглинков , торфа и включают 
мощные п р ослои ю1слы х  ву:шапически х пеплов . Спорово-пыл ьцевые 
спектры эти х отложений показывают развитие темнохвойных,  в основном 
еловых ,  а также елово-.пиственны х .песов (среднее содержание P icea 1 7 % ) ,  
лесов и з  каменной и бе.пой березы с н а земным понрово:м и з  р а зн отра вь я ,  
злак овых,  кип рейпы х и п ол ын и ,  п ойменных зарослей ольхи , ивы,  а также 
небоJiьших осоковых и моховы х бол от с вересковыми и с нарлиRовой бе
резкой , а на склона х гор-зарослей кедрового стланиRа и оJiь ховник а .  
Диа томова я флора в этих отложения х ,  изучавшаяся Е .  Г .  Лупикиной, 
п ока зала п реобладание эвритермны х п северобореальных видов , харак
терных для речны х в одоемов . 
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На о .  Карагинском морсrше межледниковые отложения, которые 
довольно условно могут сопоставляться с нижним: межледниковым гори
зонтом Крайнего Северо-Востоr•а , в частности с валькатленскими слоями 
Чукотского полуострова , выделены Л .  А. Скиба и И. М. Хоревой (1966) . 
Эти так называемые аттарманс1•ие отложения слагают морскую террасу 
высотой 25-30 м: и представлены глинами, песками и галечниками, в ко
торых обнаружены раковины М ytilus edulis (L. ) , Venericardia borealis 
(Conrad.)  и другие . ,  а также раковины форам:инифер Elphidium subclava
tum Gudina , Protelphidium orЬiculare (Brady) и др . Спорово-пыльцевые 
спектры этих отложений показывают Jrесотундровый кустарниковый тип 
растительности. Поверх морских отложений заJrегает песчано-валунная 
морена долинного позднечетвертичного оледенения . В устьях рек к тер
расе, сложенной охарактеризованными выше морскими отложениями, 
примьшает аккумулятивная 10-12-метровая терраса , спорово-пыл,ьце
вые спектры которой соответствуют климатическим условиям несколько 
более теплым, чем современные. Их, по-видимому, следует относить ко  
времени второго межледниковья . 

Межледниковые валькатленские и конергинские слои ЧукотСI{ОГО 
полуострова достаточно обоснованно сопоставляются с пелукскими мор
скими отложениями , слагающими морскую террасу высотой менее 15 м ,  
:которая в Западной Аляске заканчивается древними береговыми валами, 
примыкающими к моренам иомского оледеиения (Мерклин и др " 1964;  
Hopkins, 1973) . Пелукские отложения американскими геологами расс:иат
риваются как при:надлежащие 1• сапгаионскому межледниковыо (низы 
верхнего плейстоцена) . Пелукские морские гравийно-галечныг отложения 
в их стратотипическом разрезе, по данным: Д .  М. Гопкипса (1965) , пере
крыты эоловыми образованиями и коллювием висконсинс1,ого и современ
ного возраста . В Номе к пелукским отложениш1 относится толща золото
носных песков второй террасы. 

На островах Прибылова , Алеутских и по п·обережыо Аляскинского 
залива , а также у м:. Барроу , на Арвтической прибрежной равнине 
Аляски имеется ряд выходов морских пелукских отложений, содержащих,  
как и верхнекрестовские (валькатленские) слои Чукотки , остатки фауны 
современного состава .  Уровень морских террас в наиболее стабильных 
участках аляскинского берега находится на абсолютных отметках 10-
12  м ,  т .  е .  вдвое ниже соответствующего уровня на Чукотке;  на  о .  Св . Лав
рентия она погребена ниже уровня моря (Hopkins and otl1 . ,  1972) . Споро
во-пыльцевой состав пелукских слоев �;ак межледниковых верхнечетвер
тичных отложений Северо-Востока характеризуется спектрами, се.держа
щими в нижних слоях пыльцу ели (10 % ) ,  ольхи (70 % ) ,  березы (7 % ) ,  
разнотравья и осок (13 % ) .  Выше по разрезу они сменяются спектрами, 
характеризующими тундровую растительность (Гопкинс, 1965) . 

В пользу представления о сангамонском возрасте отложений пелук
ской трансгрессии, по Д. М. Гопкинсу (1965; :Нopkins, 1967) , свидетель
ствуют более теплые , чем в последующее время (за исключением послелед
никового оптимума) , климатические условия , реконструируемые по фау
не и флоре , и абсолютный возраст раковин, который по методу С14 оказа;r
ся превосходящим 38 тыс. лет (:Нopkins, Mac-Neil ,  Leopold , 1960) , а по 
методу U238/Th239 составил 100 тыс . лет (Blancl1ai·d , 1963) . Несмотря на 
недостаточную определенность первой из названных датировок и неуве
ренность второй, обе они, несомненно , все же могут рассматриваться: 
как ориентировочные, тем более, что хорошо укладываются в общую 
схему основных событий четвертичной истории Северной Америки, кото
рую необходимо учитывать и при анализе последовательности морских 
трансгрессий на Крайнем Северо-Востоке СССР . 

В одной из последних работ Д .  М .  Гопкинса (:Нopkins, 1973) намеча
ется возможность выделения двух пелукских трансгрессий, разделенных 
кратковременной эпохой регрессии моря , когда климат на короткое время 
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становился более холодным и сухим . Соответственно выделяются I и I I  
пе.;�укские террасы. Аналогичную возможность для валькатленской транс
грессии на Чукотке предполагал О. М. Петров (1966) . 

НИЖНИЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ГОРИЗОНТ 

На Крайнем Северо-Востоке к нижнему ледниковому горизонту( Q�)  

относятся отложения последнего крупного оледенения , которые довольно 
широко распространены на предгорных равнинах и выстилают днища 
многих речных долин и межгорных впадин . Описание аккумулятивных 
и экзарационных образований позднечетвертичного оледенения приводится 
во многих региональных геологических очерках по Чукотскому ,  Анюй
скому и Корякскому нагорьям, горам Охотского склона и по Анадырской 
низменности . Данные по более удаленным от моря континентальным рай
онам п оказывают ,  что следы этого оледенения там очень редки или вовсе 
отсутствуют, очевидно ,  в силу меньших масштабов оледенения . 

Северные и внутренние районы 
Чукотс1юго полуострова 

На Чукотском полуострове, в горах и приморских равнинах,  отложе
ния нижнего ледникового горизонта впервые были довольно полно охарак
теризованы благодаря маршрутным описаниям С. В. Обручева (1939) ,  
М .  Т.  Кирюшиной (1939) , М .  И .  Рабкина и Н .  И.  Тихомирова (1938) , 
А. В .  Андрианова , Ф.  А. Головачева (1938) и других, обобщенных 
В .  Н .  Саксом (1953) , в стратиграфической схеме которого эти отложения 
заняли место ,  соответствующее зырянскому горизонту верхнего отдела . 
Дополнительный материал по  стратиграфии верхнечетвертичных от.тrо
жений был собран в 1953-1959 гг .  при геологических съемках Е .  I-\ . Бо
борыкиным, Г .  А .  Жуковым, А .  Г .  Ермаковым, К .  О .  Ланге, И .  А .  Ни
китиным, Г. А. Корниловым, С.  Е .  Синицким , В. Н.  Ставицким и други
ми, рукописные отчеты которых обобщил с дополнением собственными 
материалами О. М .  Петров (1963, 1966) . В предложенной им стратиграфи
ческой схеме четвертичных отложений Чукотского полуострова выделя
ются ванкаремские слои ледниновых и водно-ледни1ювых отложений, 
ноторым соответствует зырянсний горизонт стратиграфичесной схемы 
В. Н. Санса . Ледниновые и флювиогляциальные отложения позднечет
вертичного синхронного зырянскому оледенения на Чукотском п олуост
рове выделялись на основании полевых исследований таюке автором 
(Биснэ , 1962а) ,  Ш.  Ш.  Гасановым ( ',969) , А .  П .  Васьновсним (1963) , 
А .  П .  Васьковским и В .  Е .  Тереховой (1970) и др . 

Особую позицию в оценке следов позднечетвертичного оледенения 
занял А. А. Яценко ( 1969б , с. 93) .  Ссылаясь на опубликованные до 1964 г .  
литературные материалы и собственные наблюдения над рельефом (1951 -
1952 гг . ,) ,  он пришел к заключению о едином древнем оледенении Чукот
ского полуострова <шокровного типа или близкого к нему» . Несоответст
вие такого моногляциалистического вывода всей сумме накопленных к на
стоящему времени данных ,  свидетельствующих о множественности оле
денений не только Чукотки, но и других районов Крайнего Северо-Вос
тока СССР, очевидно .  

Исходя из материалов , обобщенных О.  М .  Петровым (1966) , на 
Чукотском полуострове отложения нижнего ледникового горизонта при
надлежат двум фазам оледенения - основной и конечной, различающим
ся главным образо.м геоморфологическим положением и в меньшей мере 
составом .  Отложения основной фазы распространены не только во впади
нах в нутренней части полуострова , таких как 'У лювээмская и другие , 
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но выходят и па окраинные низrшы - Ванкаремскую, Койнатхунскую, 
Восточно-Крестовскую, Мечигменскую, Уэш.rенскую и другие , менее 
значите:.rьные . Они представлены ледниковыми н водно-ледниковыми осад
камп в виде валунпо-суглинистой морены и песчаных, нередко кососло
истых отложений . По паблюдению1 Ш. Ш. Гасанова (1969) , в Ванкарем
ской нпзменности: отлоа;ения ншкнего ледникового горизонта образуют 
конечпые морены,  слагающие две гряды , а. также основную морену, пред
ставленную холмисто-моренным рельефом . Общая мощность :морены не 
превышает 50 :м, причем валуны состоят из пород, принесенных с хр . Ис
ка тень. Вблизи зал . Креста , у пос . Эгвекинот, верхнечетвертичная :море
на образует скопления , вытянутые в виде короткпх дугообразных г ряд. 
В У лювээмской впадине дуги I\опечных морен отмечаются на левом бере
гу р .  Кальхеурервээм (Петров , 1966) . 

В долине р .  Чевтун, на северо-восточной оr<раине Чукотского полу
острова , по  М .  Т .  Кирюшиной (1939) , намечаются четыре стадии оледене
ния , среди которых первая сопрово;+;далась выносом моренного материа
ла в море,  остальпые три оставили после себя конечно-моренные гряды. 
Морена , заполняющан долину оз .  Коолепь, образует в п оследней беспо
рядочно-холмистый реJrьеф (Рабкип и Тихомирова , 1938) . По описаниям 
Н.  А. Меньшю<ова. и Н. П. Лупановой (Сакс , 1953) , в районе бухты Про
видения широко развита донная и боковые морены долинных ледников . 
А. В .  Андрианов и Ф .  А. Головачев (1938) отмечают здесь , кроме 
того, моренные гряды, подпруживающие озера . 

I\'1орены основной фазы позднечетвертичного о.:rrедепепия выделялись 
также в южных и восточных районах Чукотского полуострова С. Е .  Си
ницки:м , R. О. Ланге и А. Г. Ермаковым, Е .  И. Семеновой, С. А. Евтеевым 
Л. Н. Никитиным, Г. А. Корниловым, И. Д. Даниловым и другими 
(в 1955-1959 гг . ) .  

Отложения конечной фазы первого позднечетвертичпого оледенения 
представлены на Чукотском полуострове ,  как правило , гаJiечню<ами, 
гравием и песками , заJrегающими в днища х речных долин на горных участ
ках и местами на низких предгорных равнинах. В последнем случае они, 
как правило ,  сложены грубозернистыми косослоистыми песками, иногда 
переходящими в проксимальпо.и направлении в тонкозернистые гори
зонтально-слоистые пески, свойственные озерным водое11,1ам.  

Стратиграфическое положение отло:яений ш1п.шего Jrедникового го
ризонта установлено в ряде участков , в частности на северном побережье 
зал . Креста , где отмечено заJiегание фшовиогллциальных галечНИI{ОВ 
краевого компJiекса позднечетвертичного оледенения в одних случа ях 
поверх морских валькатлепских оглоа\ений, а в других - на конергип
ских песках и суглинках (Петров , 19G6) . 

Западная Чукот1.;а и о .  Вранге'1я 

Н западу от Чукотского по;rуострова , в центральной части Чукотско
го нагорья и на Апюйском нагорье , отло;r\епия ни;ю�его ледникового го
ризонта неоднократно описывались в литературе как аю<умулятивные 
образования позднечетвертичпого времени .  Такое возрастное определе
ние обосновывалось преимущественно их хорошей сохранностью и четкой 
выраженностью в реJiьефе , что отмечалось еще при первых геологических 
исследованиях этого района И. П .  Толмачевым ( 1 9 1 1  г . ) ,  Х. У. Свердру
пом (Sveгdrup , 1921 ) ,  С. В .  Обручевым ( 1938) , В. А. Вакаром ( 1937 ) ,  
В те  же годы было установлено наличие в речных долинах этой обширной 
территории флювиогляциальных и а.плювиальных отложений, слагающих 
цоколи невысоких речных террас , в :которых издавна были известны 
находки остатков :мамонта и других представителей верхнепалеолитичес-
1\ого фаунистического комплекса (Флеров , 193 1 ;  Сакс, 1948) . 
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Отложения нижнего ледникового горизонта в рассматриваемом рай
�не,  как и на Чукотском полуострове , представлены гаJiечно-валунными, 
с)"{'линистыми п 

�
песчано-суглинистыми моренами, а также галечно-гра

ви�пыми, гравиино-песчаными и частично ваJiунными флювиогJiяцrrаль
ными отлоа;ениями. Наиболее значитеJiьные скопления их установлены 
по правобережью верховьев р .  Мал . Анюй, к югу от Илирпейского крюЕа , 
а также в верховьях рек Кувет , и Паляваам .  Петрографический состав 
валунов в моренах и данные геоморфологических наблюдений свидетель
ствуют о том , что все ледниковые отJrожения нижнего ледникового гори
зонта имеют местное происхождение; ледники зарождались в наиболее 
возвышенных частях Анюйского ,  Шалагского ,  Паляваамского ,  Иргувеем
ского и Раучуанского хребтов , Илирнейс1>ого кряжа и в горных сооруже
ниях на северной окраине Анадырского нагорья . 

Стратиграфическая принадлежность флювиогJIЯЦИаJrьных отло;кений 
определяется пх залеганием поверх аJiлювиаJi ьnых OTJI OII\eиий нижнего  
межJiедникового горизонта , датированного данными спорово-пыльцевого 
аналпза 3. В. ОрJiовой (1966) в 20-25-метровых террасах р .  Раучуа и 
в ,10-12-метровых террасах бассейна р .  MaJI . Анюй. Однако непосредст
венно в спорово-пыльцевых комплекса х аJIJiювиальных отложений назван
ных бассейнов похолодание , соответствующее времени первого поздне
четвертичпого ОJiеденения, не установJiено . 

На о .  Врангеля отложения , которые могут быть отнесены к нижнему 
ледпиково�1у горизонту верхнего отдела , встречаются в основном у окраи
ны Центральных гор , где они были описаны М. Т. Кирюшиной ( '1965) 
и 3 .  И.  Яшиной (1959) , а также Н .  М .  Сватковым (1961) .  По мнению 
М .  Т.  Кирюшиной, к верхнечетвертичной морене относятся песортировап
ные валунно-галечные отложения ,  погребенные под более молодыми осад
ками в долине р .  Мамонтовой . Однако эти же отложения 3 .  И .  Яшина 
(:1959) относит к нерасчлененным четвертичным леднин:овым и аллювиаль
ным отло11\ениям. Кроме того ,  М. Т. Кирюшина указывает па наличие 
фJiювиогляциальных отложений долинного ·оледенения в пределах релик
товой долины на междуречье р .  Неизвестной: и руч. Хрустального . При 
современном состоянии знаний по истории четвертичного периода на 
о .  Врангеля моашо считать очевидпым наличие в его пределах следов 
двух позднечетвертичных долинных оледенений . Надо сказать, что чет
вертичное оледенение полностью отрпцалось здесь ранее К. Н . . Марковым 
(1952 г . ) .  Тем пе менее расчленение отлоа{еI-IИЙ нижнего и верхнего ледни
ковых горизонтов , основанное главным: образом на геоморфологических 
исследованиях, в ряде· участков острова все еще достаточно условно. 
Исходя из сопоставления разрозненного материала по четвертичным от
ложениям этого района с данными изучения донных осадков Северного 
Ледовитого океана, можно предполагать , что на о .  Врангеля отложения 
нижнего ледппкового горизонта дола-шы быть представлены достаточно 
широко. Однако они, вероятно,  большей частью погребены под более мо
лодыми , меашедниковыми и Jiедниковыl1·1И, осадками в древних и с овремен
ных горных долинах,  а также отчасти под толщей озерно-аллювиальных 
отложений в Тундре Академии и Юrкной тундре. 

Низовья рен Анадыря и Великой 

В более южных районах Крайнего Северо-Восто1{а комплекс отложе
ний нижнего ледникового горизонта отмечен в низовьях р .  Анадырь,  
в пределах Нижне-Анадырской низины и примыкающих к ней гор .  Мате
риалы по их стратиграфической характеристике собраны И. П. Ка рташо- ' 
вым (1957, 1962) , В .  А .  Даценко и Н .  Н .  Кулю<овым (1957) , Ю .  П .  Барано
вой (1960а , б) , С. Ф .  Бискэ и В .  Е .  Тереховой (Баранова,  Бискэ , 1964) ,  
А .  А. Наймарком и И .  И .  Спасской ( 1964) , Б .  И .  Втюриным (1964) , 
Ш .  Ш .  Гасановым (1969) , М .  В .  Муратовой (1973) и др .  
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Рис. 4. Геоморфологичесная карта бассейнов рек Анадыря и Ве.�и кой. М 1 :  2 500 ООО · 
1 - эрозионно-тектонический рельеф горных сооружений с формами ледншювойl экзарации " ни
вально-морозной денудащш. Ледниково-аккумулятивный рельеф позnнечетвертичного олецснсюш; 
2 - нонечные морены; 3 - краевые образования - моренный рельеф; 4 - беспорядочно-хопм11с
тый и р авнинный рельеф морены; 5 - озсрпо-ледниновая равнина; 6 - флювиогляциальная ра вни
на; 7 - позднечетвертичная (межJJедниновая) озерно-аллюrшаJJы�ая равн1mа с формами современ
ного термокарста; 8 - формы р еJJьефа местного позднечетвертичного оледен ения; 9-совре•�снные 

аллювиальные равнины; 10 - современные морские террасы. 

В генетическом отношении ра ссматриваемый комплекс предста влен 
мореной, флювиогляциальными и озерно-ледниковыми отложениями . 
В буровых скважин а х  на северном берегу Анадырского лимана устанав
ливается , что морена залегает повер х  морских отложений первого меашед
никового горизонта , причем смена песчано-глинистых слоев с :морской 
фауной суглинисто-валунными ледниковыми отложениями происходит 
постепенно.  Такой тип осадков позв оляет предполагать, что начало оледе
нения здесь совпало с п остепенной р егрессией моря . Среди ледник овых 
отложений в скважинах обнаружено чередование трех гори зонтов морены 
с крупнозернистыми , по-видимому , флювиогляциальными песками . Сре
ди валунов и галек , п о  данным Б .  Д. Трунов а ,  основную массу образуют 
валуны гранитов , гранит-порфиров, габбро и ба зальтов , т. е. пород ,  
коренные выходы которых известны н а  Анадырском плоскогорье и х р . Пе
кульней. 
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К северу от нижнего широтного отрезка р .  Анадырь на флювиогля
циальной равнине в низовьях левых п ритоков ее - рек Тавайваам, Кан
чалан , Танюрер и Белой - хорошо выражен ряд осцилляторных конеч
но-моренных гряд долинных ледников, п оказанных на геоморфологиче
ской карте , составленной Ю .  П .  Барановой (рис.  4) . Морена , слагающая 
гряды , состоит из песчано-галечного )Iатериала , содержащего хорошо 
окатанные валун ы .  Видимая мощность ее достигает 30 м. Самый южный 
пояс морен примыкает к долине р .  Анадыр ь ,  в осточнее оз. 1-\расного,  и 
выражен в рельефе не всегда четко .  Флювиогляциальные отложения состо
ят из I{Осослоистых хорошо отсортир ованных песков с п римесью гравия 
и гальки. Межгрядовые озерно-ледниковые отло;Бения п редставлены лен
точными глинами , обна жающимися на северном берегу 1-\анчаланского 
лимана (см . Приложение , фиг .  8) , где они достигают мощности 8 м, при
чем залегают с размывом на морене п выше по разрезу сменяются гори
зонтально-слоистыми озерно-ледниковыми супесями и пеСI{ами без приз
наков ленточности . По п одсчетам Ш. Ш. Гасанова (1969) , толща эпигене
тически промороженных, льдистых ленточных глин отложилась в п рилед
никовом бассейне за 1 , 5-2,0 тыс . лет . 

В южной части Нижне-Анадырской низины ледниковые отложения 
наблюдаются в полосе шириной 50-60 км близ края п одступающих 
с юга отрогов 1-\орякского нагорья . Онп образуют отчетливо выраженные 
краевые комплексы моренных гряд, раз;::�;еленны х  участRами распростра
нения флювиогляциальных озовых п каыовых отл ожений. Морфологи
ческие особенности расположения этпх комплексов свидетельствуют 
об образовании их горно-долиннымп ледниками, к оторые , выходя 
на примыкающую к г орам низменную равнину, сливались,  обра
зуя леднини п одножий. 

П о  последним :материалам буровых работ , в низовье р.  Велиной 
(Муратова , 1968, 1973) к отлоrl\ениям нижнего ледникового горизонта 
верхнего отдела следует относить аллювиальные так на зываемые <шбло
невые слои» мощностью 10 м, состоящие из песка , суглинка с внлючением 
гальки и валунов.  Они образуют вторую террасу и верхнюю часть 
третьей террасы. Состав спорово-пыльцевых спектров этих отложений 
п оказывает р азвитие приледниковЬй растительности с преобладанием 
группы спор (50 % , главным образом Selaginella siЬ irica) и представителей 
травянистых «тундро-степей» - Суреrасеа е ,  Gramineae,  Ericales, Artemisia, 
Caгyopllillaceae,  Polygonum, Rubus lzamaemorus. 

Корлкское нагорье 

В 1-\орякском нагорье отло жения нижнего леднпкового горизонта 
представлены .тrедниковыми, флювиогляциальнЫ)IИ и озе рно-ледниковыми 
отложениями. Вопрос о принадлежности этих отложений оледенению , раз
деленному на ряд стадий,  или двум самостоятелыrым оледенениям, разде
ленным межледниковыми отложениями , при современной,  даJ1еко еще не 
достаточной и зученности этого рэ йона нельзя считать определенно решен
н ы�I .  Исходя из а налогий с рассмотренным выше р айоном Нижпе-Анадыр
ской низины и примыкающих к ней с севера горных сооруа;ений , представ
ляется все же наиболее вероятной. концепция двух позднечетвертичных 
горных олсдепеt�и.й .  

Согласно указанной концепции, м ы  относим н нюБнему ледникоВО)iУ 
горизонту верхнего отдела те морены 1-\орякского нагорья, Rото р ые рас
полагаются или на е го периферии , как это наблюдается на морен а х  север
ной части нагорья,  или в низовьях древних ледниковых долин в непосред
ственной близости к морю .  В южных района х ,  согласно описанию 
Ю. П. Дегтярепко (1965) , - это о.�rюторский пояс копечных море н ,  пере
гора живающи й долину р .  Апука в 3 км от устья , а т а к rне , вероятно , тыл-

57 



:майский , ача:йваюrсrшй и аутапский пояса, фиксир ующие последователь
ные стадии сокращения ледшшов соответственно в 30, 80 и 1 10 J{M от по
бережья . Сходные пояса :морен выделяются в долине р .  Ачайвая:vr. Все они 
сложены суглинисто-валунными отложениями мощностью до 20 м.  

К данному стр атиграфическому горизонту относятся т акже флювио
гляциальные долпнные зандры, камы и озы, приуроченные к проксима.;ть
ныи участкам н раевых комплексо в .  Они сложены галечниками, песками и 
супесями, в ключающими валуны. Обширные площади флювиогляциаль
ных и о зе рно-ледниковых отложений отмечаются в долинах рен Апука ,  
Ве:нн;ая , Коэвэрэлен,  Опуха , Хатыр ка ,  в бассейне п равых притоков 
р .  Майи и левых притоков р. Пеююша и п а  Парапольском долу .  В послед
ню.r I{ро:не флювногляциальных песчано-галечных отло�l\ений отмечаются: 
озерно-ледниковые супеси (Дегтярепко , 1965).  

На Кор ЯI{СКом нагорье встречаются лональпые участии р аспростране
ния в уш<аногепных пород , более молодых, чем наваршrские межледнюю
вые эффузивы. Впрочем некотор ые из них, н апример оливиновые базальты 
р. Ва р анеме п ,  описанные А. И. Ивано вым и Ю. П. ДегтяреНI{О , по услови
ям их залегания могут предположительно относиться и но времени форми
рования нижне го .'lед�rикового горизонта . 

Горные районы Охотского с1шона 
и О:молонское нагорье 

К западу от Норякского нагорья,  в горах Охотского склона, отложе-
1шя нижнего JrедНИI{ОВого горизонта встречаются во многих долипа х и 
�.rежгорных впадинах, где морены и флювиогляциальные отложения , 
залегающие в цоколе третьих надпойменных террас, отмечены А. Л .  Че 
палыга ( 1 968) в бассейне верхних отрезков рек Пею1апrа ,  О клан и Шайбо
веем, а Г. Е. Черпяком ( 1 952 г . )  - в северной части п-ова Тайгонос.  Об
ширную полосу · отложений, сформированных долинны:1>1и ледниками, 
в 1 962 г.  отметил Б .  А. Снятков в бассейяах рек Парень, Черпая , Ахове
е .:11 ,  Гижига , Вархалем,  Бол. Чайбуха . Н. западу от устья р .  Наяхап про
С.'lе живаются четкие :моренные гряды, свидетельств ующие о том, что лед
r шки спуснались с гор вплоть до современной береговой линии моря. 
Морены выполняют Верхне-Сугойскую и Верхне-Кегалипсную впадины, 
р аспространяются в вер ховьях рек Омолон и I-\о ркодон. Мощность ледпи-
1.;овых отложений, по-видимому, не превышает 40-50 м. Все изолирован
ные участки ледниковых флювиогляциальных и отчасти о зе рно-леднико
в ых отложений гор Охотского снлона и Омолонского наго р ья исследованы 
пока лишь в очень общей форме . Они заслушивают детального и зучения , 
при котором,  по-видимому, и х. можно будет р асчленить па стадиальные 
и межстадиал ьные образовани;1 ,  подобно тому как это уже удалось сделать 
д ля иных р айонов .  

Сопоставления со  смежныn1и регионами 

Сопоставление отложений нижнего ледникового горизонта верхне го 
отдела Крайнего Северо-Восто1<а СССР со сме:ншыми р айонами - Северо
Восточной Сибирью, I-\амчаткой, Дальним Востоком: и Аляской показы
вает , ЧТО н а званному горизонту СООТВеТС'fВУЮТ Морены И флЮВИОГЛЯЦИаЛЬ·
НЫе отложения горно-долинных оледенений, а таю1{е аллювиальные отло
жения вторых и т ретьих надпойменных террас основных речных долин 
в Верхне-Нольшском нагорье и горной системе Черского (Баранова ,  
Биск э ,  1964; Васьковсний, Терехо в а ,  1970).  По данным Е . Д .  Васюниной 
( 1 958) и Н. А. Шило ( 1 96 1 ) ,  в долинах рек Кулу и Тенкге (бассейне р .  Ко
лымы) аллювиальные отложения 1 5 - 20-метровых террас, принадлежащие 
I\ поздпечетверпРлто.:11у ледпиrщвоt, !У веку,  харю;терпзуются на ход1нши 
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в них ностных остатrюв Bison priscus deminu tus (Blum. )  и Coelodonta cf.  
antiquitatis (Blum. ) .  Эти отложения содержат тундровые спорово-пыльце
вые спентры,  в которых п реобладают споры (до 70 % ) , меньшее ноличество 
составляют травы (22 ,5  % ) ,  тогда кан пыльца древесно-нустарниновой 
растительности встречена в небольшом ноличестве (7 , 5 % ) .  Наряду с этю1 
в бассейне верховьев р .  J{олымы, в частности в дошше р .  Берелех ,  в тер
расах высотой 20-30 м передно отмечается двучленное строение , причюr 
н поздиечетвертичпому ледниновыо,  т .  е . . н отлоir>ениям IПiiIOieгo ледни
кового горизонта,  принадлежит верхняя пх часть,  включающая верхпе
четвертичную морену (Хворостова, 1 970) . 

В верховьях р .  Ипдигирни , по дапньш А. П .  Васьковского (1959а ; 
Васьновсю1й, Терехова,  1970) , н одновозрастным отлоiнения:м относится: 
мощная толща аллювия в области Погруrr>ения у р .  Бол . Тарын , охарак
теризованная богатьш:и сборю.-rи костей верхпепадеолптического фаунисти
чссноrо но�шлекса и лесотундровьши спорово-пыльцевьши спектрами . 

:Морена и флювиогляциальные отлоi�.;ения , развитые во впадинах 
и в верховьях речных долин бассейнов рек НоJrьшы и Индигирки , обра
зуют ряд осцилляторных краевых ко�шленсов,  среди которых к нижнеыу 
ледииково�у горизонту относятся: наибо:тсе удаленные от центров горного 
оледенения конечно-моренные гряды. Возрастное ря.зделепие некоторых 
из этих комплексов на  принадлежащие нижнему и вер хнему ледниковым 
горизопта:vr еще не всегда имеет надсr�тое обосноваппе . 

В пределах Восточно-Сибирсrщй нпз�1е1шости ,  исходя из  стратиграфи
чесних материалов С. Ф. Бискэ ( 1957а , б, 1960) , Ю. А. Лаврушина (1963) , 
М.  Н.  Алексеева п Р. Е .  Гитермап ( 1968) , О .  А .  Иванова ( 1969) ,  
А.  В .  Шера ( 1971 ) ,  Н.  А.  Шило и С.  В .  Томирдиаро ( 1970; Томирдиаро ,  
1975) и других,  к отло11>е1iиям,  си1 [хронпьш ню1шюiу ледниковому гори
зонту, могут б ыть отнесены лишь 1шiюше го рпзопты толщи прdледенелых 
эо�1овых (?) , аллювиальных и озерпо-алшовиалыrых лессовидпых суглин
нов едомных возвышенностей в низовьях Нолы:v1ы, Индигирни и Яны .  
Поверх суглинков на р .  Мал . Анюй,  в 8 к ы  выше устья р .  Веселой, н а  глу
бине 10- 1 1  ы залегает горизонт торфов с остаткамн стволов древовидной 
березы. Образец древесины из этого горизонта ,  определенный по С14, по
казал возраст 42 800 ± 400 лет (Алексеев ,  1970 ) .  В тшзовьях Нолымы ана
логичные отлогь:ения , входящие в состав выделенной А. П. Васьковсни:vт 
и В .  Е. Тереховой ( '1970) едомпой серии, соде ржат костные остатки мамон
та позднего типа, кабаллоидной лошади (мелкя.я форма) , мелн:ой коротко
рогой фор мы Bison .  sp . ,  Rangifer tamndus L . ,  Ursus aгctos L. и других пред
ставителей верхнепа.11еолитичесь:ого комплекса (поздней стадии) .  
А. П .  Васьковсний в ряде своих обобщающих стратиграфичесних работ 
относил отложения «едомной сериш> то к среднему шrейстоцену (Васы,ов
сний, 1963; Васьковский, Терехова, '1 970) , то н верхнему отделу четвертич
ной системы (Геологичесная карта . . .  , 1967) . Несо.стоятельность стратигра 
фаqеского обоснования среднеплсйстоцеr: ового возраста этих отложений, 
ноторый был припят для низовьев р. Ипдигирни таюr.;е и Ю. А. Лавруши
и Lщ ( 1963) без учета предыдущих палеонто.тrо·гичесюп сборов , уже отме
чали В .  Н .  Car-\C ( '1963) , Ю .  П .  Баранова,  С. Ф. Бпскэ ( 1964) и А. В .  Шер 
( 197 1 ) ,  а в самое последнее время Т .  Н .  Наплина и А. В .  Ложнин ( 1977).  

В низовья х О:.юлоя и на междуречье Яны п Индигирrш отложения , 
сннхронные нижнему ледниковому горизонту Нря.йнего Северо-Востока , 
представлены проледенельп1и озерно-аллювиальньоrи п маршево-дельто
выми суглинками и супесями , содер;нащими остат1н1 млекопитающих 
верхнепалеолптиqеского фаунистического комплекса и рановины пресно
во�ных моллюско в .  Общая мощность этих отложений достигает 30 м .  В их 
па.rrинологичесних ко�шленсах преобладает пыльца трав и спор ы  мхов ,  
что подтверждает с уровые кдиматические условия формирования этих 
от.тrожений , выделяемых О. А.  Ивановьш ( 1969) и В. И. Найялайпеном 
( 1970) под название�� ойягосстщй свиты . .Как и в других участках обширной 
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Восточно-Сибирсrщй низменности, они содерашт мощные жилы сингенети
ческих конжеляционных льдов.  По мнению О .  А. Иванова (1968),  с послед
ними синхронны пластовые горизонталыrо-слоистые льды островов Новая 
Сибирь и Фаддеевского . 

Морены ,  флювиогляциальные и озерно-аллювиальные отложения 
нижнего ледникового горизонта распространены в Адычанской, Дербе
кинской и Туостахской впадинах, в верховье р .  Адыча , где они отличаются 
от более древних межледниковых толщ бедным составом растительных 
остатков ,  ограничивающимся спорами зеленых мхов и кочедыжниковых 
(Гончаров ,  Титков, 1968) . 

На Камчатке , выделявшейся и в позднечетвертичное время своишr 
значительными по высоте горными хребтами и вулканами: , разделение 
ледниковых отложений верхнего отдела на два горизонта сопряжено 
с большими трудностями, поскольку позднечетвертичное оледенение не 
исчезало полпостью , а, по-видимому, сохранялось непрерывно в течение 
всего этого времени на крупнейших горных поднятиях полуострова.  Тем 
пе менее большинство исследователей (Олюнин, 1969; Куприна , 1970; 
Брайцева ,  Мелекесцев и др . ,  1968) выделяют две фазы позднечетвертично
го горно-долинного оледенения, из которых , по их мнению, первая была 
максимальной .  Отложения этой фазы, представленные моренами и флю
виогляциальными накоплениями, наиболее удаленньвш от горных соору
жений , вероятно , можно сопоставллть с нижним ледниковым горизонто:vr 
Крайнего Северо-Востока .  

На юге Дальнего Восто1>а с ними соотносятся , по-видимому, верхне
четвертичные морены и террасовые флювиогллциальные галечниюr вы
деленного Ю. Ф. Чемековым (196 1 ,  HJ72) на восточпоАI склоне Ям-Алипя 
муниканского горно-долинного оJiеденения , которое местами было ка
ровым . 

Отложения нижнего ледникового горизонта Чукотского полуострова , 
выделяемые О .  М .  Петровым ( 1966) под названием вапкаремских слоев 
ледникового позднечетвертичного компJiекса прибрежных равнин , мог ут 
иоррелироваться с мореной Iшикского ранпевисконсинского оледенения 
в районе зал. Кука (Hopkins а .  о . ,  1965),  которую ;:�:етально исследовал 
Т. Карлстром (Т. N. V. Karlst1·om ,  1964) . Возраст этого оледенения 
Т. Карлстром считает равным не менее 36 тыс. лет , отмечая,  что морские 
отложения , перещ�ывающие морену,  по данным иониево-урапового мето
да , датируются в пределах 31 -46 тыс. лет.  Т. Л .  Певе с соавторами (1968) 
с оледенением Няик сопоставляют морены оледенения Шредер в горах 
Брукса (Holme", 1959 ; Holmes and Leviь, 1961) ,  оледенения Амблер в до- . 
лине р .  Кобу1{ (Fernald ,  1964) и морены оледенения Фаэровелл 1 ,  Уондер
лэйк 1 и Дэнейл 1 в Аляскинском хребте , выделенные исследованиями 
А.  Ферналда (Fernald ,  1960) , Дж. Рида (Reed ,  1960) и Т.  Певе (Pe \ve , 
196 1 ,  1975) .  

На п-ове Сьюард с моренами оледенения Кюш, по Д .  :М. Гопкинсу 
(Hopkins ,  1973),  сопоставляется нюы-rяя часть ко�шлексов отложений 
Салмон-лэйк и Йорк в других участках этого района .  

JЗЕРХНИЙ МЕЖЛЕДНИКОВЫЙ ГОРИЗОНТ 

f ;отложения верхнего межледникового горизонта (QЛ) на Крайнем Се
веро-Востоке до недавнего времени были очень мало исследованы .  Они вы
делялись Jiиmь в. немногих районах в качестве интерстадиальных (услов
но каргинских) отложений в схеме поsднечетвертичного зырянского оле
денения, включающего зырянскую и сартанскую стадпи (Сакс, 1953; Вась
ковский, 1963; Баранова, Бискэ ,  1964). Однако в дальнейшем в связи с на
коплением новых материалов по стратиграфии, в первую очередь по Чу-
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кuтско�rу и Анюйскоыу пагорьялr , п исхо;:�:п главным образом из палеопа
ли:нологических данных, представилось ВОЗ"-ЮЖным выделить верхний 
межледниковый горизонт сначала в горной , а затем и в низменной части 
страны. Этому усложнению стратнграфичес1щй схемы способствовали и 
полученные в последующие годы данные по абсол:ютной геохронол:огии 
остатков березовского мамонта и шерстистого носорога (Гейнц, Гарутт , 
1964) , а таюне сопоставление последних с новыми данными Н .  В .  Кинд 
и др . ( 1 969, 1973),  В. В .  Чердьшцева и: др . ( 1969) .  Согласно указанным дан
ным, назвя.нный :межледниковый горизонт может датироваться, по-видимо
му, в хронологическом интервале от 27 до 50 тыс .  лет , иначе говоря -
соответствовать геттвейгскому межстя.диалу Европы и его Сибирскому ана
логу - каргинскому веку. 

Чу1ютс1<и:й полуостров 

На Чукотском полуострове отложения верхнего межледникового го
ризонта представлены аллювиальными и морскими фациями. Аллювиаль
ные отложения состоят из песков с прослоями суглинков ,  глин с линзами 
торфа , которые слагают вторые надпойменные террасы речных долин . Они 
врезаны во флювиогляциальные отложения верхнего ледникового гори
зонта.  На морском поберен-;ье , в устьях peI{ ,  площадки этих террас смы
каются с древними береговьнrи валами, абсолютные отметки которых ,цо
стигают 10-12 м. По отношению к поверхности флювиогляциалыrых 
долинных зандров вторые террасы речных долин врезаны на 10-15 м .  

МорСI{Ие террасы верхнего межледшшового горизонта , названные 
О .  М .  Петровым амгуемскими, выделяются во многих участках побережья 
Чукотского полуострова, по берегам Колючинской губы, зал . Креста , 
у устья рек Нунямовеем, Янравеем и др . Они сложены песчано-галечными, 
нередко горизонтально-слоистыми, а иногда и косослоистыми отложени
ями и включают раковины пелеципод. Среди последних О. М. Петров опре
делил арктическо-бореалыrые и бореальные формы: Astarte borealis pseudo
actis Merklin et Pet1ov, А .  invocata Merklin e t  Petrov, 111 асота calcarea 
(Gmelin) , М. baltica (L . ) ,  Serripes groenlandicus (Brug . ) ,  Mytilus edulis (L . )  
и др . С .  Ф. Бискэ по  сборам Ш. Ш .  Гасанова ( 1969) в районе устья р .  Ян
рамавеем , косы Наукеркытрин и на восточном берегу зал. Креста из го
ризонтально-слоистых песков и галечников второй террасы определил 
раковины Astarte montagui (Dillw . ) ,  А .  borealis (Schum. ) ,  Yoldiella lenti
cula (Miiller ) ,  У. intermedia (М . Sarь) , Portlandia arctica Gray, Cyrtodaria 
kurriana Dunk . ,  Bela impressa Beck . ,  D iaphana hiemalis (Couth. )  и позвон
ни рыб. 

По данным Ш. Ш. Гасанова ( 1969) , морсюrе отло;Еения этого же тер
расового уровня у косы Мечкен содержат в палинологическом комплексе 
16 ,8-21 , 7 %  пыльцы древесно-кустарню<овой группы, включающей 
A lnaster, Betula, Salix и Pinus subgen, Haploxylon; 46 ,8-48,7 %  пыльцы 
недревесных, главным образом вересковых , злаков и в небольшом коли
честве полыней, а также 29 ,6-34,4 %  спор зеленых �:rхов,  сфагнума и др . 

Несколько иные данные палинологического анализа приводит 
О .  М. Петров ( 1966) для аллювиальных отложений второй террасы р .  Ам
гуемы, в которых, по определению Р. Е.  Гитерман , преобладает древеl:но
к;vстарниковая группа, включающая много пыльцы I<устар1пшовой ольхи 
и карликовой березы, обильны вересковые , осоки и разнотравье . 

Тем не менее как морские , так и аллювиальные отлоа.;ения верхнего 
межледн:иковоrо горизонта,  несомненно , свидетельствуют о климатиче..: 
ских условиях,  близких к современныи или да�-не несколько более благо
приятных для развития растительности . Подтверждением принадлежности 
отложений вторых террас Чукотского полуострова к верхнему межледни.
ковому горизонту может быть и находка в них древесины I<руппокустар-
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ниновой ольхи п ивы (определения В .  Р .  Фи.липа) ,  а тают.;е ностей N!am
muthus primigenius (Blum . ) , Bison priscus Boj . ,  Rangifer tarandus 
Li n n e ,  - п редставителей вер хнешшеолитичесного фа унистичесного НО1.Ш
ле:кса . Страrшьвr :иснлючению1 в это:\I отношении является определение 
н.бсолютного возраста древесппы, взятой, по сообщению Л. Р. Серебрш-шо
го (1965, стр .  63), в нижней части разреза террасы р .  Амгуэмы,  ноторое по
казало (по С14) датировку 9350 ± 230 лет (ГИН-29) ,  относящуюся к совре
менному отделу. Необходимость повторной проверни этого определения 
О 'Iевидна.  

Анюiiс1юе нагорье и о . Врангеля 

На о .  Врапге.;:ш отлоа;енпя верхнего меа.;ледпинового горизонта пред
ставлены озерно-аллювиальными песчапо-глипистымн и суглинистымн 
осаднами с внлючением липз торфа и жильных льдов,  образующимп види
мую часть разреза· Тундры А�:адешти и низченпых участков западного по
бере;.r;ыr острова .  По сообщению 3. И. Яшиной (1959) п Ы .  Т. Кпрюшиной 
( 1 965) , н эт1ш отло;.1-;епиям приурочены находки костей мамонта , не встре
ченные в более древних четвертичных отло;.Еепиях острова . Во внутренней 
частп о. Врангеля предположптельно ме;-r>ледниновые. отJrошенпя назван
ного горпзопта в ходят в состав аллювия 1 5-метровоil террасы р .  Мnмон
товой . 

В Анюйскоы и западной части Чунотского нагорий аллювиальные 
опrотепия верхнего метледнпнового горизонта ,  исходя из материалов 
палинологических псследований 3. В. Орловой ( 1 963, '1966) ,  выдеJiяются: 
n отлоа-;ениях 5-6-метровых террnс, в основании пойм бассейнов рек 
Ичувеем, Раучуа , Кевеем,  Ватапваам и др .  В спорово-пыльцевых спектрах 
аллювин преобладает древеспо-нустарпинован группа , доминапт11мп кото
рпй являются A lnaster ( 10:-'1 5 % )  и Betula (вероятно , нустnрнrшовая ,  
20--90 % ) , нроме того , отмечаются пыльцевые зерна Pinus pum ila ( ? ) ,  
Lш·ix, Salix. В группе педревесrтых отмечено обилие пыльцы Ericaceae (?)  
п небольшое 1щJrичество пыльцы Gramiл eae , Cyperaceae , Po lygo 11 nceae , 
Cctryop hyl laceae , Composi tae п др .  В группе спор преобJinдают сфагновые 
мхи. Состав спентров указывает на  существенно более теплые по сравне
нпю с современными нли:чатнческпе условия . По ынепию 3. В .  Орловой , 
эти лесотундровые спорово-пыльцевые спектры СJiедует относить 1< Еаргин
ско:\1у межледниковью шш ие�-т-;стnдиалу Северо-Востока СССР, что под
тверждаетсн п х  сопоставлетшеы со спентрами , выделенными для: этого 
вре�rеп:и по бассейну Еерховья р .  Колымы Р.  А. Бnскович (1959 ) .  

Rорякс1>ое нагорЫ:� 

В ю;ыrой Чi\Стп Крайнего Северо-Бостона аллювиальные отложения 
верхнего ).rежледнинового горизонта устанавливаются , по материалам 
геологов НИИГА, в Коряксно:.1 нагорье : по долинач рек Рытгельвее:.1 , 
Эльгевааи, Айыпувnю1, Конрарывээм , Вnтьшь,  Спокойной и др . Они 
слагают вторые надпоi'вшппые террасы и :.rестами в верховьях peI{ перекры
ваются флювиоглю�и:1Jrъпым11 отлоiьениями или люреной горно-до,;тинного , 
поздпечетвертичпого (сартанского) оледенения .  Эти отложения представ
лены галечнинамп , рете супесюrи и суглиннами , иногда содер1r.;ащими 
просJ1ои торфа . Мощность их не превышает 10 м. В составе nьшьцы и спор 
п реобладают древеспо-кустарнпковые , среди которых отмечены Pinus 
subgen , Haploxylon, A lrius, Betula ; кроме этого_ , от.-.rечается пыльца трав и 
<.:поры :чхов .  

J\lt-Jжледшп:овые торфянтпш мощностью 0,8 :. r  отмечены В.  А.  Даценно 
и Н. Н. Ку;шновьш ( 1957)  па р .  Конрарывэ:эм , в северных п редгорьях Ко
рянсного нагорья . Они переr•рыты мореной и подстилаются аллювиа льны-
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ми сугшшнами и гравийно-галечными отло;+;епнш1 н .  Торф ю;лючает остат
к н  древесипы л:иствеБных пород , напоминающей тополь, а танже остатни 
ыхов.  А. П .  Васьновсюrй (1963),  исходя из установлепия в торфе , оппсан
ио.'11 названными исследователя�чи , �>роие спор мхов лишь пыльцы ольхов 
шша (А lnaster) и березы (Betula sp . ) ,  был снлоr rоп отпосить указанные 
отлоа;ения к верхнечетвертичным меа;стадиальньш .  Однако налнчпе в тор
фе древесины тополя свидетельствует о 1шимато , по-видимому, довольно 
близнои :к совре:.1ен�-юму, т. е .  снорее меа..:ледн1шово;.,r , чем ме11..:стадпаль
ном. Фор;.,шровапие толщи торфянина ,  спрессованного под давлешrем пе
реирывающих его осаднов до 0 , 8 ,�r , очевидно , было достаточно дл ительным . 
Межледюшовый хараитер торфянииов на р .  Копрарывээм вполне согла
суется с представлению1 о п рипадле;тшости перекрьшае�rой н х ыоrены к 
верхнему ледниново:.rу горизопту. 

Низовья р . Анадырь 

На южно�I побережье зал . Онемеп , вбли зи м .  Пейчюr а ,  В .  Е. Тере
хова в 1960 г. описала разрез высотой 30 ы ,  в Бото ро�r ме}1..:ду двуия гори
зонтами валунных суглинков морены, в средней его част 1 r  выделяется: пач
ка :морсних суглиниов ,  гравия , галы{и ,  супесей и песБов мощностью 01щло 
10 м. По определению А. П. Васы;овского , в этой пачне были встречены 
раковины Yolcliella inteгmedia (Sar:; . )  а рктического цирк у�шоля р ного вида , 
широко распространешrого в северных морпх, и Radix ovata D rнpai·шшd -
ыоллюска ,  обитателя сильно опреснепных лиманов . Спорово-пьшьцевые 
спентры этих отложений, по сообщению В .  Е. Тереховой, содера;ат много 
переотложенной пыльцы, но в основной своей части в юr ючают тундровый 
КG.\rпленс .  Можно предполагать ,  что онеменские �юрсю 1е с углипкп отно
сятся н вер хпе�rу �rеа;ледниновоыу горизонту. Судя по пахо;1щею1ю в под
стплающих п перенрьшающих моренных ·1•олщRх кр упных в11лунов гр ани
тов, следует считать, что морепа сформировюrа за счет выноса ледникового 
иатериал::1 из северно го горного обр а�шения Нююrе-Анадырс1юй низ
менности, где в отличие от Коряксного нагорья известны обширные пло
щади гранитных массивов . Наличие в одной пачке межморенных суглин
ков морской и пресноводной фауны ыо;r;ет,  по-видимому, свидетельство
вать о принадлежности разреза н приустьевому участку лимана , испытав
шему значительное опреснение речными воданп. 

К отло;1,епия:м верхнего ?1·rе ;r-;:,;rедн иново го горпзонта в шr з о в ь ?. :.:: р.  Ана
дырь мы относим широно р nсп ростр анепньш зде сь тонкозернистые нояспо
слоистые серо-зеленые озерио-аллювrrалыrые супесп п суглпнюr (сн.  При
ложение , фиг . 9), вмещающие нон;"е.ляцпонные ;-1-;пльпые льды. Этн отло
жения в Ни:нше-Анадырской н п з ш r е , по данным IП . IП.  Гасанова ( 1. 969) , 
слагают с.1шон второй террасы r .  Анядыр ь ( высотой 20-25 м) ,  вло;не шrой 
в ледюшовые отлон;ения выделявтегося намп пи ;юrе го ледникового гори
зонта верхнего отдела . 

Более слО1кен вопрос о прпроде п возрасте лессовидпых отло;1;епий, 
внлючающих сингенетичосние ;-юrлытые льды в бассейне р. Майп в l\f а р ков
сной ниюrениости. С .  В. То�шрдиаро и 3. В. Орлова ( 1970) , псходя нз дан
ных о спорово-пыльцевом и гран уло:\Iетриче скоы составе вскр ытых здесь 
легних супесей и пылеватых песнов , относят и х  н эоловым наноплениям 
нар гилсного и сартанского вро:.rени. В отличие от этого А. А.  Свиточ 
( 1975), специально посвятивший своп  исследо вания вы:=rснению прнроды 
четвертичных отложений долины р.  l\.Jайп , пришел н заключению ,  что 
здесь развиты отнюдь не эоловые , n тппично nллювиальные , большей 
частью косо- и горизонтально-слоистые отло1"епия , включающие позвон
ни, иости , чешую рыб и т. п . ;  по гео�юрфологичесному сош:J ставлению 
с другими районами оп отнес их и среднему плейстоцену. 
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Столь значительное расхоащение в представлениях разных исследова
телей могло бы быть курьезным , ес;ти бы не очевидная очень недостаточная 
исследованность этого удаленного п труднодостушюго района .  Страти
графическая обоснованность майнских отложений как среднеплейстоцено
вых и эпигенетичесюrй характер включенных в них ледяных жил высотой 
1 5 - 1 7  м и шириной 5-6 м (Свиточ ,  1975 ,  с .  666-667) ,  безусловно , не
убедительны. 

На междуречье Волчья - Тавайваюr , севернее Канчаланского ли
:мана , озерно-аллювиальные пески и супеси, сопоставимые с аллювием 
второй террасы р .  Анадырь ,  3а;тегают с размывом поверх глин нижнего 
межледникового горизонта .  По берегам Канчалан ского лимана,  а также 
в Бельс:кой и Марrщвской нпзипа х  в а.ллювпальных отложениях отдел ь
ных фрагментов этой террасы встречаются кр упные стводы березы и !{ОСТИ 
Nlammuthus prim igenius Blum . (позднего типа) ,  B ison priscus Boj " Equus 
caballus foss. L .  (Баранова, 1960 ) .  

По мнению Ш .  Ш .  Гасанова ( 1969) ,  аллювий второй террасы в низовь
ях р .  Анадырь юrеет двучленное строение с сильно развитой русловой и 
редуцированной пойменной фациями . Палипологичесюrй анализ этих от
ложений по данньш на3ванного псследователя показал преобладание 
пы;:rьцы древесно-кустарниковых форм (52,5 % ) над пыльцой недревесных 
( 10 % )  и споровых (37 , 5 % ) .  Среди пыльцы древесных отмечается P inus 
subgen. Haploxylon ,  по-види:�rо�1у принадлежащая Pinus pumila,  а также 
A lnus и Betula. Недревесная пшrьца состопт из вересковых и злаков ,  но 
отмечается также полынь и разнотравLе . Пыльца споровых в основнои 
представлена сфагповьши и в �rеньшей ыере зелеными мхами . 

К этому же стратпграфичес1юму горизонту с известной условностью , 
определяе1110й недостатко:ч материалов ,  с.тrедует относить пески и суглинки 
верхней и частично нижней части разрезов второй надпойменной террасы 
Анадыря общей мощностыо 1 3-20 м, оппсанных в буровых скважинах п 
о бпажениях приустьевой части Нижне-Ающырской низины М .  В .  Мурато
вой (1973) . В спорово-пыльцевых спектрах верхней части «яблопевыю> 
и ню1шей части <шекульнейвееиских» слоев М. В. Муратова отмечает сход
ство со спектрами амгуемсюrх слоев Чуrютсного полуострова , которые , 
как мы отмечали в ыше , прпнад.тrежат Ео второму межJ!едниковому гори
зонту верхнего отдела.  

Юl\агирс1юе п:юскогорье 

На Юкагирсr-;иы плоскогорье по р .  Бере3овке особо интересны данные 
о находке известного трупа мамонта,  впервые детально изученного 
В .  А. Зеленскюr (1909) и А .  А .  Бялыющки!Уr-Бируля (1903, 1909) .  Значи
тельно позже из сообщения А. Гейнца (Heintz ,  1966) и В .  Е. Гарутта 
(Garutt , 1 964) стало и3вестно , что возраст в ысушенной крови и жировой 
ткани березовского мамонта , определенный методом измерения р адио
активного углерода , оказался равныи 3 1 , 750 ± 2500 и 44,000 ± 3500 лет 
(Т-299) .  Сопоставляя эти не вполне надежные данные с хронологическим 
подраздел:ениеы верхнего пл:ейстоцепа Сибири ,  намечаемым Н. В .  Кинд 
(1969),  можно все же предполагать , что захоронение мамонта произошло 
скорее всего в каргинское мен�ледни:r,;о вье . А .  В. Ложюш (1975) считает ,  
что многочисленные находки костей мамонтов ,  а также мягкие ткани,  об
наруженные во второй террасе р .  Берелех в низовьях Индигирки , имеют 
возраст около 13 700 лет , т .  е .  относя:тся к верхнему ледниковому гори
зонту. Близкие данные абсолютного возраста были получены ,  по сообще
нию Л. Р. Серебрянного (1965) , для кожи и жировой ткани сапгаюряхско
го мамонта с о .  Бол. Ляховского ( Т-170) - 29, 500 ± 3000 , 44 ООО ± 
± 3500 лет , мамонта Адамса из дельты р .  Лены (4633) - 34 450 ± 2500 
лет (Бискэ ,  1962а) , чекуровского мамонта (Мо-215) : 26,000 ± 1 600 лет . 
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Материаль1 о геологических условиях захоронения березовского мамонта ,  
сообщаемые О .  Ф .  Герцем (1902) , Е .  В .  Пфиценмайером (Pfizenmayer, 
1926) и другими (Вакар , 1931 ;  Бискэ , 1959; Васьковский, 3асухина , 1960; 
Garutt, 1964) , свидетельствуют о гибели мамонта в результате обрушенпя 
нрупного блока рыхлых промерзших пород с верхней части террасы высо
той ОI{ОЛО 20 м к основанию ее. Следовательно , возраст трупа момонта 
оказывается , несомненно, моложе тех аллю)Зиальных осадков , среди кото
рых он погребен. Таким образом, эта интереснейшая палеонтологическая 
находка, как ни парадокса.льно на первый взгляд, не принадлежит тем от
.ттожениям, среди которых обнаружена .  Можно , однако , предполагать,  
что поскольку обрыв блока, по-видимому, был обусловлен подмывом тер
расы рекой, то времени захоронения мамонта соответствует формирова
ние какой-то части разреза поймы р. Березовки шэ том ее уровне , который 
по мере последующего врезания занял место низкой надпойменной тер
расы. Однако данные по характеристике аллювиальных отдожений этой 
низкой террасы, сопоставимые с данными по возрасту трупа мамонта , поъ:а 
отсутствуют . 

По мнению В .  Е .  Гарутта (Garutt, 1 964) , березовский мамонт принад
лежит к мадленскому верхнепалеолитическому комплексу схемы В. И. Гро
мова (1948) . Изучение пищи березовского мамонта по материалам иссле
дования содержимого его желудка, произведенное В .  Н. Сукачевым 
(1914) и Л. А. :Куприяновой (Тихомиров и :Куприянова, 1954) , показало , 
что мамонт питался преимущественно злаками и осоками , но , судя по спо
рово-пыльцевым исследованию.,r остатков растительности в его пищева
рителыrом тракте , в бассейне р. Березовки в ту пору росли и иные травы, 
в частности полынь,  мхи и папоротнияи ,  а из древесных пород - ольха , 
береза, ива и ,  возможно , лиственница , пыльца которой очень редко сохра
няется в ископаемом состоянии . Примечательно , что очень близкий состав 
растительности , насколько можно судить по материалам спорово-пыльце
вых исследований, отмечается во всех опробованных толщах верхнего 
отдела низовьев р. Колымы (Бискэ , 1957; Васьковсrшй, 3асу:хина , 1960 ) .  

Времени березовского мамонта очень близки торфяные прослои , 
вскрывающиеся в долинах рек Колымы, Бол. и Мал .  Анюя , в верхней 
части «едомной серии» на глубинах около 19-12 м от поверхности, в тол
ще суглинков,  пронизанных жильными льдами (Алексеев , Гитерман, 
1968) . Торфяные прослои содержат остатки стволов древовидной березы, 
которые в обнажении, расположенном в 8 км выше устья р .  Веселой на 
р. Мал .  Анюй, при исследовании их методом С14 показали возраст 42,200 ± 
± 400 лет. Ствол березы из идентичного слоя торфа в обнажении едо11шой 
возвышенности на р .  Колыме , ниже устья руч. Ветреного , оказался по 
J<озрасту 41 300 ± 400 лет. 

Сопоставления со с1110жныl'tш регионами 

В стратиграфической схеме А. В .  Шера (1971) для :Колымской нию1ен
ности к выделяемому верхнему межледниковому горизонту относятся от
ложения древних (высоких) аласов на едомах и, предположительно , верх
няя часть отложений самих едом, в которых были найдены кости Л!f am
muthus primigenius Blum . позднего типа . 

В более западных районах Восточно-Сибирской низменности с отло
жениями этого .же межледникового горизонта :Крайнего Северо-Востоr;а 
могут, по-видимому, сопоставляться аллювиальные пески и алевриты, 
слагающие вторые надпойменные террасы (высотой 20-25 м) в низовьях 
рек Омолоя и Яны, охарактеризованные лесотундровыми спектрами и 
костными остатками мамонта названного типа . О .  А .  Иванов (1969) выде
.ттял эти отложения , наиболее полно исследованные им на р. Омолой, близ 
пос . Хайыр , в хайырский горизонт. Спорово-пыльцевые комплекr,ы xaiiыp-
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ского горизонта характеризуются примерно равным соотношением пыльцы 
древесно-кустарниковой группы (28-60 % )  и споровых растений (25-
55 % )  при несколько меньшем количестве пыльцы трав (15-40 %) .  В ни
зовьях р. Индигирки, как и в северной части Колымской низменности, им 
одновозрастны аласные отложения древних термокарстовых понижений на 
поверхности высокой озерно-аллювиальной равнины. 

В бассейне верхнего течения рек Колымы и Индигирки, в горной части 
Северо-Востока, отложения верхнего межледникового горизонта выделя
ются предположительно главным образом, исходя из материалов спорово
пыльцевых исследований аллювиальных террас. По Р. А. Баскович (Кар
ташов , 1966) , они имеют спектры, характеризующиеся значительным уча
стием пыльцы древесно-кустарниковой группы,  включающими пыльцу 
древовидных берез ,  изредка лиственницы, и бо.�ьшим содержанием пыль
цы Ericales, что сближает их с рецептными спектрами, но отличает от более 
древних и молодых спектров ледниковых отложений, среди которых пре
обладают споры, полностью отсутствует пыльца лиственницы и в большом 
количестве содержится пыльца Pinus pumila .  Необходимо , однако , заме
тить, что указанные специфические особенности спектров второго межлед
никового горизонта очень условны, поскольку они основаны на еще очень 
ограниченном материале и не получили подтверждения определениями 
абсолютного возраста . 

По А .  П .  Васьковскому и В .  Е .  Тереховой ( 1970) , к рассматриваемы!'.! 
отложениям в верховьях р .  Колымы следует относить аллювиальные пес
ки, гравий, и галечники 15-метровой смешанной террасы на Усть-Ороту
канском плесе , в отложениях которой им были определены кости мамонта 
позднего типа , шишки лиственниц и орешки кедрового стланика . В поль
зу такой датировки свидетельствует залегание поверх этих отложений лед
никовых и флювиогляциальных накоплений поеледнего позднечетвертич
ного оледенения.  

Ко второму межледниковью относятся и мумифццированные остатки 
дикой лошади с эмбрионом, найденные в долине руч. Сан в верховьях Ин
дигирки. Абсолютный возраст их определен в 3Э тыс . лет (Гарутт, Юрьев , 
1966) . Абсолютный возраст трупа лошади, найденного на Селириканском 
каньоне в верховьях Индигирки, составил 37 тыс . лет, возраст трупа 
носорога шерстистого с р. Халбуй в бассейне Яны более 38 тыс . лет 
(Heintz .  1966) . 

На Камчатке отложения второго межледниковья выделяются не всеми 
исследователями ; так ,  по представлениям И. В. Мелекесцева (1963) , 
О .  А. Брайцевой и других (1968) , в верхнем отделе выделяется комплекс 
осадков единого оледенения, разделяющегося на две фазы. В соответствии 
с такой точкой зрения верхнему межледниковому горизонту Крайнего 
Северо-Востока на Камчатке могут соответствовать отложения, сформи
ровавшиеся за промежуток времени между двумя этапами наступанил 
позднечетвертичных ледников,  т. е .  лишь верхние слои флювиогляциаль
ных отложений первой фазы. 

Существует, однако, и другая гипотеза развития оледенений этого рай
она , согласно которой Камчатка в позднечетвертичное время пережила 
два самостоятельных горно-долинных оледенения, разделенных эпохой 
межледниковой морской трансгрессии . Сторонники такого представления 
В. П. Мокроусов и Н. Д. Садовский ( 1961) выделяют в качестве межледни
ковых слоев отложения морских галечников ,  якобы слагающие цокольные 
морские террасы высотой 20 и 40 м на полуострове Камчатского мыса и на 
о .  Карагинском. Указанное представление до сих пор не получило,  одна
ко , своего подтверждения ни для Камчатки (Петров, Хорева , 1968) , ни для: 
о .  Карагинского (Скиба , Хорева , 1966) . 

Вместе с тем выделение на о .  Карагинском JI . А. Скибой и И .  М .  Хоре
вой (1966) более теплых , чем современные , спорово-пыльцевых спектров 
в отложениях 10-12-метровой речной террасы , прислоненной к морской 
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террасе первого межледниковья, позволяет думать, что эти аллювиальные 
отложения могут принадлежать относительно теплому межледниковому 
горизонту, что и предполагается в опубликованной позже работе 
Л. А. Скибы (1975) . 

Первый опыт предварительной корреляции отложений верхнего меж
ледникового горизонта Чукотского полуострова и Аляски (Мерклин и др . ,  
1964; Hopkins, 1967) показал, что чукотским отложениям морской террасы, 
одновозрастной с аллювиальными отложениями второй надпойменной тер
расы р. Амгуемы, на Аляске приблизительно соответствуют морские бут
легерские глины близ Анкориджа . Последние Д .  М. Гопкинс (1965, Hop
kins, 1967, 1972) рассматривал как стратотип отл9жений так называемой 
«Воронцовской позднечетвертичной трансгрессии» , приуроченной к меж
ледниковью кник-нептаун, внутри эпохи висконсинского оледенения Се
верной Америки. Бутлегерские глины по исследованиям соотношения 
Th230 : U238 в морской раковине показали возраст 48-33 тыс . лет (Sackett, 
i958) , что укладывалось в хронологичесние пределы, намеченные Т. Карл
стро:мом (Karlst1·om ,  1960) по другим радиометрическим данным для отло
жений той же трансгрессии в пределах 48-25 тыс . лет. Однако новые , 
более достоверные определения Г .  Шмолла с соавторами (Schmoll е .  а "  
1972) и геологические :материалы Д.  М .  Гопкинса и других показали ,  что 
раковины из бутлегерских глин имеют возраст оноло 14 тыс . лет и фикси
руют отнюдь не региональную трансгрессию, а местное изменение уровня 
у м. Воронцова в зал .  Кука (Hopkins,  1973; Nelson е. а "  1974) . Однако 
трансгрессии верхнего межледниковья на Крайнем Северо-Востоке , по
видимому, соответствовал уровень моря, фиксируемый террасой высотой 
7 м у м. Барроу, и пробой фитодетрита , датируемого по С14 нак 25-40 тыс . 
лет, когда уровень моря здесь был ниже современного . Позже произошло 
местное поднятие свода Ба рроу • 

. ВЕРХНИЙ: ЛЕДНИКОВЫЙ ГОРИЗОНТ 

К отложениям верхнего ледникового горизонта ( Q; ) относятся самые 
верхние слои верхнего отдела , которые стали выделяться на Крайнем 
Северо-Востоке главным образом в последние годы благодаря возросшей 
детализации стратиграфических исследований четвертичных отложений. 
Исходя из аналогий со схемами, принятыми ДJIЯ Севера и Северо-Востока 
Сибири, в частности для области Верхоянских гор ,  эти отложения нередко 
именуются сартанскими по району верховьев р. Сартанг, в которых ранее 
были отмечены самые молодые морены , сохранившиеся от последнего , 

· наиболее значительного в Верхоянье продвижения горных ледников 
(Сакс , 1953) . В соответствии с последней хронологической схемой 
Н. В .  Кинд (1969) отJiожения верхнего ледникового горизонта следует 
датировать в пределах 27-10 тыс . лет от современности.  

Основная масса отложений указанного ледникового горизонта при
надлежит ледниковым и флювиогляциальным фациям, приуроченным 
к верховьям долин, несущих свежие СJiеды ледни1ювой обработки, к цир
кам и карам последнего позднечетвертичного оледенения , а также к 
аллювиальным: осадкам: первой надпойменной террасы и нижним слоям: 
отложений высокой поймы. 

Чукотский полуостров и о. Врангеля 

На Чукотс�юм полуострове верхний Jiедниновый горизонт представ
лен исключительно континентаJiьными отложениями . По материалам 
многочисленных исследований (Обручев , 1938; Кирюшина , 1939; Бискэ , 
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Н162; Петров, 1966; Яценко , 1969; и др . ) ,  ледниковые отложения приуро
чены к наиболее возвышенным участкам: хребты Искатень и Тенианый 
п юго-восточная часть полуострова, между Мечигменским заливом и 
оз .  Аччен . В названных горных поднятиях ледниковые отложения образу
ют порой отчетливо выраженные в рельефе речных долин поперечные 
гряды конечных (стадиальных) морен, достигающих в отдельных участ
кю: подножьев гор , как это, например , наблюдается севернее зал . Креста 
и в районе бухты Провидения, где аккумулятивные формы самого поздне
го оледенения встречаются на высоте 200-300 м над уровнем моря.  
Длпна ледников этого позднечетвертичного оледенения, по-видимому, 
н е  превышала 10 км. Мореной сложены днища многих цирков и крупных 
наров. Ледниковые отложения состоят из валунных суглинков и супесей, 
в1,лючающих несортированные скопления валунов ,  слабо окатанных 
г.;�ыб и обломнов местных пород , отдельные прослои и линзы галечного , 
гравийного и песчаного материалов . Для верховьев р .  Валькарваам 
О .  :м . Петров (1966) отмечает наличие между моренными грядами озерных 
песков и ленточных глин мощностью до 4-5 м при средней мощности 
морены, превышающей, по-видимому, 15-30 м. Весь комплекс отложений 
второго ледникового горизонта выделяется им под названием искатель
ских слоев . 

В отрогах Шелагского хребта, Ичувеемского кряжа и других горных 
сооружений, примыкающих к Чаунской низине, в основании отложений 
пойм поверх осадков верхнего межледникового горизонта в бассейнах 
рек Раучуа, Ичувеем и других, как показала 3. В .  Орлова (1966) , могут 
быть выделены галечные и песчаные с небоJ[Ьmими прослоями торфа 
отложения мощностью до 3 м,  обладающие характерными спорово-пыль
цевыми спектрами . Основная особенность последних - преобладание 
пыльцы недревесных растений ( 45-70 % ) и подчиненное участие споровых 
(20-30 % ) , а также очень небольшое содержанин пыльцы древесно-кустар
никовой группы (5-20 % ) , главным образом Salix, A lnaster и Betula . 
Среди споровых отмечается повышенное содержание Selaginella , иногда 
танже Bryales, Polypodiaceae и др . Травянистые растения образуют 
основную массу пыльцы, представленной GJamineae, Cyperaceae, Ca
гyophyllaceae, Ranuнculaceae, Cгuciferae, Leguшinosae и др . Среди Com
positae примечательно наличие пыльцы Artemisia. По заключению 3 .  В.  Ор
ловой , к 1<0торой присоединяется Л. В. Голубева (Гитерман и др " 1968) , 
приведенные спорово-пыльцевые спектры пойменных отложений 
отражают растительность каменистой тундры и характеризуют сухой 
н холодный климат века последнего позднечетвертичного (сартан
СRого) оледенения. Сходные спорово-пыльцевые комплексы для сар
танских отложений в верховьях р. Колымы отмечены Р. А. Бас-
1�ович (1959).  

В пределах хр . Пекульней к ледниковым отложениям верхнего 
ледникового горизонта относятся морены в верховьях р .  Танюрер , при
надлежащие местному горно-долинному оледенению, которое было само
стоятельньш и сформировалось в верховьях долин правых Притоков реки . 
Отложения представлены крупновалунными суглинками, слагающими 
гряды боновых и конечных морен, а также причлененными к ним флювио
гляциальными террасами (Баранова ,  Бискэ , 1964) . 

По о .  Врангеля слитном мало достоверных материалов,  характери
зующих отлоrr,ения верхнего леднинового горизонта. М .  Т. Кирюmина 
(1965) , исходя из геоморфологических соотношений , относит к ним валун
ные поля, встреченные в районе горы Дрем-Хед, в истоках р .  Мелной 
и на левобережье р .  Медвежьей , озоподобные гряды в бассейне 
правых притоков р .  Насхона и иные флювиогляциальные отложения 
на междуречье р. Кит и руч. Хрустального, а также в истоках 
р. Хищнинов . Эти отложения всюду приурочены исключительно к 
долинной сети . 
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Корю<ское нагорье 

В Корякском нагорье верхний ледниковый горизонт может выделяться 
1·лавным образом условно, поскольку подстилающие межледниковые 
отложения отмечаются здесь изредка и лишь в периферической части 
нагорья (например , на р .  Конрарывеем) . Можно предполагать, что долин
ные стадиальные или осцилляционные морены, число которых, по данным 
ряда исследователей (Колосов ,  1947 ; Дегтяренко, Баранова,  1959; Дегтя
ренко, 196 1 ,  1965; и др . ) ,  в центральной части нагорья колеблется от 
4 до 6 ,  равно как и примыкающие к ним флювиогляциальные отложения 
первых надпойменных террас высотой до 10 м, с наибольшей вероят
ностью принадлежат ко второму ледниковому горизонту. К их числу 
следует относить и две морены, описанные В .  А. Даценко у оз. М:айниц. 
По представлениям Н .  Г .  Загорской (1953) и J? .  Н .  Сакса (1953) ,  в по
следнюю стадию позднечетвертичного (сартанского) оледенения горно
долинные ледники оставили морены лишь в самых верховьях долин 
и затем исчезли. При такой реконструкции современное оледенение 
Корякского нагорья не может рассматриваться в качестве реликтовс го 
образования позднечетвертичной эпохи. 

Сопостав;:rения со смежными региона:мп 

Сравнение с материалами по ледниковым отложениям Аляски по
казывает, что верхнему ледниковому горизонту на Крайнем Северо
Востоке СССР соответствуют морены нэптаунского оледенения, залегаю
щие поверх морских глин бутлегер-ков близ Анкориджа в районе зал. 
Кука (Karlstrom, 1964; Мерклин и др . ,  1964; Hopkins а. е . ,  1965) , и ,  веро
ятно , конечные морены у цирков на п-ове Сыоард, уr<азапные как формы 
самого последнего, висконсинского оледенения Минт-ривер К. Л. Сенсберп 
(Sainsbury, 1967) . По мнению Д. М .  Гопкинса (Hopkins, 1973) , этому 
времени соответствует регрессия Берингова моря. 

В горных районах верховьев Колымы, Индигирки и Яны к сартан
ским отложениям, сопоставимым по возрасту и условияы образованпя 
с верхним ледниковым горизонтом Крайнего Северо-Востока , по А. П. Ва
ськовскому и В .  Е .  Тереховой (1970) , относятся хетакагчанская морена 
в долине р. Бохапчи, залегающая на 15-метровой кубалахской террасе 
р. Колымы, а также морены инокчанского горизонта (Ложкин , 1975) 
в долинах руч. Дядя Ваня, в низовьях р. Сибик-Тыллах (бассейн р. Ко
лымы) , келюгинская морена,  залегающая на  смешанной билляхской тер
расе р .  Иньяли (бассейн р .  Индигирки) , хатырыкский комплекс конечных 
морен в устье р .  Догдо (бассейн р .  Индигирки) и конечные морены в рай
оне оз. Джека Лондона .  К этому времени относится образование и 12-мет
ровой террасы р .  Депутатки, датируемой по древесине 21700 ± 900 лет 
(МАГ-45) . 

На Камчатке к аналогам рассматриваемых отложений относятся 
морены и флювиогляциальные отложения последних этапов позднечетвер
тичного оледенения , приуроченные к циркам и карам приводораздельной 
части , не выходящие за пределы горных долин (Мокроусов, Садовский , 
1961) . В более южных районах Дальнего Востока с ними могут сопо
ставляться морены и флювиогляциальные отложения последнего поздне
четвертичного оледенения, выделяемого Ю. Ф. Чемековым (1972) под 
названием селитканского . 

В пределах Восточно-Сибирской низменности отложения, предполо
жительно синхронные верхнему ледниковюrу горизонту, выделяются 
в низовьях р .  Колымы, где они образуют низкую, так называемую алеш· 
кинскую, песчаную террасу, в толще которой, по сообщению А. В. Шера 
(1971) , были найдены Rостные остатки очень позднего варианта верхне-
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палеолитического фаунистического комплекса : мелкие формы Equus 
caballus subsp . ,  Bison priscus subsp . ,  Saiga ricei Frick . ,  Rangifer tarandus 
L . ,  Mammuthus primigenius (Blum . )  позднего типа и Lepus cf . tanaiticus Gпr. 

Далее к западу этим отложениям соответствуют по возрасту осадки 
первых надпойменных террас Индигирки, Яны и Омолоя , характери
зующиеся тундровыми спорово-пыльцевыми спектрами и находками 
костей мамонта позднего типа (Иванов, 1969) . Спорово-пыльцевые спектры 
упомянутых отложений показали преимущественное развитие трав, 
главным образом злаковых,  осоковых и польшей, а среди: кустарнико
вых - пыльцы березки тощей и ивы, что полностью соответствует составу 
растительности, господствовавшей в конце позднечетвертичного времени 
повсеместно на :Крайнем Северо-Востоке за исключением отдельных 
хорошо защищенных впадин и речных долин, в которых сохранялись 
острова и галерейные заросли лесов . 

СО ВРЕМЕННЫЙ ОТДЕЛ 

С ВОДНАЯ. ХАРАJПЕРПСТIША 

Среди отложений современного отдела (Q4) выделяются аллювиальные, 
морские, аласные, склоновые, вулканогенные, эоловые и ледниковые 
осадки . Возрастной диапазон их лежит в предел:ах последних 10  тыс . лет 
и соответствует понятию голоцена как последнего отдела четвертичной 
(антропогеновой) системы других исследователей. 

Отложения современного отдела на :Крайнем Северо-Востоке СССР 
впервые были выделены автором при изучении в 1955 г. низовьев р .  :Ко
лымы, исходя главным образом из условий их аккумуляции современны
ми рельефообразующими процессами в пределах речных долин и термо
карстовых котловин. Дополнительный критерий для такого выделения 
давали,  нроме того , материалы спорово-пыльцевого анализа, которые 
показывали состав растительности в пойменных террасах низовьев р .  :Ко
лымы, очень 'близкий к современному, если не считать заметной примеси 
пыльцы, привнесенной из более древних осадков (Бискэ, 1957а) . Впослед
ствии были получены более полные материалы палинологического ис
следования современных отложений (Орлова, HJ63, 1966) и, наконец, их 
радиометрические исследования (Лаврушин и др . 1963; Ложкин, 1975) . 

В настоящее время более полные материалы по стратиграфии от
ложений современного отдела получены главным образом по аллювиаль
ным осадкам . На Чукотском полуострове современные аллювиальные 
отложения слагают высокую и: низкую пойму, а также русла речных 
долин . Высокая пойма , превышение которой над меженным уровнем рек 
в ряде реqных долин достигает 6- 7 м, обычно сложена грубослоистыми 
галечниками, гравием и песками с редкими проелоями супесей и ·суглин
ков, включающих растительные остатки . Низкая пойма , высота которой 
1-2,5 м,  по составу отложений близка к высоко u пойме, отличаясь от нее 
сравнительно большим участием слабо окатанного галечно-валунного 
материала. Между высокой и низкой поймами, как правило,  хорошо 
выражен разделяющий их уступ . В низовьях ряда более крупных рек 
полуострова высокая и низкая поймы достигают ширины в несколько 
километров,  образуя дельты в лагунах . 

По сообщению О .  :М: .  Петрова (1966) , Р .  Е .  Гитерман и других (1968), 
спорово-пыльцевые спектры высокой поймы рек Чукотского полуострова 
характеризуются некоторым преобладанием пыльцы древесно-кустарнико
вой группы (до 65 % ) над кустарничково-травянистой и спорами . В со
ставе древесно-кустарниковой группы много пыльцы А lnus и А lnaster 
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(30-80 % ) ,  Betula (10-30 % ) , P inus (до 30 % )  и Salix (5-20 % ) ,  отмечае1·
ся пыльца Larix (до 8 % ) . Пыльца трав состоит главным образом из пред
ставителей разнотравья , осоковых, вересковых, злаков и полыней. Cpeдll 
спор в спектрах преобладают сфагновые мхи и плауны, которым значи
тельно уступают зеленые мхи и папоротники. В целом спорово-пыльцевые 
спектры высокой поймы отражают растительность лесотундры и сви
детельствуют _о более теплых, нежели современные, климатических усло
виях, которые можно сопоставлять со временем послеледникового кли
матического оптиума. 

Спектры отложений низкой поймы в низовьях рек Амгуэмы, Янра
майвеем, Эргувеем, Тнэквеем, по данным О .  М .  Петрова (1966) , сходны 
с современными ·спорово-пыльцевыми комплексами исторической эпохи.  
В них преобладает пыльца трав , главным образом Ericaceae, Cyperaceae 
и A rtemisia . Из пыльцы древесно-кустарниковых встречаются ольха и 
карликовая береза, среди спор преобладают принадлежащие зеленым 
и сфагновым мхам. По заключению Е. В .  Кореневой (Гитерман и др . ,  
1968) , отложения низких пойм речных долин Чукотки относятся к верх
не :'r части современного отдела .  

Более дробное разделение пойменного аллювия предложила для 
арктических и субарктических районов Западной Чукотки 3. В .  Орлова 
(1966) . Проведенные ею исследования показали возможность выделения 
в этих отложениях трех горизонтов . В нижнем, или куклянском, гори
зонте преобладают споры (до 60% )  при небольшом количестве пыльцы 
древесно-кустарниковых и трав. Среди спор основная масса принадлежит 
Selaginella siЬirica , встречаются споры сфагновых и зеленых мхов ,  
Lycopodiaceae и Polypodiaceae . 

Средний, ичувеемский , горизонт выделяется относительно тепло
любивыми спектрами, отражающими лесотундровую растительность .  
В них преобладает пыльца древесно-кустарниковых А lnaster, Betula , 
Salix; из хвойных - Pinus subgen. Haploxylon и Larix. Среди пыльцы 
трав наиболее часто встречены Eeicaceae и редко A rtemisia . В спорах 
отмечены сфагновые мхи и очень редко Selaginella siЬirica . 

Верхний, или раучуанский, горизонт по составу спорово-пыльцевого 
комплекса очень близок к современной растительности арктической 
тундры .  В нем преобладает пыльца трав - 50-85 % ,  древесно-кустарни
ковые содержатся в количестве 8-38 % , споры - 4-15% . В груп
пе древесно-кустарниковых доминируют А lnaster, Betula и Salix; из
редка отмечаются P inus subgen. Haploxylon. Среди трав отмечены злако
вые, полынь, в небольшом количестве вересковые. Споры принадлежат зе
леным и сфагновым мхам, а также Selaginella siЬirica и Polypodiaceae. 

Состав спектров позволяет, как считала 3. В. Орлова,  относить 
куклянский горизонт ко времени распространения влажного и холод
ного климата в начале современного отдела, ичувеемской - ко времени 
термического оптимума, а раучуанский - к последующему похолоданию, 
в ыделяемому в качестве «голоценового неогляциала» . 

В Анадырской низменности, по нашим наблюдениям и материалам 
Ш .  Ш. Гасанова (1969) ,  аллювиальные отложения, слагающие пойму, 
особенно широко распространены в Марковской низине и в приустьевой 
части бассейна р .  Анадырь .  Примечательной особенностью этих отложе
ний является двухчленное строение: русловые галечники и пески в осно
вании и пойменные супеси, пески и суглинки в верхней части разрезов . 
Кроме того , отмечаются старичные суглинки, оторфованные супеси и 
торфяники. Спорово-пыльцевые исследования анадырского аллювия еще 
малочисленны, но все же показывают возможность выделения в нем двух 
относительно холодных эпох,  разделенных эпохой гипсотермального 
оптимума. 

Характерное свойство пойменных отложений Крайнего Северо
Востока - наличие в них значительной льдистости в виде льда - цемен-
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та,  эпигенетических и сингенетических повторно-жильных льдов, указы
вающих на накопление аллювия в условиях вечной мерзлоты. Во время 
:климатического гипсотермального оптимума древесно-кустарниковая 
растительность смещалась в меридиональном направлении. Исходя из 
находок автохтонных захоронений древесных остатков к северу от со
временного распространения лесной и кустарниковой растительности, 
масштаб смещения оценивается в Чаунской низине А. П .  Васьковскю1 
(1963) и В .  Р .  Фи:диным (1961) ,  а в низовьях Колымы и Индигирки -
С .  Ф .  Бискэ (1957а, 1960) в 100--300 км. 

Морские современные отложения на Крайнем Северо-Востоке имеют 
небольшое распространение. Они могут выделяться главным образом 
на отдельных участках побережья Чукотского полуострова, где известны 
наиболее протяженные морские косы на значительном участке побе
режья от лагуны Нескан-Шильхин на востоне и до устья р. Рывеем 
на западе. Наличие нос способствует образованию целой группы лагун, 
таних как, например , Тынкургин-пильхин, отделенной от моря обширной 
косой Двух пилотов; Ваннаремской лагуны, лагуны у м .  Биллингса 
и др . У южного побережья Чукотского полуострова, между зал. Креста 
и бухтой Руддер , выделяется неширокая, но вытянутая почти на 70 км 
морская коса Мечкен. Небольшие морские косы известны у северного 
и южного берегов о .  Врангеля, на побережье Анадырского залива ,  где 
к последнему примыкают Нижне-Анадырснан , Майны-Пылгинская и 
другие окраинные низины, сложенные рыхлы�Iи четвертичными от
ложениями. 

Современные морские отложения представлены, кан правило ,  песча
но-илистыми осадками, но встречаются и гравийно-галечные нанопления. 
Те и другие образуют косы, пересыпи и береговые валы, формирующиеся 
благодаря поступлению материала во вдольбереговые морские течения 
за счет абразии берегов,  твердого стока. рен и обломочного материала 
от размыва островов на шельфе.  Аккумуляция современных морских 
отложений , образующих коры и пересыпи, на берегах Берингова и Чу
нотского морей происходит как на участках относительно стабильных, 
так и на участках, испытывающих в современную эпоху относительное 
опускание или , напротив , поднятие . О возрасте этих морских отложений 
нет достаточно полных данных. Известно лишь, что на некоторых из них, 
как, например , на  Ванкаремской косе, были найдены древние замлянки, 
в которых собраны предметы древнеберингоморской культуры (Дикова,  
1974) . Таким образом, можно считать твердо установленным, что многие 
косы уже существовали в эпоху, последовавшую за термическим оптиму
мом послеледникового времени. Вероятно,  они по возрасту близки к ос
таткам кострищ из кургана Усть-Бельского могильника на р .  Анадырь 
и керамике с оз .  Чирового, которые по С14 определены равными соответ
ственно 2800 + 100 и 2860 ± 95 л .  н .  (Диков , 1971) .  

Основная масса аласных осадков, впервые выделенных в самостоя
тельный генетический тип четвертичных отлож1эпий Е .  М .  Катасоновым 
(1960) , принадлежит, по-видимому, к современному отделу. В пользу 
такого заключения свидетельствует образование аласов в историческое 
время на месте спущенных термокарстовых озер в Нижне-Анадырсr<ой , 
Чаунской и Восточно-Сибирской низменностях (Качурина, 1961 ; Бискэ, 
1957б, 1969; Томирдиаро ,  1965, 1972, 1975; и др . ) .  Судя по данным буре
ния , мощность аласных отложений редко превосходит 10- 12 ы. Для 
них характерна дисперсность , частая смена торфяных и ледяных 
включений в основной массе песчанистых суг:rинков с послоюш расти
тельного детрита.  

Исследование Ю .  А .  Лаврушиным (1963) от.чоа;ений термокарстовых 
западин в низовье р .  Индигирки показало , что возраст растительных 
остатков в аласных отложениях на поверхности первой надпойменной 
террасы составляет от 8670 ± 270 (Мо-232) до 6850 .± '225 лет (:\1о-245) 

7 2  



от совреыенности. Н .  А. Шило и др. (1971) и А. В .  Ложкин (1975) при
водят для комплекса: аласных отложений в низовьях Бол. и Мал . Ку

. ропаточной датировки от 8450 + 150 (МАГ-138) до 4270 + 1 50 лет 
(МАГ-131) . 

Склоновые отложения Крайнего Северо-Востока распространены 
широко , главным образом в горных районах, где встречаются основные 
их генетические разновидности : коллювиальные, десерпционные, оползне
вые, делювиальные и солифлюкционные накопления . В отношении усло
вий образования , состава и распространения наиболее изучены соли
флюкционные отложения , которым посвящены специальные исследования 
в районе Усть-Бельских гор и Энмываамской гряды (Жигарев , 1967) , 
а также вблизи Анадырской мерзлотной станции (Савельев , 1964) . 

Мощность современных солифлюкционных отложений колеблется 
от 0 ,3 до 3-4 м; по механическому составу они представлены преимущест
венно легкими и тяжелыми супесями и средними суглинками. Участки 
распространения солифлюкционных отложений приурочены к склонам, 
наклоненным от 2-3 до 25°, причем наличие растительного покрова 
в виде разнотравья, мхов и лишайников не исключает в случае наруше
ния целостности покрова возможности образования солифлюкционных 
потоков . 

Наиболее интенсивно солифлюкционные отложения образуются на 
голых ,  не покрытых растительностью , слабо резистентных ультраоснов
ных породах, и,  напротив, почти не образуются на эффузивных породах 
(липаритах) и песчаниках (Жигарев ,  1967) . 

Коллювиальные отложения образуют грубообломочные шлейфы у 
подножий многих склонов, особенно широ1<0 распространенные в районах 
развития современных ледников и снетников , главным: образом: в Ко
рякском нагорье и в меньшей мере в горах Чу1<отского полуострова 
и о .  Врангеля. 

Десерпционные отлотения, · как известно ,  возникают в результате 
десерпционной деятельности ледяных стебельков на незадернованной 
поверхности: склонов в условиях интенсивного увлажнения и резких 
колебаний температуры, обусловливающих смену замерзания и оттаива
ния . Такие условия на Крайнем Северо-Востоке СССР наиболее характер
ны для участков высокогорья , например в Корякском нагорье, где образу
ются слоистые скопления мелкоземистого и щебнистого материала, 
достигающие мощности несколько сантиметров . 

Делювий, понимаемый нами I<ак результат а�шум:уляции продуктов 
склонового смыва, покрывает склоны многих возвышенностей . Мощность 
делювиальных отложений измеряется несколькими метрами и, по-види
мому, не превосходит 10-15 м. В основании разреза делювия , сложенно
го суглинками и супесями с юшючением: щебня и дресвы местных пород, 
залегают грубообломочные элювиальные глыбы . Местами делювиальные 
отложения образуют конусы выноса в устьях эрозионных вороно1< на  
склонах, состоящие из щебнисто-дресвяных скошrений . 

Вулканогенные современные отложения на  Крайнем Северо-Востоке 
встречаются очень редко и до недавнего времени не были известны. Впер
вые они надежно установлены Е .  К .  Устиевым (1953, 1961 ) ,  изучившюr 
потухший Анюйский вулкан, его лавовые потоки и, кроме того, лавы 
трещинного излияния в долине р. Монни (бассейн р. Бол .  Анюй) . Е .  н: . Ус
тиев установил, что в долине р .  Монни имеются два посJiедовательно 
сфор!'lшровавшихся лавовых потока - первый , перекрывающий почти 
всю долину, и второй , более поздпий, занимающий только ее верховья . 
. Более :Поздний поток - излияние центрального типа - берет начало от 
вулканического конуса (высотой около 120 м и окружностью 480 м) и 
распространяется как в самой долине р .  Монни, тю\ и в двух долинах 
ее притоков . Общая площадь, занятая лавами центрального извержения , 
составляет 24 нм2 • По мнению Е .  I\ . Устпева ( '196 1 ) ,  лавовый поток пере
крывает совре:ченные аллювиыrьные отлоа;ения  долины р. Мопнн . Боль-
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тая часть его поверхности лишена какой-либо растительности и имеет 
настолько свежий вид, что Е .  :К .  -Устиев считал возможным предполагать 
исключительно молодой возраст его , по-видимому не превышающий 
400-500 лет. 

:К современному отделу, по мнению С .  Г. Желнина ( 1957) , относятся 
базальтовые потоки в долинах рек Монни и Алучин, лавы которых пере
крывают аллювиальные и флювиогляциальные отложения . По-видимому, 
сходен по возрасту и небольшой базальтовый поток , берущий н ачало 
из разрушенного вулкана в верховьях р. Чимчю1ель, и некоторые другие 
выходы базальтов, описанные в устье Темнеут, . в том же бассейне 
р .  Вол.  Анюй. 

Голоценовые эоловые отложения как са:моетоятельные генетические 
накопления на :Крайнем Северо-Востоке не играют сколько-нибудь зна
чительной роли. Лишь на побережье Северного .Ледовитого океана в ряде 
участков накопления тонких илистых осадков , приносимых морскими 
нагонными течениями, а также в области распространения пойменного 
илистого аллювия таких крупных рек, как :Колыма , Чаун, Амгуэма и 
Анадырь, под действием сильных бризов происходит перевевание и форми
руются собственно эоловые накопления мощностью 1 -2,  редко 3 м.  

Сопоставления� со!смежными регионами 

В Северо-Восточной Сибири, включающей Верхоянский хребет и 
Восточно-Сибирскую низменность, а также Новосибирские острова , 
наиболее широко распространены современные аллювиальные отложения 
поймы и в меньшей мере первой надпойменной террасы. Пойменные 
фации слагают почти полностью видимый разрез упомянутой террасы 
в долине р . .Лены как севернее Полярного ируга (Стрелков ,  1965) , так и 
южнее его , вплоть до г .  Яиутска и выше по течению этой реки (Бискэ, 
d.964) . Аналогичный характер имеет пойменный аллювий на реках Яне ,  
Индигирие и :Колыме в пределах Восточно-Сибирской низменности (Бис
Rэ, 1957а , б ,  1960; Баранова , Бискэ , 1964) . Наряду с илисто-песчаными 
осадками во всех названных долинах среди поймы широко распростране
ны аллохтонные торфяники, состоящие главным образом из зеленых мхов, 
растительного детрита . :Как органические, так и минеральные (песчано
илистые) отложения вилючают массу повторно-жильных ионжеляцион
ных льдов,  а в Центральной Якутии, кроме того , иак поиазал Е .  М. :Ка
тасонов ( 1975) , также и земляные жилы, которые развиваются вместе 
с ледяными в сезонно-протаивающем слое . В низменных районах повсе
местно распространены озерные и озерно-болотные отложения , пред
ставленные автохтонными торфяниками, и аласные суглинистые 
отложения . 

В горных районах верховий :Колымы, Индигирии и Яны широко 
распространены аккумулятивные террасы высотой менее 10 м, сложенные 
галечниками и песками русловой фации, суглиниами и супесями с про
слоями торфа , принадлежащими пойменной фации . Палинологическая 
характеристика этих отложений, сообщаемая А. П. Васьковским и 
В .  Е .  Тереховой (1970) , близка к характеристике современной расти
тельности.  Известны попытки выделения в спорово-пыльцевых комплек
сах времени климатического оптимума , а также подразделения голоцена 
на три подотдела , причем оптимум приходится на средний подотдел 
(Ложкин, 1975; Томская ,  1975) . Сопоставление палинологических, ар
хеологических и радиоуглеродных данных показывает, что в горах Северо
Восточной Сибири в первую половину голоцена существовало оледенение , 
самостоятельность которого в сопоставлении с современным оледенение��, 
например в хр. Сунтар-Хаят, еще не выяснена . 
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На :Камчатке, в районе побережья зал .  Шелихова , распространены 
озерно-болотные и аллювиальные голоценовые отложения , образующие 
уступы высотой до 4 м, в которых вскрываются алевриты , пески с про
слоями торфа , гравия и гальки, местами вулканических пеплов. Данные 
их палинологического анализа показывают большое сходство со спорово
пыльцевыми спектрами центральной части полуострова в первую полови
ну голоцена . По-видимому, они соответствуют началу гипсотермального 
времени. В Центральной :Камчатке к началу голоцена , вероятно , следует 
также относить отложения аллювия в районе Ушковской раскопки кост
рищ финального палеолита (Шило и др" 1967) . 

На :Камчатке , как и на :Курильских островах ,  широко распростране
ны лавы и пирокластические породы преимущественно андезитов и ан
дезита-базальтов ,  которые на :Крайнем Северо-Востоке , юшючая :Коряк
ское нагорье, как видно из вышеизложенного , приурочены лишь к редким: 
участкам .  . 

В южных районах Дальнего Востока наряду с аллювиальными 
суглинками, супесями, песками и галечниками пойм наиболее распро
странены современные морские илы, пески и галечники лайды, наконец, 
коллювиальные и пролювиально-делювиальные обломочные и галечные 
отложения на подножиях горных склонов . 

:К современной эпохе относятся довольно многочисленные на :Крайнем 
Северо-Востоке СССР находки древнеэскимосских, древнекорякских и 
древнеюкагирских поселений, ряд неолитических стоянок, мастерских 
и могильников.  Известны Пегтымельские петроглифы, которые датируют
ся в пределах от 2500 до 1000 лет, а также многие иные археологические 
памятники (Руденко , 1 947; Диков,  1971 ; Дикова , 1974;  Васильевский, 
1974; и др.) . 

Что касается более архаичных следов древних людей та�< называемых 
сумнагинцев и еще более древних - дюктайЦев , описанных для бассейна 
J1. Лены Ю. А. Мочаловым: (1976) , то в рассматриваемом: регионе пока 
нет достоверных заявок на их выявление . При всем том:, вероятно, можно 
предполагать, что межконтинентальные миграции первых охотников за 
оленями в Берингии могли иметь место не только в конце палеолита , 
но и ранее , поскольку многие данные о древнейшей культуре в Америке 
имеют признани азиатского происхождения. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование четвертичных отложений Крайнего Северо-Востока 
СССР - задача , на путях решения которой пока сделаны еще только 
первые шаги. Не удивительно , что суждения об истории геологического 
развития, формировании природной среды во многом остаются несовер
шенньвпr , не всегда достаточно связанными между собой, лишь условно 
сопоставимыми для отдельных частей этого обширного региона . В значи
тельной мере мы вынуждены пользоваться представлениями, которые 
выработались на опыте обзорных геологических комплексных исследова
ний, мелкомасштабных и маршрутных съемок и отчасти поисRово-раз
ведочных работ. 

Взгляды на стратиграфию и условия происхождения четвертичных 
отложений региона основаны главным образом на геоморфологическом 
и относительно СRромном собственно биостратиграфическоы материале . 
Автор стремился критически систематизировать и дополнить разнородные 
по глубине и достоверности данные многолетних исследований. Естествен
но , что на формирование предлагаемой стратиграфической схемы сущест
венное воздействие оRазывали стратиграфические схемы, выработанные 
в смеашых регионах Сибири, Дальнего Восто1;а и Аляски, изученных 
значительно полнее.  Кратrше обобщение основных результатов работы 
по стратиграфии четвертичных отложений приводится в Cxel\ie страти
графического подразделения Крайнего Северо-Востока СССР, а так
же на Rарте четвертичных отJ1ожений (рис . 5.)  Автор считает 
необходимым особо подчеркнуть очевидную условность предлагаемых 
схем и карт, являющихся не более чем опытом обобщения разнородного 
материала, очевидно не свободного от ряда недостатков и во всяRом 
случае далекого от того совершенства ,  которого хотелось бы достичь 
и который, несомненно , будет достигнут в будущем. 

Как видно из стратиграфичесr{ОГО описания и синтезирующей его 
схемы, еще многие вопросы стратиграфии четвертичных отложений Край
него Северо-Востока СССР нуждаются в более или менее существенной 
доработке и дополнительных, углубленных исследованиях. Одним из них, 
по-видимому более аRтуальным, является вопрос о нижней границе 
системы независимо от того , как она будет проведена во всесоюзном 
масштабе - на традиционном для геологической службы YPQBHe 0,69 млн. 
лет, утвержденном Межведомственным стратиграфическим комитетом 
в 1964 г. (граница А - по Краснову и Никифоровой, 1973) , на уровне 
1,8 млн .  лет, что соответствует рекомендации XXIV сессии МГК (грани
ца Б - по Краснову и Никифоровой, 1973) , или, наконец, на уровне 
3,5 млн. лет (граница В - по Краснову и Никифоровой, 1973) . Ясно 
одно - любой из трех уровней в настоящее время может быть лишь 
совершенно условным для Северо-Востока , поскольку его выявление 
связано с непреодоленными затруднениями хроностратиграфичесRого 
а нализа четвертичных отложений удаленного от европейской части СССР 
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и Западной Европы региона и отсутствием надежной корреляции со 
стратиграфическими разрезами других регионов .  

Большие задачи стоят перед геологами-четвертичниками :Крайнего 
Северо-Востока по стратиграфическому расчленению континентальных 
толщ на основе комплексного применения палеоботанических методов, 
как палинологических , палеоальгологических, так и палеокарпологи
ческих , по отпечаткам листьев и других органов растений . В этом от
ношении необходимо совершенствовать и саму методику соответствующих 
анализов с целью выявления руководящих видов и их компле1<сов ,  подоб
но тому как это делается для более древних, дочетвертичных, образований. 

Значительных успехов можно ожидать в области изучения морских 
отлол;ений на шельфах,  которое в последние годы интенсивно развивается 
геологическими организациями объединения Севморгео , а также другими 
учреждениями. Требует расширения и совершенствования применение 
методов абсолютной геохронологии, которые разрабатываются в регионе 
главным образом Северо-Восточныи комплексным институтом АН СССР. 
С применением методов абсолютной геохронологии необходимо увязать 
и внедрение методики палеома гнитных исследований четвертичных от
ложений . :К настоящему времени накоплен очень небоJ1ьшой опыт раз
деления палеомагнитным методом по.род, имеющих нормальную намагни
ченность эпохи Брюнес и обратную намагниченность эпохи Матуяма 
только для единичных разрезов 1-\амчатки. Между тем вулканогенные 
образования :Крайнего Северо-Востока , в частности породы апукской 
свиты, могут представить значительный интерес для паJ1еомагиитных 
исследований, ноторые приобрели бы общерегиональное стратиграфи-
ческое значение . 

При внедрении физических методов в прюпику стратиграфических 
исс.ч:едований необходимо учитывать, что полученные ими результаты 
должны постоянно коррелироваться с данными собственно биострати
графическнх методов .  Последние, даже наиболее разработанные, нуждают
ся все же в дополнительном усовершенствовании применительно к кон
кретным природным условиям региона . Большое значение приобретает 
изучение диатомовой флоры в современных и более древних четверти•шых 
отложениях,  анализ остатков древних насекомых, пресноводных мол
люсков , рыб , :мелких мленопитающих, данные по ноторым до сих пор 
очень ограниченны . Особого внимания требуют :исследования по мигра
циям животных и растений, формировавших биоту региона в последова
тельной цепи сменявших друг друга географичесних ландшафтов четвер
тичного периода :Крайнего Северо-Бостона СССР кан части обширной 
Берингии. Антуальность исследований по уна занной проблеме была 
подчерннута на Всесоюзном симпозиуме по Берингийсной суше и ее 
значению для развития голарктичесних флор и фаун в кайнозое (Ха
баровск, 1973 г . ) . 

Возвращаясь к схеме стратиграфических подразделений :Крайнего 
Северо-Востока , необходимо отметить, что среди образующих ее компо
нентов помимо проблемности нижней границы системы, о чем указано 
выше, дискуссионный характер имеют и некоторые иные положения, 
в частности об отсутствии следов раннечетвертичного оледенения на 
Крайнем: Северо-Востоке, принцип синхронности эпох оледенений с ре
грессиями моря, а не с трансгрессиями, как в отличие от автора считают 
для всего четвертичного периода или отдельных его этапов некоторые 
исследователи.  В значительной мере условны и корреляции, намеченные 
нами, со схема�1Iи американских авторов по Аляске , а отчасти и со схема
ми советских исследователей Да.тrьнего Востока и Сибири. Нуждаются 
в разрешении и многие иные вопросы стратиграфии морс1\их и континен
тальных толщ, особенно в области северных низин региона , а также 
в районах,  где :морские отложения примыкают к ледниковым. 

тт 



На современном уровне изученности четвертичных отложений регио
на совокупность систематизированного в данной работе стратиграфиче
ского материала позволяет провести палеогеографическое его обобщение 
лишь в первом прибJiюкении. НаибоJiьmие возможности ДJIЯ паJiеогео
графического синтеза представJiяют данные о рельефе и в меньшей мере 
о КJiимате, раститеJiьности и животном :мире . В соответствии с эти�I при
Jiагаемые ниже палеогеографические карты--схе:мы раннечетвертичного 
времени,  средне- и позднечетвертичного оJiеденения, а также поздне
четвертичного :межJiедниковья имеют нагрузку, относящуюся к реJiьефу 
(рис . 6) 

В настоящей работе паJiеогеографический синтез стратиграфического 
материаJiа неизбежно приобретает преимущественно паJiеогео�юрфоJiоги
ческий хара�пер, как бы следуя в этом обра:щу, принятому, например, 
в ЛитоJiого-паJiеогеографическом aтJiace СССР (1967) , который в части 
четвертичной системы содержит в основном геоморфоJiоrическую информа
цию, данные о распределении суши и ыоря , о размерах ОJiеденений и о 
развитии гидрографической сети. 

В четвертичном периоде, хроноJiогический предел которого принят 
нами (Бискэ, 1975) в 0,69 MJIH. Jieт, развитие природы во :многом опредеJiя
лось предыдущим ходом геологической истории, неодинаковой в областяr 
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кайнозойской и мезозойской складчатости. Морфоструктуры э�их обла
стей различаются по строению, дифференцированности неотектонических 
движений и унаследованности от прошлых эпох.  Этап оживления нео
тектонической активности, обусловивший восходящее развитие и омоло
жение рельефа , подъем, расчленение и формирование современной по
верхности, начался во второй половине плиоцена - начале четвертичного 
периода . Высокая напряженность неотектонических (новейших) движений 
привела к переработке рельефа , созданного ранее, в предшествующую 
нисходящую стадию развития . 

В области мезозойской складчатости сформировался низкогорный 
и отчасти среднегорный рельеф, причем плиоценовая поверхность вы
равнивания вследствие глыбовых и, вероятно , сводовых деформаций 
была выведена из первоначального гипсометрического положения. Благо
даря этим неотектоническим преобразованиям были подняты многие 
хребты современной горной страны, выступили отдельные гранитоидные 
горные массивы, на которых l\Iестами сохранились реликты среднеплио
ценовых поверхностей выравнивания. Рельеф , развитый преимущественно 
на осадочном комплексе мезозойских пород, испытал неоднородное по 
масштабу поднятие и nасчленение , Ч"'n ofiy�лoi<!ШO :перестройку древнего 
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Рис. 6. Палеогеографические карты-схемы Rpaii
a - раннечетвертнчное время; б -- среднечетвертичное оледенение; 

Денудацнонный рельеф: 1 - nысо�;огорьс; 2 - среднегорье; 3 - низ�;огорье; 4 - хоmrисто-ува 
генные равнины, плато. Аю;умулнтивный рельеф: IJ - озерно-аллювиальная равнина; 9 - вулкани-

"' 12 - р ечные 

речного стока на новые , современные направления, которые отражены 
основными долинами бассейна Колымы и ее нрупнейших притонов :  Омо
лона , Вол . и Мал . Анюя , Сугоя, Балыгычана и др. Неред1шми ,  вероятно , 
бы.Л

и случаи заложения долин, приспособленных R разломам,  ослаблен
ным зонам растреснивания, антецедентным врезаниям в .молодые подня
тия . Можно предполагать, что в раннечетвертичное время уже существо
вал речной стон,  совпадавший в основном с современным Анадырем . 

Для суждения о раннечетвертичной истории Охотско-Чунотсной 
горной области имеется мало данных .  Только ДJШ Восточной и Северной 
Чукотки можно на основании материалов по изучению морских пинакуль
ских слоев и отложений верхнеэнмакайской подсвиты на Валька райской 
низменности: судить о трансгрессии раннечетвертичного моря, вероятно 
распространявшегося и в районе современной Rолючинской губы. 
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него Cenepo-BocтoRa СССР. l\I . 1 : 7 ООО 000 . 
в- поаднечетвертпчнос ме;н ледниновьс; г - поэднечетвсртичнос оледенение. 
листые предгоры1 и возвышенные равнин ы; 5 - нпэние равнины; 6 - плосногорьп; 7 - вулнано
чесная равнина; 10 - подводная мореная равнина; 11 - горно-доли:нныс и предгорные лсдкини; 
вртерни. 

Имело ли место на Крайнем Северо-Востоке раннечетвертичное горное 
оледенение? По-видимому, на этот вопрос следует ответить отрицательно , 
поскольку гипсометрический уровень региона не был высоким, перенос 
воздушных масс был сходен с современным, что не способствовало воздей
ствию влю-rшости Тихого океана на континент, а термический режим был 
более теплым , чем современный . В этих условиях формирование эмбрио
нальных ледников горного типа могло происходить Jrиmь в приморских 
районах растущей горной области, каким было Корякское нагорье . От
дельные представления о распространении на Крайнем Северо-Востоке 
раннечетвертичной покровной морены, например в долине Амгуемы, нель
зя считать достаточно обоснованными. 

В области кайнозойской складчатости в позднеплиоцен-раннечет
вертичном времени на фоне дифференцированного развития рельефа про
исходило формирование озерно-аллювиальных равнин в Усть-Анадырской 
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впадине , где вслед за нижнетуманскими верхнеплиоценовыми осадками, 
формировавшимися в реншме таежного умеренного и влажного климата, 
намечается некоторое похолодание и идет на�юпление верхнетуманских 
озерно-аллювиальных слоев , отлагавшихся в условиях развития преиму
щественно тундровой, отчасти лесотундровой растительности . Этому позд
неплиоценовому-раннечетвертичному времени соответствует и наиболее 
значительная в четвертичном периоде активизация эффузивного вулка
низма в Корякском нагорье, когда формируются нижняя подсвита и боль
шая часть верхней подсвиты апукской свиты покровных андезито-базаль
тов и их туфов . Забегая несколько вперед, следует заметить, что постум
ные излияния апукских лав продолжались и в среднечетвертичное время, 
постепенно зату4ая .  

О животном мире раннечетвертичного времени можно судить главным 
образом по �:остным остатн:ам млекопитающих, найденным в олёрской сви
те озерно-аллювиальных отложений в районе низовьев Колымы, которые 
поназывают , что на равнинах Севера был распространен номплекс млено 
питающих, сходный с тираспольсним, характеризующийся обилием древ
них овцебыков Praeovibos, трогонтериевых слонов A rchidiskodon cf. tro
gontheri i  и других субарнтических форм. Вероятно , сходная фауна имела 
распространение также на Аляске, на что указывают данные по формации 
Кейп-Десит на северном берегу п-ова Сьюард. 

В целом очень незначительное распространение на Крайнем Северо
Востоке верхнеплиоценовых-нижнечетвертичных отJrожений может слу
жить указанием на преобладающее значение в еоответствующее время нео
тектонических поднятий, что сопровождалось энергичным расчленением 
рельефа и дальнейшим осушением шельфов . В Беринговом море все время 
за исключением: эпохи распространения пинаку.Jiьской трансгрессии и син
хронной ей трансгрессии эйнахнухто на островах Прибылова существовал 
достаточно широкий «континентальный мост» , обеспечивавший миграцию 
фауны и флоры азиатского · происхождения на Аляску. В области Охот
ского шельфа суша , по-видимому, распространялась к югу от современног0 
северного побережья моря, образуя обширн:ый полуостров (Охотию) , 
который омывался с запада и востока Охотским и Пенжинс1<им заливами. 

Для среднечетвертичного времени было ха актерно резкое похолода
ние климата , которое способствовало :исчезновению почти всех реликтов 
темнохвойной тайги, еще сохранившихся 'От плиоценовой эпохи, и разви
тие на ее месте растительности преимущественно лиственнично-березовых 
лесов с незначительным, в общем, участием елей и сосен, а также широкое 
распространение ландшафтов холод1-1ых тундростепей. ДJш второй поло
вины этого времени обнаруживаются определенные следы промерзания от
ложений речных террас и озерно-аллювиальных равнин, которые можно 
рассматривать как первые достоверные следы широкого распространения 
вечной мерзлоты (Гасанов, 1969; ВеличI\О,  1973) . Прежние представления 
о возникновении сплошной l\Iерзлоты еще в позднем плиоцене или в самом 
начале четвертичного периода ныне , по-видимому, не получают своего 
подтверждения (Biske , Barano\va , 1977) . 

В первую половину средпечетвертичного времени Арктический океан 
в связи с прогрессировавшим замедлением океаничесной циркуляции и 
общим похолоданием климата охладился настолько , что полностью поте
рял роль источника увлаашения для всей Северо-Восточной Азии . По 
данным изучения его донных осаднов (Herman, 1974; и др .) , в среднечет
вертичное время он большую часть года был покрыт льдом.  

Среднечетвертичное оледенение на Крайнем Северо-Бостоне , как и в 
смежных районах Сибири, было горным : гипсометричесное положение 
каров этого оледенения ниже позднечетвертичпых каров , установленное 
на Верхне-Кольшсном нагорье и в горной системе Черсного, по-видимому, 
свидетельствуют о более обширном распространении первого из них. 

На внеледниковых междуречьях, в бассейне правых притоков Колы-
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мы в IОкагирском плоскогорье и Верп;:о-Колымском нагорье , занюrав
ших по сравнению с оледенелыми районами более значительные площади, 
происходила дальнейшая разработка системы речных долин, начавших 
формирование ранее - в конце плиоцена и в раннечетвертичное время. 
В долине верхней части I-\ольшы к концу средпечетвертичного времени бы
ло сформировано от 3 до 5 террас . Большое их число, в общем малые 
мощности аллювия и грубый его состав могут служить показателем интен
сивности и ритмичности неотектонических движений. 

На северном побережье Охотского моря среднечетвертичное горное 
оледенение было ограниченным по размерам ·и проявилось также лишь 
во вторую его половину. Очаги горных оледенений, насколько удается 
судить по древнии разрушенны:vr карам, распоJiагались в горах Охотско
Кольшского водораздела . Можно предполагать, что ледники были разви
ты и в пределах гор ,  на ныне затопленной морем Охотии, но такое пред
ставление имеет пока гипотетический характер . 

Среднечетвертичное время в Корякском нагорье характеризовалось 
постепенным замиранию-r вулканической деятельности вплоть до полного 
ее прекращения . В связи с прогрессировавшим похолоданием и поднятием 
гор на с1шонах ,  испытавших увлажнение , во второй половине этого вре
мени проявилось небольшое по масштабам горное оледенение . Все же лед
ники местами, по-видимому, выходили за пределы гор , формируя пред
горные краевые образования в прилегающей Анадырской низменности и 
спускаясь отдельными глетчерюш в узкую полоску шельфа КорЯI{Ского 
побережья . 

По новьп.r данньш (Hopkins е .  а .  1972) , на о .  Св. Лаврентия обнару
жена морена , петрографический состав валунов в которой указывает на 
вероятность приноса ее с Чукотского полуострова . Морена эта условно 
отнесена к эпохе иллинойсского оледенения, поскольку залегает поверх  
морских отJrожений, содера;:ащих rшыплекс моллюсков, сходный с крестов
сюrм комплексом Чуrютки и коцебусским Аляски. Факт установления 
Лаврентьевской морены хорошо сопоставляется с интерпретацией средне 
крестовской подсвиты О .  М.  Петрова ( 1966) как ледниковой и указывает 
на более широкое , чем предполагалось ранее , распространение среднечет
вертичного оледенения на Восточной Чукотке и в прилегающих участка х 
Берингыюрского шеJ1ьфа . 

ДJiя характеристики природных условий среднечетвертичного вре
мени в горах Чукотки и в бассейне рек БoJI . и MaJI . Анюй имеется еще 
очень мало материаJiов . Более полные из них относятся к морским терра
сам среднечетвертичного возраста . На Чукотке они фиксируют следы 
морской крестовской трансгрессии начаJiа этого времени и последующего 
оледенения, предполошительно образовавшего не только ледники горного 
типа , но и полупокровные Jiедниковые шапки, краевые морены которых 
выдвигались за предеJiы гор .  Последние залегают на шельфе поверх тре
тичных отложений , имеющих гляциодислокации, например обнаружен
ные сейсмическюr зондированием в Анадырском проливе (G1im , McMa
nus, 1970) . С отложениями крестовских морских террас при известной доле 
условности могут коррелироваться отложения коцебусских террас на 
Аляске и на о .  Амчитка . В последнеl\I пункте возраст коцебуссrщй транс
грессии определяют в 120 ООО ± 70 тыс . Jieт (Hopkins, 1972; Allison ,  1973) . 

Среднечетвертичпое оледенение на Чукотке получило , как показы
вает анализ стратиграфического материала , свое наибольшее развитие 
после крестовс1{0Й трансгрессии. Во всяком случае хроноJiогически оно 
могло лишь частично совмещаться с морской трансгрессией при условии, 
что суглинки среднекрестовской подсвиты, как полагают О. М. Петров и 
И .  М .  Хорева ( 1968) , все же пересJiаиваются где-либо с ледниковыми от
ложениями, образуя проблематические марино-гляци:аJiьные фации. Чу
котка и А.тrяска во время максшrальпого развития среднечетверти:чного 
оледенения соединялись сушей, распространявшейся и на область ше.тrьфа 
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Берингова и Чукотского морей. В пределах Восточно-Сибирской , Чаун
ской и Нижне-Анадырской низменностей, а также западнее зал .  l{реста . 
и на прилегающих участках шельфов располагались обширные, по-види
мо�1у, преимущественно озерно-аллювиальные аккумулятивные равнины, 
покрытые тундро-степными холодолюбивыми растительными ассоциациями 
в низовьях р .  Колымы и на Северной Чукотке (Шер ,  197 1 ;  Юрцев , 1974) 
и редкос:гойной лиственнично-еловой тайгой в низовьях Анадыря (Мура
това , 1973) . 

Позднечетвертичное межледниковое (рисс-вюрмское , казанцевское , 
сангамонское, эемское) время на Северо-Востоке Азии и ,  в то�� числе на 
Крайнем Северо-Востоке СССР, ознаменовалось усилением денудационных 
процессов , что было обусловJiено повсеместным дифференцированным под
нятием горной страны. Подвергся дальнейшему усложнению и расчлене
нию рельеф Верхне-Колымского нагорья . В Охотской горной области ин
тенсивные неотектонические движения, преимущественно глыбового ха
рактера , вызвали перераспределение речной сети , отступание Охотского
Колымского водораздеJiа к северу и фор:мирование береговой линии, 
близкой к современной, в связи с погружением древней суши , располагав
шейся на месте Охотии . 

В Корякской горной области первое позднечетвертичное меа.;ледни
новье стало временем развития эрозионных процессов ,  вызванных преобла
дающим действием поднятий ; в это же время происходит отложение ал
лювия третьих надпойменных террас .  Ранее сформированный горный 
рельеф под,вергся глубокому расчленению, былп выработаны некоторые 
новые притоки, разработаны и углублены ранее существовавшие основные 
долины. Глубина врезания меашедниновых долин ориентировочно соста
вила 250-300 м. 

Достоверных признаков сколько-нибудь :значительного прониююве
ния моря вверх по Анадырю выше Анадырского лш1ана и оз . Красного по
:ка не обнаружено . Наличие серых и голубых глин с �юрской фауной, 
отмеченных, по данным бурения, на северном берегу Анадырского лимана 
на глубине 35-50 м, позволяет предполагать здесь глубоrю вдававшуюся в 
сушу межледниковую ингрессию как проявление общей позднечетвертич
ной трансгрессии в Беринговом море .  Предположительно к этому времени 
относятся морские террасы высотой 40-60 м, перекрытые базальтовыми 
лавюrи на северо-восточной оконечности Коря:кс:кого нагорья. 

На Чукотке к началу позднечетвертичного времени относится фор
мирование прибрежных морских террас высотой 10-30 м и более , сло
женных валькатленскими и колючинскими морскими песками и глинами 
с аркто"бореаJiьной фауной моллюсков, острююд и фораминифер .  В реч
ных доJiинах поJiуострова им соответствуют конергинские аJiлювиальные 
и озерные пески и галечники. Одновозрастными с ваJiькатJiепскими от
ложения.ии по комплексам фораминифер ,  моJiлюсков ,  а тю<же по диатомо
вы:м и спорово-пьшьцевым спектрам являются аттарманские морские пес
чано-галечные и глинистые отложения , слагающие террасы высотой 25-
30 11 1  на о. Караг:инском, а на АJiяске , островах Прибылова и Алеутских � 
морские террасы пелукской трансгрессии, поднятые на разные высоты,  
но  не  более 1 1м над уровнем моря. Возраст отложений пелукской транс
грессии у Но�ш , по данным абсолютной геохроноJiогии, определен как 
превышающий 38 тыс . лет, но не более 100- 125 тыс . лет (Hopkins, 1967; 
Pe\ve , 1975) .  По мнению С .  Л. Троицкого (Troitskiy ,  197�),  валькат
ленскому горизонту соответствует казанцевский горизонт Запад
ной Сибири . 

По мнению О .  М.  Петрова ( 1965, 1966) и Д .  М.  Гопкинса (Hopkшs,  
1972) , общая для Чукотки и Аляски валькатленская - пелукская транс
грессия , воз:иожно , свидетельствует о двух трансгрессиях,  разделенных 
продошнительной регрессией. Наличие криогенных структур - псевдо
морфоз по ледяным клиньям, например,  в обнажениях у зал .  Эшшольца 



поназывает, что нлимат во время предполагаемой регрессии был суровым, 
сходным с современным. Различие в высотных отметнах межледнинов ы х  
морсних террас н а  разных участнах и х  распространения может служить 
поназателем дифференцированности поздних неотентоничесних движений . · 

Спорово-пыльцевые номпленсы межледниновья свидетеп:ьствуют о гос
подстве на севере Крайнего Северо-Востона тундр и лесотундр, тогда нан 
в южной его части преобладали хвойные - лиственничные , отчасти со
сново-еловые леса . Кан далено эти растительные формации пронинали на 
север ,  сназать трудно , поснольну имеющиеся у нас небольшие палео
флористичесние :материалы относятся R харантеристике лишь долинных ал
лювиальных отложений межледниковья , R тому же датировна этих,  по-ви
дююму интразональных флористических находоR пока недостаточно до
стоверна . 

Западнее Чаунс:кой губы вплоть до низовьев Колымы и Инд:игир:ки 
следов проникновения моря в пределы совреиенной суши не обнаружива
ется . По-видимому, здесь ,  :ка:к и на остальной территории Восточно-Си
бирской низменности ,  формировалась а:к:ку:мулятивная равнина преиму
щественно озерно-аллювиального генезиса . 

Похолоданиям, фи:ксируемым в донных осаднах Северного Ледовитого 
онеана второй половины четвертичного периода (Белов , Лапина , 1961 ;  
Herma п ,  197  4) , на Северо-Восто:ке Азии соответствует зыряпс1юе и са  ртан
сное горные оледенения, разделенные вторым межледниновьем, ноторое в 
некоторых районах могло иметь харантер интерстадиала . В Северной Аме
рике уназанным ледниновым эпохам соответствует вис:консинское оледе
нение с его стадиями (Pewe, 1975) , а в Европе - оледенения Валдайское,  

Висла и Вюрм:(Марков и др" 1965;  Rбzycki , 1967 ; ФJiинт, 1963) . 
Несмотря на то, что районы распространения средне- и позднечетвер

тичного оледенений были приблизительно совмещенными, позднечетвер
тичное оледенение на Крайнем Северо-Востоке развивалось иначе , в част
ности в связи с тем, что в эпоху межледникового потепления происходила 
перестройка долинной сети.  В связи с этим вопрос о соотношении разме
ров средне- и позднечетвертичного оледенений не может решаться одина
ково для разных районов.  Если, например,  верны представления 
Н. В. Кинд (1974) о том, что позднечетвертичное оледенение превосходило 
среднечетвертичное на Верхоянском хребте , то эту его особенность едва ли 
следует переносить на районы, подвергавшиеся оледенению в Тихоокеан
ском секторе Северо-Востока . 

Можно считать, что на Крайнем Северо-Востоке СССР, как и в Се
веро-Восточной Сибири, позднечетвертичное оледенение началось суще
ственно ранее 60 тыс . лет . ,  т. е .  за пределами сколыю-нибудь достовер
ных возможностей радиоуглеродного метода опредеJrения абсолютного 
возраста . По соотношению с вышележащими отложениями второго (кар
гинского) межледниковья, начало которого , по данным лаборатории 
СВКНИИ (Ложнин, 1975) ,  датируется не позднее 50 тыс . лет" горное оле
денение Крайнего Северо-Востока по возрасту может сопоставляться с 
покровным зырянским оледенением Севера Сибири . 

На Верхне-Колымском нагорье позднечетвертичное горное оледене
ние развивалось в обстановке глубоко расчлененного рельефа и разветв
ленной сети речных долин. Вместе с тем оно отличалось более ограничен
ным распространением, че11>I среднечетвертичное .  Здесь можно предпола
гать наличие долинных ледников в верховьях Н_олымы и на Охотско-Ко
лымсном междуречье . Большая часть Верхне-Колымского нагорья, как и 
Юкагирского плоскогорья, в позднечетвертичное время развивалась, од
нако , во внеледниковых условиях. В связи с континентальным преимуще
ственно холодным климатом времени оледенения большое значение здесь 
имели процессы нивального и морозного выветривания в горах, морозно
солифшо1щионные - на с1шонах и в межгорных впадина х. Эти процессы 
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существенно способствовали дезинтеграции горных пород и в конечном 
счете накоплению в долинной сети россыпей. 

В хр . Пекульней, на Анадырском нагорье и Корякской горной обла
сти позднечетвертичные горно-долинные ледниюr формировали при выхо
де из гор ледники подножий. Во время наибольшего развития оледенения 
ледники выдвигались в Нижне-Анадырскую низменность 1шк с северного , 
так и с южного ее горного обрамления . В долине современного Анадыря 
тогда получали распространение флювиогляциальные долинные зандры. 
На южной и отчасти на восточной окраине Корякского нагорья горные 
леднюш спускались языками по троговым долинам,  ныне образующим 
фиорды, к морю. 

Позднечетвертичное оледенение в целом по региону было многостадий
ным. Достоверное выделение отдельных стадий, определение их разобщен
ности или слитности, равно как выявление соотношений во вреыени , на 
Крайнем Северо-Востоке еще не мо1-нет быть произведено . 

В :Коряl{ской горной о бласти обычно выделяется от пятп до шести 
стадий . В Анадырском и :КанчаланСl{ОМ нагорьях более или менее отчет
ливо устанавливаются две стадии и ряд осцилляций. Первая, зырянская,  
стадия фиксируется четырьмя осцилляционньши,  хорошо выраженными 
краевыми формами ледниковой аккумуляции на северной окраине Нижне
Анадырской низменности - в долинах левых притоков Анадыря . Вторая 
стадия, условно сопоставляемая с сартанской, соответствует более огра
ниченной площади распространения ледников ,  которые были приурочены 
преимущественно- к верховьям речных долин. Для хр.  Пекульпеii харак
терна асимметрия развития форм, хорошо выраженных на восточных 
склонах и очень незначительно - на западных. Указанное различие обу
словлено тем, что основная масса осадков , поступавших благодаря цикло
нам из Берингова моря, экранировалась восточными склонами. 

Относительно небольшие долинные позднечетвертичные ледники име
лись в Анюйском нагорье , где их следы отчетливо сохранились в впде мо
рен и плоскостей ледникового притирания, например в верховьях р .  Мал .  
Анюй . Несн:олько большее распространение горного оледенения отмеча
ется на Чукотке . Значительным центром оледенения здесь был . хр .  Иска
тень, с которого ледники спускались вплоть до северного и восточного 
берегов зал .  :Креста , где наибоJiее отчетливые I<раевые образования отла
гались у пос . Эгвекинот. Предположительно , сартанской стадии соответ
ствуют кары, сохранившиеся на абсолютных отметl{ах 450-500 м и  выше .  

Межстадиальная эпоха на  Чукотском полуострове сопровождалась 
непродолжительным повышением уровня моря , во время которого сформи
ровались морские и сочленяющиеся с ними амгуемские 1 и 11 террасы на 
отметках от 5 до 10-13 м, прислоненные к моренам первой стадии поздне
четвертичного оледенения . 

На Аляске одновременно с позднечетвертичным ванкаре.мским оледе
нением Чукотки развивались горно-долинные и полупоl{ровные ледники 
оледенений Салмон-леЙI{ и Йорк на п-ове Сьюард, оледенений Эклутна , 
:Книl{ , Ньюптаун и других- у зал .  Нука . Их экспансиям соответствова
ли регрессии моря,  сменявшиеся незначительными повышениями его уров
ня , причем в маl{симальную регрессию висконсина БерингиЙСl{ИЙ шельф 
осушался , по Д. М. Гопкинсу (1976; Hopkins, 1972, 1973) , до изобаты 
90-100 .м. Берингийский пролив,  как и вся область шельфа в Чукотском и 
Беринговом морях,  в это время, естественно , были осушены, а затопление 
их и возникновение ныне существующего Берингова пролива произошло 
значительно позже, l{ОГда регрессия вновь сменилась трансгрессией и до
стигла уровня , близкого к современной глубине Берингова пролива , что 
имело место в конце позднечетвертичного оледенения, т. е .  Оl{ОЛО 
13  тыс .  л. н.  

Во время :максимального развития позднечетвертичного оледенения в 
перитляциальных районах Аляски ц Чукотки господствовали тундро-
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степи, а на современном арнтическом шельфе - арктические тундры. 
Наличие облаt;тей высоного давления над ледниновы:ми районами и 

понрытым ледяным панцирем онеаном обусловило режим цирнуляции, 
в нотором преобладали сильные холодные ветры с севера . Особенно зна
чительным их воздействие на рельеф было в местах снопления рыхлых 
мелноземистых перигляциальных и аллювиальных отложений, не снован
ных вечной мерзлотой или слабо занрепленных растительностью и поэто
му легче поддающихся развеванию. Тание условия , очевидно , имели место 
в низменностях Ноюнун, Танана-l{уснонвим, известных своими древни
ми дюнами и свободных от мерзлоты, а танже в Центрально-Янутсной низ
менности, где имелись рыхлые отложения в области разливов древних 
рен - Лены и Вилюя, в ноторых известны древние эоловые формы-ту
нуланы, многочисленные ветрограннини - драйнантеры и, предположи
тельно,  лессовые понровы . 

В ином, по-видимому, положении могли оназаться обширные низмен
ности в низовьях Индигирни, Нолыыы, Чауна и Анадыря, где аллювиаль
ные и {)Зе.рно-аллюВ'Иальные о'Гложения по ме1ре свое['О 1н.анопления ох1ва
тывались :мерзлот·ой. На них интенси1вно развивался богатый •ПОRров ·тунд
рово-степной и ле.сотундровой растительности, а флюв1иагляrциальные и 
иные перигляциальные отложения отсутствовали. Здесь возможности для 
эолового перевевани:я оназывались :менее благоприятными:, и поэтому 
среди позднечетвертичных геоморфологичесних ландшафтов последних 
преобладают образования , сложенные не лессами, а лишь лессовидными 
породами, в формировании ноторых эоловый фантор играл довольно снром
ную роль ,  нанладываясь на основной, озерно-аллювиальный, их генезис . 

По новым данным Д .  М .  Гопнинса (1976, Hopkins, 1973) ,  воронцов
ская трансгрессия, ноторую он ранее считал средневиснонси:нской, долж
на относиться н поздневисконсинскому времени, поснольну фи:нси:рующие 
ее бутлегерские слои получили теперь новую уточненную датировну по 
С14, равную 14 ТЫС . лет, И рассматриваются нан образование ЛОНаЛЬНОе, 
приуроченное лишь н зал .  Нуна . 

На месте современного мореного шельфа и прилежащих обширных 
низменных равнин в низовьях Индигирни, Нолымы, у Чаунсной губы и 
восточнее во время регрессии моря , наступившей после первой межледни
Rовой трансгрессии, шло непрерывное формирование нонтинентальных 
равнин, в ноторых озерно-аллювиальное нанопление сочеталось с нонти
вентальным жильным льдообразованием и 1110розным выветриванием .  

Наргинсная трансгрессия на  севере Сибири, возраст ноторой для мор
сних отложений у Наргинского мыса на Приенисейсном севере оназался 
лежащим в интервале от 50 ООО до 42 200 ± 100 лет (Нинд, 1971) , на Се
веро-Бостоне Сибири проявилась в небольшом пронинновении моря лишь в 
северной части Новосибирских островов . На остальной территории нонти
нентальный морфо- и литогенез происходил в условиях сохранения суро
вого нлимата, вечной мерзлоты и, по-видимому, устойчивого, но нерав
вомерного . опуснания . 

Наргинсному времени соответствовало второе (позднее) верхнечет
вертичное :межледюшовье , ногда формировался худжахсний горизонт 
аллювиальных отложен.Ий в долинах Нолымы и Индигирни, часть ябло
невых и низы пенульнейвеемсних слоев в разрезах близ устья р. Анадырь, 
а таюке ископаемые торфянини в бассейне р .  Нонрарывеем. По мнению 
А .  П .  Васьновсного и В .  Е .  Тереховой (1970) , этому же времени соответ
ствует часть верхней толщи выделяемой ими едо:мной серии. 

На Аллене, судя по последним данным америнансних геологов ,  во 
время второго позднечетверти:чного межледни:новья и неснольно позже 
море достигало :м . Барроу, где обнаруr1'ены береговые валы из морсних 
песнов с гальной, абсолютный возраст ноторых находится в пределах 
25-40 тыс . .ч:ет (Гопкинс , 1976) . Необходимо , однано, заметить,  что боль
шая часть известпых попытон анализа плейстоценовых нолебаний уровня 
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моря дл я этоrо региона имеют во многом еще сугубо гипотетический ха 
рактер .  

Анализируя р азвитие биоты позднечетвертичного врем�ни, мошно от
метить , что палинологические материалы по :Крайнему Северо-Востоку, 
включая последние (Гитерман, 1972; Муратова, 1973),  показывают , что 
эпохам развития оледенений соответствовало развитие на севере региона 
перигляциальных ландшафтов типа тундр и тундростепей , которые в .кар
ги:нское меашедниковье сменялись лесотундрами и северо�таежными ред
костойными: лесами, содержащими кроме лиственниц и берез (древовид
ных и кустарниковых) ольховник и кедровый стланик . Что касается тунд
р остепей, то для них было характерно большое участие полыней , лебедо
вых, осоковых и других семейств трав , известных и в рецентных ценозах 
этих районов . В южных районах :Крайнего Северо-Востока, в долинах, 
преобладали светлохвойные леса из лиственниц, которые местами вклю
чали ель, сосну и березу. Горные районы сохраняли лесотундровый и 
тундровый тип растительности , что определялось вертикальной пояс
ностыо в условиях сурового климата. 

В течение всего позднечетвертичного времени в животном мире мле
копитающИх :Крайнего Северо-Востока как во время экспансий оледене
ний, так и в межстадиальные или , наконец , межледниковые эпохи, гос
подствовал верхнепалеолитический фаунистический комплекс, для кото
рого намечается выделение ранней и поздней стадий . Руководящей фау
ной этого комплекса были мамонт Mammuthus pгimigeпius Blпm . ,  главным 
образом позднего типа, но, по-видимому, отчасти и переходного от р аннего 
к позднему; лошадь Equus caballus subsp . (крупная и мелкая - вероятно , 
более поздняя форма) ; ледниковый зубр Bison priscus (главным образо�f 
мелкий, короткорогий);  медведь Ursus arctos, носорог Coelodonta antiqui
tatis; северный олень Rangifer tarandus и другие, в том числе лось, сайга, 
волк , белая 1<уропатка, заяц и более мелкие грызуны. :Костные остатки, 
а в исключительных случаях ткани, шерсть и более или менее значитель
ные остатки трупов, среди которых для :Крайнего Северо-Востока осо
бенно известен Березовский мамонт, служат наиболее достовернымя сви
детельствами позднечетвертичной фауны региона ,  в целом очень смешан
ной , включающей представителей степных, тундровых, лесотундровых и 
л есных ландшафтов . 

В настоящее время имеется достаточно оснований полагать, что верх
непалеолитический фаунистический комплекс н а  грани перехода · от позд
нечетвертичного к голоценовому (современному) времени, как и в н ачале 
самого голоцена ,  претерпел существенные изменения, которые яви
лись следствием больших перемен в палеогеографической обстановке. 

С началом голоцена связано проявившееся на  всем севере Евразии 
потепление климата и последняя трансгрессия :моря, охватившая обширные 
равнины шельфа Северного Ледовитого океана .  На Аляске ее максимуму 
соответствуют прибрежные отложен�я крузенштерновской трансгрес
сии , абсолютный возраст которой , по сообщению Д. М .  Гопкинса (Ho
pkins, 1972) и Т.  Л. Певе (Pewe, 1975) , - от 10 до 5 тыс. лет, приходит
ся на наибольшее потепление. Непосредственным последствием сочетания 
этих крупных событий было резкое сокращение горного оледенения на  
:Крайнем Северо-Востоке, от  которого , по-видимому, уцеJ1ели лишь от
дельные рудиментарные леднички в наиболее возвышенных участках, 
не отличимые от существующих ныне эмбриональных ледннков. Возвышав
шиеся над шельфом изолированные :массивы Врангеля,  Геральда, Мед
вежьи и Св . Лаврентия, вероятно ,  лишь в голоцене стали островами. 

В связи с трансгрессией и потеплением климата Берингово море в 
летние месяцы стало освобождаться от льдов. Ледниковый панцирь Се
верного Ледовитого океана заменили плавучие льды, перемежавшиеся с 
обширными пространствами моря, свободного от льда большую часть 
года.  Потепление и увлажнение климата привело к преобразованию р а-
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стительных формаций. На низменностях региона смешанная тундростеп
ная, отчасти ксерофильная растительность уступила место собственно 
тундровой и лесотундровой, приспособленной к большему выпадению 
осадков , в частности снега. Ряд степных ее видов приспособился к новым 
условиям существования (польшь, осоки, некоторые злаки) и сохранился 
до сегодняшнего дня. 

Животный мир , составлявший верхнепалеолитический фаунистиче
ский комплекс, претерпел особенно резкие :изменения . Наиболее спецю.1.
лизированные его виды, такие как мамонт, носорог, сайга,- обитатели 
открытых, малозаснеженных тундростепей и плотных грунтов , питавшие
ся главным образом злаками, не смогли приспособиться к новым физико
географическим условиям и вымерли. Попытка некоторых археологов 
обвинить в исчезновении мамонта первобытных людей, судя по материалам 
по :Крайнему Северо-Востоку,  представляется беспочвенной. Популяция 
первобытных людей в эпоху . формирования той части современной поймы, 
в которой известны наиболее древние археологические находки, была на
столько мала,  что трудно представить сколько-нибудь значительную 
роль человека в преобразовании животного мира на этом этапе становле
ния его культуры. 

Из верхнепалеолитического фаунистического комплекса в голоцене 
вплоть до наступления современности сохранились лишь те виды, которые 
оказались приспособленными к жизни в более или менее увлажненной 
тундре, лесотундре и редкостойной, преимущественно лиственничной 
тайге: северный олень, лось, медведь, волк, разнообразные грызуны. 
В связи с образованием Берингова пролива миграция многих животных 
из Азии в Северную Америку, особенно характерная для ледниковых эпох 
прошлого , была затруднена или полностью прекратилась. В равной мере 
это относится к потоку переселенцев в противоположном направлении. 

Среди геоморфологических процессов послеледникового времени осо
бую региональную специфику представляет термОI{арст, исключительно 
активно развившийся , благодаря возросшему увлажнению и отчасти По
теплению климата.  В результате проявления термокарста, которому спо
собствовала возросшая заболоченность и заозеренность низменностей, 
первичный рельеф едомной позднечетвертичной равнины был разрушен 
и сформировался новый (Томирдиаро,  1965, 1972) . На динамику термо
карста оказывали влияние унаследованные от позднечетвертичного вре
мени неровности , неоднородная экспозиция склонов,  та или иная льдо
насьпценность дисперсных пород, господствующие направления ветров, 
степень залесенности . В зависимости от совокупного участил этих факторов 
формировался последовательный морфогенетический ряд форм развития 
термокарстового рельефа,  впервые намеченный для Н'олымской низмен
ности Ю .  П .  Б арановой (1957) . Вслед за холмисто-равнинной поверх
ностыо с первоначальными термокарстовыми западинками в указанном 
ряду следует сильно р асчлененная ее поверхность, в которой выделяются 
едомы и аласы; последняя сменяется останцово-аласным рельефом почти 
полностью разрушенной термокарстом первичной равнины, и ,  наконец , 
развитие завершается формированием обширных аласных равнин. Весь 
процесс термокарстового преобразования рельефа ОI{раинных р авнин 
можно рассматривать как особое термоденудационное формирование мо
лодых поверхностей выравнивания. 

В горном рельефе Крайнего Северо-Востока последний этап геологи
ческого развития, соответствующий голоцену, характеризовался актив
ным перемещением вниз по склонам больших масс обломочного 1\аменного 
материала, подготовленного предшествующим воздействием, главным об
р азом, морозного выветривания. Активизировались процессы деш1 еобра· 
зования, солифлюкции, плоскостного смыва .  В горах Западной Чукотки в 
современную эпоху еще отмечалось проявление вулканизма в бассейне 
р .  Бол. Анюя. 
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Повсеместно в речных долинах формировались высокая и низкая пой
мы, а на морских побережьях возникали пересыпи и косы, особенно про
тяженные на участках распространения вдольбереговых морских течений . 

Изучение пойменных отложений, в частности спорово-пыльцевых спек
тров в них, позволило обнаружить наличие климатических колебаний и в 
послеледниковое время. Так, благодаря работам 3 .  В .  Орловой (1966) на 
ЗападноИ Чукотке удалось выделить три сменявших друг друга горизон
та пойменных отложений . Из них средний , ичувеемс1шй , соответствует 
потеплению климата (гипсотермический оптимум) . По последним данным 
А. В .  Ложкина (1975), это потепление на Северо-Востоке началось 12-
11 тыс. лет, и его можно сопоставлять с общим для северного полушария 
климатическим оптимумом. Примечательно,  что спорово-пыльцевые дан
ные среднего горизонта показывают наличие вблизи современной берего
вой линии Северного Ледовитого океана листв1шничных лесов . :Климати-: 
ческие условия , приближенные н. современным, :устанонюrись вслед за 
временем климатического оптимума и 
похолоданиям, всего 2470 + 290 лет 

* 

* 

* 

посJ1едующиы незначителы1ым 
назад (МАГ-8) .  

Резюмируя вышеизложенное заключение, нельзя не отметить, что 
в четвертичном периоде на :Крайнем Северо-Востоке отчетливо проявилось 
воздействие двух основных факторов формирования его географической 
обстановки : тектонического и климатического. Первый определял основ
ные региональные особенности, крупные орографические черты рельефа, 
их порядок гипсоиетрического и географичеСI{ОГО соотношения , которые ,  
в свою очередь, вносят определенные коррективы в действие второго фак
тора .  Второй, климатический фактор , рассматриваемый в первом прибли
жении как единый на всем пространстве региона ,  в главных своих исто
рических особенностях -периодических сменах потеплений и похолода
ний, колебаний влажности , оледенениях и межледниковьях ,  воздействии 
мерзлоты - проявлял себя одновременно на обширных пространствах, 
что подтверждается комплексом приведенных данных, полученных гео
логичесними и физическими методами исследований . 

Форма проявления общепланетарных исторических изменений клима
та в наждом регионе зависит от взаимодействия их с рельефом, подвержен
ным геоморфологическим процессам, с колебаниями уровня моря, которые 
имеют сложную, во многом еще неразгаданную природу. Все сказанное 
находит свое повсеместное и разнообразное выражение в охарактеризо
ванных выше палеогеографичесних особенностях :Крайнего Северо-Востока 
СССР, в намеченной схеме стратиграфии его четвертичных отложений. 
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ФОТОТАБЛИЦЫ 

И ОБЪЯСНЕНИЯ R НИМ 



,· j. 
Ф щ .  J .  Базал �,ты и а 1ще:� 11 1 ы  a n y i;c1;oй свиты в Л uу н с 1ю ы  х р ебте i-\9рян- : 

с н о 1·u н а 1·о ры1 . Фи·о Б .  Х .  Е ги ;на р u в а . 

Фиг. 2. Ф.чюв11ог.л яr\11а.111,ш.1е га.11 е•uн1 1:и 1\u1 1ср1·н 11 сного р<1з реза( Q�fg] ) , 
зал ег<'lющ и е  ua морск11 х  от;1 оже1111ях 1; рсстовс1,оi1 сви ты . 

8 С. Ф. Бискз 1 05 ' 
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Фиг. 3. Валунпан ереюrе,�етвертнчпан морена , налегающая на поверхность 
зффуз1шов неuге11uвого воз раста. Разрез у м. Днuннсил ,  в Лнадырс1<ом 

зал и в е .  

1 
1 
1 

1 

Фиг.  4. Плато rupi.r J� 1 10 1 r 1 1ен я ,  по к рытое м о реной: до абсолютных отмето1< 80 -
100 м .  



Ф,и? .  5. Два горизонта суглинков 11 суттссей в разрезе у м. Д попнс н л :  ] · 
1 1 1 1 ж в н ii же.11 товато-зел с111J l1 и н<>r-; 1 1 и ii repn-:-ic:1 c;п.i ii ( QJ 111 ) .  

8* 107. 



" Фиг . i  G .  Р а 1\о в 1 1 1 1 а  A staгte  bor ·ealis \:l1emn .  в перви •тно�r залегап n и  cpeJlI1 же.iпо11ато -
:_:С'л с 1 1 1 .1 .\ с�· 1 ·.1 1 1 1 1 1 1 ;0 11 1 1 1 1 аше!·о го р н :1опта р а : 3 р С' : 1а у м .  Д1101 1 1rс11л ( Q1m ) . 

г�-------
l . "\ ·CJ : ,  

Ф и г .  7 .  Ba.11yн111.1ii т;оnус 11ыттоса руч r,л ,  рассека:ощсrо морсю:те без11а -
J1уню.1е всрхuсчстперти чн ы е  cyrJJшt rш и с у песи , uрu�1ынающие 11 м ас 

сиву гор!.1 Диописиn. 



Ф и г .  8 .  О з е рно -Jrедниковые 
л с1по•шые ГJJ И ЕI Ы  na с еверном 
r.ерегу J\' ::ш ч а п ансl\оrо лиман'!.,  

Фиг . 9.  Неясн ос11 о и стые озерно -аJJJ1ювиал ыш е супеси и суrлинюr с в кл ю 
чениями жил ыiых льдо в .  Нерхнпй межл едю1 1\ооый горизонт о Н и ж не

""" Анадырсной н и з и н е .  
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