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IIPЕ:дИСЛОВИЕ 

В декабре 1982г . Сибирская сщщия Комиссии по изучению чет
вертичного периода АН СССР организовала совместно с СиБРМСК ,сек
циями четвертичной системы , а также палеогена и неогена, специ
альное совещание , которое подвело итоги многолетних исследований 
по проекту МIП'К }f! 41 "Граница неогена и квартера" в Сибири и на 
Дальнем Востоке . Как известно , первые предварительные материалы 
были ранее опубликованы в книге "Кочковский горизонт Западной 
СиБИри и его возрастные аналоги в смежных регионах" (1980),  а 
также отражены в тезисах XI Конгресса ИНКВА , который состоялся 
в Москве в 1982г . Настоящий сборник следует рассматривать как 
И'l'оговый по работам над проектом в Сибири и на Дальнем Востоке . 

В соответствии с задачами , сформулированными в ряДе решений 
Советской национальной рабочей группы по проекту МIП'К }f! 41 "Гра
ница неогена и квартера" , усилия сибирских геологов прои�водст
венных и научно-исследовательских организаций были направлены на 
рассмотрение трех вариантов границы : традиционного , под бакин
ским ярусом, вновь предлагаемых - под аналогами arпперона .(= ка
ла6ри.я:) и в основании акчагн.ла (=астия - nЬJIЧеlЩll) .  Все три ру
бежа как потенциальная нижняя граница четвертичной системы об
суждаются в серии региональных очерков , посвященных Западной Си
бири , Забайкалью и Прибайкалью , Приморью , Северо-Востоку, BКJIIO
чая Якутию , Чукотку и Камчатку . Поиски и обоснования наи.пучшего 
рубежа для неоген/четвертичной границы превратилИсь в целенап
равленное и весьма плодотворное комплексное изучение стратигра
фии пограничннх толщ неогена и uлейстоцена, всесторонний анапиз 
новейших геологических И'палеонтологических материалов . Одновре
менно исследования пок�зали резко возросшее значение палеомаг
нитных и радиометрическ� данНых как для обоснования стратигра
фических расчленений , так и для надежности корреляций. 

Обобщение результатов , полученных в ходе реализации проек
та, позволяет высказать мнение , что традиционная граница остает
ся прием.лемоЙ для Сибири , в особенности.в областях материковых 
оледенений и морских трансгрессий. Она совпадает с важным пале 0-
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климатическим рубежом, имеет достаточно надежное биостратиграфи

ческое обоснование и Привязывается к инверсии палеомагнитных 

эпох Брюнес/Матуяма, хотя строго не соответствует ей. Очень 

существенно , что отмечеНlШЙ палеомагнитный рубеж отчетливо npo

слеживается по всей Северной Азии как в ледниковых, субазраль� 

аллювиальных , озерных , в том числе террасовых сериях , так и в 
морских толщах, обеспечивая широкую внутриконтинентальную севе
po-азиатско-европеЙск.ую корреЛIЩИЮ. 

Обсуждение проблемы снижения неоген-четвертичной границы 
под aпmерон (= в основание калабрия) и ее поиск в Сибири осу-
ществлялся главным образом путем опознания в местных палеомаг
нитных разрезах эпизода олдувеЙ. В связи с отсутствием радиомет
рических даюшх олдувейский уровень устанавливался по косвенным 
и корреляционным соображениям как путем сравнения местных палео
магнитных разрезов со стандартной шкалой А.Кокса, так и но био
стратиграфичес� данным. Однако смена фаунистических комплек
сов , как и изменения по фпоре и растительности в ряде случаев 
привязаны , строго rOBOpll, К условным рубежам. Поэтому граница на 
олдувейском уровне устанавливается весьма приблизительно и ,ее 
стратиграфическая позиция в конкретных разрезах вызывает в ряде 
случаев сомнения и диснуссии. 

Третий , самый дРевний уровень неоген-четвертичной границы в 
основании акчаГнла (=астия-пьяче�) устанавливается в Сибири в 
подошве слоев � �ойским (=битекейским) комплексом млекопит� 
щих и приМерно привязывается к инверсии палеомагнитных эпох 
Гаусса/ГИЛЬберта. Самым существенным, HeДOCTa�OM этого варианта 
является то , что он ведет к коренной ломке стратиграфии , пере
смотру содержания и объема nлиоцена и плеЙстоцена. 

Подводя итог исследованиям-по npoекту МIIШ }f! 4I "Граница 
неогена и квартера" , следует подчеркнуть , что с его помощью сде
лан еще один важный шаг к созданию единой унифицированной шкалы 
четвертичной системы Сибири и Дальнего �OCTOKa. Представляется, 
что эта шкала должна строиться на комплексной климато-6иомагнито
стратиграфической основе и независимых радиометричесКих мето
дах. БлижайШей задачей является развитие исследований с усилени
ем в них роли физических методов и. в особенности радиометри
ческого датирования . Редколлегия надеется , что сборник окажется 
полезным всем исследователям четвертичного периода в Сибири. 
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,С.А.Архипов ' 

ГРАНИЦА НEOrEНОВОЙ И ЧЕТВEPl'ИЧНОЙ 
СИСТ:Ш В 

СИБИРИ 

И 
НА ДАЛЬНЕМ 

ВОСТОКЕ 
(оБЗОр исследований по проекту мпгк j 41) 

в Сибир� и на Дальнем Востоке завершены ис,СЛедования по 

проекту
, 
мпг:к i 41 "Граница неогена икварт�ра", позво.пивmие дос

татоЧНО конкретно рассмотреть Рa.зJIИЧВliе варианты rpamщы, срав
нить их paнr и корреляционiше качества. Обширные и разносторон
ние'новые материалы способствуют пере осмысливанию некоторых 
прежних теоретических посшок и представле:iШй, в том числе и тех. 
с которых начинался Проект � ,и:ющиирyioт н6вые идеи о путях разви
тия R дальнейшей детапиз� стратиграфии четвертичной системы. 

О некоторых основных результатах 

В новых стратиrpафических схемах 1979-1981 IТ. rpaюща нео
гена и квартера в области похровивх матеркковых олвденений на 
севере 3а.падноЙ и Средней Сибири БJIШit6 всего соответствует тра
диционной, приня:той в СССР под ба.юшсЮIМ ярусом. Разрез' наЧина
етсл нередко с ле�,овых отложений m8ЙТаНСКОГО или лебедского 
горизонтов. Возраст последних как НИЖRе�ейстоценовый первона
чально опредeJIЯЛСЛ по перекрывалцим их МОРСRИМ обским ( турухан
ским) слоям, которые датируютсл тобольским (миндель-риссRИМ)меж
ледниковьем и по сходству комплексов ФОРаминифер сопоставляются 
с гольштейном Западной Европы' (!'удина, I976, I981). :НеСКОЛЬRО 
дРевнее. но не более второй половины (конца) ранНего nлейстоце
на, морские тильтимские (6oлrохтохские) слои, пом�щаемые ли60 
поверх mайтанских, в основании обских, либо внутри, лебедской 
ледниковой ТОJJЩИ:. Позднее, в долине Оби,были пО.цучевн термо.пюми
несцентные даты, зафиксировавшие НIDtНЮЮ возрастную ri>aниDY: ни
элмской морены" относимой к шайтанСRОМУ горизонту. Так" В' СlШ. :i:, 
np06уренной на Самаровс:кой останцовой ВО�Шllе:цн()с.ТИ •. · расПOJIQЖ6Н
ной-в устье Иртыша, оэерн�еДНИRовые низЯМские отлozввия дати
рованы в 55o±IOO тыс • .лет (Арxиnов и дP�'� I98I). Основание той 
же морены' по прослою озерных осадков датИР6ваио в КоpмyzиxанСЕОМ 
яру ,  IЩ правом берегу Оби около пос.ОRтлБРЬ�RОГО - ББI0±65 'l'�c: 
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лет. Важно подчеркнуть, ЧТО. аналогичный возраст для: иианеПJleЙ
стоценовых морен устанавливается и в других ледниковых областях 
Сибири. Так, из-под катунской морены на Алтае получена близкая 
дата в 56otbo тнс.лет, а две нижнеплейстоценовые морены Северо
Западного Приохотья имеют возраст в 58o±I50 и 47o±I20 тыс.лет 
(Ананьев и др., 1982). Таким образом, биостратиграфическое и pi3.
диометрическое датирование позволяет считать mайтанское оледене
ние, по имеющимся сейчас хроностратиграфическим шкалам (Никифо
рова и др., 1980), аналогом эльстера или минделя (Архипов, 1983, 
Архипов и др., I984). 

В более полных разрезах mайтанская (лебедская, катунская) 
морены подстилаются отложениями, ранее выделявmимисЯ' в так назы
ваемый доледниковый, а ннне талагайкинсюIЙ' (=телецкий) горизонт. 
В низовьях Иртыша талагайкинсЮIЙ :Горизонт, представленннй . древ
неаллювиальннми осадками, перекрывается озерной, семейкинской 
свитой. Последняя в обнажении у дер.СемеЙКи датирована термолю
минесцентннм методом в интервале от 60otso (подошва) до 39о± 
80 (кровля) тыс. дет. Низы талагайкинского аллювия там же на Ир
тыше, в разрезе у дер.Горно-ФилинскоЙ имеют возраст около 800 
тыс. лет (определения В.Н.Шелкопляса). Из телецкого горизонта 
известна дата в 63о±75 тыс. лет (по данным Б.А.Борисова, устное 
сообщение). 

Исходя из сказанного, возраст низямской (=mайтанской) лед
никовой толщи можно принять примерно в интервале 400-500, семей
кинской свиты (400-600)и талагайкинского (=телецкого) горизонта, 
вероятно, в пределах 600-800 ТЫС.лет. Это подтверждает сложив
шееся мнение, что в Сибири рубеж под бакинским ярусом должен 
совпадать с основанием талагайкинского (=телецкого) горизонта, и 
свидетельствует о более сложной структуре нижнего плейстоцена, 
чем представлялось ранее (Архипов, Шелкопляс, I982). в дошайтан
ское время с помощью термолюминесцентного датирования выявлены 
похолодания, фиЕсированнне лессами и криотурбаци:ями в интервалах 
примерно 536:t56 - 56о±60 и blo:t70 - 625t70 (6зo:t75) тнс. лет, а 
также у границы Брюнес/Матуяма (Архипов и др., 1982). в низовьях 
Иртыша в подошве талагайкинского аллювия недавно обнаружена мо
рена (устное сообщение Ю.П.Черепанова). Кроме того, семеЙ1tИНСКая 
свита, как известно, четко Ilодразделяющаяся на две пачки, сфор
мированные в ус\Ловиях холодного климата (КаплянСRая, Тарноград-
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ский, I974), возможно, принадлежит к двум разновозрастным ледни
ковым фазам. С одной, поздней,- связана ее верхняя пачка, доста
точно уверенно коррелируемая с низямской мореной. К более ранней 
леДНИКОВОЙ фазе может относиться нижняя пачка. На перерыв между 
ними приходиТСЯ, вероятно, пока. не выявленное межледн.иковье, или 
меJlCТадиал. . 

Таким образом, весьма вероятно, что разрез плейстоцена в 
области покровных материковых оледенений Сибири следует начинать 
с npeдталагайкинской морены, располагающейся вблизи инверс�и 
Брюнес/Матуяма судя по ориентировочному возрасту низов талагаи
кинской свиты (см. выше). Она может быть аналогом верхнеольхов
ских отложений на I{амчатке (Шило, Беспалый, I974) , новохапров-
ских и дзукийских ледниковых толщ Русской равнины и ПрИбалтики*, 
также приуроченных к.упомянутоЙ палеомагнитной границе. 

Если признать шайтанСI�ое оледенение аналогом эльстера (МИЛ
деля), на что есть веские основания (СМ. выше), и относить к нему 
верхюоЮ семейкинскую подсвиту, то стратиграфичоски ниже МОЖНО вы
делить два межледнИl\ОВЫХ (ПРОПУСI�аемый "внутрисемейкинский" и та
лагaйкиRский) .и два ледниковых ("нижнесемеЙКИНСЮ1Й" и преД�l'ала
гaйкиRсКИЙ) ритма. Такая последовательность напО�lliНает нидерланд
ский кромер(Шибрава,I981 ;'Zagwijn, 1974) ,в котором граница Б:рюнес
Матуяма проходит внутри оледенения А или раннего гюнца.Ему ,веро
ятно, и отвечает предталагайкинская морена.Нижняя семеЙКИНСltая 
пачка в этом случае могла бы соответствовать оледенению В или 
позднему гюнцу. В реЗУЛЬ'l'ате в сиБИРСIЮЙ леДНИRОВОЙ шкале в пре
делах эпохи Брюнеса МОЖНО будет насчитать до восьми ледниковых 
ритмов. 

Во внеледн.иковоЙ области Сибири И Дальнего Востока ПОИСКИ 
традиционной границы в еще большей степени оказались связанными с 
палеомагнитными данными. Так, в субаэральной толще на юге Запад
ноЙ Сибири установлен руб�]r, Gоответств�ощий инверсии Брюнес/l�а
туяма по кровле еВСИНСI,ОГО педокомnлекса, выше KOToporo лежат са
лаирский лесс и шипуновская палеопочва. Оба пеДОКОМIIЛекса, как и 
разделяющий их лесс, обл�ают достаточно индивидуально выраженны
ми морфотипичеСI\ИМИ признаками. Они могут быть опознаны в разре
зах и служить маркирующей толщей (Волков, Зыкина, 1982, см. 
статью И.А.Волкова и др .  в наст.,сб.). Ранее, в разрезе Белово 
(ПРИО�СI\ое_плато) лессы, залегаЮщие вблизи этой палеомагнитной 

* Доклады А.А.Величко и А.И.гайгаласа на ЗaRЛЮчительной сессии 
проекта МIIГК Je 24, ноябрь, I983 г. 
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границы.,бwш датированы теРМ0JIЮминесцентmш методом в Ы():!:70 тыс. 
лет/(Разрез ••• , I978). Они могут сопоставляться с гюнцем или од":" 
ним из OJIедене1IИЙ (А или В) иидершшдского R:pOliIe:pa. Вшпележащие 
лессовые пок,ровн с датаМи в 5зЕ):!:56 и 41040 тыс. лет, очевидно, . 
относятся к ЗJIЬстеру или мmiцеJПO (Арx:и:nов и .цр., 1982,1984). 

В .цревнеаллювиалъннх террасовых сериях CeBepo�BOCTOкa и 
Приморь.я: традиционна.я: граница практически совмещается с инверси
ей Брюнес;Мату.я:ма (см. статьи В.Г .Беспалого, Т .Д.Давидович и 
А.М.Короткого, Б.И.Пав.пюткина �·B наст. сб.). ТаЕ, В Приморье. в 
разрезе 1У нaдnоИменной террасывн.я:в.пенH четкий na.пеома.гниТНЬ!Й· 
:рубеж, разделяющий цр.я:монама,гниченныe породы с относительно хо
лод0.iIю6ивыми спектрами :растений от 06:Ратнонамагничешшх, 'с "Теп- . 
.пнми" спорово-nвльцевыми комплексами. на Северо-Востоке анало
гичвнй подход привел к вы.целению этой границы в разрезе 25-мет
РОВ9Й' Teppacы. С ней, с ·рубежом ОКOJIО 0,7 МJIН. лет, св.я:ЗШl8.ется 
расп� темнохвойной тайги и доминирование т,yндpoBых и лесот,уцд
ровых .пандщафтов на территории Яно-Ко.пымской горной 06ласти. 

д.ля юга Средней Сибири, 1?aйRальской рифтовой зоНЬ1, - грани� 
ца в конце эоn.пеЙстоцена - начале n.пеЙстоцена предпочтительней· 
по сравнению с рубежом в 1,8 МJIН .  лет. Этот �ывдд вытекает из 
дaнных по региональной стратиграфии, палеонтологии, геоморфоло
гии, палеогеографии и неотектоники (см. статью'А.С.Ендрихинского . 
в наст.с6.). 

В морских толщах Камчатки и Чукотки палеомагнитна.я: граница 
Брюнес;Матуя:ма обнаружена в верхней части OJIЬховской ОПило; Бес
пa.JIЬ!Й, 1974) и ЭНМаЕайской свитах (СУХОРОСЛОЕ, Минюк, -I982). 
в обоих случаях она имеет достаточно н�ежное биостратиг:рафичес
кое обоснование и совп�ает с самым реэким за последние 3,5 МJIН .  
лет похолоданием в северной части Тихого океана и в Арктическом 
бассейне (Гл�енКов. 1978). Действительно. верхня:я: часть ольхов
ской свиты сложена ледниково-морскими отложениями .цревнеЙШего 
OJIеденения:, приБJШЖенного к отмеченной· палеома.гнитной инверсии. 
К Нижней половине свиты, имеющей обратную нам:а:гниченность, приу
рочены северобореальныe и арктические комплексы моллюсков, ха
paкTepныe для третьего, эоn.пеЙстоценоваго горизонта, вы.целенного 
ю.Б . г�енковым ( I978 •• с.125) для плиоцен-четвертичных толщ се
верной части ТИХого океана. Ольховский комплекс скорее всего яв
ляется аналогом тусатуваямского с острова Kap�CKOГO. Стра.ти-
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графиЧески выше тусатув8ЯМСКИХ слоев :располагается четвертый 
иижнеплейстоценовнй горизонт Ю.Б.Гладенкова, в который входат 
щmакульские и карагивские отложения, слагахцие высокие (до 100-
150 м) морские террасы с тшшчной Д7IЯ них современной ар:ктичес
ко-60реальной фауной, в том числе арктической Portlandia arcti-
са. 

ПалеомаГвитНая инверсия, наблюдаемая в энмак8Йскои свите, 
охарактеризована ассоциацией фораминифер , сходной с комплексом из 
анвИJIЬских слоев �ски,она располагается отратиграфически ниже 
ТИJIЬтимско:Го нижнеплейстоценового комплекса (см. статью В.И. Гу
дивой, .Т.П.полововой В наст. об., также В.И.Гудива, 1976).  

В целом по Сибири и Дальнему Востоку, работы п о  проекту вы
являют высокий ранг традиционной rPaimЦН под бакинским ярусом. 
Она соответствует·важному палеоклиматическому рубежу и вполне 
четко привязнвается к инверсии палеомагнитных эпох Брюнес/Матуя
ма. Сильное похолодание у этой гранжцы проявилось во всем север
ном полушарии и отразилось в формировании северобореальных с 
арктическими элементами комплексов моллюс:ков в высоких, северных 
широтах (Гладенков, 1978) ТИХого и Атлантического, а также Се
верного Ледовитого океанов. Очень существенно, что эта граница 
по палеомагнитвнм данным может надежно про слеживаться как в лед
никовых и субаэральных ТОJПЦах, так и в морских, и .цревнеаллюви
альных террасовЫх сериях (см. выше), обеспечивая тем самым широ
КУЮ внутриконтинентальную североазиатско-европейскУЮ корреляцию. 
Известно также, что инверсия Брюнес/Матуяма фиксируется в донных 
осадках Атлантического, Арктического и Тихого океанов. Это поз
воляет использовать ее. для сопоставления ледниковых и межледни
:ковнх ритмов" внявленных на континентах с кислородно-изотоnной 
кривой по океаническим осадкам (Виганк, 1981) . 

Поиск сибирс:кого аналога границы под aлmероном (=в основа
нии кала6рия) производился главным образом путем опознания в 
местных пa.nеомагнитных разрезах эпизода Олдувей (одно время Гил
зы) по биостратиграфическим данным или путем сравненИя со стан
дартной шкалой А.Кокса. Радиометрического подтверждения олдувей
ский уровень не по�. Существенно подчеркнуть, что на Камчат
ке, в Якутии и на чукотке это палеомагнитное событие не обнару
жено (ЛИНЬкова, 1982) , точно так же, как И в Приморье, где этот 
уровень предположительно проходит внутри красноцветной плиоцено
вой ТОJПЦИ (Алексеев, 1978) . 
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Наглядным примером может служить разрез на р.Крестовке ,впа

дающей в Колыму в 75 км выше устья р.Омолон, ставший широко из

вестным в последние годы. Биопалеомагнитная характеристика это

го разреза и, в частности слоев кутуях и перекрывающей олерской 

свиты таковы, что не позволяют 06наружить олдувейский уровень,НО 

четко фиксируют гр8.НШ.QТ эпох Брюнеса и Матуя:мы: (Шер, Вирина, За
жигин, 1977). 

в Западном За6айкалье и При6айкалье ру6еж 1,8 млн . лет ус

танавливается по геологическим данным. по смене красноцветных 

пород на сероцветные песчаные осадки. Четкого фаунистического и 

палеомагнитного 060СНОВания эта граница не ThieeT (см. статью 

Д.Б.Базарова в наст. с6.), как и резкого палеоклиматического вы
ражения. Согласно исследованиям В.А.БеловоЙ (1983), в интервале 

1,8-1,0 млн . лет продолжалось похолодание, фиксируемое по дина
мике флоры и растительности, начавmееся ранее, примерно 2,6-1,8 
млн . лет, когда на юге Средней Си6ири произошло замещение саван

но-степных группировок настоящими 60реальными. Предполагается, 

что в I1ромежутке 1,8-1,0 млн . лет на севере Сибири появилась 
тундра, произошло расширение площадей темнохвойных лесов за счет 

смещения к югу 60реальных степных гpynпиpoвок. 
В опорном итанцинском разрезе грamща в 1,8 млн . лет ,прово

дится стратиграфически ниже слоев с итанцинским фаунистическим 
комплексом (Ер6аева, 1982). По Э.А.ВангенгеЙМ (1977), итанцин

ская фауна сопоставляется с кизихинской в Западной Си6ири. Рабо

тами по проекту npeдполагалось ВЫЯСНИТЬ, совпадает ли подошва 
слоев с названНой фауной в западносибирском регионе с палеомаг

нитным эпизодом ОлдувеЙ. Установить это достаточно строго не 

удалось, однозначного стратиграфического положения в разрезе 

кочковской свиты олдувейский уровень не получил (Мартынов и ДР., 
1982, 3удин и др., 1982). Можно лишь утверждать, что в Западной 
Сибири он располагается выше красноцветIШX пород. Известно, что 
возраст верхней грamщЫ гусиноперелетских слоев павлодарской 

свиты оценивается по последним данным в .5,2-5,4 млн . лет (Ван-
генгейм и др., 1984, 3убаков, БорзеНRова, 1983). Следователь-

но, "олдувейская" грamща по отношению к плиоценовой красноцвет
ной формации ванимает неадекватную поющию. 

В последние годы появились краткие (тезисные) соо6щения о 
результатах палеомагнитных исследований пинакульской свиты на 
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Чукотке, согласно которым свиту помещают в палеомагнитную эпоху 
Матуямы , а в ее основании выделяют положительную зону, которую 
отождествляют либо с эпизодом Харами.льо, .т..ибо Ол,nyвей (Иванов и 
др., 1982; Иванов, 1983). К сожалению, эта интерпретация: не под
крепляется надежными определения:ми возраста как самой свиты, так 
и палеомагнитннх инверсий и вступает в противоречие с биострати-
графическими данными. Как было отмечено ВlШIе, в схеме Ю.Б.Гла-
денкова (1978) пинакульские отложения включаются в четвертый 
нижнеплейстоценовый горизонт ПJIИоцен-плейстоцена Северной Паци
фИI\И. Они залегают стратиграфически ВlШIе ольховской свиты 
(третьего эоплейстоценового ГОРИЗ0нта),к верхам которой приуро
чена граница Брюнес/Матуяма, а к нижней части - предположительно 
эпизод Ол.дувеЙ (Гилза), который. как отмечает Ю.Б.Гладенков, ВН

'деляется пока менее уверенно.* По комплексам фораминифер пина
кульские слои должны сопоставляться не с анвильскими (Иванов, 
1983), которые считаю'l'СЯ частью верхнеплисщенового 6еренгийскогv 
горизонта (второго по Ю.Б.Гладенкову), а с тильтимскими слотли 
(Гудина, 1976). Последние датируются второй половиной нижлего 
плейстоцена (см. ВlШIе). Кроме того, пинакульские слои, возможно, 
коррелируются с отложения:ми эйнахнухто на Аляске, нижний воз
растной предел которых около 320 тыс. лет (Гопкинс, 1976). Нако
нец, решающим, по-видимому, является то обстоятельство, что ас
социация фораминиq�р, которую можно считать коррелятной анвиль-
ской, обнаружена в энмакайской свите, внутри которой проходит 
граница Брюнес/Матуяма (СМ. ВlШIе). Эта свита в разрезе скв.1, 
пробуренной на ,острове Айон, находится стратиграфически ниже 
тильтюлских нижнеплейстоценовых слоев (см. статью В.И.ГудиноЙ и 
Т.П.ПОЛОВОВОЙ В наст. сб.). 

Из сказанного следует, что в морских толщах надежно епреде
лить положение ол,nyвейскuго уровня пока затруднительно. 

Успешнее осуществлен его поиск в отложения:х высоких речных 
террас и в толщах аллювиально-озерных осадков, выполняющих эро
зионные переуглу6ления: ца Северо-Востоке и в Приморье. Однако и 
в этих регионах опознание ол,nyвейского сЬбытия: ПРОИЗВОДИЛИсь по 
сходству ограниченного числа местннх палеомагнитных колонок со 
стандартной шкалой, а также по геологичес�юл и палинологическим 

'* Также· предположительно рубеж 1,8 млн . лет устанавливается в 
1У горизонте маруямской свиты о.Сахалина.. . 
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данным. Естественно , что такое 01тределение олдувейской инверсии 

не может отлиЧаться высокой точностью. Тем не менее, с рассмат
риваемым рубежом как будто можно условно связать появление суб
арктического пояса кустарников в верхнем ярусе Яно-Колымских гор 

на Северо-Востоке (см. статью В.Г.БеспаЛого, Т.Д.Давидович в 

наст. сб.) , а в Приморье - комплекс ландшафтно-климатических и 

тектоно-геоморфологических при знаков (см. статью А.М.Короткого , 
Б.И.Павлюткина в наст. сб.). 

Таким образом , граница на олдувейском уровне устанавливает-

ся либо приблизительно , либо не обнаружена вовсе. Четкого био-

стратиграфического обоснования она не получила. Связь ее с оп-
ределенным резким палеоклиматическим рубежом остается также не

достаточно ясной. Действительно, самые резкие изменения во фло

ре ,  установленные в Западной Сибири на контакте нижней и верхней 
кочковских подсвит (см. статью В.С. Волковой в 
наст. сб.) , строго не датированы , npинадлежность их олдувейскому 

рубежу проблематичва. Наконец , в силу неа,цекватного положения 

этой границы относительно красноцветных толщ в разных регионах 
Сибири и Дальнего Востока неуверенно работают также геологичес

кие и литостратиграфические критерии при межрегиональных корре
JIJЩИЯX. Наконец , эоплейстоцен (1,8-0,7 МJIН .  лет) , выделяемый на 
биостратиграфической основе , на принципах , общих с ДРУГИМИ под-. 

разделенияМи фанерозоя, качественно отличается от климатострати
графии МеЙстоцена. Геологи-практики вполне обоснованно опасают
ся, что включение эоплейстоцена в четвертичную систе� �e облег

чит , а затp,JДНИТ геологическое картирование. Неудивительно поэ
TO� , что многие сибирские исследователи отдали предпочтение 

традиционной границе. 
Вариант границы неогена и квартера в основании акчагыла 

(астия-пьяченцыобосиовывлсяя в Сибири прежде всего как важный 
биостратигр8фичес:Кий уровень, как начало крупного этапа в разви
тИи мл:екоnитaDЦИX (ВангеШ'ейм , 1982).· В Забайкалье и При6айЕалье, 

а также в Северной Монголии граница проходит в основании красно
цветной формации (Равский , 1972; Логачев , 1968; Ilлиоцен . • •  , 
1982; Девяткин , 1981) и фиксирована чикойским ранне-средневилла-

франкским комплексом мл:екоnитaIOЩИX , возраст которого по к8ЛИЙ-
аргоновому датированию оценивается интервалом 3,1±0.2 - 1,8± 
0,1 млн . лет (см. статью Д.Б.Базарова в наст. с6.). На юге За-
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падной Си6ири тот же ру6еж проводился обычно над красноцветвми 
павлодарской СВИТЫ , под 6итекейскими слоями с одноименной фцуной 
(Мартынов , 1980; Мартынов и др., 1982,1984), сопоставлявшейся с 
чикойской (Вангенгейм , 1977, 1982). Исследования: последних лет 
показали , что со6ственно 6итекеЙСКaJI фцуна , в которую ОIIЩ60ЧНО 
включались виды из 60лее молодых отложений , - ДОВИЛЛафранкСКaJI 
(СМ. статью В.С.3ажигина, В.С.3шtина в наст. с6.). Уравень астил
пъяченцы по уточненным данным проходи� в основанид селетинской 
СВИТЫ (около 3,2 млн .  лет) , в которой содержатся остатки нижне
виллафранкской фауны. 

Существенный недостаток рассмотренного варианта границы 
неогена и квартера в том , что он ведет к коренной ломке страти
графии и пересмотру содержания и 06ъема nлиоцена и nлеЙстоцена. 
для Сибири и Дальнего Востока это не оправдано еще и по причине 
территориальной ограниченности его применеНИЯ , неадекватности 
литостратигр�еских границ в разных регионах (в основании или 
над красноцветными толщами) и ,  наконец, неопределенными перспек
тиввми обнаружения не только в ледниковых районах , но и в мор
ских разрезах на севере Сибири и на Севера-Востоке СССР. 

Состояние про6лемы в Западной Си6ири 

Наи60лее интенсивно исследов8НИЛ по проектупроводились на 
территории южной внеледниковой части Западно-Сибирской равнины , 
благодаря участию в них [['О "3а.псибгеологил" И "Новоси6ирскгео
логил" Мингео РСФСР , Института геологии и геофизики СО АН, Гео
логического института АН СССР (Москва) , Биологического института 
СО АН и ряда других организаций. Материалы: неоднократно пу6.лико
вались (Мартынов , 1980; Мартынов и др., 1982; Зудив , 1980; Зу
ДИВ и др., 1982), поэтому кратко остановимся на принциnи8ЛЬНЫХ 
и дискуссионных проблемах. 

Прежде всего, отметим два подхода, четко пролвивmиxся при 
решении проблемы границы неогена И квартера. 

Первый подход мОЖНО назвать традиционным , он сформировался 
еще в 50-х годах , и в основе его лежит выделение регионального 
кочковского горизонта, который рассматривается в объеме одно
именной СВИТЫ. Принимается , что как нижНяя , так и верхняя грани-
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цы горизонта (=свиты) отвечают крупным этапам геологического раз
вития региона, а следовательно, и глобальным рубежам, �OTopыe 
заранее были предопределены проектом на уровнях около 3 ,0-3 , 3  и 
0,6-0,7 млн . лет (Мартынов, 1980). Датирование их npOизводится 
по биостратиграфическим реперам (Мартынов и др., 1982). Регио
нальная нижняя граница кочковского горизонта фиксируется в' по
дошве битекейских, подпуск�лебяжьинских,барнаульских, каргатских 
и кулундинских свит и слоев. Битекейский репер по остаткам мле
копитающих и моллюсков датируется верхами нижнего - низами сред
него Виллафранка*"(уровень нижнего-среднего акчагыла), а под
пуск-лебяжьинский - средним ВИЛЛафранком(верхним акЧагылОм).Воз
раст верхней границы определяется биостратИГрафическим репером 
"с элементами тираспольской фауны", который привязывается к пе
рекрывающим краснодубровской и федосеевской свитам. Третий вари
ант границы на олдувейском уровне (�1,8 млн . лет) совмещается 
с поверхно�тью раздела между нижним и верхни?/! кочковскими подго
ризонтами. Верхний подгоризонт сопоставляется с ьпшероном, так 
как предполагается, что с ним связаны находки грызунов кизихин
ского комплекса, сопоставимого с одесским или таманским (Марты
нов, 1980; Мартынов и др., 1982)**. 

Биостратиграфические реперы происходят из разрозненных, 
фрагментарных обнажений, разбросанных по периферии или за преде
лами распространения кочковской свиты. Именно с помощью этих ре
перов и собран по фрагментам геологической летописи кочковский 
региональный горизонт (Мартынов, I980). Последовательность 6ио
стратиграфических реперов установлена на основе эволюционного 
развития териофауны и зафиксирована сменой нескольких фаунисти
ческих комплексов (см. выше). Однако, смена этих комплексов не
посредст-венно в геологических разрезах кочковской свиты не уста
новлена и лишь предполагается по корреляционным соображениям. 
B.�OM нетрудно убедиться, анализируя единичные находки остатков 
грызунов в керне всего лишь нескольких скважин, как показано в 
работе В.9.Зажигина (1980). Следовательно, комплексы, которым 
ПJ!иписывается значение биостратиграфиЧеских реперов, соответст-

* По последним данным В.С.9ажигина, возраст битекейской фауны 
довиллафранкский. 
** Доклад В.А.Мартынова в 1982г. 06 основннх итогах тематических 
работ в Ш'О"Новосибирскгеология"по проекту МIIГК � 41 "Грamща 
неогена и квартера" . 
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вуют, скорее, этапам (интервалам) в истории эвоЛIOЦИО1ШОГО развития 
териофауны, чем стратиграфическим подразделениям. 

Палеомагнитные исследованИя бwrи проведенн как по с.кв8ЖИ-
нам, так и по разрозненным обнажениям. ЛИllIЬ некоторые из них бы
ли обеспечены палеонтологическим материалом, наиболее же полные 
разрезы кочковской'и краснодубровской (позднее и федосовской) 
свит ЛИllIены его BOBC�. Поэтому биостратиграфические реперы не 
состыкованы с naлеомагнитными границами в непрерывных кочковско
краснодубровских разрезах. Стратиграфическая: разбивка в них сде-
лана по литологическим признакам и общим геологическим данныМ 
(Поспелова и др., 1976). Согласно последним павлодарская: свита 
была отнесена к палеомагнитной эпохе Гильберта, нижняя часть 
кочковской - к эпохе Гаусса, ее верхняя половина и низы красно
дубровской то.шци - к Матуяма, и, наконец, оставшиеся Rраснодуб
ровские пачки - к совреме1ШОЙ эпохе Брюнеса. 

Такая интерпретация палеомагнитных данных "в общих чертах 
согласуется с представлениями, которые основаны на региональных 
геологических исследованиях и геологическом картировании ... " и 
"увязана с палеонтологическим материалом" (Мартынов, 1980, 0.13). 
При этом, к сожалению, игнорируются важные и необъясне1ШЫе про
тиворечия. Известно, что инверсиЯ Брюнес/МаТУJ;IМа в одних случа
ЯХ, изуче1ШЫХ Г.А.ПоспеловоЙ, обнаруживается вблизи верхней ли
тологической границы КОЧКОВСRОЙ свиты, в других - поднимается и 
скользит по разрезу перекрыВающих RрасноДУбровской и федосов
ской свит, В третьих - вся красноДУБРОВСRая ТОJПЦа пород попадает 
в зону обратной полярности геомагнитного поля (скв.6 в дер.Ми-
хайловке). Добавим, что породы, выделе1ШЫе по литологическим 
признакам в ерестнинскую пачку кочковской свиты в обнажениях 
вдоль левого берега Оби на Приобском плато, попадают то в пря
мую ,  то в инверсионную палеомагнитные зоны, охарактеризованы 
разновозрастной фауной и датированы термолюминесцентным методом 
у Белово в 86з:t�б, а у Калистрати.хи в 2зв:t27 тыс. лет (Страти
графия • . .  , 1977, Разрез • . .  , 1978) и т.д. 

Как видно, противоречия с традиционными лито-6иостратигра
фическими представлениями не удается устранить путем привяэки 
палеомагнитных данных к сложившейся ранее удобной стратиграфи
ческой схеме. 

Сказанное послужило поводом для иного подхода, характерного 
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для COBMeC'l'НЫX работ пro "3апсибгеологи.я:", Института геологии и 
геофизики, а также Института ·биологии СО АН СССР. Исследования 
по проекту велись методом сопряженного литобиомагнитостратигра
фического изучения наиболее представительннх разрезов кочковской 
и краснодубровской свит (3,rдин и др., I982)*. Был пере бурен 
стратотипический разрез кочховской свиты в дер. Кочки, а керн 
КОМI1Лексно доизучен. То же самое было сделано и с;:РЯДом дрyrих 
опорных скважин, в керне которых ранее были обнаружены те или 
иные палеонтологические остатки. Это позволило уточнить страти
графический объем свиты. В ее новом объеме объединяется теперь 
вся толща буроцветных Cyr�OB с многочисленными полно про филь
ными черноземн� почвами, верхняя часть которых ранее по визу
альным признакам относилась к краснодубровской свите. Весь коч
ковский разрез характеризуется остаткаМи грызУнов кизихинского 
КОМI1Лекса. На контакте кочковской и павлодарской свит цопускает
ся длительный денудационный перерыв и, как следствие, - выпаде
ние pahhe-средневиллафранксl\ИX фаун .  Сохранившиеся в эрозионных 
врезах ос��и подстилающей барнаульскоЙ. свиты содержат переотло
женную териофауну ВILЛоть до кизихинской (таманской), поэтому 
считается, что единичные находки более дРевней (подпуск-ле6яж.ь� 
инской) фауны в основании кочковской толщи находятся во вторич
ном залегании**. 

Вследствие изменения объема кочковской и упразднения крас
нодубровской предлагается выделить две новые свиты: алейскую 
(телеутскую) и котляровскую (калманскую). Первая из них характе
ризуется в целом так называемым вяткинским (тираСПОЛЬСIШМ) те
риофаунистическим комплексом, а вторая - элементами сингильской, 
хазарской и верхнепалеолитической фаун (3,rдин И др., I982). 

i�огочисленные и достаточно детальные палеомагнитнне ко-
лонки свидетельствуют о том, что кочковская, вместе с фрагмен
таРН9 сохранивmейся барнаульской, а также самая молодая ко ТЛЯ-

'* Доклад С.f5.lЩколаева в I982r. o� основных результатах темати
ческих работ в ШО ,,3апсибгеологии' по проекту МШ'К J& 4I "Граница 
неогена и квартера" . 
** В.С.3ажигин (I980), а вслед за ним и В.А.Мартынов (I980),ОПИ
раясь именно на эти находки,допускаюТ1 что НИЖНИЙ кочковский 
подгоризонт имее т средневиллафранкскии (верхнеакчаг1iЛЬСКИЙ) 
возраст. 

. 
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ровская свиты относятся � разным эпохам положительной, а разде

ляющая их алейсКая - к отрицательной эпохе полярности геомагнит
ного поля 3еМJIИ. Интерпретацию этих данннх А.Н. Зудин осущест:вшr
ет путем ср�нения их со стандартной палеомагнитной шкалой. 
"В соответствии со шкалой А.Кокса многочисленные, сложны.. но 
тем не менее тождественные палеомагнитные разрезы алейской (в 
скважинах во внутренних районах Прио6ского плато - С.А.) и теле
утской (в естественных обнаженилх плато вдоль левQГО берега Оби 
- С .А.) свит с болЬшой долей вероятности ПРИНaд1Iежат эпохе Ma-ry
яма на значительном ее отрезке, до века, Олдувея включИтельно,. а 
инверсия Матуямы-Брюнеса (=грamща квартера по МСК СССР) фикси-
руется под (ниэы) котллровской свитой. Палеомагнитные разрезы' 
нижележащей кочковской свиты . . •  прина,п.л:ежат мощной, внутренне 
сложной� поло�тельной зоне, внешне весьма точно копирующей эпо
ху Гаусса шкалы А.Кокса" (Зудив и др., I982). 

Исходя 'из Q,казанного, А. Н. Зудив помещает кочковскую свиту 
в возрастnне рамки' от 3, 5 до I,8·млн. лет" а границу между апей
ской и котляровской свитами датирует примерно около 0,7 r�.лет. 
Этим исчерпываются возможности палеомагнитного метода. Его су
щественным недостатком л:вшrетсл то, что возраст инверсий на 
местНЫХ палеомагнитных разрезах р�ометрически не обеспечен. 
Сравнение их со стандартной шкалой не подтверждено независимым 
методом датирования. 

Палеонтологические данные дают иные оценки возраста. Так, . 
алейская свита по присутотвию в ней 'элементов тираспольской 
ФаУНЫ должна помещаться, как это принято для европейской части. 
Союза (Никифорова

' 
и др., I980), над инверсией Брюнес/Матулма.Сле

довательно, грamща (верхняя) кочковской и алейской свит должна 
датироваться не в I,8, а в 0,7 МЛН .  лет. Соответственно это оз
начает, что алейская и котллровская овиты дOJDItНЫ относиться R 
эпохе Брюнеса. Как же в таком случае иитерпретироват:ь. инверсию 
палеомагнитного поля ух'границы Мl;jждУ НИМИ? Она не может быть не
ким эпизодом в эпохе Брюнеса, так как ниже нее. идет отрицатель
ная зона, охватывапцая всю алейскую свиту. 

БиостраТИГРафическое датирование не в состоянии . разрешить 
возникшее противоречие прежде всего потомУ, что палеонтологичес
ких материалов пока очень мало и явно недостаточно для опознания 
палеомагнитНых инверсиЙ.- Немногочисленные находки "рассеяны" по 
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разрезам свит и не могут датировать строго определенные уровни. 
Это относится, в первую очередь, к вяткинскому и кизихинскому 
комплексам. 

Gчитается, что вяткинская фауна принадлежит низам красно-
дубровской свиты, вскрывающейся на левом берегу Оби, ниже дер. 
Вяткино. От бровки обнажения вниз по разрезу вплоть до пачки 
.песков с вяткинской фауной все породы прямо намагничены; отрица
тельная.зона начинается ниже, в слоях около уреза реки. Пале 0-
магнитные данные позволяют как будто отнести вяткинские слои к 
эпохе Брюнеса. Однако поверх палеопочвы, венчающей эти слои, 
наблюдается перерыв. Продолжительность его не установлена, од-
нако перекрывающие·леССОВИднЫе суглинки с палеопочвами могут 
оказаться как нижне-, так и средне-, и даже' верхнекраснодубров
скими. Bo'l' почему А.Н.3удин (Стратигрw)ИЯ . . . , I977) предполага
ет, что в палеомагнитной колонке выпадают слои (выше вяткинских) 
обратнонамагниченных пород и положительная зона Брюнеса ложится 
на положительный эпизод (возможно, олдувейский) эпохи Матуяма. 
Разумеется, с такой интерпретацией можно и не согласиться. Одна
ко достаточно очевидно, ч�о привязка вяткинской фауны и, тем 
более, "биостратиграфического репера с элементами тираспольской 
фауны" к палеомагнитномурубежу Брюнес/Матуяма весьма проблема
тична. В этом смысле БИОС'l'ратиграфические данные существенно 
проигрывают в точности и надежности климато-стратиграфическим 
(см. выше), согласно которым ледниковый раннегюнцский ритм дати
рован палеомагнитным репером Брюнес/Матуяма И, в свою очередь, 
является восьмым ледниковым как на континентах Б ледниковых и 
субаэральных·. TO.mцax, так и в глубоководных осадках океана. 

Не лучше обстоит дело и с биостратиграфическим опознанием 
эпизода ол.цувеЙ. Перед началом работ по проекту ставилась �aдa
ча обнаружить его на палеомагнитных разрезах кочковской свиты 
по переходу от слоев с поДПУск-лебяжьинской к слоям с киз�
ской теРИО.фауноЙ. 3адача осталась нерешеююй*. Поэтому совмеще
ние ол.цувеЙского события с границей раздела верхнего и нижнего 
кочковских ПGДГоризЬнтов, условно принятое на Тюменском страти-

* Переход, а следовательно,'И границу невозможно установить даже 
в 'том случае, если вслед за В. С • 3а.жиГиным признать in si tu наход
ки представителей подпуск-лебяжьинского комплекса в базальных 
слоях кочковской свиты. 
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графическом совещании в 1976г., так и осталось не более как ра
бочей гипотезой. 

В связи со сказанным напрашивается вывод о том, что Б нас
тоящее время сибирские фаунистические комплексы не могут рас
сматриваться как ЦОJШоценные биостра:тиграфические реперы. Тако
выми, т.е. датирующими, они станут тогда, когда сами окажутся 
датированными (3уба.ков, Кочеrypа, 1973; Berggren et al.,1978) 
'относительно палеомагнитных реперов-инверсий". К сожалению, . в 
местных палеомагнитных разрезаХ только инверсия Брюнес/Мату.я:ма и 
лишь в3ападной Сибири более или менее подтверждена термолюми
несцентным датированием, другие инверсионные уровни радиометри-
ческими данными не обеспече�. Поэтому и нет достаточно точно 
датированных биостратиграфических реперов, что наглядно подт-
верждается происход.я:щими изменениями возраста то одного, то дру
гого фаунистического комплекса. Так,битекейский KOМ11JIeKC, каза
лось бы, незыблемо нижне- средневиллафранкский, оказался в про
цессе детального изучения - доВИЛЛафранкским (см. статью В. С • 39.
жигина, В.С.3ыкина в наст. сб.). Олерский комплекс, который "на
дежно коррелировался с тираспольским- и зюссенборским Европы" 
(Вангенгейм, 1977, с .89), теперь признан древнее классического 
тираспольского (Шер, Вирина, 39.жигин, 1977) • 39.метим кстати, что 
впервые именно палеомагнитные исследования дали основание счи
тать, что так называемые сибирские· аналоги тирасполя не уклады
ваются в эпоху Брюнеса (как в европейской части Союза) и, по 
крайней мере, частично ухоДЛТ в эпоху Мату.я:мы (Зудни, 1980). На 
этом основании А .Н.Зудни полагал, что Нижнюю границу тирасполь
ского комплекса следует сместить в глубь эпохи Мату.я:мы до Олду
вейского уровня, а с ее границы с эпоХЬй Брюнеса - начинать вре
мя существования мамонтового комплекса. В действительности дело, 
видимо, обстоит несколько иначе�· Корреляция фаунистических комп
лексов (зюссенБОРН=1'ирасriоль=олер) ОR8.залась неверной. Это объ"; 
ективно свидетельствует о высокой надежности палеомагнитных дан
ных .. Опираясь на них, в особенности на инвеwию Брюнес/Мату.я:ма, 
можно исправлять не точности био- литостратиrpифических корреля
ций. 
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3а.клюЧеЮlе 

Исследования по ripoект,r мпгк � 4I "Граница неогена и хвар

тера" оха.зались весьЩl lJJlОДОТВОРНЫМИ ;II.JU; детализации стратигра
фии пограиичннх тощ неогеновой и четвертичной систем Сибири. и 
Дальнего Востока. Они поз�OJIИJIИ отчетливее понять • какой должна 
быть �оводящая теоРетическая концепция n�и'разра60тке страти
:графии позднего кайнозоя и, в частности lJJlейстоцена, ue имеющих 
пока стандартной 1IIКaJШ . ДостатоЧно очевидно. что. эта mкaцa. в 
отличие от зональных подразделенийфанерозоя 6иостратиграфичес
кого 060снования, ДoдZНа строиться на КОМlJJlексной .6ио- магнито
стратиграфической основе и независимых радиометрических методах. 
Роль последнихос06енно. Be.mma для Си6ири. Как следует из ОIШта 
сибирских pa�OT по npоекту, первейшей задачей становится радио-
метрическое. датирование некоторых "из6ра.н:ных" инверсий геомаг-
нитного поля Земли в местных папеомагнитНых колонках, которые 
могут 6ыть надежно.' опознrorы в разрезах и соответотвовать наи60-
лее важным историко-геологическим :ГРаницам. Только тa.юtе датиро
ванине палеомагниТ1Ше инверсии позволят сделать строго npив.я:зан-
1Ше К.НИМ си6ирские 6иостратиграфические реперы действительно 
датирующими и коррел:ирупцими. 

Предстaв.ItЯ:ется, что для сохранения специфики четвертичного 
(леднИво�ого) периода и, с точки зрения .пvиоритета, как нижняя 
гр8.юща, так и :граница основных подразделений (звеньев) четвер
тичной системы дOJJЖНI:l соответствовать КРУПЩ.!М климатическим ру-
6ежам. В позднем кайнозое их достаточно много (3у6аков, Борзен
кова, I98З) , кацой из них npинять за НИ!tНl)ю границу - оnpеделя� 
етая вы60РОМ одной из J(Вyx теоретических концеIЩi!Й: является ли 
четвертичнas систе� частью фанерозоя или таК или иначе 060с06-
ЛнеТС4 Q!f' него СМениер. 1977). - ИВ:те:реов: едиНой оТратиграфической пntaJi:ьt фанерозоя делают. 
1Aod� 'paocмaтpJ1ВaTЬ четвертичвуюсистему. в -.Объеме 6ИОС'трати
�еСКQЙ' 'sоJШ G:1QPorQ1<alia truncatulinoid:es. Однако, следст
,виеJ4.- этого вв:бdpа яв.ляетсятреООвание о npоведении ее н.иж.неЙ г�
'JШЦIi В: морском разрезе по .изменениям в составе морских организ-· 
IIoв. До },JIIemm МеждуНародной рабочей груriпыnpоекта, в . качесТве 
Talwro с�тотипа rpшiицы .лучше

' 
всего подходит разрез Ерика в 

p�1!:e г·дtрО'l'оне в Италии (Кала6рия). E-ro описание npиве,цено 
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К.В.НикифоровоЙ (Проблемы . • •  ' 1982) . Граница в названном раз
резе npoводитCJI внутри 6I-метровой пачки (интервап "у" ) , распо
ложениоЙ в верхней трети почти ЗОО-метрового обнажения. В преде
лах отмеченного иитервапа наблюдается ухудшение климата по мик
рофауИИстическим даниЫм и появлению в его вершине Healina balti
са. Однако, в отложениях Врика отсутствует Globorotalia trunca
tulinoides .  Итапьяиские исследователи, как отмечает К .В .Ники
форова, ие исключаюТ возможности появления ее ВЬШIе по разрезу. 
По папеомагнитlIНМ данным, вся тотца Врика отиосится к :нижней и 
сре.цв:еЙ частям эпохи Матуяма, в пределах которой выделяется три 
нормально намагниченные подзоны . Основание первой из них предла
гается как уровень для проведения границы неогена и квартера 
( Nakagawa et . al . ,  1980) . Опознание ее как олдувейской инверсии 
производится по нер:оторым видам микрофауны , чей возраст установ
лен в дРУГИХ. разрезах и где они более или менее точно �ивязаны 
к названному папеомагнитному событию. В то же время на этом 
уровне (в первой подзоне) запегает песчаный слой 'In " , содержащий 
вулканическое CTe�o . В интервапе "У" этот слой располагается . 
примерно посередине ( см. Проблемы • • •  , 1982, c . 19-20, рис .З) . 
Вулканическое стекло датировано по трекам в 2 ,  07i:0 , ЗЗ , а капий
apгoHoВllМ методом в 2 ,2i:0 ,2  млн . лет .  Кроме того , пемза, запега
DЦая непосредственно над песками "ш ", имеет калий-аргоновую · дату 
в 2,o±O,1 млн . лет .  

Таким образом, граница проходит внутри капабрия , а не в его 
подошве ; в папеомагнитной шкале она оказывается не на олдувей
ском уровне , а ниже ,  между эпизодами Олдувей и Реюньон и ,  нако
нец , весьма очевидно не совпадает с основанием зоны Globorotalia 
truncatulinoides В глубоководных осадках океана. Стратотип во 
Врика предполагается дорабатывать , · но пока -он больще разочаровы
вает ( как и ранее известные в Ле-Кастелла и Санта-Мария-ди-Ка
танцаро) , чем обнадеживает .  

Выбор границы в основанки капа6рия Qспаривапся с самого на
чапа дискуссии по этой проблеме (Горецкий, 1977) . Однако , пожа
ЛУЙ , только теперь , после неудач с итальянскими стратотипами, 
граница в основании зоны Globorotalia truncatulinoides предстапа 
как наименее удачная (Меннер, 1977) . Все ее дефекты , подробно 
рассмотренные В .В . Меннером, Г .И.Горецким и некоторыми другими 
советскими исследователями, проявились и цри исследованиях в Си
бири (см.  ВЬШIе) . 
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КОlЩеIЩИЯ обособленности четвертичной системы, лредполагаю
щая выделение ее в качестве переходного звена между фанерозоем 
и техногеном, наилучшим образом обеспечивается традиционной в 
СССР границей. Близкое совмещение ее с инверсией Брюнес/Матуяма 
определяет высокую корреляционную достоверность . 

Существенно также , что выделение обособленной четвертичной 
систеМЫ 'делает необязательным обоснование стратотипа ее нижней 
границы исключительно в морском разрезе . Представляется весьма 
целесообразным выбрать парастратотипн не только в морском, но и 
континентальном плио- плейстоцене , в частности для ледниковой и 
перШ'ляциальной зон. Такой подход кажется оправданным примени
тельно к четвертичной системе (ГореЦ1tИЙ, 1977) с ее более дроб
ными, чем :В фанерозое климатостратиrpaфическими подразделениями 
и ярко выраженной провинциальной обособленностью местных страти
графичесIШX схем. Пров:и:н:Циальные дополнительные стратотипичеСRие 
разреЗЫ , вероятно , на:и.лучшим образом смогли бы отразить специфи-
ну четвертичного периода, для которого , в КОlЩе КОlЩов , 
чайно важна периодизация климатических ритмов , в первую 
оледенений, И их глобальная корреляция. 

Опыт исследований в Сибири и на дальнем Востоке по 

чрезвы
очередь 

проекту 
МIП'К .Ii 24 "ЧетвеРТИЧНI:lе · оледенения северного полушария" , а также 
создание новых стратиграфических схем для Западной и Средней Си
бири . утвержденных МСК СССР в 1979 и 1981 ГГ . ,  СВИдетельствует , 
что последовательность оледенений (ледниковых горизонтов и Haд� 
горизонтов) составляет инфраструктуру региональных климатостра
тиграфических шкал. на ее основе возможна транссибирская и севе
роазиатско-европейская корреляции с выходом на альпийскую шкалу 
(Архипов , Шелкопляс , 1982 ; Архипов и др. , 1982 ; Архипов , 1983 ) . 

Провинциальные сибирские шкалы ледниковых и су6аэра.ц;ьных 
отложений достаточно отчетливо сопоставляются между собой (Архи
пов и др . •  1982 ; Волков, 1983) . Надежность корреJlЯЦИИ обеспечи
вается l'8ДИометрическими и палеомarнитными данными, а также оди
наковым числом в этих шкалах основных климатостратиграфических 
подразделений (палеотемпературных ритмов) , выделяемых для палео
магнитной эпохи Брюнеса. Так, в схеме для ледниковых отложений 
уже сейчас имеется шесть и намечается еще два ледниковых гори
зонта ( см .  выше) , а субаэральная толща после уточнения также 
.в�чает восемь разновозрастных покровов лессов (Волков , 1983). 
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Сибирские климатостратиграфические шкалы возможно коррелировать 
на основе палеомагнитных событий с аналогичными для континен
тальной Европы , а также с морской шкалой по изо'!.'опно-кислорОдноЙ 
кривой для океанических осадков (Виганк, I98I , Emiliani, Shack
leton, 1 974, Shack1eton, Opdyke , 1 973) . 

Таким образом, удоБНI:lМ 1(Оррешщиошшм уровнем, несомненно , 
.явЛяется палеомагнитная граница Брюнес/Матуяма. Этот уровень 
фиксируется как важный климатостратИграфический и биостратигра
фический рубеж высокого ранга. Палеомагнитнэя: инверсия приходит
ся на ранний rюнц по альпийской шкале (Буха и дР . , 1981) и низы 
RJ)Oыера на северо-западе Европы (Шибрава, 198I ) . На рубеже вил
лафранка и кромера отмечается крупнеЙIПЭЯ: пере с тройка фауны в За
падной Европе (Аццароли, Амброзетти , I972 ) и в СССР по смене та
манского на тираспольский комп.пекс млекопитапцих (Меннер, 1977). 
В высоких широтах всего северного пo.дymария (вероятно', на уровне 
около 0 , 7  млн .  лет) появляется своеобразнэя: северобореальнэя: 
фауна, специфической особенностью которой является смешение бо
реальных и арктических форм; с этого же времени паковый лед 
окончательно занял арктический бассейН (Гладенков , 1978 ) . 

Тем не менее , инверсия Брюнес/Матуяма является действитель
но скорее удобным коррешщиоННЬ1М уровнем, чем- возможной границей 
между неогеном и четвертичНой системьЙ . Известно , что в Альпах 
врема проявления эрозионной фазы, предшествовавшей первому пок
ровному оледенению Европы, оценивается в 0 ,8-0 , 9  млн .  лет (Fink, 
Kuk1a, 1977) . В Италии на гран:ицу между калабрийскими отложения....; 
ми И сицилийским террасовым комп.пексом приходится кассИЙскэя:. 
регрессия Средиземного моря. Эрозионнэя: фаза кассио , отвечающэя: 
концу вил.лафранка, датируется палеомагнитным эпизодом хаРами.дЬо 
(средний возраст около 0 , 9  млн . лет) и сменой виллафранкской 
фауны млекопитапцих галерийской , срав1ЦМой с кромерской Англии. 
На этой фаунистической основе фазу кассио можно коррелировать с 
менапом Нидерландов и бис тоном Англии , где также установлено 
палеомагнитное событие Хар8МИJIЪО (Ариас и дР . , . 1982 ) . к Харами.льо 
весьма близок По возрасту эпизод квемонатанебе (1 , 05-1 , 1  млн; 
лет) , окончание которого совпадает с подошвой чаудинского гори
зонта ( 3убаков , 1977) . в свою очередь , это подтвержДает возмож
ность корреляции чаудинских отложений С сицилийскими , возраст 
которах по В .А . 3убакову оценивается в O , 7�O , 9  млн . лет , И  его ВЫ-
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вод о разновоэрастности чаудинских и бакинских слоев. Последние , 
очевидно, моложе чаудъr и располагаются Bыme шmерсии Брюнес/ 
Матуяма. Кстати , для подстилающего бакинские слои среднего и 
верхнего ашперона тот же автор приводит КaJШЙ-аргоновую дату в 
82о±250 тыс . лет ,  что по его мнению, указывает на их синхрон
ность с сицилием Италии . Таким образом, традиционная в СССР гра
ница под бакинским ярусом и ,  тем более , миндельским ( окским) 
оледенением нуждается в серьезной корректировке . Еудущие иссле
дования, несомнеНно , внесут в эту проблему нео6ходимую ясность . 
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В . С . 3ажигин ,  В . С . 3ыкии 

НОВЫЕ дАЩШ. ПО СТРАТИГРАФИИ ШlИОЦЕНА 
ЮГА 3AIlAДНО-СиmPCКОЙ РАВНИНЫ 

В р6Ц1льтате исследов8НИЙ ОПОРНЫХ разрезов неогена юга 3а-
naдно-Сибирской равнины , проведеннЫх в последние годн, авторы 
по.лучи.л:и новый материал по строению , условиям залегания и био-
стратиграфической характеристике nлиоценовых отложений. Обобще
ние новых данных и материалов предыдущих исследований позволило 
произвести детальное расчленение nлиоцена юга равнины и соста
вить более полный св.одный разрез его отложений. Установленная 
стратиграфическая последовательность основана на литолого-гене
тическом анализе разрезов и эвOJIЮЦИИ фауны млекоlIИТапцих и прес
новодных моллюсков . 

В предлагаемой работе нижняя граница nлиоцена принимается в 
соответствии с решением IY сессии Международного комитета по 
стратиграфии средиземноморского неогена (1967) о проведении это
го рубежа между мессинием и занклием средиземноморской шкалы .  
Эта граница почти совпадает с подошвой эпохи Гиль6е:рт . Возраст 
этой нижней границы nлиоцена определяется неоднозначно . В .Бер-
грен и Ж.Ван Ковер:ин:г ( Berggren, Van Couvering , 1974) считают , 
что граница миоцена и nлиоцена дoJDItНa проходить в интервале 4 , 9-
5 , 1  l4ЛН. лет .  В . Риан , М. Чита и другие (Ryan et al . ,  1974) , 
А .Пarm и Ф .ШтеЙНИНI'ер ( Рарр , steininger, 1979) принимают дату 
5 ,2  млн . лет , М . Чита ( Cita, 1975) - 5 , 3-5 ,4 МЛН.лет , В . А . �баков 
и И .И .Борзенкова ( 1983) - 5 ,4 МЛН . ле� . 

Верхняя граница ,nлиоцена принимается согласно Рекомендации 
XXIY сессии Международно� геологического конгресса под калаб
рийсRИМИ морскими слоями Италии ( 1 ,67-1 ,87 млн . лет) . В Совет
ском Союзе эта граница проведена под апшеронскими слоями Каспия 
и их стратиграфическими аналогами (Никифорова, 1983) . 

Согласно стратиграфической схеме неогена 3anадно-СИбирской 
равнины , принятой МСК в 1978 Г . , к нижнему nлиоцену относится 
павлодарская свита, выделенная � 1959 г .  В .В.Лавровым. Она широ
ко распространена на юге Западной Сибири , в Казахстане , Калбе , 
Тургае , на Алтае . нижняя часть свиты представлена песчано-галеч-
ными отложениями, приуроченными к палеодоJШНам. Верхняя часть 
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состоит из красновато-коричневых , неслоистых карбонатных глин, 
плаще образно перекрывaIOЩИX неровности дРевнего рельефа и частично 
заполн.яв::щих древние ДОJIИНbl . 

Xopo�o отражает закономерности строенил и условия формирова
нил свиты её стратотипическщ разрез у г .Павлодара . .  Павлодарскм 
свита приурочена эдесь к дРевней речной долине . В её строении 
пршr:имают участие три климатически обусловленные ТОJПЦИ , отражаю
щие последовательную смену климата от БЛаЖНого к аридному ( 3ыюm, 
1982 ) . Н:и:жшm ТОJПЦа мощностью II м, сложеннм русловым косослоис
тым песком, перекрытым пойменным суглинком и красновато-коричне
вой почвой , представляет законченный цикл речного осадконакоnле
ния , а.ллю:виальную свиту. По характеру и мощности отложений, их 
текстурным признакам эта ТОJПЦа представляет а.ллю:вИЙ кpymrой реки , 
существующей в достаточно влажном климате . Более СЛОЖНО пострО
енная средняя ТОJПЦа мощностью 8 , 7  м залегает с резким размывом на 
нижней и также образует самостоятельный аллювиальный цикл . Внизу 
она сложена I<ОСОСЛОИСТЫМ а.ллю:вием, въmолня:ющи:м руслообразный врез 
протяженностью в разрезе 400 м. Выше залегают СЛОИ , заполняющие 
русловое понижение протяженностью 200 м и генетически свя:заннЫе с 
завершающей стадией фоp.mpoвания речных отложений . К ним относит
ся костенос!ШЙ слой, акНУМУЛИРОВaнНblй временным русловым потоком, 
возможно неоднократным , с участием пролювиально-делnвиальных про
цессов . Средняя ТОJПЦа заканчивается: ископаемой почвой , морфотипи-
�еские признаки которой характерны дли луговых почв пустынно-
степной зоны. Накопление этой ТОJПЦИ характеризуется заполнением 
долины осадками при значительном сокращении водности потока и по
вышнии отметок её днища, что свидетельствует о прогрессирующем 
иссymении климата. В конце образования средней ТОJПЦИ ПОСТОЯ:ННЫЙ 
сток В долине почти прекратился. Верхняя ТОJПЦа мощностью 3 , 3  м ,  
представленная коричневато-красной карбонатной ГЛШIОЙ субаэраль
ного , преимущественно эолового генезиса, заполнила долину при 
дальнейшем усилении аридизации климата и почти полной редYIЩИИ 
стока. 

Определение возраста павлодарской СВИТЫ полностью основыва
ется: на фауне млекопитающих средней ТОJПЦИ , которая Ю . А . Орловым 
(Orlov; 1936) названа павлодарской. Эта фауна была изучена Ю . А . Ор
ловым, В .И.Громовой , П . Ф .СавИНОВЫМ, Е .Л.ДМитриевоЙ , В . И.Жегалло и 
другими . Однако , несмотря на богатство и разнообразие , этот КОМП-
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лекс точного положения в стратиграфической шкале не получил . 

В последнее время многие исследователИ на основе анализа эволю
ции грызунов , гиппарионов , газелей (Савинов , 1972 ; Дмитриева,  
1977 ; Жегалло ,  �978) считают павлодарскую фауну нижнеплиоцено-

вой й относят её к лонту. 
В состав павлодарского комплекса входит несколько десятков 

форм крупннх и мелких млеко питающих :  Similisorex orlovi Stogov 

et Sav. , Crocidura pavlodarica Stogov et Sav. , Erinaceus ар . , 
Chiroptera gen. indet . ,  Proochotona cf . ехiшiа Chom. , Eutamias 

ар . ,  Myoxidae gen indet . ,  Sacista bagaevi Sav. , Brachiscirtete s  

robustus Sav. , Scirtodipus kazakhs�anica Sav. , Kowa1skia aff • • 
magna Fah1 . ,  К. зр . ,  Microtoscopte..в sibiricus вр . nov. , Ruscino-

myinae gen.nov. , Parataxidea crassa Zdan. , Promephitis a1exejevi 

БСЫ0В В . , .Ictitherium hipparionum Gerv. , I. robustum Nord. , 

Crocuta eximia Rot . et Wagn. , Machairodus irtyschensis Огl . ,Мав

todon зр . ,  Hipparion elegans Gromova, Н. longipes Gгошоvа, Сhilо

therium orlovi Bayshachov, Sinotherium ер . , Pavlodaria orlovi 

(Flerov) , Samotherium irtyschence Godina, Pa1eotragus (Yuorlo

via) asiaticus Godina, Gazella (Vetagazella) dorcadoides Sch1os s. , 

Tragocerus ар . ,  Parapseudotragus taurica (Bog . ) ,  Paratragocerus 

caucasicus Socolov, Procapreolus вр . ,  Spiroceros зр . ,  Stephano

сешоs вр. 

Павлодарск� фауна характеризует особый этап развития мле

копитающих неогена Азии , сопоставляемый в широком смысле с туро
ЛИЙСRИМ фаунистичесRИМ этапом Европн . Среди грызунов павлодар

ского комплеRса присутствуют некоторые формы (Lophocricetus vi

nogradovi , Microtoscoptes sibiricus и ДР . ) , они являются 

непосредственннми предками видов следующего фаунистического эта

па - русЦИНИЙского . Поэтому можно предполагать корреляцию павло

дарского комплекса с одной из стадий позднего туролия . Отложения 

с остатками позднетуролийских млеко питающих в Испании фациально 
замещаются морскими отложениями мессиния (Bruijn et al . ,  1 975) . 

Следовательно , ариднне отложения павлодарской свиты доволь

но отчетливо совпадают по времени формирования с мессинсRИМ 

"кризисом солёности" в Средиземноморской области . 

нижняя граница плиоцена, проводима.я в стратотипической об

ласти неогена Италии по кровле мессинского яруса, должна прохо

дить В Западной Сибири выше аридннх отложений павлодарской свиты. 
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н о в о с т а н и ч н а я с в  и т а широко распростра-
нена в Омском Прииртыmье , северной части Павлодарского Приир
ТШIIblI , Прииmимь� и Иmимской степи. Она выхдитT на поверхность в 
береговых обрывах Иртшпа, Оми ,  Иmимa. 

Новостаничнал свита выделена И.Д.Черским в 1872 г. в ранге 
яруса. О строении , объеме , ранге и стратиграфическом положении 
новостаничной свиты не СЛОЖRЛось единого мнения. Некоторые ис
следователи считают эти отложения черлакской , (Николаев , 1947 , 
1964 , 1968 ; Волков и др. , 1969 ; Волкова, Панова, 1975) ми пав
лодарской (Лавров , 1959; Никифорова, 1960 ; Зальцман , 1968) сви
той. Другие рассматривают их как самостоятельное стратиграфичес
кое подразделение (Казьмина, 1970,1971 , 1975 ; Архипов , 1971 ; Эи
нова, 1972 , 1982 ; ЗЫкин ,  1975 ,1979) в ранге слоев ми свиты. Ино
го взгшrда пр:и,цержи:вается В .А.Мартннов ( 1970 , 1978) , выделля но
востаничные слои как местное стратиграфическое подразделение в 
составе павлодарской рвиты . 

К новостаничной свите (слоям) большинство исследователей 
(Мартынов , 1970, 1978 ; Казьмина, 1975 ; ЗЫкин ,  1979; 3ив:ова, 1982 
и др. ) относят плотные зеленовато-серые гдины с мергельвнма кон
крецилми. Однако , .  И.Д. Черский (1872) при выделении новостанично
го яруса в обнажении у с .Новал Станица описал в его составе не 
только зеленовато-серые ГЛИНЫ , но и подстилающие их светло-серые 
СУГЛИНRИ .  

Анализ строения разреза у с .Новал Станица показал ! что в 
нём четко внделsются две самостоятельные толщи. нижнлл ТОJПЦа 
мощностью 10  м представляет собой ритмичное чередование светло
cepых ' иногда почти белых мелкозернистых песков , алевритов и 
суглинков с temho-серыми ископаемьn.m почвами . ЛИтологичеСRИе 
особенности ' этой толщи позволяют отнести её к горским слоям та
во.лжанскоЙ свиты среднего миоцена. Вер:хв:ля: ТОJПЦа мощностью 17  м 
змегает на нижней со значительным отратиграфическим перерывом; 
Она представляет собой единый генетический комплекс отложений, 
ЯВJIЯIOЩИЙся зakонченным циклом озерного осадконакоnления, и её 
следует рассматривать как новостаничную свиту. 

Новостаничнал свита имеет двучленное строение . нижняя часть 
мощностью 7 м,  nз;Jедставленнал серым полимиктовым тонкозернистым 
песком и светло-серым алевритом с двумя ги.цроморфНЫМИ ископаемы-· 
ми почвами , образовалась В мелководном зарастающем озере . Верх-
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няя часть мощностью 10 м сложена темными , зеленовато-серыми , 
алевритистыми глинами с крупными (до 0 , 4  м в попереЧНИке ) ,  плот
ными мергельннми: кошq>ециями неправилъной формы . Эти глины обра
зовались при заполнении озерной КОТЛОВИНЫ в результате плоскост
ного смыва при значительном участии педогенеза в условиях низ
менной равнины . Состав и строение новоста.нич:ноЙ свиты указывают 
на её формирование в гyмиднblX условиях. 

В нижней части новоста.нич:ноЙ свиты установлено новое место
нахождение мелких млекопитакщих и рыб. Второе , хорошо известное 
местонахождение (Черский , 1872 ; JIиндгольм, 1932 ; 3ыкин ,  1979 ; 
3ажигин , 1980), содержащее остатки мелких млекопитающих, рыб , на
земных и пресноводдых МОЛЛЮСКQв, приурочено к основанию верхних 
зеленовато-с�рых глин. Оба местонахождения содержат одинаковую 
фауну мелких млекопитакщих, которая выделя:ется в новостаничный 
комплекс . В его составе сейчас известны : Desmana sp. , Sorex эр. , 

Ochotona эр. ,  Steneofiber sp. ,  Muridae gen. ? Lophocricetus cf . 

sibiricus sp . nov. , Cricetidae gen. (крупная форма) , Мicrotodon? 

вр . , Baranomys ар . nov. , РТотiшотув sp. nov. , Prosipheu8 8р . 

Эта фауна характеризует самую раннюю из известных сейчас стадий 
русциния. Новые ви.цы Ваranоmуэ И РТошiшошув свидетельствуют о 
регистрации НОВОЙ, не известной ранее стадии русциния. Это наибо
лее ярко демонстрирует вид рода Promimomy8 - более архаичный , чем 
Р. insuliferu8 (Kow. ) раннего русциния Европы и 14-й зоны нео
геновых млекопитающих П . МеЙНа (Меin, 1 975) . 

пресноводныe моллюски новостаничного коМплекса представлены 
следyпItИМИ видами: Idiopora tenui8culpta }Mrt. ) ,  I . orlovi (Ldh . ) ,  

Sinotaia martinsoni S .  Popova, Valvata (8ibirovalvata) confusa 

West . , V. ( S . ) aliena West . , V .  (S . � / ssorensis W . Dyb . , V .  ( 8 . ) 

sibirica Midd . , Gabbia oonst�icta (Mrt. ) ,  G .  senilis (Mrt. ) ,  G .  

aenigmatlca (Ldh. ) ,  Oncomelan1a bogatshevi (Ldh. ) ,  �yшnaеа (Lym

naea) stagnalis (L . ) ,  L . (L . ) sibirica (Bog . ) ,  L .  (Radix) auri

cularla (L . ) ,  L .  ( Pereg
,
riana) lagotis ( SChranCk) , L.  (Р. ) peregra 

(MUll . ) ,  L . (P . ) ovata (Drap . ) ,  L. (P . ) clessini Neum. , L. (G. ) 

truncatula (Miill . ) ,  Planorbariu8 corneus (L. ) ,  Planorbis planor

Ыв (L. ) ,  Anisus (Gyraulus ) acronlcu8 (Fer. ) ,  Odontogyrorbis sp. ,  

Steclovldiscus sp . ,  Armiger crista ( L. ) , Sculptunio bituberculosus 

(Mrt. ) ,  Cuneopsis sibiricuB ( Ldh. ) ,  С .  humilior (Ldh. ) ,  С .  fis

sidentatus ( Ldh. ) ,  Rhombuniopsis prona (Ldh. ) ,  Rh. superstoides 
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Zykin, Pseudolanceolaria irtyshensis Zykin, Nodularia distingu
enda ( Ldh. ) ,  N .  lungershauseni S . Popova et Star. , Unio indiffe
rens Ldh. , U .  subplanatus Ldh. , Limnoscav.ha sulcata Ldh. , Ameso
da capillaceum Ldh. , Pisidium amnicum (МНll . ) ,  Euglesa sp . Они 
принадлежат 25 родам , 41 виду . Мал/Шофауна хар/Штеризуется широ
ким развитием видов сино-индийских родов Idiopoma , Sinotaia. 
Gabbia, Oncomelania, Cuneopsis , Rhombuniopsis,  Nodularia, Lim-

noscapha. Присутствуют западнооибирские эндемичные роды Sculptu
nio , Pseudolanceolaria, имеющие восточно-азиатское родство . 
Впервые появляется большое количество современных палеоарктичес
ких видов , составляющих 45 % комплекса. Т/ШОЙ состав мал/Шофауны 
свидетельствует об относительном похолодании климата в новоста
вичное время. Палинологические данные ,  полученные Р . А . Терещенко 
(1975) и В . С .ВолковоЙ (Волкова, Баранова, 1980), также указывают 

на похолодание и увлажнение климата в это время . 
Т/ШИМ образом, междУ накОIlЛением павлодарской и новостанич

ной свит фиксируется ре зкий палеогеографический рубеж , выражен
ный в смене аридных условий осаддОН/ШОIlЛения на гумидные . Время 
отложения ново станичной свиты представляет единый палеогеографи
ческий этап , объединяемый сходством условий осаддОН/ШОIlЛеНИЯ , па
леонтологических и лалеоклиматических особенностей , что позволя
ет соответствующие ему отложения выделить в качестве особого но
востаничного горизонта. Суммируя приведенные выше геологические 
и палеонтологические материалы следует заключить , что время фор
мирования новостаничной свиты совпадает с сустеро-занклийским 
криогилерклиматемом , продолжавшимся от 5 , 3  д� 4 , 5  МЛН .  лет назад 
( �баков , Борзенкова, 1983) . 

Р ы т  о в с к а я с в и т а ( Зыкин ,  1975 , 1979) локально 
распространена в западной части Обь-Иртышского междуречья . Стра
то типический разрез находится в обрыве правого склона долины Ир
тшпа у пос . Черл/Ш . 

Рытовская: свита имеет двучленное строение . нижняя часть 
мощностью до 6 м сложена серыми и буровато-серыми косослоистыми 
полимиктовыми и глиняными разно зернистыми песками и серыми и 
желтовато-коричневыми косоволнистослоистыми слюдистыми суглин
ками , с линзами и прослоями гравия и мелкой гальки мергеля и 
глины в основании . По строению , мощности и текстурным особеннос
тям это - отложения не больших рек . Верхняя часть образована тем-
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ННМИ, зеленовато-серыми песчанистыми комковатыми глинами с не

большими рыхлыми конкрециями мергеля мощностью до 5 м, qx,рмиро
вавIШЩИСЛ при заполнении речных долин осадками в ре зультате 

плоскостного смыва при значительном участии процессов почвообра

зования . Мощность свиты достигает 12 м. В изученных разрезах 

свита залегает на размнтой поверхности ново станичной и павлодар

ской свит . 
I{poMe стратотипа , фаунистически охарактеризованные отложе

ния свиты установлены в карьерах на юго-восточной окраине г . Пав
лодара и в сКБ . 43 НТГУ У с .Волово Чистоозерского района Новоси
бирской области . 

Мелкие млеко питающие PЫTOBCKO� свиты принадлежат представи

телям более десяти родов : De smana sp . ,  Sorex sp . , Paranourosorex 

вр . , Neomyini gen. ? ,  Ochotona вр . ,  Sciuridae gen. ? ,  Steneofiber 

вр . , Muridae gen. ? ,  Sicista вр . ,  Lophocricetus sibiricus sp . nov� 

Cricetidae gen. ( крупная qюрма) , Microtodon (Wartamys )  cf. kowa

lskii Кretz . ,  М . (W)  вр. nov. , Baranomys эр . nov. , Promimomys вр . 
nov. , Prosiphneus вр . По наличию Microtodon, Baranomys ,  Promi

momys эта фауна хорошо сопоставляется с русцинием Европы: . Она , 
как и новостаничная фауна , характеризует одну из самых ранних из 

известных сейчас стадий русциния . Фауна рытовской свиты значи-

тельно разнообразнее и обильнее новостаничной . Заметно отличие 

и в соотношении количества остатков видов . Наличие в черлакской 

фауне Sciuridae , Paranourosorex, двух форм Microtodon ( Wartamys) 

и резкое преобладание остатков пищух , хомяков и тушканчиков , по 
сравнению с ново станичной фауной , может елужить показателем бо
лее теплого и сухого 'климата в период накопления нижней части 

рытовской свиты . Фауны рытовской И новостаничной свит пока не 

обнаруживают эволюционных различий в ранге видов едИНЫХ линий. 
Однако отличия между ними можно установить по больщим сериям 

оетатков общих видов . Так , Promimomys вр . nov. ИЗ черлакского 
местонахождения в среднем относительно крупнее и имеет некоторые 
более прогрессивные признаки в строении зубов , чем этот вид из 
местонахождения у с . Новая Станица. Приведённы:е данные позволяют 
выделить фауну мелких млеко питающих рытовской свиты в самостоя
тельный комплекс - черлакский , с типовым местонахождением у пос . 
Черлак . 

Состав черлакского комплекса пресноводны:х моллюсков изучен 
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еще недостаточно . Он представлен следующими видами : Va1vata (81-
birovalvata) a1iena West . , Gabbia аеnigшаtiса ( Ldh. ) ,  G .  seni1is  
(Mrt . ) ,  Oncome1an1a bogatshevi ( Ldh. ) ,  Lymnaea ( Lymnaea) stagna-
1is (L. ) ,  L .  (8tagnicola) pa1ustris (MUl1 . ) , P1anorbarius sp . ,  
Oxynaia ех gr. sibirica 8 . Popova et 8tar . , Tuberunio martensi 
Zykin, Rhombuniopsis maderny1 Zyk1n, Rh. prona (Mrt . ) ,  Rh. kut
schum (Bog. ) ,  Si birun10 s1mpsoni Zykin, Pisidium amnicum(MUl1 . ) .  
Моллюски принадлежат 16 .видам , 12 родам. Малакофауна сохраняет 
преемственность от новостаничной и характеризуется преимущест
венным' развитием ВИДОВ сино-индИЙСКИХ родов . Поя:в.ляются эндемич
вне для nлиоцена 3ападной Сибири роды Tuberun10 , 8ibirunio . На
личие в малакофауне рода Ftychorhynchus , обитающего ныне на юге 
КНР ,  и рода Oxynaia , приуроченного ,сейчас к Индокитаю , указывает 
на значительно более теплый климат рытовского времени по сравне
нию с новостаничным. 

n е m н ё в с к а я с в и т а ( 2ыкин ,  3aжиrин ,  1984 )  
принимает участие в строении западной части Ишим-Иртыmского меж
дуречья и почти непрерывно прослеживается в береговых обрывах р .  
Ишима от  г . Петропавловска до г .Ишима. Стратотипический разрез 
находится в обрыве правого склона ДОЛИНЫ Ишима у северной окраи
ны С .Пеmнёво . 

Отложения , выделяемые в пеmнёвскую свиту, ОТНОСИЛИСЬ преды
дущими исследователями к различным подразделениям неогена 3апад
но-Сибирской равнины в интервале от нижнего миоцена до верхнего 
плиоцена. В верхней части разрезов у г .Петропавловска они ОПИСЫ
вались как кУстанайская (Ли и др. , 1967) или битекейская свита 
(Волков и др . , 1969 ; Мартынов , Никитин , 1968 ; 3инова, 1982 ) 
верхнего плиоцена , а также как рытовские слои средНего плиоцена 
( 2ыкин ,  1975 ,1979) . В обнажениЯх у с .Пеmнёво эта толща относи
лась к средНеми:оценовой иmимской свите (Антыпко , 1962 ) , у сел 
Гончаровка и Долматово - К аральской свите нижнего-средНего ми:о
цена (ЛИ и дp. �1967) У с .Рогозин6 - к павлодарской свите (Гене-
ралов и др. ,  1;178 ) .  

. 
Пеmневская свита представляет собой отложения крупной реч-

ной долины . Она имеет двучленное строение . нижняя часть СВИТЫ 
сложена русловыми отложениями - серыми косослоистыми суглинками , 
с прослоями: светло-серого полимиктового мелкозернистого песка и 
разно зернистого глиняного песка и гравия. В основании обычно 
распространен базальный горизонт мощностью от 0 , 1  м до 1 ,8 м ,  
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состоящий из разнозернистого плохо сортированного глиняного пес
ка с болыпим содержанием глиняного гравия. а также глиняной и 
мергельной гальКИ. Мощность нижней части досТШ'ает 10 м. Верхняя 
часть СБИТЫ образована комплексом, пойменных отложений. Они сло
жены серыми и красновато-коричневыми некар6онатными глинами с 
плотными мергельными конкрециями неправильной формы. Присутству
ют rидpoморфные ископаемые почвы . npeдставленные темно-серыми 
песчанистыми глинами с мергельными конкрециями . Мощность верхней 
части СВИТЫ - 8-IO м. Пепmёвскал свита залегает с резким нерав
номерным размывом на бещеульской , ишимской и новостаничной сви
тах и перекрывается 6итекейской СВИТОЙ , а также маломощными пок
ровными суглинками И сУпе�. Мощность пеmвёвской СВИТЫ дости
гает 18 м. 

Пешнёвскал ,свита охарактеризована остатками мелких млекопи
тающих и npeсноводных моллюсков из местонахождений у сел.Пешнёво, 
Борки , и г .Петропавловска. 

Фаунистические ассоциации мелких млекопитающих из рассмат
риваемых местон�ождений принадлежат единому фаунистическому , 
комплексу - пешнёвсхому. В его COCTaв� сейчас установлено II 
форм млекопитающих : Paranourosorex cf . gigas Rzebik-Kowalska, 
Sorex вр . ,  Soricini gen. ? , Leporinae gen. ? Ochotonoldes вр . ,  
Ochotona ар. , Lophocricetus cf . sibiricus вр . nov. , Kowalskia 
вр . , Cricetinae gen. nov. , Microtodon вр. , Promimomys antiquus 
Zazh1gin. Р,укОВОДЯЩИЙ вид пепmёвского комплекса млекопитающих -
Р. antiquus . Он широко распр6странен на юге Западной Сибири ,кро· 
ме местонахождений Пешнёво И Петропавловск его остатки обнар,уже
ны в скв . 2  на Приобской увалистой равнине . Морфология 'зубной 
системы этого вида показывает , что по уровню эволюционного раз
БИТИЯ он занимает промежуточное положение между Р. insuliferus 
(Kowalski) и Р. davakosi (Weerd) . ' P. insuliferus - одна из РУко
водшщих форм раннего русциния и I4 зонЫ млеко питающих неогена 
Европы (Mein, I975) . Этот вид известен из многих l.:эстонахожде,
ний зарубежной ЕВРОПЫ. В СССР он найден пока в, двух пунктах Рус
ской равнины (Agadjanian, Kowalski , I978) . Р. davakosi - также 
раннерусцинийская европейскал форма (Weerd, I979) . Поэтому , даже 
не рассматривал филетические 'отношения междУ перечисленными ВИ
дами,можно говорить о раннерусцинийском - раннеплиоценовом воз
расте Р. antiquus И отложений , заключающих остатки этого вида. 
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Если считать , что Р. insuliferus характерна для первой половины 
раннего плиоцена, то Р .  antiquus является специфичной формой ка
кого-то интервала второй половины раннего плиоцена. 

В эволюционном рядУ форм рода Promimomys юга Западной Сиби
ри 1". antiquu8 по признакам строения зубной системы занимает 
промежуточное положение между видами этого рода из местонахожде
ний у пос . Черлак (рытовская свита) и у с . Нижняя Ильи:нка (круто
горская свита) , причем с заметными морфологическими разрывами. 
Вследствие этого , можно уверенно сказать , что пешнёвская свита 
занимает определенный стратиграфический интервал в нижнем плио
цене Западной Сибири между рытовской и крутогорской свитами и 
относится ко второй половине нижнего плиоце:в:а. 

Пешнёвский комплекс пресноводных моллюсков представлен 26 
видами 23 родов :  Anulotaia polytropis (Ldh . ) ,  Sinotaia ex gr. 

quadrata (Benson) , Valvata ( Sibirovalvata) аНеnа Wes.t . , V . ( S . ) 

confusa ',ve st , V . ( S . ) ssorensis 'i'i . Dyb . , Parafossarulus martinso

ni вр . nov. , Gabbia aenigmatica ( Ldh. ) ,  Stenothyra sibirica зр . 
nov. , Oncomelania aff . bogatchevi ( Ldh . ) ,  Lymnaea ( Peregriana) 

intermedia Lam. , I"lanorbarius corneus (L. ) ,  Planorbis planor�is 

(L. ) ,  Anisus leuco stoma (Mill . ) ,  А. (Gyraulus ) acronicus (Fer. ) ,  

Acuticosta prolonga Zykin, Heterunio tumidiformis ( Ldh. ) ,  ТиЪе-

runi6 martensi Zykin, Rhombuniopsis (Rhombuniopsis)  divulgata 

Zykin, Rh. (Bogatschevinaia )  ргоnа (Mrt . ) ,  Rh. ( В . ) kutschum 

(Bog . ) ,  Troitskinaia ргiша Zykin, Sibirunio simpsoni Zykin, Lim

no scapha sulcata Ldh. , Amesoda capilaceum ( Ldh. ) , Pisidium amni

сuш (MUll . ) ,  Eugle sa cf . acuminata (Clessin) . Пешнёвская мала

кофауна занимает промежуточное положение между фаунами моллюсков 
рытовской и крутогорской свит . Она сохраняет преемственность от 

рытовской малакофауны . В ней преобладают эндемичные для плиоцена 
Западной Сибири виды сино-индийских родов Anulotaia, ?arafo ssaru

lus , Gabbia , Stenothyra, Oncomelania, Acuticosta, Rhombuniopsi s ,  

Limnoscapha , из которых Anulotaia , Parafossarulus , Stenothyra и 
Acuticosta впервые появляются в пешнёвское время . Значительно 
увеличился эндемизм малакофауны за счет образования западноси-' 
бирских эндемичных родов (Heterunio , Troitskinaia) ,  имеющих 
восточноазиатское родство . Меньшую группу образуют современные 
палеоарктические виды . Характерно присутствие рода Stenothyra, 

приуроченного ныне к побережьям Индовестпацифики (Старобогатов , 

38 



1970) . Пресноводные представители этого рода известны из бас
сейна Меконга ( Brandt- , 1974 ) . Состав малакофауны характеризует 
теплый климат , близкий субтропическо� . 

К р У т о г о р с к а я с в и т  а ( 3ажигин . 3ыкин ,  1983) 
широко распространена в Омском Прииртышье .  Она участвует в стро
ении западной части Обь-Иртышского междуречья и почти непрерывно 
прослеживается вдоль Иртыша в верхней части обрывов правого 
склона его долины от Омска до Большеречья . Стратотипический раз
рез находится в обрыве правого склона долины Иртыша у северной 
окраины с . Нижняя Ильинка. 

Крутогорская свита представляет отложения крупной речной 
долины . нижняя часть свиты сложена серыми , полимиктовыми , слю-
дистыми , косоволнистослоистыми , преимущественно мелко-средне
зернистыми , русловыми песками , с линзами гравия и гальки мерге
ля и глины в основании . Мощность нижней части достигает 10 м .  
Верхняя �aCTЬ свиты образована пойменными отложен� . Они пред
ставлены серыми , мелко косоволнистослоистыми алевритами и обыч
но неслоистыми суглинками , а также темно-серыми , алевритистыми. 
комковатыми , некарбонатными , с плотными мергельными конкрециями 
глинами , яв.ляв:хцимися ГИДРОморфными ископаемыми почвами , 
совмещенными . Мощность верхней части разреза свиты 3-10 М: 

часто 
Кру-

тогорская свита залегает с резким неравномерным размывом на гор
ских слоях или на бещеульской свите и перекрывается ливенской 
свитой и маломощными покровными суглинками и супесями . Мощность 
свиты в 6ереговых разре зах Иртыша достигает 22 М. 

Существует несколько точек зрения на строение , объем и 
стратиграфическое положение толщи , выделенной в крутогорскую 
свиту . В . А . Николаев ( 1968) нижнюю , песчаную часть этой толщи от
нес к нижне-среднемиоценовой ишимской свите , а верхнюю , глинис
тyIO;K верхнемиоценовой - нижнеплиоценовой черлакской свите . 
В . А . МаРтынов (1961 , 1970 , 1978) эту толщу сопоставляет с павлодар
ской свитой . Нижние пески В . А . Мартынов и В . П . Никитин ( 1968 ) вы
деляют в самостоятельное стратиграфическое подразделение - ниж
неильинские слои . По зу6у мелкого гиппариона , найденного в их 
основании , нижнеильинские слои параллелизованы с гусиноперелёт
скими слоями павлодарской свиты и датированы поздним миоценом
ранним плиоценом. Верхние , . зеленовато-серые глины В . А . Мартынов 
считает черлакскими (Мартынов , Никитин , 1968 ) или ново станичными 
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(МартШlОВ , 1970) слоями среднеплиоценового возраста. _ С . Б .ШацкИЙ 
и И . П .Васильев (1971 ) эти же пески и перекрывaroщие их глины , об
нажающиеся У с .Лугово-БестрашнИково , ВКЛЮЧИЛИ в состав верхне
плиоценовой-нижнечетвертичной смирновской свиты . В . С .ВолковоЙ И 
Л .А.ПановоЙ ( 1975) комплекс спор и ПЫЛЬЦЫ , полученный из алеври
тов средней части этой толщи у с .Бещеул,6ыл сопоставлен со сред
немиоценовыми комплексами таволжанского горизонта,  а комплекс из 
верхних глин параллелизован с комплексом верхнемиоценовой-нижне
плиоценовой павлодарской свиты. По стратиграфической схеме нео
геновых отложений , принятой Тюменским стратиграфическим совеща
нием в 1976 г .. , эти отложения относятся к нижне-среднеплиоцено
вой павлодарской свите . 

для установления времени и условий формирования крутогор-
ской свиты имеется разнообразный палеонтологический материал : 
остатки млекопитaIOЩИX, рыб , моллюсков , остракод , а также палино
логические данные .  

Остатки крупных млеко питающих в крутогорской свите очень 
редки . Зуб мелкого Hipparion Вр . из её основания (Мартынов , Ни
китин , 1968 ) может определять возраст свиты в очень широком диа
пазоне от позднего миоцеиа до позднего JIJШоцеиа включительно . 

Остатки мелких м.пекопитающих происходят из основания круто
горской свиты стратотипического разреза. docTaв фауны млекопи
тающих крутогорского комплекса достаточно представительный : Des
mana вр . ,  Sorex ар . ;  Hypolagus Вр . ,  Ochotona · эр . , Ochotonoides вр .• 
Promimomys cf . dawakosi Weerd. 

Некоторые роды зайцеобразных и грызунов ( Hypolagus , Ocho-
tonoides,  �omimomys ) имеют относительно узкий диапазон страти
графического распространения в пределах нижнего-верхнего плиоце
на. В этом интервале геологический возраст �тогорской , фауны 
можnо более точно установить по уровню развития зубной системы 
рода Promimomys ,  представженного здесь большой серией коренных 
зубов . 

Нижнеильинская Ргощimоmуs сходна с Р. dawakosi Weerd, опи
санной из--rpeции :и: датированной ранним русцинием ( Weerd, 1979) 
на осно�ании более примитивного строения зубов , чем у Р. occita
nus ( Thaler ) 15-:-й зоны млекопитапцих неогена :западной ЕвРОПЬ!. 
Поэтому мы пока условно qтносим крутогорский KOМIIJleKC к заключи
те.дьноЙ стадиИ раннего русциния. По изученным в плиоцене 3апад-
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:ной Сибири стадиям развития рода PromimolDJ's крутогорскую фауну 
можно поместить в стратиграфическом интервале между фаунами пеш
нёвской и битекейской свит . 

Прес:новоднне молЛюски KPYToгopCK�ГO комплекса представдвиы 
14 видами 11 РОДОВ : Anulo�aia poly�ropis (Ldh. ) ,  Valvata ( Sibi

rovalvata) confusa ' West . , V . (S . )  Bsorensis W.Dyb . , Borysthenia 
pronaticina Ldh. , Gapbia borissj aki (Ldh. ) ,  Oncomelania aff. Ьо
gatshevi (Ldh. ) ,  Tuberunio martensi Zykin, Rgombuniopsis (Боgа
tschevinaia) supers�oides Zykin, Rh. (В. ) kutschum ( Bog. ) ,  Rh. 
(В. ) jermak (Bog . ) ,  Sibirunio irtyshensis ар . nov. , Nodularia 
'!;ransrhyphaea ( Bog . ) ,  Ame soda саpillас.е;Фn (Ldjl. ) .... Pi:;Jidium аш
nicum (MU11 . ) .  Крутогорский комплекс npeсноводннх МОЛЛЮСКОВ яв
ляется промежуточннм между пеmиёвским и битекейским. В нем доми
rшpy1>т эн,цемичны:е для IIJlИоцена Западной Сибири ВИДЫ сино-индий
ских родов Anulotaia, Gabbia, Oncomelania, Rhombuniopsis,  , Nodu
laria и виды западносибирских родов , имеющих восточноаэиатское 
родство (Tuberunio , Sibirun1o ) .  Немногочисленную группу образуют 
ВЦЦ& палеоарктических родов. Впервые в IIJlИоцене Западной Сибири 
появляется европейский по происхож.цению РОД Borysthenia. В'  КРУ
тогорскую И последующие малак� не перехоД.fIТ виды родов Ste
nothyra и Troitskinaia, распространенные в пеmнёвское время. От 
малакофвун пеmиёвского и битекейского комплекса крутогорская ма
лакофауиа отличается бедностью еистематического состава, что , по
видимому , связано с незначителыпm похолодааием в это время. По 
состацу мапакофаувн хлимат �TOГOPCKOГO времени можно отнести к 
умеренно TeЦJIOМY. . 

Б и т е к е й с к а я , с в и т а, �.liДеленная В .В .Лавровым 
( 1959) , распространена на северо-западном склоне Каэахстанского 
мелкосопочника и в прилегапцих районах 3anадно-Сибирской равни
НЫ .  Стратотип свитв, находящийся в обр.ыве правого склона долинн 
р.Битеке , в 1 , 5  ЕМ ниже устья Кнзwr-!!Рира, описан Е .В .Шанцером, 
Ю .А.ЛавpyпlИlШМ, Т .М.микулиной ( 1965) , Е.В.Шанцером, Т .М.Микули
ной ( 1967) и В . С . 3шtииым ( 1979) . Битекейская: свита в страторегИ
оне является одной из TO.mц .цpeBHef!: речной д6.рны, расположенной 
паРaJIJIельно Иmимy .  Поперечное сечение этой ДOJIШШ вскрывается 
долинами рек Битеке , Муккур , Иман-Бypлy1t . При расчленении речных 
отложений этой длительно существовавшей , дОЛИНЫ и установлении 
объема битекейской свиты мы исходили из её характеристики , дан-
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ной при первоописании В . В .Лавровым ( 1959) , который описал "би

текейские слои" как грубозернистый аллювий ,  содержащий большое 

количество перемытых конкреций мергем и раковин УНИОНИД , а так

же из объема свиты в стратотиnическом разрезе. 

В поперечном сечении дРевней долины , вскрытой р.Битеке , би

текейская свита прослеживается на расстоянии 5 км и достигает 
мощности 9 м. Она залегает с резким неравномерным размывом на 
аллювии крупной реки , не содержащим мергельной гальки (Шанцер и 
др. , 1965) . На основании находок Б нём остатков Ochotona sp. , 

Sacista sp . ,  Lophocricetus cf . sibiricus sp . nov. , �ricetinae 

gen. ? (крупная форма) эта ТОJПЦа относится к нижнему ллиоцену и 
предварительно сопоставля:ется с рытовской свитой . Выше битекей
ской свиты распространена аллювиалЬная ТОJПЦВ-, которая сопостав
мется с селетинской свитой. 

Уточнение объема бите кейс кой свиты и послойные сборы остат
ков млекопитающих в разновозрастных аллювиальных ТОJПЦах, обнажа
ющихся в ,Долине Битеке , показали , что бите кейс кий комплекс мле
коnитапдих (Вангенгейм , 3ажигин , 1965) имеет смешанный состав 
в него были включены ВЦДЫ Б основном из более молодых отложений. 
В связи с этим для: комплекса млеко питающих битекейской свиты 
предлагается название - алгабасский комплекс , по пос.Алгабасс , 
расположенному вблизи устья р . Битеке. ТИповым местонахождением 
алгабасского комплекса млекопитапдих следует считать стратотип 
битекейской свиты. Алгабасский комплекс млекопитающих представ
лен следующими видами : Hipparion cf . tchikoikиm Ivanij ev, Sorex 

sp . ,  Nеошуini gen. ? ,  Leporinae gen. ? ,  Ochotonoides sp. , Plios

cirtopoda sp. , Ваranошуs cf. longidens ( Kow. ) ,  Вaranошуs sp . или 
Microtodon sp . ,  Ргошiшошуs gracilis (Кretz . ) ,  Мiшошуs sp . nov. , 

Prosiphneus вр . 
Алгабасский комплекс предс тавля:е т ассоциацию видов , харак

терную для: чарнотия или позднего русциния и относится к 15 зоне 
млеко питающих неогена. Он моложе крутогорского комплекса, если 
судить по степени эволюционного раЗБИТИЯ зубной системы предста
вителей рода Рrошiшошуs .  О ДОВИЛЛафранкском возрасте алгабасско
го комплекса T� свидетельствует новый БИД рода Мiшошуs ,  самая 
архаичная форма рода, нигде пока не известная , и самый древний 
представитель Plioscirtopoda. 

Битекейский КОМПЛеКС преСНОБОДНЫХ моллюсков включает 36 БИ-
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ДОВ 27  родов : Anulotaia polytropis (Ldh. ) ,  Valvata (Sibirovalva
ta) confusa West. , V. (S . ) . brevicula Kozhov, Borysthenia prona
ticina Ldh. , В .  orlovi (Ldh. ) ,  В .  subgradatus (Ldh. ) ,  Boreoelo
па зр . ,  Parafossarulus kirgizorum (Ldh. ) ,  Gabbia borissjaki 
(Ldh. ) ,  Marstoniopsis вр . , Lymnаеа (Peregriana) ovata (Drap. ) ,  
L. (P. ) peregra (MUll . ) ,  Planorbarius stenostoma (Bourg. ) , Planor
bis planorbis (L. ) ,  Anisus (Anisus) leucostoma (MUll . ) ,  А. (А . ) 
perezi Graells, A. (Gyraulus ) acronicus (Fer . ) ,  A . (Torquis)  lae
vis (Alder) ,  Armiger crista (L. ) ,  Ftychorhynchus вр . ,  Betekeia 
athleta ( Ldh. ) ,  В. perdeclivis (Ldh. ) ,  В. subelipticus (Ldh. ) ,  
Acuticoata orlovi (Ldh. ) ,  Heterunio exquisitus Ldh. , Н • .  tumidi
formis (Ldh. ) ,  Н .  preobrazhenakii (Ldh. ) ,  Tuberunio uniserialis 
Ldh. , Sibirunio betekeiensis (Ldh. ) ,  Nodularia kizylaigirensis 
(Ldh. ) ,  Unio indifferens Ldh. , П� protractus Ldh. , Limnoscapha 
lindholmi Zykin, Cristaria ар . , Amesoda capillaceum ( Ldh. ) ,  Pisi
dium amnicum (MUll . ) .  

Малакофаун& битекейского комплекса сохраняет ' преемствен-

ность от npедыдущй •. В ней преобладают ЭНдемичнне для llJIИОЦена 

3anадНОЙ Сибири виды сино-индийских РОДОВ Anulotaia, Parafossa

ruluB , Gabbia,  ptychorhynchus , Acuticosta, Nodularia, Limnosca

pha, Criataria и виды западНосибирских ЭНдемичннх РОДОВ Heteru

nio , Tuberunio , 8i birunio , имеющих восточноазиатское родство . 

Меньшую .часть комплекса составляют современные палеоарктические 

виды. Впервые появляются роды Marstoniopsis й Betekeia,  имеющие , 

по-видимому , европейское npoисхождение . В битекейскую Малакофау

ку из крутогорского времени не переходит сино-индийский РОД On

comelania. Состав комплекса, в котором МНОГО видов родов , ныне 

npиyjюченных к южным районам Китая , свидетельствует об очень 

теплом климате . 
Палеомагнитные исследования страТОТИllического разреза бите

кейской свиты и разреза у пос . Муккур, npоведённые 3.Н. Гнибиденко 
и Г.А .ПоспеловоЙ ( 1981 ) показали, что нижняя часть битекейской 
свиты в этих обнажениях намагничена обратно , а верхняя - прямо . 
Предложено два варианта интерпретации. Первый вариант предпола
гает , что обратная зона разрезов соответствует концу эпизода об
ратной полярности Каена, а прямая зона - эпохе прямой полярности 
Гаусса ( около 2 ,85 - 2 , 5  млн, лет назад) . Во ВТОРОМ варианте 
прямая зона разрезов составляет более ранний период эпохи пряМой 
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по.пярности Гаусса., а обратная соответствует вер.хам зоны I'иJIь6ерта 
. _ ОКМО 3 ,4-3 , 9  МЛН . лет назад. Исходя: из уточненной фаунис

тИческой характеристики 6итекейской СВИТЫ , предпочтение следует 
отдать второму варианту интерпретации папеомагнитЕШХ данных. Па
леонтологические и папеомагнитные даннне позволяют сопоставить 
время формирования 6итекейской свиты с I7 суперкл:иматемом ( 3 , 24-
- 3 , 55 млн . лет) В .А . 3у6акова ( 3убаков , Борзенкова, I983) . 

Л и в е н с к а я с в и т а выделена В .А .Мартыновым 
( I970) в ранге слоев в обрыв!ц правого СRЛона долины Иртыша у 
сел .ЛИвенка и Горский Лог . Стратотип не 6ыл указан и описан, но 
в ра60те Т . А .КазьМlЩОЙ (I97I ) ПРИВОДИТСЯ опи:сание обнажения у 
с .Ливенка, сделанное B .A .MapTынoBым. 

Ливенсхая свита представляет с060Й речные отложения, сло
женные серым ИJШ желтовато-сернм, грубоэернистЬ1М , мохо сорти
рованным, косослоистым, г.линяным ИJШ ПОЛИМИВ:ТОВЫМ песком и гра
вием. В глиняном песке содержится много различно окат анной мер
rельной ГМЬКИ, а также глиняного и мергельного гравия. Ливен
ская свита запегает на нпелеJt8ЩИX отложениях с резким неравно
Mepным размывом и перекрывается селетинской СВИТОЙ ИJШ верхне
четвертИЧНШoIИ покроБНЫМИ отложениями. В изученных сейчас разре
зах сохранилась только НШIШЯЯ русловая часть свиты , мощность ко
торой достигает 2 , 6  м.  

Свита локапьно распрЬотранена в Омско-Павлодарском Приир
тшпье , Петропавловском Прииmимье и Иmим:ской степи: . Она запегает 
в верхней части 6ереговых 06рывов в долине Иртыша у с . Ливенка, 
пос . Чер.пак ,  г .  Омска,в долине Оми у .с • .Ан,цреевки, в долине Иmимa у 
с .Долматово . К краевой часТИ доJIИlП:l Иртыша приурочены разрезы 
свиты В 'карьерах на северо-восточной окраиие г .Павлодара. 
В Иmимской стеШ она вскрывается шурфами близ поверхности у ст. 
110;П�оrвардейской, ст .КИЯлы, у пос . Булаевского . 

ЛИвенская свита охарактеризована андреевским фаунистичес-
ким JOмплексом; с типовым местонахождением у с .Андреевки. Этот 
комплекс встречен во всех вышеперечисленных разрезах. 

Комплекс млекопитвпцих включает Desm.ana эр . , Sor1cidae gen?, 
Oehotona" ер . ,  Осhоtоnоidеэ ·эр. , Тrоgоntheriuщ ЭР." Lорhосriсеtuэ 
эр. , Сr1се'tuluэ ар . ,  Cr1cetinae gen. ? , Prom1D1omys grаС111э(Кrеtz .:\ 

М1D10ш.Уэ "р. Характерншm элементами этого комnлекса ЯБJlЯЮтсЯ 
p. grac1l1s И примитивные формы рОда Мiпiоmy э .  Сейчас MOZНO уве-
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ренно сказать . что формы рода Мiшошу в показывают . что андреев
ская фауна древнее фаун таких известных ранневиллафранкских мес
тонахождений . как ГaйRачка в Чехословакии ( Fe jfar ,  I964) и Арон
делли в Италии ( Michaux, I97I ) . Однако эти формн более прогрес
СИЕны , чем Мiшошув вр .  алгабасского комплекса. Поэтому андреев
ская фауна условно относится к заключительной стадии позднерус
цинийского (чарнотского) фаунистического этапа. 

Андреевский комплекс преСhutlОДНЫХ моллюсков ( 3ыкин ,  I974) 
содержит 23 вида I9 родов : Ahulotaia polytropi s ( Ld.h. ) ,  Valvata 

( Cincinna) pamirensis star . , V. ( Slbirovalvata) ssorensis W . Dyb . ,  

V . ( S . ) confusa We st . , Borysthenia pronaticina ( Ld.h. ) ,  Parafossa

гшuз kirgizorum ( Ld.h. ) ,  Gabbia Ьогi Э S J аki (Ld.h. ) ,  Marstoniop

в1а эр . ,  Planorbarius вр . ,  Anisus (Torqui s )  laevis ( Al der ) , А.  
( Gyraulus ) acronicus ( Fer. ) ,  Armiger crista ( L . ) , Hippeutis euph

аеа ( Bourg . ) ,  Betekeia irtyshensis ( Ld.h. ) , Bogatschevia omiensis_ 

Zykin, Heterunio pallasi (Mrt . ) ,  Н. morozovi Zykin, ТиЬегuniо 

sp . ,  Sibirunio depres su8 Zykin, Nodularia transrhyphaea ( Bog . ) ,  

Unio lndifferens Ld.h. , Ame soda capl11aceum ( Ld.h. ) ,  Pisidium аш-
nlcum (MUll . ) . 

Малакофауна сохраняет прэемственность от битекейскьй и от
личается от неё бедностью систематического состава, появлением 
новых видов , увеличением размеров раковин унионид. В андреевский 
комплекс не переходит большинство видов предыдущего комплекса. 
для него характерны виды ,западносибирских эндемичннх родов Bete
keia, Heterunio , TUberun1o , Sibirunio . Впервые появляются род 
унионид Bogatschevia и по.црод вальва'!' Cincinna , имеlOO\Ие европей
ское npoисхождение .  Состав малакофауны свидетельствует ,  что кли
мат ливенского времени был умеренно теплым , БJIИЗКИМ климату к:Р.У
Toгopgкoгo времени , но несколько более холодным, чем КJIИМат би
текейского времени. 

С е л е т и н с к а я с в и �  а выделена К .В . Никифоро-
вой (I960) . Строение , условия залегания и стратотиn свиты описан 
Р .А . 3иновоЙ (I972 , I982 ) . Стратотиn находится в обрыве левого 
склона долины р.Селеты , в 4 км выше С .Ильинка. 

Селетинская свита - это речные отложения , npeдставленные 
желтовато-серым или серым, грубо зернистым , плохо сортированным, 
косослоистым , полимиктовым, реже глиняным песком с большим со
держанием гравия и мелкой гальки мергеля, глины и кристалличес
ких пород , часто образyIOOЩX прослои и линэовидные скопления , 

45 



обычно приуроченные к основанию свиты. Палеонтологически охарак
теризованные разрезы свиты установлены в долинах рек Селеты ,  Би
теке , муккур и Иман-Бурлук , а также в краевой части долины Ирты
ша, в карьерах на северо-восточной окраине г .Павлодара. В изу
ченных разрезах селетинская свита залегает с резким неравномер
ным размывом на кедейской, битекейской и ливенской свитах и пе
рекрывается обычно верхнечетвертичннми покровными отложениями. 
Мощность сохранивmейся от размыва нижней части свиты достигает 
2 м. 

�.я селетинской свиты характерен кызыл-айгирский фаунисти
ческий комплекс , названный по левому притоку р . Битеке - Кызыл
АЙГиру. Типовое местонахождение находится в обрыве правого скло
на долины Битеке , около 1 , 5  ЕМ выше устья Кызыл-Айгира , 50 м вы
mе стратотиnа с5итекейской свиты . 

Комплекс млекопитающих состоит из Ochotonoides sp . , P1iosci

rtopoda ар . ,  Promimomys graci1is  ( Кretz .' ) , Мiшошуа hintoni Fej

far,M. polonicus Kow. ,Vi11anyia steklovi Zazhigin, V .petehyii 

(Meh. ) ,  Cromeromys ар . nov. , Prosipbneus ар. �lRогие виды этой 
фауны мелких млеко питающих ранее входили в битекейский комплекс 
(Вангенгейм, 3аж:игин , 1965 ; Вангенгейм, 1977 ; 3аж:игин , 1980) . 
Сейчас установлено , что они не встречаются в 6итекейской свите и 
найдены в отложениях, залегающих на битекейской свите со значи
тельным стратиграфическим перерывом. 

Характерной чертой КЪ!зыл-айгирской фауны является наличие 
множества видов мимомисных полёвок , уже достаточно развитых , и 
присутствие последнего представителя рода Ргошiшошуэ - Р. graci-
1i6.  Наличие в комплексе Promimomys graci1is " Mimomys hintoni , 

М .  polonicus , Vi11anyia steclovi позволяет сопоставлять его с 
фауной нижнего вИJIJIaфранка. 

Комплекс пресноводных моллюсков представлен 24 видами 12 ро
дов : Va1vata (Cincinna) piscina.1is  (MUll . ) ,  V. ( C . ) ambigua \'le st . , 

V . ( C . ) antiquilina Mozley , V .  (Sibirovalvata) confusa West . , V. 

(В. ) ssorensis \'1 . Dyb . , V . (S . )  korotnevi Ldh. , Borysthenia prona-

ticina ( Ldh. ) ,  Boreoe1ona ар. , Gabbia ар . ,  Lymnaea (Lymnaea) 

stagnalis (L. ) ,  L. (Radix) torqui11a West . , L . ( Peregriana) in-

termedia (Lamarck) , L.  ( Р . ) tumida Held. , L .  (Galba) truncatula 

(MUll . ) ,  P1anorbarius stenostoma (Bourg . ) ,  P1anorbis 

( L . ) ,  Aniвиэ leucostoma (Mi11 . ) ,  А .  (Tcrrquis )  1aevis 
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A. (Gyraulus) acronicus (Fer. ) ,  A . (G . ) baicalicus B . Dyb. , Choano
mphalus (Lamorbis )  rossmaessleri (A . Scbmidt) , Pisidium amnicum 
(MUll . ) ,  Euglesa casertana (Poli) , Odhneripisidium Вр . 

Малакофауна характеризуется широким развитием палеоаркти-
ческих элементов , составляющих основу современной фауны Западной 
Сибири . В неё не переходит большинство теплоJJЮ6ивых сино-индий
ских, европейских и западносибирских эндемичншс родов . Из тепло
любивых элементов сохранился только сино-индийский, род Gabbia . 
Отличительной чертой комплекса �ется npeоб�адание в нём Во

rysthenia pronaticina И большая численность вальват подрада Ci
ncinna. 

Состав малакофауны свидетельствует ,  что климат селетинского 
времени бш значительно холоднее климата ливенского времени , но 
несколько теплее C�BpeMeннoгo . Стратиграфическое положение и 
климатические особенности формирования селетинской свиты позво
ляют сопоставлят� её с рейвером Северо-Западной Европы . 

llриведеннне в статье материалы показнвают , что в верхнем 
неогене Западной Сибири отчетливо выделяются стратиграфические 
подразделения континентальной шкалы Западной Европы: ТУРOJIИЙ,_ 
русцИJ:ШЙ , чарнотий и вИJIJIaфpанк. 

Рассмотренные данные позволили наметить крупные климатичес
кие этапы в плиоцене юга Западной Сибири. Новостаничннй этап 
относительное похолодание и увлажнение , но климат 6ш значитель
но теплее современного . Рнтовско�ливенский этап - существенное 
потепление климата. Особенно теI!JIНЙ климат был в пеmневско-6ите
кейское время, по-видимому , соответствующее климатическому опти
муму IIJIИоцена ( 3у6аков , Борзенкова, 1983) . Не значительные похо
лодания npоисходили в крутогорское и ливенское время. Селетин
.скИЙ этап - значительное похолодание климата ( 3 , 2  МЛН . лет на
зад) , однако климат 6ш теплее современного .llодпуск-ле6яж.ь:ИНсКИЙ 
этап - дальнейшее похолодание климата (2 , 5-2 ,4 млн . лет назад) . 
Малакофауна npио6ретает современный 06лик , климат с�ановится 
близким современному. Стратиграфическое положение и климатичес
кие условия формирования подпуск-ле6яжьинской свиты позволяют 
синхронизировать её с npeТИГJlИем Западной Европы . 

В стратиграфической последовательности плиоцена юга равнины 
отчетливо выделяются региональные горизонты, отражающие этапы 
осадконакопления и раЗБИТИЯ фауны: НОБОСТаничннй горизонт со 
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стра�отИllОМ у с .Новая Станица, в него следует включать новоста
ничную и рытовсItYЮ свиты ; пеmнёвсltИЙ горизонт со страТ0ТИllОМ у 
с . Пеmнёво , объединяющий пеmнёвсItYЮ и крутогорсItYЮ свиты; бите
кейский, ГОРИЗОНТ (Бобоедова, Мадерни , 1967) со страТ0ТИПОМ в до
лине р.Битеке , в I , 5 км ниже устья Кызыл-Айгира, в него BXOДffT 
битекейская и ливенская свиты; селетинский горизонт со стратоти
пом на левом берегу р . Селеты у с .Ильинка; поддуск-лебяжъинский 
горизонт со стратоТИllОМ у с .Поддуск . 

Анализ изложенного материала ПОЗВОЛИЛ установить основные 
биостратиграфические, и палеогеографические рубежи . Резкий рубеж 
обозначен между новостаничной и павлодарской свитой . Он выражен 
в смене аридных условий осадконакоnления на гумиднЫе . В фауне 
млеко питающих он npоявилсл в смене туролийского фаунистического 
этапа на русдинийский , в малакофауне - в появлении большого ко
личества современных видов (45 %) . Этот рубеж совпадает с грани
цей мессиния и З8НКЛИЯ , Т . е .  с границей миоцена и nлиоцена в 
Средиземноморской области. Четкий рубеж устанавливается между 
ливенской и селетинской свитой. Он npоявилсл в резком по холода
нии климата , вымирании почти всех теnлолю6ивых злементов в фауне 
npeСНОВОДНЫХ моллюсков , широком расселении мимомисной группы по
левок и появлении почти всех надвидовых таксонов этой группы. 
Этот рубеж совпадает с границей чарнотия и виллафранка, т .  е .  с 
границей нижнего и верхнего nлиоцена и соотВетствует одному из 
основных вариантов нижней границы четвертичной системы ПОД ас
тием и пъяченцой итальянских разрезов . Рубеж между селетинской 
и поддуск�ебяжъинской свитой , Вblpaзившийся в похолодании клима-
та и установлении климата, близкого с'овременному ,  соответствует 
варианту nлиоцен-nлейстоценовой границы ПОД средним виллафранком 
Западной Европы (2,5 МJШ .  лет назад) . Этот рубеж отчетливо ,за
фиксирован ПОД npeтегеленом в Северо-Западной Европе ( Zagwijn ,  

1974) . Отложения , в которых должен npoходить ру6еж, совпадающий 
с границей ПОД кала6рием итальянских разрезов и под основанием 
зоны Glo borotalia truncatulinoide s ,  изучены в Западной Сибири 
слабо-. В конкре-тных разрезах этот рубеж в настоящее время не 
выявлен.  
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В .  с .Волкова 

ПАЛИНО;I>ЛОPbl ПJIИОЦЕНА 
И РАННЕГО IIЛEЙСТОЦЕНА 3AIIAДНОЙ СИБИРИ 

В свя31 С РЕШЕНИЕМ проБJIEмы НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ АНТРОПОГЕНА 

Вопрос о нижней границе че'fвертичной системы чрезвычайно 
сложный и дискуссионный , и не случайно он бш включен в Междуна
родную npoграмму геологических корреляций ( проект мпгк � 41 ) . 
История его в СССР и за рубежом неоднократно освещалась в лите
ратуре (Никифорова , 1972 , 1982 ; Горецкий , 1977 ; Никифорова и ДJJ . ,  
1976 ; Никифорова и ДJJ . ,  198 0 ;  Алексеев , 1982 ) . Вопрос о нижней 
границе квартера разбирался также и на XI Конгрессе ИНКВА (Моск
ва, 1982г . ) .  Однако однозначного решения он до сих пор не имеет . 

В СССР ПО схеме Министерства геологии нижняя граница чет
вертичной системы проводится ПО подошве бакинского региолруса. 
Предлагается также nPOВОДИТЬ её несколько ниже границы палеомаг
нитных эпох Б:�нес-Матуяма ( около u , 75 млн . лет ) .С этим временем 
совпадает начало фоpmpoвaRИЯ континентальных отложений с тирас
польским фаунистическим комплексом на юге европейской части 
СССР (Никифорова ,  1982 ) . В то же время существуют и ДJJугие точки 
зрения . Предлагается , например ,  проводить границу ПО основанию 
акчагыльских отложеНИЙ Каслин и коррелятным им континентальным 
отложениям с молдавским и хапроВСКИМ фаунистическими комплекса
ми .  В разрезах океанических осадков граница соответствует осно
ванию зоны Globorotalia шiосеniса - нижней границе зоны Гильбер

та палеомагнитной шкалы , возраст которой рав'ен около 3 ,4 'млн. 
ле т .  

Правомощной т акже  считается граница под средним ВИJL7lафран
ком Западной Европы или в низах среднеакчагнльс:ких отложений 
Кас пия ,  которым отвечают континентальные отложения с хапрОВСКИМ 
фаунистическим комплексом близ границы Гаусс-Матуяма , возраст 
которой 2 , 5 млн . лет .  

Большинство исследователе и считает , что имеются веские ос
нования проводить нижнюю границу четвертичной системы в Западной 
Европе под калабрием с арктическими иммигрантами в фауне моллюс
ков и бентосных фораминифер ,  в континентальных отложениях - под , 
поздним ВИJL7lафранком , В СССР - под апшеронскими отложениями Кас
пил и их континентальными аналогами , содержащими одесский фау-
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нистический комплекс . В разрезах океанических осадков эта грани
ца проводится под основанием зоны Globorotalia truncatulinoides 

Jj пределах палеомагнитного эпизода ОТlДVВей (1,87-1,67 млн . лет ) . 
В основу выделения всех указанных рубежей положены биостратигра
фические методы исследований в комплексе с палеомагнитными дан
НЫМИ ,  которые широко исполъзовались для расчленения и корреляции 
морских и континентальных отложений . Палеомагнитные данные в 
Сибири для плиоцена и четвертичной системы в отрыве от биостра
тиграфических следует рассматривать на данном уровне знаний как 
вспомогательные (Алексеев , 1982 ) . 

При решении вопроса о нижней границе огромное значение на
ряду с перечисленными имеет климаТОGтратиграфический метод . Ма
териалы изучения , с этой точки зрения , фауны и флоры показали 
резкое отличие четвертичного периода от неогена. Четвертичный 
период характеризуется частш� и глубокими колебаниями климата , 
которые обусловили структуры растительных сообществ , вызвали 
миграцию их границ , развитие покровных оледенений и нашли отра
жение в основных палеогеографических рубежах . Последние можно ис
пользовать при проведении нижней границы четвертичной системы 
(Волкова, 1 977,1982 ; ВОJП\Ова, Баранова, I980). 

Климатические колебания и палеогеографичеСRие рубежи успеш-
но восстанавливаются по данным палинологического метода. В связи 
с Э'10Й проблемой мы рассмотрим изменения в составе палинофлоры , 
полученной из континентальных отложений Западной Сибири , разви
тых в южных и центральных районах. Континентальные отложения 
этих частей региона имеют достаточно полные биостратиграфические 
характеристики , которые были положены в создание стратиграфичес
кой схемы неогена и четвертичной системы , принятой на Межведом
ственном стратиграфическом совещании в 1976г. в г . Тюмени . В За
падной Сибири нижняя граница четвертичной системы была проведена 
по основанию талагaйRинского горизонта, который лишь УСЛОВНО был 
принят за стратиграфический аналог бакинских отложений Каспия . 
Отложения древнее талагaйRинского горизонта по биостратиграфи
ческим и палеом�нитным данным были отнесены к плиоцену , который 
включал два горизонта - павлодарский и кочковский в объеме от 
0 , 7  до 5 , 5  млн .  лет .  Плиоценовые отложения содержат хорошие 
комплексы мелких млекопитrurnцих , позволяющих коррелировать их с 
горизонтами европейской части Союза ( 3ажигин , 1980) . 

В последние годы получены новые биостратиграфические и па-
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леомагнитные данные (Вангенгейм , 1977 ; Зыкни , 1974 , 1 979 , 1983 ; 

ШRатова и др. , 1 98 0 ;  3,удин , 1 98 0 ;  Гнибиденко , Поспелова , 1 98 1 ) , 

позволяющие уточнить стратиграфию плиоцена и объем четвертичной 

системы . Появились дополнительные материалы по палинологии и 

карпологии (Ни:китни , 1979 ; Волкова, 1982 ; Волкова, Баранова , 

198 0 ;  Пономарева, 1982 ) , которые дают возможность более обосно

ванно рассмотреть ряд палеогеографических рубежей .  

При анализе палеогеографических рубежей п о  флоре мы учиты

вали особенности развития флористического состава Западной Сиби

ри во времени и современный состав флоры и растительности. В нас

тоящее время Западная Сибирь представляет западносибирскую фло

ристическую провинцию , для которой , несмотря на обширность тер

ритории , характерен слабый видовой эндемизм , а родовой полностью 

отсутствует ( Тахтаджян , 1978 ) . В Западной Сибири отсутствуют 
Quercus , Fraxinus , Асег, Corylus И многие другие широколиственные 

породы . Только Tilia cordata произрастает в лесах тобольского 

района ( от Тобольска до г . Тары ) . Основу лесов составляют Picea 

obovata,  Abies sibirica ,  Pinus sibirica,  P . silvestri s .  Из лист

венных встречаются только три вида берез ( Betula pendula ,  В. ри

bescens , В . nапа) . Присутствуют древовидные и кустарниковые оль

хи .  ИЗ травянисто-кустарничковых самым крупным семейством запад

носибирской флоры являются Asteraceae , Fabaceae , Роасеае , Суре
гасеае , Rosaceae , Caryophyllaceae , Ranunculaceae , Lamiaceae И 
Scrophulariaceae ( Тахтаджян , 1978 ) . Современная флора сложилась 

в самом конце голоцена, а до этого времени она прошла сложный 

путь развития . Развитие флоры шло в трех направлениях : создание 

новых видов и вымирание старых; миграция форм ; возникновение но

вых типов растительных формаций (Волкова , 1966) . Появление новых 

типов растительности следует рассматривать как эволюционное яв

ление , так как оно было вызвано г.лубокими изменениями климата , 

гидродинамического баланса тепла и влаги и преобразованием всей 

природной среды . В связи с такой концепцией , мы большое значение 

придаем родовому составу древесных пород ; так как в начале нео

гена лесной тип растительности сохранялся , он еще существовал и 

в талагайкинское время . При анализе флоры учитывались географи

ческий состав и соотношение элементов в разновозрастных флорах , 

а также соотношение групп флор , близких по своим 

и климатическим показателям . 
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В Западной Сибири уже в конце миоцена под влиянпем похоло
дания и аридизации климата начался распад лесной тургайской фло
ры . Некоторые mироко�ственные растения сменились мелколиствен
ными из сем. Betulaceae. лишь отдельные представители вяза, ду
ба , граба , липы и ореХОIЮ: сохранились в укрытиях, но не имели 
опредеJIJШЦей роли в ландшафтах. 

Флора раннего плиоцена претерпела существенные изменения. 
С этим временем связано формирование своеобразных отложений , 
прежде всего павлодарской свиты одноименного горизонта. Свита 
представлена глиной буроватой , красноват0-6урой с зелеными пят
нами и включением известковистых конкреций. В стратотипическом 
разрезе у г .Павлодара, у "Гусиного Перелета" гJlины вниз по раз
резу сменяются голубовато-серым СJПOдистым алевритом, переходящим 
в песок с включением остатков млекопитающих с Hipparion elegans . 

По биостратиграфическим данным в западносибирской страти�афи
ческой схеме эта свита сопоставлена с Понтом. 

Палеомагнитные исследования (IllкaToBa и др . , I980) показали , 
что глины имеют обратную полярность и относятся к эпохе Гильбер
та. Пески "Гусиного Перелета" характеризуются прямой полярностью, 
которая соответствует событию Кочити . В последние годы комплекс
ный анализ цалеомагнитных и биостратиграфических данных по опор
ному раЗрезу Х:иргис-Нур в Монголии (Певзнер и др. ,  I982 ) дал 
возможность предложить новый вариант корреляции , по которому 
континентальные отложения Центральной Азии и прилегающих к ней 
регионов , ранее сопоставляемые с Понтом И низами киммерия , доJD!t
ны относиться К миоцену ( мессинию) . В декабре I982r . в Новоси-
6ирске на заседанИи палеоген-неогеновой секции Си6РМСК М.А.Певз
нер доложил новый вариант корреляции отложений павлодарского го
ризонта. По этому вариан� нижняя граница плиоцена оценивается 
в 5 , 2  млн . лет .  Сходство комплексов фауны "Гусиного llерелета" с 
фауной туролия , а новостаничной - с комплексам русциния Западной 
Европы позволило М . А . Певзнеру и Э . А .ВангенгеЙМ (I982 ) отнести 
соответственно отложения к верхнему миоцену и к нижнему плиоце
ну .  Таким 06разом, слои "Гусиного Перелета" стали иметь 60лее 
древний возраст - 6-6 , 5  млн . лет (в�рхний миоцен) , а новостанич
ные - от 4 дО 5 , I  млн . лет (нижний плиоцен) . По данным палеомаг
нитного анализа на интервал времени 5 , 5-5.,8-6 млн . лет приходит
ся перерыв . В связи с пересмотром возраста павлодарского гори-
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зонта 6ыло предложено удревнить возраст 6итекейских слоев и от
носить их не к верхнему , а к среднему ПJIИоцену , а начало их фор
мирования считать с 4 м.пн .  лет .  В . С . 3axиrин  ( 1980) полагает , что 
между комплексом млеко питающих новой станицы и 6итекейским 
( КОТЛОВИНСКИМ) молдавским нм�ется разрыв и промежуточный комп
лекс пока не выявлен . Независнмо от того , как 6удет меняться и 
уточняться возраст западноси6ирских горизонтов , флористические 
характеристики их останутся. В ,связи с этим , флоры мы рассмотрим 
по горизонтам ,  установленным в стратиграфической схеме Западной 
Си6ири . 

Ф&Qра Павлодарского горизонта характериз.уется резким сокра
щением родов дpeBecныx растений и 060гащением представителями 
травяниСТО-R]старничковой растительности . показательныM для нее 
является увеличение числа видов (до 40-50 %) современных . расте
ний (Никитин , 1970) . Нами установлено два типа палинофлоры . 

Первая выявлена из алевритов и песков в разрезе "I'y'синый 
Перелет" у г .Павлодара на Иртыше . В ее составе присутствует не-
60льшое количество дpeBecныx пород Betula, Alnus , Corylus , Car

pinus , Ulmus , Quercus , редко Picea, T suga ) . Травянисто-кустар-
пичковая растительность принадлежит маковым , маревым , сложно-
цветным . Соотношение ocHoBныx родов в составе гусиноперелетской 
флоры позволяет заключить , что во время формирова.чия осадков на 
ру6еже 6 , 5-6 м.пн .  лет произошла резкая перестройка в ландшаф
тах. Лесной ТШI растительности сменился на савaнный . Этот Bывдд 
хорошо согласуется с дaнныи карпологического анализа. В . П . Ники
тин ( 1970 , 1979) отмечает , что флора этого времени 6една предста
вителями широколиственных дpeBecныx пород. иэ древесныx встрече
ны остатки Morus , Fterocary a ,  Сагуа, возможно ,  Tilia , Quercus . 

для флор первой половины павлодарского времени xapaкTepны еще 
архаичные формы Vitaceae , Decadon, Myriophyllum, elogatum 'Dorof . ,  

Hartzia , Wigela kryshtofovichiana Dorof . , Sambucu8 lucida Dorof . 

В .  П .  Никитин считае.т . что эта флора по времени соответствует пон
тическим или киммерийским слоям , а П .И . Дорофеев ( 1966) удревняет 
ее и допускает доплиоценовый возраст . 

Второй комплекс палинофлоры установлен из cepoцвeTныx глин 
в стратотшrическом разрезе . для него характерно почти полное от
сутствие древесных форм . Количество пыльцы травяниСТО-R]старнич
ковой растительности достигает 90-95 %. Характерно резкое увели-
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чение IШЛЬЦЫ родов Artemisia. Ephedra и других ксерофитов из се

�ейств Chenopodiaceae . Asteraceae . Plumboginaceae . Gramineae . 

Из древесных встречены единичные зерна Pinus cf . silvestris ,  Р. 
cf . cembra, Р. aff .  strobus , T suga, Ulmus , Quercus , Betula. 

Р.А.Терещенко ( 3инова, 1982 ) отметила единичные зерна Corylus , 

Carpinus . Platycarya, Ilех. Вероятно , представители хвойных и 
широколиственных в растительных форМаци!ях никакой роли не име
ли .  Находки IШЛЬЦI:l Ephedra Prezewalskii stapf . позволили Е .Д . Зак
линской ( 1957) сделать заключение о тесной связи флоры павлодар
ского времени с пустынными областями. Характер ее и соотношение 
родов и видов позволяют говорить о щироком развитии марево-по
лынных степей и полупустыни с эфе.црЬй, ВОЗМОЖНО , с долей участия 
широколиственных пород. Раст-ительные формации лвились последова
тельным продолжением ассоциаций времени фор.шрования слоев "Гу
синого Перелета" . По своей структуре они приближались к восточ
нокитайским степным и по.лупустынннм ландшафтам. В целом следует 
подчеркнуть, что фJIOра павлодарского времени чрезвычайно бедна. 
Она резко отличается от обедненной тургайской флоры Т8Волжанско
го времени позднего миоцена и знаменует собой смену лесного типа 
растительности на степной, саванный и полупустынный .  Глубокие 
изменения в составе флоры и растительности указывают на большие 
изменения в природной среде и прежде всего на резкие изменения 
климата. 

Флора новостаничннх слоев существенно отличается от павло
дарской. В новостаничное врема на юге Западной Сибири формирова
лись преимущественно озерные отложения, представленные серыми и 
темно-серыми глинами с погребенными почвами, которые отражали 
периоды усыхания водоемов или миграцию береговой линии . Реже в 
разрезах встречаются речные пески и алевриты с растительными ос
татками. Отложения имеют богатый комплекс остракод' (Казьмина, 
1975) , моллюсков ( 3шtин ,  1979) и мелких �екопитающих ( 3ажигин .  
1980) . Палеомагнитные данные из новостаничных слоев отсутствуют. 
Учитывая результаты палеомагнетизма из перекршiающих слоев (Шка
това и др . ,  1980;  Гнибиденко, Поспелова, 1981 ) , палеомагнитологи 
полагают, что их формирование началось. не позднее 4 млн. лет. 
В стратиграфической схеме Западной Сибири они отнесены к средне
му плиоцену и сопоставлены с киммерием. М.А.Певзнер и Э.А.Ван
генгейм (1982) склонны их возраст удревнить до нижнего ПJIИоцена 
( от 4 до '5 , 2  млн .  лет) . 
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для новостаничного времеНИ также установлено две флоры.Пер
вая qшора принадлежит голубовато-серым глинистым с растительными 
остатками пескам, которые слагают нижнюю часть обнажения на р .  
Оми близ с .Андреевки. Чтобы не путать название этой флоры с 
"андреевским" комплексом малакофауны , который установил В .  С .  Зы
кин (1974 , 1983) для речных отложений , занимающих более высокое 
положение в разрезе , мы называем её сперановской по селу , распо-
ложенному в 4 км ниже с . Андреевки . Палинофлора отличается от 
павлодарской значительной долей участия древесных пород : Picea 

omorica , Pinus cf . silve stris ,  Р. sibiriciformis , Betul a ,  Alnus , 

Salix, Carpinus , Ulnus . Характерной особенностью является боль
шая доля участия трав и кустарничков , принадлежащих семейству 
злаковых и разнотравью . Среди спор встречены Bryal e s ,  Polypodia

с е ае , Selaginella sp . Сочетание рОдов и видов отражает развитие 
лесостепей, близких к причерноморским. данные Палинологии под
крепляются семенной флорой , представленной , по заключению В .П .Ни
китина, на 80 % западносибирскими видами , среди которых на поло
жении реликтов присутствовали CarpinuB , MoruB , Vitis .  

Второй тип флоры получен из собственно новостаничных слоев
сероцветных глин с почвенными прослоями из разреза у пос . Новая 
Станица и по ряду скважин , пробуренных на юге Западной Сибири и 
в Северном Казахстане . для флоры характерно увеличение роли 
хвойных Picea, Abi e s ,  Tsuga. В небольших количествах обнаружена 
пыльца Ulmus , Quercus , Betula, Alnus . Количество пыльцы древес
ных растений достигает 25-30 %.  

В более южных районах Северного Казахстана Р . А . Терещенко 
( 3инова, 1982) отметила увеличение пыльцы древесных до 50 %, по-
видимому , за счет сосны . По заключению Р.А . Терещенко , к северу 
от широты оз .Селеты-Тыниз в составе флоры присутствовали пред-
ставители Juglans И Carpinus . Очень выдержанным является состав 
травянисто-кустарничковой растительности. Господствующее значе
ние имели злаки , MapE:JBHe и полыни . для южных районов отмечается 
значительная доля участия водных и прибрежно-водных растений : 

Myriophyllum, Nuphar , Polygonum ,  Alismataceae . Среди споровых 
небольшое значение имели Bryale s ,  Polypodiaceae , Sphagnum . Зна
чительное обогащение флоры представителями лесной растительности 
свидетельствует о более влажном и прохладном климате , по сравне
нию с климатом павлодарского ' времени . В целом , флора новостaRИЧ
ного этапа характеризует развитие лесостепей. 
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Флора нижнеильинских слоев получена из разреза на Иртыше 

близ села Нижняя Ильинка. �ecь нижнеильинЬкие осадки залегают 
на миоценовых песках и представлены в верхней части переслаива
нием светло-серого слюдистого суглинка и зеленовато-серого песка. 
В нижней части разреза слоистые осадКи переходят в мелкозернис
тый песок . Общая мощность не более 6 м. Сверху нижнеильинские 
слои перекрыты темн�серой глИной с мергельными конкрециями.Гли
БЫ датируются различно . В . П .Никитин (I970) относит их к среднему 
плиоцену , считая нижнеильинские слои базальными . В . С .  3шmн (I979) 
относил их к среднему виллафранку и сопоставлял по времени с 
поДПУск-лебяжьинскими слоями, а перекрывающие глины датировал 
нижнечетвертичннм возрастом. Позднее он их датировал концом 
среднего-началом позднего RJIИоцена ( 3а.жигин , 3!lliин ,  I983) . Пали
нофлора описывается нами впервые . Она представлена западносиб� 
сКИМИ видами и родами. Отличительной чертой ее является почти 
полное отсутствие древесных. Небольшое количество их пыльцы при
надлежит Betula ,  реже Alnus , единично Pinus silvestris ,  P . sibi

rica. ШироколиствеНные в составе флоры отсутствуют .  Основу спек
тров составляет пыльца сем. Роасеае �70-80 %) , затем Chenopodia

с.еае и Compositae . В незначительБЫХ количествах обнаружена 
Erical e s ,  Ephedra , Cruciferae , т halictrum , �parganium, Umbelli

ferae . Данная флора отражает развитие злаковых степей с березо
выми колками по долинам рек . Пыльца хвойных, по всей вероятнос
ти , является заносной и переотложенной , так как единичные зерна 
встречаются нерегулярно . Ландшафты раннеильинского времени пред
ставляют собой новый этап в развитии растительности. Раститель
ные формации не сопоставимы с таковыми новостаничного времени. 
Они отличаются и от подпуск-лебяжьинских. Нельзя их относить и 
к началу битекейского времени ,. так как растительные формации 
последнего формировались в более . сухих и теплых условиях. Учиты
вая историю развития флоры . мы считаем, что нижнеильинские слои 
имеют добитекейский возраст.  Нозможно , они займут тот возрастной 
диапазон ( 3ажигин ,  I980) , который образовался между новоста.ниЧ
ной фауной и битекейской . 

Следующий ряд флор установлен для кочковского горизонта , КО
торый включает два подгоризонта - нижнекочковский и верхнекоч
ковский. Нижнекочковский подгоризонт объединяет отложения с 6и
текейским комплексом млекопитaIOЩИX c Anancus arvernensis-Mimonys 
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polonicus-Promimomys grасil is и  IIодпуск-ле6яжьинским Arch1disko

don gromovi-Mimomys pliocaenicus . 

БитекеЙСЕал палицофлора получена из 6итекеЙскоЙ свиты из 
стратотиnических разре зов на р . Битеке и мукур (Волкова, 1977) . 
Отложения представлены речными песками с прослоями мелкого гра
вия и суг.линков с перемн'1'нми мергельннми конкрециями . По фауне 
млекопитающих битекейская свита сопоставляется с верхами молдав
ского руссильона, с верхним горизонтом нижнего пората и верхами 
нижнего виллафранка (Вангенгейм, 1977 ; 3ажигин , 1980) . Данные 
палеомагнитного анализа позволяют допускать предел времени фор
мирования от 4 до 2 ,4 млн .  лет . для этого интервала установлено 
два типа флор . 

Первый соответствует началу битекейского времени. для флоры 
характерно обогащение современн:ыми видами на 70-80 % (Волкова, 
Баранова, 1980) . Флора 6една и цредставлена западносибирскими 
видЭМJl . Лишь только 2 0-25 % принадлежит растениям , не произрас
тающим на территории 3ападной Сибири . По географическому составу 
во флоре присутствуют панголарктические роди - 18 , американо
азиатские - 5 ,  американо-европейские - 1 ,  американо-восточноа;зи
атские - 1 .  Всего - 24 рода. В павлодарской флоре - 28 . Таким 
образом , в составе палинофлоры происходит выпадение четырех ро

дов по сравнению с поздним миоценом и павлодарским временем. Би
текейская палинофлора характеризует полынно-тиnчаковые и марево

полынные с эфедРой полупустыни и степи. Лишь в периоди увлажне
ния происходило обогащение флоры представителями дРевесных - бе
резой , липой , вязом , орешником . 

Второй тип флоры приходится на конец битекейского времени . 
Флора была представлена бореально-таежными видами : ель , пихта , 
'сибирский кедР , сосна, береза, ольха. Состав флоры свидетельст
вует о похолодании и увлажнении климата. По направленности раз
вития эту флору можно сопоставить с флорой конца paннeгo�cpeднe
го акчагыла Южно:r:о Пре;пуралья (Немкова, 1981 ) . 

Флора ПOдЦVск-лебяжьинских слоев извлечена из речных отло
жений на Иртыше близ сел Подпуск-Лебяжье . Подпуск-леб�инские 
слои здесь ИМеют обраТНУЮ намагниченность и отнесены к началу ' 
эпохи Гаусс . Палеомагнитологи допускают интервал времени форми
рования осадков от 2 , 13-2 , 43 до 3 , 3 МJЩ.лет (Шкатqва и дР .  , 1980). 
Обычно эти слои по времени сопоставляют с концом среднего акча-
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гыла. Установлено два типа палинофлор . Первый принадлежит ба
зальной и нижней час.тИ: слоев и представлен преимущественно тра
БЯНИСТО-RYстарничковой растительностью , относящейся к разно
травью и .  злакам. Флора отражает степную растительность , близкую 
современным казахстанским степям. 

Второй тип флоры приурочен к верхней части ПОДnYск-лебяжь
инских песков и отличается более бедным составом, свидетельст? 
вующим об иссушении и rtохолодании климата , который обусловил 
развитие маревых формаций на плакорах. В составе много осоковых, 
значительную роль приобрели сфагновые и зеленые мхи .  

Наиболее полно палинофлора изучена из одновозрастных анало
гов в Барабе , Ишимской степи , в Тарско-Васюганском Прииртышье . 
Отложения здесь вскрыты главным образом в скважинах и описаны 
под именем каргатских и барнаульских песков (Волкова, 1 971 ; Вол
кова, Букре·ева;  1970) . для ЭТИХ отложений также выявлено два ти
па палинофлор . 

Первый тип приурочен к нижней части песков и отражает раз
витие лесостепной растительности . Среда древесных доминантами 
я:вляются береза и ольха. К субдоминантам принадлежит ель , nихта, 
из широколиственных встречена пыльца вяза ,  реже дуба. Травянис
тая растительность представлена полынно-маревыми группировками. 
Характерным является малая роль злаков . Такие формации отражают 
более теплый климат , чем соврэмеННblЙ . Этот вывод подтверждается 
данными карпологического анализа (Никитин , 1 970) . По данным 
Е . А .ПономаревоЙ (Адаменко и др . , 1 971 ) основу флоры ТОГО времени 
составляли современные западносибирские виды . В составе флоры , 
по ее данным , отмечены представители тургайской флоры : Vitis 

sp. , Могасеае gen. , Hartzia, Sambucus pulchella С .  et E . Reid. 

Довольно богато были представлены ГИДРОфиТЫ. Встречены также ос
татки растений, которые в настоящее время изменили свой ареал 
и произрастают в более южных областях : Salvinia natans ( L . )All . ,  

Potamogeton filifогшis Pers . , P . obtusifolius Mert . Koch. , Najas 

marina L .  и др.  Обнаружены остатки растений (реликты плиоцена) : 
Azolla pseudopinnata Nikit . ,  Salvinia glabra Nikit . ,  S . tubercu

lata Nicit . Состав флоры указывает на климат теплее современно
ГО . 

Второй тип флоры установлен для верхней части барнаульских 
песков . Характерно господство пыльцы травянисто-кустарничковых 
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растений (до 80  %) . лишь 2lJ-25 % принадлежит :п:ы.цьце .I@eBecныx по
род . Доминирует riыльца маревых и полннеЙ .  Много ели ( до 20-30 %) . 
Субдоминанты представлены злаками и березой. В составе флоры мно
го представителей водных и водно-60ЛОТНЫХ растений , принадлежа
щих семействам Аlisшаtасеае , Sparganiaceae , TYphaceae . Характер
ным для флоры второго типа я.в.ля:ется постоmшое присутствие в 
спектрах пыльцы субарктических растений BetUla nana L . , Lycopodi

u.ш pungens La Pyl . ,  L . аррrе ssu.ш ( De sv. ) , Petr. Состав палино
фл�ры свидетельствует о начале похолодания , которое проявилось в 
конце формирования отложений нижнекочковского подгоризонта. По 
своему составу · палиноф.лора имеет ряд cxoдных черт с тишинской 
флорой , установленной Е . А .ПономаревоЙ ( 1982) . По ее данным , ТИШИН
ская флора я.в.ля:ется пограничной между неогеном и кварте ром и не 
является акчагвльской. Она отвечает по времени формирования сред
неЙ · части кочковской свиты (слоям с раздольинскш� комплексом фау
ны мелких млекопитающих) ,  Т . е .  соответствует апшеронскому интер
валу времени (Пономарева ,  1982, c.113). Следует особо отметить , 
что появление в составе барнаульской флоры второго типа арктичес
ких и субарктических растений не отражает еще коренную пере строй
ку в ландшафтах , а ЛШlIЬ указывает на начало похолодания климата . 
В связи со сказанным стратиграфическое положение тишинской флоры 
в дальнейшем заслуживает самого пристальНQГО внимания . 

По данным палинологии коренная пере стройка в ландшафтах про
изошла в начале поздНекочковского времени . С этим временем связа
но формирование отложений верхнекочковского подгоризонта, который 
объединяет осадки с кизихинским И �аздольинским комплексом млеко
питающих. Отложения имеют обратную намагниченность и относятся к 
эпохе Матуяма. По наличию мелких млекопитающих верхнекочковский 
подгори зонт в стратиграфической схеме Западной Сибири условно со
Ц9�eH во времени с отложениями Апшеронской трансгрессии Кас
пия . нижняя граница горизонта оценивается 1 ,8-1 , 6  млн . лет .  Отло
жения представлены озерными глинами , суглинками с прослоями пог
ребенных почв , реже иловатыми песками

·
и глинистыми алевритами 

(у�инские .. ерестнинские , кубанкинские слои) . Почти все литологи
ческие разности содержат раковины остракод , которые по системати
чес�ому набору отличаются от битекейского и подпуск-лебяжьинского 
(Казьмина , 1975). Выдержанность состава позволяет проводить кор-
реляцию отложений на огромной территории юга Западной Сибири и 
Северного Казахстана. 
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Флора верхнекочковского горизонта представлена исключитель
но западносибирскими видами и имеет бедный ·систематическиЙ сос
тав ( Букреева, Полещук , 1970 ; Вотах ,  Букреева, 1970 ; Волкова, 
Букреева , 1970 , 1971 ; Адаменко и др . ,  1971 ) . Установлено два типа 
палинофлоры . Первый извлечен из нижней части глин и суглинков 
(убинские , ерестнинские слои ) . В составе доминируют зеленые мхи 
(ДО 70-80 % от общеГQ состава) . Много пыльцы ели . Характерно 
присутствие Betula nana , Lycopodium appressum, L .pungens , Botry

chium boreale , плаунка Selaginella sibirica. Среди трав преиму
щество принадлежит представителям сем. Cyperaceae , Poaceae , Bras
sicaceae . Зарегистрировано первое появление камнеломок ( Saxifra

ga caespitosa L . , S . oppositifolia L. ) ,  морошки (Rubus hamaemo

rus L. ) .  Количественные соотношения в составе флоры позволили 
заключить о развитии лесотундры , а временами тундры и арктичес
кой пустыни . Резкую перестройку ландшафтов могло обусловить 
только оледенение на севере равнины , которое по времени отвеча
ло , возможно , гюнцевскому оледенению в Альпах . 

Второй тип флоры установлен для верхней части глин с погре
бенными почвами. Возросла роль древесных пород (до 40-50 %) . Они 
представлены елью , березой . Споровые растения принадлежат .зеле
ным мхам . Облесение территории связано с улучшением климатичес
ких условий , однако они продоJJЖaJIИ оставаться холоднее . современ
ных. Таким образом , состав флоры и тип ландшафтов указывают на 
новый , качественно отличный этап в развитии растительности . 
С началом позднекочковского времени , Т . е .  с рубежом 1 ,8-1 , 6  
лет мы связываем становление арктической и гипоарктической 
на севере Евразии . Все это дае т нам основание считать , что 
нюю границу четвертичной системы вполне можно понизить до 

lV1ЛН . 
зон 

НИЖ

УРОВ-
ня 1 ,8-1 , 6  млн .  ле т ,  Т . е .  включить в состав четвертичного перио
да верхнекочковский подгоризонт . 

В свете решения этой проблемы интересно рассмотреть флоры 
раннеплейстоценового времени . Флоры этого времени наиболее полно 
изучены в приледmmовой и внеледmmовой зонах, близ пос . Семейка , 
а также в Барабе и Томско-Новосибирском Приобье .  Они принадлежат 
двум горизонтам талагайкинскому и шайтанскому . 

Флора талаг8ЙКинского горизонта получена из стратотипа 
( скважина , пробуренная у основания разреза у пос . СемеЙКа) . Отло
жения здесь вскрыты ниже уреза воды в интервале 0-33 м. Одновоз-
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растные образования отмечены в основании обнажения близ пос . 
Чембакчино (Юmлянская, Тарноградский , 1 974 ) . В скважине , по 
описаншо В . С .В().7lliовой ( 1977) , они представлены русловыми: мелко
зернистыми серыми песками с растительными остатками. В основании 
толщи , в базальном слое содержатся галька, окатыши третичных по
род. В интервале 0-9 м отмечается переход песков в пойменные фа
ции , предста.вленные суглинком. В стратиграфической схеме Запад
НОЙ Сибири эти отложения описаны как талагaйкиRская свита . Она 
залегает на породах верхнего олигоцена и сверху переКРЫТti семей
КИНСRОЙ свитой . В период меженного уровня Иртыша У основания об
нажения в ряде мест можно наблюдать местами выхо.Щl песков , в 
верхней части которых отмечены следы полигонально-жильных льдов , 
инволюций , ячеистых грунтов , указывающих на субаэральннй перерьrв 
между талагaйIооюкой и се]lj!ейюшской свитами. В низовьях Иртыша 
даныые по абсолютному возрасту из талагaйI<инской свиты отсутст
вуют .  По данным В .А . 3убакова (Геохронология • • •  , 1 974 ) , из ниж
ней части семейкинской свиты получена дата по термолюминесцент
ному MeTo;ny в 60o:t70 тыс . лет .  Следовательно , отложения талагай
I<ИНСКОГО горизонта ф:Jрмировались ранее этого времени. Возможно , 
в начале эпохи Брюнес - конце Матуяма. Раковины остракод в пес
ках Cyclocypris laevis (O . F .MUll ) ,  Limnocythere aff . inopinata 

(Баiгd) , Candoniella cf . ,  subelipsoida (Shar. ) ,  L . grinfeldi ( Li
epin) и раковины пресноводных моллюсков - Valvata piscinalis 

MUll В IIоймеНIШХ фзциях обычно illl!еют широкий стратиграфический 
диапазон и также не могу\!' решить вопрос о возрасте . Палинологи
ческие данные и стратиграфическое положение позволяют считать их 
возрастными аналогами кромера и время их ф:Jрмирования ограничить 
0 , 6-0 , 8  МЛН .  лет .  

Вся талагайкинская палинофлора представлена ныне живущими 
видами . для горизонта установлено шесть палинозон (Волкова , 1977), 
отражающих три потепления и три похолодания. Зона 1 - сибирского 
кедра с елью и пихтой ; зона П - древовидной и кустарничковой бе
резки (интервал 27-20 м) ; зона Ш - сосны и сибирского кедра с 
елью и п:ихтой ( 20-18 м) ; зона 1У - 18-9 м ,  пыльца и споры отсут
ствуют ; зона У - древовидной и кустарничковой берез с елью и ве
рескоцветными ( 9-0 м) ; зона У1 - нижняя часть обнажения - лист
веННицы ,маревых и полыни . Зоны 1 ,  П ,  Ш - отражают развитие лес
ной южной , а позднее средне таежной растительности. Верхняя часть 
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песков и пойменные ф9.ции ( зоны 1У , У ,  У1 ) . фоРМИРОВaJIИсь В усло

вИЯХ развития лесотундровых ландшафтов при 'широком развитии по
лынно-элаковых ассоциаций с эфедрой и Selaginella sibirica ,  что 
указывает на холодный и сухой климат . Данные палинологии позво
ляют заключить о межледниковом характере флоры . 

К раннему плейстоцену отнесены отложения шайтанского ледни

кового горизонта , куда входят семеfrккнская свита , представленнал 
оэерно-ледниковыми суглинками и алевритами . Палинофлора (Волко

ва, 1977) из семейкинской свиты отражает развитие лесотундровых 
дандшафтОВ к северу от широты Ханты-МансИЙска. О холодных клm�а

тических условиях свидетельствуют находки семян и плодов , при
надлежащих растениям с северным и полярно-арктическим ареалами : 
Betula папа L. , B . humilis L . , Salix polari� \Vheb .  , S . herbacea L. , 

Dryas octopetola L. , Ranunculus hyperboreus Rottb. , Cochlearia 

arctica Schecht. ,  Rubus arcticus L. Находки арктической флоры 

на 1000-1500 ЕМ к югу от границ современных ареалов позволяют 
заключит:f, о существовании холодного и влажного климата в период 
формирования семейкинской свиты. Возраст гляциальной флоры опре

деляется пока условно . В данном случае мы исходим из того , что 

на Белогорском материке из основания нижней межморенной пачки -
одновозрастного аналога тобольского горизонта получена дата по 
термолюминесцентномУ методу 39о±вО тыс . лет (Архипов , Шелкопляс , 
1982) , а из основания семейкинской свиты 6Io±70 (Геохронология . •  
• • , 1974) , время: становления ледниковой флоры считается около 

600 тыс . лет .  
Таким образом , анализ палинологических данных позволяет 

заключить , что в плиоцене и раннем плейстоцене существовало нес
колько палеогеографических рубежей, во время: которых происходили 
перестройки в ландшафтах. В интервале 5 , 2-1 ,8 млн . лет флоры не 
ш�ели гляциального характера, хотя и отражали достаточно глубо

кие изменения климата. Перестройки в ландшафтах и изменение сос
тава .флор происходили на следующих рубежах : 1 .  Начало формирова-
ния павлодарского горизонта (слои "Гусиного Перелета" ) - около 

6-6 , 5  млн. лет .  2 .  Время: формирования сперановской флоры около 
5 , 2 млн . лет.  3 .  Раннеильинский рубеж , занимающий промежуточное 
положение междУ вторым типом новостa.нwmоЙ флоры и битекейской , 
условно около 4 , 5  млн . лет .  4 .  Раннебитекейский - около 4 �urn . 
лет .  5 .  Поздне6итекейский - около 3-3 , 3  млн. лет.  6 .  ПоДПУск-
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лебяжьинский - около 2 , 4 млн . лет .  Все флоры YRазанных рубежей 
отражали климат теплее современного , в отдельных 
близкого к СОВременномУ . 

промеJf..'УТКах 
( 

Позднее отмечается резкое изменение климата в сторону похо
лодания. На рубеже I ,8-I , 6  млн . лет произошло формирование пер
ВОЙ ледни.ковоЙ флоры . С этим рубежом УСЛОВНО сопоставляется вре
мя начала формированиЯ верхнекочковского подгоризонта. Палиноло
гические ' данные дают нам полное основание вьщелить отложения 
этого подгоризонта в ранг самостоятельного горизонта. Время ста
новления второго рубежа леДНИКОВОЙ флоры наиболее вероятно сов
падает с рубежом 0 , 6  млн . лет .  Таким' образом , если за критерий 
проведения нижней границы принять время становления ледниковых 
флор , то нижнюю границу четвертичной системы в Сибири можно по
низить 'до I ,8-I , 6  млн .  лет и проводить по подошве верхнекоЧRОВ
ского подгоризонта, сопоставляемого с отложениями апшеронской 
трансгрессии Каспия. Рубеж 0 , 7-0 , 8  млн . ле т ,  на КО'I'ОрЫЙ прихо-
дится формирование палинОфлОРЫ из верхов талагaйкиRского гори-
зонта , четкого выражения не имеет ,  хотя на это Bpe�� приходится 
похолодание климата. 
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И.А.Волков , В .С . 3ыкина, В.В.Семенов 

нижняя ГРАНИЦА ЧЕТВЕРТИЧНОй СИСТЕМЫ 

В СУБАЭРАЛЫЮЙ ТО_ 3АПАДНОЙ С:и:БИРГА 

В последние годы предложено три основных стратиграфических 
и хронолоrических уровня: , на которых возможно проводить границу 
между неогеном и четвертичной системой : по подошве акчагыла , ап
терона и

' 
баку (НикифJрова, 1976) . В последней опуб.ликОВ81ШОЙ 

хроностратиграфической схеме европейской части СССР граница па
леомагнитных эпох' Брюнес и Матуяма проведена на уровне 0,73 млн .  
лет ,  подошва шеЙст.оцена - примерно 0 , 75 МJШ. лет ( основание 
тюркянских слоев Прикаспия) , подошва эоnлейстоцена ( основание 
апшерона) - 1 ,8 млн . лет (границы эпизода Олдувей приняты 1 ,87-
1 ,67 млн . лет) . Основание акчагыт� (граница Гильберт - Гаусс ) 

3 , 32 млн . лет (НикифJрова, 1982 , Певзнер , 1982) . Эти уровни оха
рактеризованы литологичесRИМИ , палеонтологическими и палеомаг
нитными: даннымИ. Они сопоставлены с аналогичными рубежами опор
ных разрезов Италии (Meтrep , 1972 ; Краснов , Никифорова , 1973 ; 
Кочегура, 3убаков , 1 972 ; Нш,ифJрова, 1976 ; Певзнер , 1 982) . Име
ются и иные предложения , например , считать за основание четвер
тичной системы рубеж на уровне 2 ,5 млн . ле,Т , Т . е .  границы палео
магнитных эпох Гаусс и Матуяма (НикифJрова, 1976) . Официально 
принятой Министерством геологии СССР ПОI,а явля:ется граница под 
бакшrсю1МИ отложениями . 

Первой задачей в сложной проблеме проведения неоген-четвер
тичной граниЦы в Западной Сибири следует считать вы.я::вление в 
разрезах во·зрастных аналогов бaкшrских отложений Прикаспия ,стра
тиграфически ниже которых залегают плиоценовые ( эоплейстоцено
вые ) образования. Другой задачей явля:ется установление возраст
lШX -аналогов апшерона, в ' основании которых долж.на проходить гра
ница четвертичной системы , рекомендованная ХХ1У сессией �П1\ . 

Для .развитых в Западной Сибири мощных толщ лессов и лессо
видных отложений ЩJедлагались различные схемы с'rpатиграфического 
расчленения �MapTЫHOB , 1966 ; Архипов , 1971 ; Адаменко , 1 974 , 
1976 ; Стратиграфия • • •  , 1 977; Галкина, Форонова, 1980 и др . ) .  
В последние годы была разработана принципиально новая �AaTO
стратиграфическая схема расчленения этих отложений (Волков ,1971 ; 
Волков , 3ыкина, 1977а, б ;  Зыкина и др . , 1981 ) . Эта схема построе-
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на с учетом цикличного 'формирования субаэральной толщи, отражшо
щ�й закономеРFШе неоднократные вс.еобщие колебания кл:и:мата и ха
рактера осадконакопления. В ней использовaFШ результаты анало
гичных исследований в дРУГИХ регионах . 

По проблеме дРобного климатостратиграфического расчленения 
субаэральной толщи в различных регионах накоплен большой фак

тичеСRИЙ материал, свидетельствуюЩИЙ .о цикличном формировании 
ЭТОЙ толщи на протяжении всего четвертичного периода (Fink, Kuk
la , 1977 ; Веклич , Сиренко , 1972 ; Веклич , 1�77 , 1980 ;  Волков ,1980 ;  
Peesi , 1982;  Лазаренко и дР. , 1977) . При этом приводятся оценки 
положения нижней границы четвертичной системы (главFШМ образом 
по палеопедологическим и палеомагнитFШМ данным) .  В пос�едние го
ды появились тву..же работы , в которых предприняты попытки сопос
тавить климатостратиграфию континентальных и океанических отло
жений с использованием палеотемпературной кривой океанических 
илов (Никифорова и дР. , 1980;  Виганк , 1981 ; Никифорова, 1982 ; 
Волков , 1983 ) . Эти работы весьма ВaжFШ . ДЛЯ  правилъного определе
ния неоген-четвертичной границы в субаэральной толще . 

Разработка стратиграфии дРевних горизонтов субаэральной 
толщи (главFШМ образом лессовых отложений) в зарубежной Европе 
ведется с широким использованием биостратиграфического , пале 0-
педологического и палеомагнитного методов . В различнЫх регионах 
выделеНы образования, накОIШВшиеся ранее эпизода ОJЩyВей , т . е .  
залегающие ниже принятой за рубежом подошвы четвертичной системы 
(палеомагнитный эпизод ОJЩyВеЙ) . Уже создaFШ дРоБFШе климато-
стратиграфические схемы расчленения лессовых отложений , приво-
дятся оценки всеобщих колебаний климата и характера освдконакоп
ления: на абсолютной геохронологической основе .  Такие реконструк
ции имеются для ФРГ ( Бр�акер , 1981 ; Das Eiszeitalter, 1 974) , 
Венгрии и ЧехоCJIОВакии (Fink, Kukla, 1977 ; Peesi,  1975 ,1982) , 
ГДР (Виганк , 1981 ) и дРУГИХ районов . 

ПодоБFШе же исслед�вания ведутся и У нас в стране . Особен
но полная и детальная стратиграфическая схема расчленения суб
аэральной толщи разработана украинскими исследователями (Веклич, 
Сиренко , 1972 ,1976 ; Веклич, 1977 ,1980) . По этой схеме в лессовых 
отложениях основание последней палеомагнитной эпохи (Брюнес )  
проходит в нижней части сульского лесса, стратиграфичесшr выше 
которого залегает еще шесть горизонтов ле-ссовых отложений и: раз-
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дeJI.ЯJOOlИX их слOJt1ШX пе,цокомплексов. нижняя граница палеомarнит
ной эпохи Матулма (2 ,43 млн.· лет) помещена на уровне береговско-. 
го горизонта, характеризукщегося красновато-коричневыми ископае
мыми почвами субтропических лесов и RYстарников • 

. В Средней Азии А.А.Лазаренко (Лазаренко и дp. , I977 ; Лазарен
Ko ,I982) и некоторыми другими исследователями также создана ре
гиональная схема расчленения толщИ лессовых отложений,развитых в 
Таджикской депрессии,Притamкентском и некоторых д� районах 
Средней Азии.Входящие в cxe� геологические тела (горизонты лес
сов и ископаемые почвы или педокомплексы) имеют региональное рас
пространение и отражают климатичеСIШе колебания,охватывавшие всю 
Среднюю Азию и вызывавшие смещение горных ландшафтных поясов . 
Основание и нижнця часть толщи лессовых отложений в Таджикистане 
имеет возраст более древний, чем начало палеомагнитного эпизода 
ОлдувеЙ-Гилса. В следующем интервале , от основания Олдувея до 
0,8 млн. лет (основание плейстоцена) выде.ле:е:О девять стратигра
фических горизонтов , каждый из которых включает покров лессовых 
отложений и ископае� почву. Преобладают ископаемыe почвы • .  для 
более молодых отложений, наоборот , характерно преобладание лес-
совых отложений над почвами. Граница Брюнес-Матуяма проходит в 
кугитекском лессе , ниже девятого ископаемого педокомплекса,  но 
основной денудационннй срез ,  отделяющий веpxнroю толщу от более 
древних образований, проходит в основании десятого педокомплек
са. 

В целом накопленные данные по климатостратиграфии толщи 
лессовых отложений свидетельствуют, что ОСНОВ1Ше горизонты её 
отражают климатические колебания всеоdщего характера. Это осо-
бенно ярко вИдНО на примере верхнечетвертичных образований, оха
рактериЗо:ва.нн:ых многочисленными радиоуглеродными датами. По мере 
накопления су6азральной толщи постепенно измеНя.лись условия фор
мирования ископаемцх ПОЧВ (от теплых и влажных в nлиоцене к бо
лее холодным и сухим в плейстоцене) и .общего характера осадкона
:коnления • . 

В Западной Сибири и других регионах .азиатсКоЙ части страны 
до последнего времени специального изучения ископаемых почв , ши
роко развитых в субазраЛьной толще , почти не проводилоеь. Неко
торые исследователи полагали , что они не ШАеют регионального 
распространения, не отражают крупных этапов осадконакопления: и 
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не могут служить надеЖНl:lМИ стратиграфическими реперами (.Адаменко , 
I974 , 1976) . 

Стратиграфия четвертичных отлож�ний юго-восточной части За-. 
падно-Си6ирской равнины ,IJ)IИтеJIЬное Bpeмg развивалась на изучении 
разрезов и 6уровЫх скважин Восточной Кулyндbl и Степного Алтая. 
ЗДесь 6ыла ВЫра60тана схема, опи:рающаяся главным образом на дан
ные литрлогических и 6иостратиграфичесRИX исследований. По этой 
схеме выделялись кочковская и краснодубровская свиты. Возраст 
кочковской свиты оnpeделялся как верхний nлиоцен (по схеме Мак 
СССР) , а красноду6ровской - как нижний и средний плеЙстоцен. вн
делялись также верхнечетвертичные ПО�9вные отложения. Таких 
представлений составители схемы придерживались до последнего 
времени (Мартынов , I981 ) . Цикличное строение толщи су6азралыrnх 
отложений в названной схеме для стра�афического расчленения 
не используется (Мартынов и др • •  1980 ) . 

Еще в 70-х годах было показано , что в Западной Си6ири как 
в позднечетвертичное время (ВOЩtов , 1971 ) , так и на протяжении 
всего четвертичного периода (Волков, antина, 1977а , 6 ,  1982 ; Вол
ков , 1980 ; Че твертичнне • • •  , 1978 ; ::mtина и др . , 1981) накопле
ние су6аэральннх отложений носило цикличный характер , обуслов
ленmiй неоднократЕШМИ резкими колебаниями климата. В су6аэраль
ной толще чередуются регионально распространецвне покровы лессо
ВЫХ отложений и сложно построенные искоnэ.емые педокомплексы. 
В качестве о·сновного страторайона, на примере которого разра6а
тнвалась схема, был избран район меЖДУРеЧЬЯ Шиnyнихи и Койнихи, 
мелких левых притоков р .Берди вшпе г.Иекитима. В этом районе вы.:.. 
явлено 7 покровов лесс·овых отложений и 12 ископаемых почв, оБЪ:
e�eнннx в 7 пеДокомплексов. 

Использование радиоуглеродного � палеомагнитного методов 
позволило расчленить по.лные разрезы толщи на три части : верхнюю , 
накоIIИВIЦYЮCЯ в позднем 1fJ!ейстоцене , среднюю , Сформировавmyюcя в 
докаэанцеВС;Rое время, и нижнюю ,- отложившуюся во время палеомаг
нитиой эпохи Матуяма. Это. существенно оБЛегчило ·дальнеЙШее , бо
лее ЗWО6ное расчленеНие . толщи, пРи котором оСновНое значение 
прио6ретают пале6педолоrические исследования в сочетании с дру
rйМЙ методами (литологическими, геохимич�скими и биостратиграфа
чесRИМJ!) . 

Созд�ая страткграфичесКая схеМа расчленения су6аэральной 
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толщи (в пределах палеомагнитной эпохи Брюнес )  была одобрена МСК 
как основа для расчленения субаэральных четвертичных отложений 
Предалтайской равнины. В последние годы ее основные подразделе
ния были прослежены в восточной части КУлyндbl ,  отчасти в цент
ральных районах 3anадной Сибири , Кузнецкой котловине и в районе 
Красноярска. В этих исследованиях вaжнyro роль сыграли полевые 
работы , проведенные в 1982 г.  авторами статьи совместно с укра
инскими исследователями М.Ф.Векличем и Н.А .Сиренко . Были осмот
рены основные разрезы Новосибирского Приобья и Восточной Кулун
ды .  Установлено , что в плейстоценовой толще лессовых отложений 
Западной Сибири присутствуют те же стратиграфические горизонты , 
которые развиты и на Украине (Веклич и др . , 1982) . 

В разрезах Восточной Кулунды ЕИЖНЯЛ часть субаэральной тол
щи представлена верхнеплиоценовыми (по схеме мск ссср) горизон
тами плотных леосовидных суглинков с мощными темноцветными поч
вами. Строение генетического профиля их соответствует свое образ
НWII луговым, лугово-чернозеМh'ЫМ и черноземновидным типам почв. 
Почвы имеют мощный гумусовый горизонт (до 1 , 5-2 м) и хорошо раз
витый карбонатный , который содержит твердые конкреции . псевдоми
целий или мучнистые новообразования . Эти почвы имеют значитель
ную мощнос'l'Ь , оглинены (фр.  > 0 ,001 мм - до 41 %) и выветрены ,  
что свидетельствует о длительности их формирования в условиях 
теплого и влажного ЕЛИМата. Наличие железисто-марганцевых дробо
вин , оглеение , повышенная плотность и слитость горизонтов , ин
тенсивность окраски в нижней части аккумулятивного горизонта от
ражают гидроморфную стадию их развития. Присутствие нор землеро
ев. в основании профиля говорит о том, что первично гидроморфные 
почвы позже развивались в степных ландшафтах при низком уровне 
грунтовых вод. 

Наибольшее значение для выявления положения нижней границы 
четвертичной системы в субаэральной толще Сибири имеет самый мо
лодой верхнеплиоценовый ( эоплейстоценовый) педокомплекс . В стра
тотипИческом разрезе "Мраморный карьер" близ Искитима он предс
тавлен двумя совмещенными ископаемыми почвами. Нижней COOT�eTCT
вует иллювиальный горизонт буровато-серого цвета с мелкоорехова
то-призматической структурой , со слабым налетом кремнеземистой 
присыпки на гра.ня:х структурных отдельностей, марганцевистой 
цунктацией и марганцево-железистыми дРобовинами. для верхней ха-
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рактерен МОЩНЫЙ, плотныИ , слитой гумусовый горизонт ce�oгo цве
та ,  с мелкими , рыхJШМИ железо-ма:РГaIЩевыми конкрециями . Сверху 
горизонт разбит сетью трещин усыхания , имеющих ширину в основа
нии 8-15 см и глубину до 1 м,  свидетельствующих , вероятнее все
го , о длительном этапе выветривания почвы . В основании аккумуля
тивного горизонта и в толще и-�виального отмечаются норы земле
роев , карбонатные пятнышки и конкреции , которые в основном скон
центрированы по трещинам. 

Вышеприведенные особенности строения почв евсинского педо
комплекса в совокупности с данными физико-химических анализов , 
микростроения, свидетельствуют ,  что первоначально формировались 
почвы , близкие к серовато-бурым, а позднее - луговым или черно
земно-луговым. Эти черты строения почв евсинского комплекса сох
раняются и в пределах Приобской увалистой равнины ( например , в 
разрезе Шелаболиха) . 

В стратотипическом разрезе ( "Мраморный карьер" близ Ис:Кити
ма) , Г .А.ПоспеловоЙ (Поспелова, Гнибиденко , 1982) были выполнены 
палеомагнитные исследования , которые показали, что породы , зале
гающие над евсинским педокомплексом, слагают прямую палеомarнит
ную зону ,  сопоставляемую по времени с эпохой Брюнес . Евсинский 
комплекс и подстилающие его породы , намагниченные обратно , сос
тавляют обратную зону Матуяма. Граница в 0 , 7  МЛН. лет в виде пе
реходной зоны пvоходит непосредственно над евсинским педокомп
лексом. 

При повторном изучении стратотипического разреза в 1982 г.  
В.В.Семеновым были вновь проведены палеомагнитные опробования , 
целью которых явилось установление положения последней инверсии 
магнитного поля 2емли. .If.lm этого проведен отбор образцов куби
ческой формы с ребром 24 � (в среднем вырезалось по три образ
ца-дубля из каждой точки отбора) . Всего было отобрано 198 образ-
цов (шаг отбора составлял 0 , 1-0 , 4  м) • .If.lm корреляции почв и в 
методологических целях интервал с предполагаемой инверсией был 
опробован в двух расчистках (1& 1 и 2) . 

Измерения естественной остаточной намагниченности ( In) про
водилось на рок-генераторе ИОН-1 � Исследования вязкой ( I�) на
магниченности ( часть коллекции nыдерживалась в не магнитном про
странстве в течение двух месяцев ; вторая часть - выдерживалась в 
положениях "по полю" и "против поля" лаборатории в течение двух 
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недель) показали , что IV изученных образцов составляет от I5 до n о 
75 % In. Величина естествеmrой остаточной намагничеmrости ( I;p. ) 
по разрезу изменяется в пределах I , 5-I2 , 5 . I о-6 еД. его . Первона
чальные измерения показали , что In образцов , отобранных в ниж
ней части расчисток 1& I и л� Z ,  имеет значительный разброс в нап
равлениях. 

Комплекс чисток ( т�мпературная ( 220-250 О) и переменным 
магнитным полем (до 200 эрст . )  .показал , что изученные отложения о 
формировались в разные эпохи полярности . In образцов , отобран-
ных выше евсинской ПОЧВЫ, локализуются вокруг совремешrого гео-
магнитного полюса ( Dcp . = 358 ; Jcp • = +67) . Эти отложения со-
поставимы с палеомагнитной эпохой Брюнес . Евсинская почва и ни
жележащие отложения (расчистка 1� 2) имеют обратную намагничен
ность ( Dcp .  = I55 ;  Jcp .  = -56) и относятся уже к эпохе обратной 
полярности (Матуяма) • Важнейший Магнитостратигрaфrческий репер -
инверсия Матуяма-Брюнес - проходит непосредственно над евсинским 
пеДОI\ОмплеКСО!i! и хорошо контролирует его верхний уровень . 

Отратиграфически выше евсинского педокомплекса залегает са
лалрский лесс , на котором развит очень характерный , хорошо про
слеживающийся по разрезам Новосибирского Приобья и Приобской 
увалистой равнины , шадрихинский педокомплекс . Он ясно выделяется 
оструктуреmrой иллювиальной толщей ярко-6урого цвета , соответст
вующей ф3.зе развития почв с признаками бурых и серых лесных , в 
первую половину потепления , и черноземновИДНblX - во вторую . 

Оба пеДОКОМIIлекса и разделяющий их лесс благодаря своим ха-
рактерным морфотипически.м признакам и свойствам служат хорошей 
маркирующей толщей для установления подошвы нижнечетвертичных 
отложений и положения инверсии эпох Матуяма и Брюнес .  

Аналогично положение инверсии палеомагнитных эпох Матуяма и 
Брюнес и на Украине , где. указamrая инверсия проходит в нижней 
части СУЛЬСI\оГО горизонта лессовых отложений , налегающего на 
мощную rлаРТОНОШСI\Y10 ископаемую почву . 

В целом литологические , палеопедологические и палеомагнит-
ные данные показывают , что схема расчленения субаэральной чет-
вертичной толщи Сибири ОIшзывается сходной с таковой Украины . 
В частности , в нижней части этой толщи залегают соответствующие 
аналоги украинских горизонтов : евсинский педокомплекс - марто
ношсного , салаирсюш - сульского , шадрихинсюШ - лубенского , i.ю-
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розовский - тилигульского . Такое совпадение неслуч8ЙНо . Оно сви

детельствует о сходном характере цикличного осадконакопления в 

обоих регионах . 

для понимания и правильной оценки природы цикличного строе
ния субаэральной толщи важнейшее значение имеет сопоставление 
полученных данных климатостратиграфии субаэральной толщи с па-
леотемпературной кривой океаничеСI<ИХ илов ( Shockleton, Opdyke , 

1973 ; НиRифорова и ДР . , 1980;  НиRифорова, 1 982 ; Виганк , 1 981 ) . 
Эта кривая отражает изменения температуры поверхностных вод оке-
ана на протяжении конца плиоцена и всего четвертичного 
Важнейший вывод палеогеографическогq истолкования этой 

периода. 
кривой 

заключается в том, что начало и конец каждого крупного похолода

нил климата были в хронологическом отношении не ' равноценны . Про
цесс похолодания протекал медленно и постепенно , а потепления -
наоборот , тлел характер быстрого СI\8.чка. Это отражено на кривой 

в виде характерных периодов быстрого повышения темпера�JPЫ по
верхностных вод океана от минимальных для предыдущего похолода

ния к максимальным за все последующее потепление . Этот быстрый 
переход был назван терминацией (Боуэн , 1981 ) . 

Характер изменения температуры поверхности океана , отражаю
щий соответствующие всеобщие изменения ItJIИМата, до.лжен учиты

ваться при изучении строения и условий формирования субаэральной 
толщи и других континентальных образований . В строении субаэраль-
ной толщи , кю\ указывалось , отражено неоднократное последова-

тельное изменение природной среды от теплой умеренно влажной 
( эпоха почвообразования) к холодной очень влажной ( эпоха пере� 
увлажнения , СОЛИфлюКЦйи и многолетней мерзлоты) и к JПлеренно 
тецлой очень сухой (накопление покров а лессовых отложений) . Дли
тельность названных периодов была различной . Формирование оче
редного пеДОI,омплекса и его последующая трансформация в условиях 
высокого увлажнения поверхности и наличия многолетней мерзлоты 
охватывали основную часть потепления и следующего за НИ1� похоло
дания . Довольно теплый , очень с�(ой период наоборот был весьма 
кратковременным и отвечал терминации палеотемпературной кривой . 
Именно в этот короткий интервал в условиях временной глубокой 
аридизации климата резко активизировались эоловые и иные суб
аэральные процессы и QЮР��ОВался субаэральный ПОI�ОВ различного 
состава ( от песков до покровных тяжелых СУГJШНI\ОВ в различных 
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районах , в зависимости от :конкретной ландшафтНой обстанов:ки). 
Палеомагнитная граница Брюнес-Мату.я:ма проходит на палеотем

пераmной кривой в основании теплой ЗОШl , она совпадает с тер
минаци:ей от 20-й холодной :к I9-й теплой зоне . Началу этой зоIШ 
соответствовало на:копление по:крова лессовых отложений в арйдных 
УСЛОВШIX . Вел вышележащая субаэральная ТОJПЦа ТаЕЖе формировалась 
этапно . Очередной покров субаэральных осад:ков на:капливалсл во 
время 'Dерминаци:и , а позже форМИf1(Jвалась почва , которая в поеле-
дующее похолодание изменя:лаеь !:: " , ' ОВШIX холодного И влажного 
:климата. 

В целом состояние изученнnсти субаэральной толщи ЗападноЙ 
Сибири свидетельствует ,  ч': ;,f обладает та:кой же :климатичес:ки 
обусловленной ЦИЕЛИЧНОСТЬЮ 'Строения: , :которая свойственна .rr.л:я: 
подобных образований других , более детально изученных регионов 
умеренного полса северного полушария. Сопост�ение разработан
ной авторами схемы расчленения: верхней части субаэральной толщи 
Предалтайс:кой равнины и Восточной Кулунды с подобной схемой У:к
раины и других регионов позволя:ет заключить , что основные этапы 
субаэрального осадконакопления: имели всеобщий хара:ктер и отража
ли неоднократные рез:кие :климатичес:кие :колебания. 

В СОВО:КУПНОСТИ с данными палеомагнитных исследований ИЗУ-
чение строения: субаэральной толщи позволило заключить , что по-
дошва четвертичной системы (вариант А) в субаэральной ТОJПЦе про
ходит в основании салаирс:кого покров а лессовых отложений на по
верхности евсинского ис:копаемого педокомплекса. Салаирский пок
ров отвечает началу I 9-й зоны палеотемпераmной кривой о:кеана. 
С этой границей в Западной Сибири совпадают довольно рез:кие из
менени.я: хара:ктера субаэрального осад:кона.КоплеRИЯ. Они выразились 
в похолодании и некотором иссymении климата в оптимумы потепле
ний по сравнению с таковЫми позднего· плиоцена. более глубо:ком 
вторичном пр�образовании сформировавшихсл почв во время после
ДУЮщиХ похолоданий и в более обильном на:коплении покровных суб
аэральных отложений в начальные этапы потеплений� 

Толща субаэральных отложений . накопление которой про те:кало , 
на протяжении всего четвертичного периода, отражает :климатичес
:кие :колебания этого времени наиболее полно . Существуют разрезы , 
в :которых представлены все или почти все стратдграфичес:кие под
разделения это�о периода. Можно заключить . что нижнял граница 
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этого периода ( по схеме МСК СССР) установлена в этой 'голще наи
более достоверно по сравнению с любыми иными О'l'ложения:ми Сибири . 
ОН\Э. проходит в верхне"Й час ти верхнеплиоценового еВСИНСI{ОГО педо
:комплекс а .  Дшr достаточно надежного установлеНl!Я ПОДОIIIБЫ анало
ГОВ апшерона и акчагыла в субаэральнои толпе Сибири необходимы 
более де 'гальные комплексные исследования с широким использовани
ем литnлогичесюIX , биостратиграфических , палеопедологических и 
палеомагнитных данных . 
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А.м.коротюm , Б.И.Павлюткин 

ПЛИОЦЕН-ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГРАНИЦА 
В ЮНЕ ПЕРЕХОдА ОТ МАТЕРИКА К ОКЕАНУ (юг Дальнего Востока) 

Плиоцен-четвертичная граница является первым из стратигра
фичес:ких рубежей фанерозоя , выделенным на основе климатострати
графичес:кого принципа. Так как климатичес:кие изменения в позднем 
кайнозое носили направленно-ритмический характер , то чет:кое и 
однозначное выделение этой границы сильно затруднено , чем и оп� 
ределяется многолетНяя ДИСЕУссия по этой про6леме (Граница нео
гена . . . , 1980; Международный . . . , 1 972�1973 ; Меннер , 1968 ; Ни
кифорова, 1969 и др. ) . На Международном коллоквиуме по про6леме 
"Граница между неогеном и четвертичной системой" (Мос:ква, 1972 )  
6шIO принято решение о Пр6ведении границы меJlЩy IIJIИоценом и 
плейстоценом на одном из трех стратиграфических уровней: 1 )  по 
подошве акчагн.льского яруса или в основании астия и плезанса 
итальянских разрезов ( 3 , 5  млн . лет) ; 2 )  в основании калабрия или 
по подошве апшеронского яруса ( 1 , 6.".1 ,� млн .  лет ,  магнитный эпи
зод Гилза) ; 3) в оЬновании "ледникового плейстоцена" или под ба
кинскими слоями ( 0 , 69-0 , 7  МJШ . ле т ,  магнитная инверсия Бронес-Ма
тУяма) • 

При геологическом картировании на территории юга Дальнего 
Восто:ка в соответствии с решением МСК СССР был принят последний 
вариант IIJIИоцен-четвертичной границы. Однако при определении ре
альных объемов геологических тел , относимых к четвертичной сис
теме , существовали расхождения. Часть исследователей (Ганешин , 
1961 ; Чемеков , 1962 и др . ) проводила границу между плиоценом и 
плёйстоценом внутри валунно-галечниковой толщи (суйФfнс:кая сви
та) или по:крова плато базальтов (щуфанская свита) . Другая группа 
геологов С:КЛОИЯJlась к проведению этой rpaницы по кровле суйфун-
ской и myфанской свит или по подошве континентальных отложений, 
внпоЛНЯDЦИX переуглу6ленные долины Юго-3аладного Приморья (БеР
сенев , Сохин ,  1963 ; Денисов , Берсенев , 1972 ; Короткий и др .  , 
1980; Павлюткин , 1981 ; История . • .  , 1972 ) . 

Проведение плиоцен-четвертичной границы на юге Дальнего Вос
тока баэировалось на применении 6иостратиграфических , литологи
ческих, тектонических и геоморфологических критериев (Чемеков , 
1962 ) , ко торне , при общей их првемлемости', не давали четкого ре-
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шения этой проблемы даже на региональном уровне . Граница как 
по кровле суйфунской и myфаНской свит , так и внутри них остава
лась в значительной мере формальной .  Такому положению в первую 
очередь способствует слабая разработка стратиграфии nлиоцена; 
суйфунская и myфанская свиты Приморья плохо увязаны со своими 
с�ратиграфическими аналогами на сопредельных территориях. Так , 
пространственно единый покров базальтов , выделяемый в Северном 
Сихотэ-Алине и Нижнем Приамурье в совгаванскую свиту , рассматри
вается по возрасту как позднечетвертичннй (Плахотник , 1959) ,ниж
не-среднеплейстоценовнй (Алексеев и ДР . , 1975) , неоген-четвер
тИЧЩlЙ (Чемеков , 1962 ) , nлиоценовнй (Капица, 1961 ; Денисов , Бер
сенев , 1972 ; Олейников и др . , 1977) . 

Интерпретация nлиоцен-четвертичной границы в настоящее вре
мя затруднена тем, что разрез - стратотип суйфунской свиты (бас
сейн р.РаздольноЙ) после детального его изучения отнесен к верх
нему миоцену . По данным С .  С . Ганзея (устное сообщение) ,  датиро
вавшего по трекам от. спонтанного деления урана вулканические 
стекла из кровли континентальных отложений , относимых к суйфун
ской свите и перекрытнх базальтами myфанской свиты , их возраст 
составляет 10,8±1 , 1  - 11 ,8±0 , 9  МЛН.лет , что согласуется с точкой 
зрения Р . С .Климовой (устное сообщение ) о поэднемиоценовом воз
расте флороносных слоев в изученном разрезе . на основании этих 
материалов предполагается , ч�о континентальные подбазальтовые 
отложения в бассейне р .РаздольноЙ в полном объеме могут быть 
включены в состав усть-суйфунской свиты ( N� ) . О достаточно 
древнем возрасте myфанских платобазальтов свидетельствуют и ка
лий-аргоновые датировки для ряда разрезов Южного Приморья , укла
дывающиеся в интервал 8 , 5-13 ,2  МЛН . лет. 

О дочетвертичном возрасте плаТОбаэальтов совг�анскои свиты , 
подстилающих И кроющих их континентальных отложений в Среднем и 
Северном Сихотэ-Алине свидете�ствуют данные ,  полученные в про
цессе геологической съемки в бассейнах рек Единки , Самар:rш , Жел·
той и Бикина (Олейников и др . , 1977; Короткий и др . , 1980;  Пуш
карь и др . , 1981 ) .  Эти вулканогенно-осадочные отложения, выде
ленные А . В . ОлеЙНИКо�ым в киловскую толщу , по результатам споро
во-пыльцевого и палеОфлористического анализа датируются поздним 
миоценом ( подбазальтовые и межбазальто�ые отложения) - нижним 
плиоценом (надбаэальтовые отложения) . Аналогичные результаты по-
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лученн по данным А.А .Капицы (1961 ) и для стратотипического раз
реза сов гаванской свиты (Г . Советская Гавань) . 

Эти материалы достаточно ОДНО$lначно свидетельствуют , что 
основной объем плато базальтов юга Дальнего Востока накопился в 
верхнем миоцене , частично в нижнем nлиоцене . Однако не исключе
но , что в Северном Сихотэ-Алине , Среднем и Нижнем Приамурье , а 
также в Западном Приморье распространены раэновозрастные поздне
кайнозойские базальты . Но эта проблема требует непредвзятого ре
шения в каждом конкретном случае , причем методы пространственннх 
аналогий на основе петрографического и морфологического сходства 
толщ представляются малоприемлемыми, а весьма важными - доказа
тельства синхронност� накопления во впадинах рыхлых отложений и 
базальтоидов. С этих позиций следует обратить особое внимание на 
малоизученные небольшие покровы и моногенные вулканы в Уссури
Ханкайской и других депрессиях юга Дальнего Востока, формирова
ние которых происходило предположительно в позднем nлиоцене -
нижнем nлеЙстоцене . 

Более определенно решается проблема плиоцен-четвертичной 
границы на основе комплексного изучения опорных разрезов nлейсто
цена с применением биостратиграфических методов , палеомагнитного 
и термолюминесцентного датирования. К подобным разрезам на тер
ритории юга Дальнего Востока следует отнести Лаэовский опорный 
разрез (в бассейне р.Киевки - Юго-Восточное Приморье ) и СКБ . 7  и 
45 в Уссури-Ханкайской депрессии. Один из этих разрезов отражает 
характеристику стратиграфического рубежа в горных районах юга 
Дальнего Востока, другой - для равнинных территорий. 

Лазовский опорный Разрез представлен серией надпойменных 
террас (ИПТ) , высота которых в поперечных профилях долИны меня
ется от 3-5 до 80.  нижний комплекс террас ( 1 ,  П ,  Ш ИПТ - высота 
до 20 м) по возрасту соответствует среднему-верхнему nлейстоцену 
(CJп-Oш) ,  верхний комплекс террас ( 1Y , У ,  YI нпт - высотой от 30-

-40 до 70-80 м) - нижнему nлейстоцену-IIJiиоцену (см. j)ИСУНОК) .Для 
решения вопроса о nлиоцен-четвертичной границе представляют ин
терес данные по верхнему террасовому комплексу (Короткий и дР. , 
1979) . 

1Y нпт высотой 30-40 м, по строению цокольная, прекрасно 
выражена в рельефе среднего течения р.Киевки. для нее характерна 
малая мощность типично перстративного аллювия ,  красноцветность 
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и ··глинистость осадков , сильная выветрелость галечного -материала. 
Из осадков этой террасы выделены два типа спорово-nыльцевых 
комплексов (Короткий и др . ,  1980) . Первый с обилием ПЫЛЬЦЫ тер
мофильных пород , характеризует ,  по мнению Л . П .КарауловоЙ , теплый 
:климат раннего nлейстоцена ( Q� ) ,  второй с преобладанием фригид
ной ПЫЛЬЦЫ , отнесен к похолоданию этой эпохи ( Q� ) .  Ta.I\oe поло
жение "тепJrn:x" и "холодных" осадков в разрезе 1У НПТ позволяет 
предположить , что на этом уровне проходит граница, соответствую
щая "ледниковому nлейстоцену" ( Sell i ,  1967) . Это предположение 
подтверждается и результатами палеомагнитных исследований. Уста
новлено , что в разрезах этой террасы проходит четкий палеомаг
нитный рубеж, который отделяет прямо намагниченные породы с "хо
лодным" KoмnneKcoM IIылцы и спор от обратно намагниченных осад
I\OB с "теплыми" споров о-пыльцевыми комплексами . Обсуждение ре
зультатов палеомагнитного и палинологического изучения приводит 
нас к выводу , что смена намагниченности пород соответствует ин
версионной границе между палеомагнитными эпохами Брюнес и Мату
яма. Аналогичная палеомагнитная харю<теристика красноцветов 
( толща шоколадных глин) и более молодых осадков установлена для 
покровного комплекса Хан:кайСI<ОЙ впадины и а.л.лювиальных отложений 
Среднеамурской депрессии ( Alekseev, 1 973 ) . 

Совпадение инверсионной границы с палеоботанической в раз
резе 1У illIТ ,  вероятно , является частным случаем , Харa.I\терным для 
разрезов с прерывистым режимом осадкОНa.I\оnления , но возможно 
имеет региональное значение . Так , по данным М .Н . Алексеева, в  Япо
нии ( Alekseev,. 1973) палеомагнитная инверсия Брюнес��атуяма в 
верхней част·и группы Осака совпадает со сменой флористического 
комплекса "Metasequoia" на более холодолю6ивую флору комплекса 
"Fagus" .  

Отложения У illIТ ( 55-60 м) охаРa.I\теризованы умеренно холод
ным Сllорово-nыльцевым комплексом с преобладанием елей и палео
типных сосен. В осадках У1 illIТ установлен спектр , по своему сос
таву отвечающий , по данным Л . В .ГолубеВоЙ , развитию в бассейне 
р .Киевки кедровошироколиственных лесов со значительной примесью 
элементов экзотической раст�тельности ( Fagus , палеотипные сос
ны) . Возраст У и Y1 illIТ Ka.I\ предчетвертичный установлен и по 
косвенным ПРИЗНa.I\ам - преобладание . в  разрезе белоцветных осадков 
и малая ,  по сравне·нию с нижним ILiJ:ейстоценом , глинистость осад-
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ков . Два последних признака делают СХОДНЫМИ осадки У -У1 нпт с 
отложениями среднего nлиоцена Южного Приморья (Короткий, Демидо
ва, 1977) . 

Преоблададие в породах У и .У1 НПТ обратной намагниченности 
и их положение в палеомагнитном разрезе позволяет предположить , 
что формирование осадков террас ПРОИСХОДИЛО в эпоху Матуяма (см. 
рисунок) .  Выделенные в палеомагнитном разрезе У и У1 террас ма
ломощные зонн прямой намагниченности , вероятно , могут быть отне
сенн к эпизодам Харамильо и Гилза или ,  по пред.л:ожению. Р .Б .Реми
зовского , к одному из них. В настоящее время этот вопрос может 
быть решен более однозначно : породы с прямой намагниченностью 
в разрезе У НПТ ( 55-60 м) соответствует эпизоду Харамильо , а в 
разрезе У1 НПТ ( 70-80 м) - эпизоду Гилза. В пользу этого предпо
ложения свидетельствует достаточно значительная разновысотность 
террас (до 20-30 м) ·, неоднородная струхтура спорово-пыльцевых 
комплексов и разные величины намагниченности пород . 

Аналогичная струхтура палеомагнитной шкалы установлена и 
.u.ля террасового · ряда в долине р.ПартИзанскоЙ. Это позволяет сде
лать вывод, что в иэученных разрезах террас горннх районов юга 
Дальнего Востока в настоящее время выделяются дВа стратиграф�
ческих уровня, которые могут рассматрираться как самостоятельные 
варианты неоген-четвертичной границы. Первый стратиграфический 
уровень , установленный в разрезе IY IШТ  (30-40 м) соответствует 
нижней границе "ледникового nлейстоцена" и палеомагнитному рубе
жу Брюнес�атуяма. Второй уровень , определенный в наиболее высо
кой из террас долинного комnлекса*, соответствует палеомагнитно
му рубежу Гилза-Олдувей (?) .  

Ханк8Йский опорный разрез установлен на основе комплексного 
изучения серии г.nyбоких скважин, вскрывав:хцих полностью переуг
.nyбленные речнне долины по восточному обрамлению оз .Ханка .и  в 
пределах Уссури-Сунгачского междуречьп (скв. 7 ,  45 , 45Б и др . ) .  

В геологическом разрезе переуг.nyбленных долин отчетливо вскрыв а-

* Расположенный выше 200-300-метровый аккумуЛятивно-денудацион
ный уровень представляет собой остатки nлиоцен�верхнемиоценового 
террасового ряда, почти полностью разрушенного денудацией и со
хранившеrося локально на участках перехватов . 
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ются две толщи : верхняя песчано-алевро-глинистая (мощностью до 

40-50 м) и нижн� пестроцветная песчано-гравийно-галечная (мощ

ностью до 50 м) . Детальное палеомагнитное изучение разреза скв . 

45 , выполненное А . А . С окоревым , показало , что верхняя толща попа

дает в палеомагнитную эпоху Брюнес ,  а нижняя имеет сложную 

структуру остаточной намагниченности с преобладанием обратной и 

хорошо выраженными эпизодами прямой намагниченности ( см.  рисунок ). 

Поэтому для выявления стратиграфических уровней ,  сопоставимых с 

плиоцен-четвертичной границей, используется нижняя толща. 

Интерпретация палеомагнитных данных во многом определяется 
полнотой геологической летописи .  Разрезы вышеперечисленных сква
жин имеют наибольшую мощность нижнего плейстоцена (до 50-60 м) и 
в первом приближении можно говорить о достаточно непрерывном 

осадконакоплении (конечно, В пределах тех ограничений , которые 

принимаются для аллювиальных комплексов ) .  Этому предположению 
соответствует и достаточно сложная вертикальная структура па
леомагнитного поля. ИсхоДfI из вышеизложенного ,  попытаемся привя
зать пачки с различной остаточной намагниченностью пород , выде
ленные в разрезе скв . 4 5 ,  к глобальной магнитохронологической 
шкале (Палеомагнитология , 1982 ; С ох ,  1969 ; Tarl ing , Mitchell , 
1976 ) . 

Региональные магнитостратиграфические опорные разре зы Приморья в 

сопоставлении с мировой магнитохронологической шкалой (Палеомаг-
нитология , 1982) 

1 - галечники с песком; 2 - глинистые галечники с песком ; 3 
глинистые галечники ; 4 - глинистые щебни ; 5 - гальки и щебни с 
суглинком ; 6 - гравий в глинистом песке ; 7 - песок ; 8 - песок 
глинистый ; 9 - алеврит ; 10 - торфянистый алеврит ; 11 - суглинок ; 
12 - суглинок с щебнем ; 13 - глины ; . 14 - песчанистые алевриты 
усть-иадеждинской свиты ; 15 - органика; 16 - почвы . Палеомагнит
ные зоны : 1 7  - слой с прямой намагниченностью ; 18 - . слой с об
ратной намагниченностью ; 19 - перерывы в осадконакоплении ; 2 0 -

эрозионные врезы ; 21 - нумерация эпизодов в палеомагнитном раз
резе скв . 45 ( см.  текс т ) ; эпизоды глобальной палеомагнитной шка
лы :  1 - Лamaмn; 2 - Блейк ; 3 - У зоны ; 4 - Харамильо ; 5 - Гилза; 
6 '- ОJI,JJyВей ; типы СПОРОВ о-пыльцевых комплексов : Т - теплый ; УТ -

умеренно теплый ; Х - холодный 
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РУбеж палеомагнитных зон Брюнес-Матуяма в скв . 45 �eTKO вы
ражен на глубине 42 м ( от устья сквa.жишt) и совпадает с подошвой 
песчаного горизонта, лежащего в основании верхней пачки. Ниже по 
разрезу преобладают породы с остаточной обратной намагничен-
ностью , В составе которых на разных уровнях выделены прямо 
магниченные отложения . Подобное изменение намагниченности 
наблюдаетсЯ в интервалах глубин ;54-59 м ,  65-72 и 80-8З м .  

на
пород 
В це-

лом нижняя пачка соответствует ,  по нашим представлениям, эпохе 
Матуяма, а выявленные внутри тоJПЦИ слои С прямой намагничен
ностью - эпизодам Харамильо , Гилза и ОлдувеЙ . Лежащие в основа
нии нижней пачк� лигнитоносные алевролиты , как это следует из 
анализа спорово-пыльцевых и диаТОМОБЫХ комплексов и общих лито
логических особенностей осадков , я:в.JI.ЯIbтся аналогами усть-давы
довской свиты Южного Приморья (Павлюткин , 1981 ) .  

Достаточно детальная палинологическая характеристика осад
ков нижней пачки позволяет просл€дить эволюцию растительности и 
сопоставить фазы ее развития с сопредельными территорияМи. Из 
осадков на уровне 1Y эпизода* получен спорово-пыльцевый спектр , 
в котором обильно представлена пыльца широколиственных пород 
( Quercus - 48 % ,  Juglans - 5 ,2 %, Tilia - 5 , 9  % ,  Ulmus - 2 %) с 
примесью пыльцы таких экзотических пород , как Fagus ( 1 , 5  %) , 
pterocbl'ya ( 1  %) , Carya ( 1  %) , Zelkova ( О ,  з ' %) ; Rhus ( О ,  з %) , па
леотипных сосен ( З , 5  %) и Tsuga ( З  %) . Выше по разрезу , в интер
вале , соответствующем прямо намагниченным породам ( эпизод Гил
за?) , установлен палинокомплекс , в котором умеренно представлена 
пыльца широколИственных пород (в том числе Quercus , Fagus , ptero
сагуа, Сагуа; castanea) , но по сравнению с нижележащей толщей 

- резко увеличивается доля пыльцы палеотиnных сосен ( Pinus densi:f
lora Sieb . et Zucc . ,  Р. Thunbergii Parl . , F .  tabulaformis 
Corriene ) и T suga. Этот спектр имеет сходство с палинокомплек
сом из разреза Y1 нпт р.Киевки. 

В Cnel(Tpax , выделенных из осадков на уровне П эпизода, от
мечается поя:вление в достаточном обилиИ пыльцы елей и мелколист
венных поро;ц (-береза, ольха, в том числе их кустарниковые формы), 
но в присутствии пыльцы широколиственных форм ( Ulmus , Quercus ) 
И палеотипных сосен (до 11 %) . Такой спектр , в котором наблюда-

* НУМерация эпизодов сверху-вниз по колонке скв . 45 .  
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ется смешение элементов тург.8ЙСRОЙ и ОХОТСRО-Rамчатской боре
альной флор , соответствует довольно значительному похолоданию 
климата. 

В интервале , соответствующем верхней части палеомагнитной 
зоны Матуя:ма, установлены достаточно теплые споров о-пыльцевые 
спектры с преобладанием пыльцы широколиственных (но с меньшим 
содержанием пыльцы экзотических видов) и мелколиственных пород в 
присутствии пыльцы палеотипных сосен . 

Спектры , фиЕсирующие значительное похолодание климата, по
являются на уровне 42 м, совпадая с границей раздела пря:мо- и 
обратно намагниченных пород. Видимо , этому разделу соответствует 
перерыв в осадконакоnлении. 

Таким образом, в Ханкайском опорном разрезе , как и для раз
резов горных территорий , зафиксировано два стратиграфических 
уровня, которые могут рассматриваться как возможные варианты 
плиоцен-четвертичной границы . Прежде чем выразить свое мнение по 
данному вопросу , сравним полученные "теплые" спорово-пыльцевые 
комплексы с таковым для раннего плиоц�на. Этот анализ диктуется 
сходством флор , из-за чего- некоторые исследователи склонны отно
сить нижнюю пачку в разрезе переуглубленных долин к плиоцеНу . 

Анализ биостратиграфичеСRИХ материалов для плиоцен-nлейсто
цена позволил установить следующие различия в составе палинофлор 
для теплых эпох плиоцена и раннего nлейстоцена: 

I )  уменьшение в составе. нижнечетвертичных отложений пыльцы 
вымерших экзотических пород : '  по данным Т . И .lllyстовой (КоротRИЙ И 
др. , I980) в раннем nлиоцене - 66 % ,  раннем nлейстоцене - до 
20 % ( за счет исчезновения или сокращения пыльцы Роdосarрus , 
Cedrus , Glyptostrobus , Seguoja,  Engelhardtia и др . ) ;  

2 )  резкое увеличение пыльЦы травянистых растений : с I O  % в 
раннем nлиоцене до 30-40 % в ранНем nлейстоцене ; 

3) преобладание пыльцы современных таксонов : 36-40 % в ран
нем nлиоцене и 70-80 % . в  раннем nлейстоцене ; 

4 )  возрастание в теплых спектрах раннего nлейстоцена роли 
пыльцы широколиственных растений , причем наблюдается обилие па

леотиmшx видов 
Эти материалы достаточно однозначно свидетельствуют , что 

осадки нижней толщи в переуглубленных долинах депрессионных зон 
юга Дальнего Востока и верхнего террасового ряда в горных райо-
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нах по своим палинологическим характ.еристикам отличаются от 
осадков для отложений теплого плиоцена. Материал для сравнений. 
был взят из геологических разрезов плиоценового аккумулятивно
денудационного уровня ( за пределами крупных полей ИЭJШЛНИЛ ба
зальтов) или из осадков , сохранившихся вблизи небольших моноген
ны:х вулканов (Короткий , Демидова, 1977; Короткий и др . , 1980) . 

Третий наиболее низкий стратиграфический уровень , который 
рассмотрен в качестве варианта плиоцен-четвертичной границы , ус
тановлен в кровле плиоценовой аккумулятивной террасы в Хасанской 
мульде и бухте . ПеревозноЙ. 3десь из осадков красноцветной 
(псевдолатеритной) части разреза получен спорово�пыльцевый комп
лекс , в котором по сравнению с палинокомплексом нижней подсвиты 
плиоцена (Короткий и др . , 1980) , отмечено обилие пыльцы темно
хвойных ( Picea - 60 %,  AЪies - 12 %) и древних экзотических 
сосен (до 20 %) при полном отсутствии экзотов В составе пыльцы 
широколиственных пород . Такой спектр соответствует достаточно 
интенсивному похолоданию климата. Породы в основании изученного 
разреза, в той части , где охарактеризованы теплыми спорово-пыль
цевыми комплексами , имеют прямую остаточную намагниченность . �ся: 
остальная часть разреза, включая краСRоцветнУЮ кровли террасы 
( с  фригидны:ми палинокомплексами) , имеет обратнУЮ намагниченность 
пород� Переход между белоцветной и красноцветной толщами доста
точно постепенный , свидетельствующий об отсутствии крупного пе
рерыва. По заключению Р .Б.Ремизовского , проводившего палеомаг
нитное изучение, разрезов , вертикальная структура остаточного па
леомагнитного поля соответствует эпизодам эпохи Гаусса или фи
нальной части эпохи Гильберта ( а6с.  возраст от 2 ,8 до 3 ,8 млн . 
лет) . Интенсивность похолодания: и палеомагнитная структура раз
реза позволяют предположительно сопоставить накопление осадков 
кровли плиоценовой террасы с акчагылом европейской схемы. 

Таким образом, в разрезах ПОЗЩIего кайнозоя на юге Дальнего 
Востока отчетЛИЩ> выделяютсi! три стратиграфических уровня, каж
дый из которых рассмотрен в качестве варианта плиоцен-четвертич
ной Гpaниц!:l . 

Как' уже обсуждалось ранее , объем плейстоцена для территории 
юга Дальнего Востока принят нами в СОО'Ц:Iетствии со схемой ВСЕГЕИ 
(Чемеков , 1962 ) . По существу же нижнече�веРТИЧН!:lе отложенил , Оха
рактеризованнне теплыми спорово-пыльцевыми спектрами , по своему 
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стратиграфическому положению соответствуют отложениям лихвин
ского горизонта или Кромера. Из-за слабой изученности нижней 50-
-метровой тоJПЦИ песчано-галечных отложений , ВЫПОЛНЯIOO!ИX переуг
дубленные долины Уссури-Ханкайской депрессии , в уссурийский го
ризонт (Короткий и др . , 1980) нижнечетвертичного звена, как это 
сейчас установлено , ВКЛЮЧa.JIИсь осадки , по объем;т· сравнимые с 
эоплеЙстоценом. Аналогичным образом наиболее высокие террасы 
горных районов Сихотэ-Алиня (У и У1 НПТ) , расположенные выше 
нижнечетвертичной террасы ( 01 ) '  не имели четкой стратиграфичес
кой привязки , хотя и ВКЛЮЧa.JIИсь В нижний плеЙстоцен. Лишь палео
магнитное изучение опорных разрезов и новые палинологические 
данные позволили более дробно расчленить " теIIJШЙ" нижний плей
стоцен и выделить в нем отложения , соответствующие эоплейстоцену 
Восточной Сибири. 

Соответственно реальная граница плиоцен-плейстоцена, прово
димая по подошве нижней песчано-галечной пачки в переуглубленных 
долинах 3ападного Приморья и по кровле отложений y;r нпт ( 70-8Ом), 
по данным палеомагнитного изучения разрезов сопоставима с эпизо
дом Гилза-ОлдувеЙ. 

Остановим наше внимание на третьем стратиграфическом уровне, 
выделенном в красноцветных осадках кровли плиоценовой террасы 
(11 террасы по Г . С .Ганешину , 1961 ) .  Эта пачка включается в сос
тав суйфуНСКОЙ СВИТЫ плиоцена в качестве ее верхней подсвиты 
(Короткий И др. , 1980) по следующим причинам. 

1 ,  Следы крупного похолодания в кровле суйфунской свиты 
фиксируются В практически непрерывном геологическом разрезе , что 
затрудняет проведение границы внутри монотонной валунно-галечни
ковой тоJПЦИ. 

2 :� Формирование вулканогенно-осадочной толщи неогена завер
шилось региональным перерывом, выразившимся в интенсивном рас
членении аккумулятивно-денудационнЬй равнины и образовании в до
линах крупных рек эрозионного вреза ( с  ·амплитудой до 150 м) . 
достаточно длительный перерыв ( около 0,8-1 ,2 млн . лет) соответ
ствует зафиксированным интенсивным геоморфологическим процессам. 
Четвертичные осадки выполняют эти переуглу6ленные долины. 

Таковы материалы , положенные в 060снование плиоцен-четвер
тичной границы , проведенной на территории Сихотэ-Алиня и Юго-За
падного Приморья на· уровне палеомагнитного эпизода Олдувей и со-
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ответствующей второму варианту границы решений 
коллоквиума (Международный . . •  , I972-I973) . 

Меж,JJyНародного 

Корреляция уст&човленной нами плиоцен-четвертичной границы 
с положением таковой для сопредельных территорий не всегда убе
дительна из-за недостаточной изученности отложений нижней части 
плейстоцена и отсутствия четких критериев выделения осадков 
плиоцена. Особенно велики эти трудности для континентальных рай
онов Дальнего Востока и Сахалина. При корреляции плиоцен-четвер
тичной границы нами использованы в основном те разрезы , для ко
торых есть данные .палеомагнитного анализа или биостратиграфичес
кая изученность разрезов такова, что позволяет детально просле
дить эволюцию растительных сообществ и соответственно увязать их 
с изменениями климата на определенных рубежах. К числу таких 
разрезов следует отнести скважину в Эворон-чу:кчагирской депрес
сии , где отчетливо выделяется нижний стратиграфический уровень 
по заметному сокращению пыльцы представителей типично тургайской 
флоры (Морозова, Вих.л.янцев , I965) . Гипсометрическое положение 
этого рубежа сходно с таковым для наиболее изученных скважин Ус
сури-Ханкайской впадины (Короткий и др. , I980; Павлюткин , I98I ) .  
На Северном Сахалине , по данным Н.В .Ерошенко и А . Н.АлександровоЙ 
( I972 ) , плиоцен-четвертичная граница проводится по сходным приз
накам , причем для этого рубежа здесь отмечается перерыв в осад
конакоплении и· эрозионный размыв . 

На Японских островах граница между неогеновыми и четвертич
ными отложениями большинством исследователей проводится внутри 
группы Осака в интервале , соответствующем палеомагнитному эпизо
ду Ол,пувей ( Jtihara а . а . , I973 ) . Эта граница фиксируется по 
началу угасания "флоры Metesequoj a" .  расцвет которой приходится 
на середину плиоцена. По последним данным в отдельных страторай
онах Японии граница плиоцен-плейстоцена фиксируется на уровне 
эпизода Реюньон , имеющем возраст около 2 МЛН. ( The Third Report . , 
I982 ) . 

В Китае нихэваньс:кая свита долгое время в полном объеме 
в:ключалас� в состав нижнего плейстоцена ( эоплейстоцена по 
М.Н.Алексееву) . В , настоящее время эта свита подразделена на две 
части - нижнюю и верхнюю . Новое исследование нихэваньской фауны 
показало , что в верхней части свиты она может быть сопоставлена 
со средним виллафранком, а  КОМПЛеКС из нижней поде виты - с ранне-
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вил.лафрamcскоЙ фауной. Следовательно , границу плиоцен-:-плейстоце

на следует проводить на рубеже нижней и верхней части нихэвань

ской свиты ( Liu Tung sheng , Diю.g Meng-Lin, 1982 ) . Изучение м8Г-
нитостратиграфИИ серии Нихэвань и лессового разреза, по данным 

этих исследователей , позволяет провести границу неогена и чет-

вертичной системы в основании события Олдувей , которая несколько 
выше лито стратиграфической границы указанных TOJllЦ . Та.к; � в лессо
вом профиле Ло:хуань ниже события Олдувей вскрывается свыше 2 0  м 
лессов , которые четко отделены от нижэлежащих красных плиоцено
вых глин . Поэтому С точки зрения био- и литостратиграфии плио
цен-четвертичную границу лучше проводить в основании нижней тол
щи лессов ( с  нихэваньской фаунОЙ ) , что будет соответствовать ру
бежу между палеомагнитными зонами Матуяма и fqycc . Эта граница 
будет соответствовать границе между верхней и нижней ТОJllЦей них
эваньской свиты и серии Саньмен . 

По данным В . С . Пушкаря ( 1982 ) , в донных отложениях Северной 
Пацифики фиксируется два стратиграфических рубежа, которые могут 
рассматриваться как варианты плиоцен-плейстоценовой границы. 

один из них ( 2 , 4-2 , 5  млн. лет ) , совпадающий с финальной 
частью эпохи rqycca , выделяется по исчезновению многих видов ди-

атомей ( Thalassiosira convexa, Nitzschia jousea ) И появлению 

новых ( Pseudoeunotia doliolus ) .  На этот рубеж падает резкая 

пере стройка палео экострухтур комплексов , отвечающая 'смене тепло
водных обстановок холодноводными . Второй рубеж , выделяющийся ме
нее четко , совпадает с пьдошвой эпизода ОлдувеЙ. Ему соответст
вует пере с тройка палеоэкострухтур достаточно холодноводных l\Омп
лексов диатомей на относительно тепловодные . Данные по проведе
нию этой границы в морских осадках неодд.означны . Она проводится 

как внутри эпизода, так и по его подошве и кровле . Последний ва
риант , по мнению В . С .Пушкаря , более предпочтителен , так как с 
вершиной эпизода Олдувей совпадает первое крупное похолодание 

раннего плеЙстоцена. Это подтверждается и корреляцией диатомей с 
нанноплamcтонными зонами в Тихом. океане , которые довольно хорошо 
увязаны с зонами ко�олитов в стратотипических разрезах Италии 
( Burcle , Ordyke , 1976 ) . 
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Анализ геолого-геоморфологических материалов в зоне пере
хода от Евразиатского материка, к ТИХому океану делает 60лее 060С
нованным на данном этапе изучения региона проведение nлиоцен-чет
вертичной границы на уровне палеомагнитного эпизода олдувеЙ. Од
нако не исключено , что нижняя часть разрезов переуглу6ленных до
лин своим основанием попадает в начальную фазу палеомагнитной 
эпохи Матуяма. В этом случае nлиоцен-четвертичная граница 6удет 
проведена на ру6еже Матуяма-Гаусс . Принятый нами вариант границы 
на ,уровне палеомагнитного эпизода Олдувей выделяется в континен
тальных районах юга Дальнего Востока достаточно уверенно по комп
лексу ландшафтно-климатических и тектоно-геоморфологических приз
наков . Начало плейстоцена ( эоплейстоцена) здесь совпадает с ак
тивной аккумулmtией в переуглу6ленных речных долинах депрессионных 
зон. Формирование достаточно мощной тоJПЦИ красноцветов , вкЛючакщей 
в се6я псевдолатеритвые отложения и шоколадные глины , вероятно , 
связано с относительной аридизацией климата. Ее проявление , выра
зившееся в появлении достаточно длительного сухого сезона, веро
ятно , определялось формированием муссонной �ркуляции и проникно
вением сухих воздушных масс из районов Внутренней Азии. 
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Д.-Д.Б.Базаров 

О НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ АНТРОПОГЕНА ПРИБAйкAлыI 
И 3AIIAДНoro 3AБAЙКA.JIЫI 

Положение нижней границы и проблема основных подразделе-
ний четвертичной ( антропогеновой) системы были и остаются пред
метом многолетней и оживленной дискуссии среди советских и зару
бежных исследователей. В Западном Забайкалье и Прибайкалье начи
ная с 1976 года проводились исследования по проекту мпгк � 41 
"Граница неогена и квартера" и тщательно изучались пограничные 
пачки , толщи и свиты . Эти работы велись ·в тесном содружестве с 
научными сотрудниками Геологического института АН СССР ( Э. А .Ван
генгейм, М.В .Сотникова и др . ) .  Э . А .ВангенгеЙМ и В . С . 3ажигин  
( 1972 ) выделяли четыре стратиграфических рубежа в качестве воз
можной границы неогена и четвертичной системы в Сибири . 

Первый рубеж , являющийся наиболее существенным в истории 
фауны l,шекоmrтающих, проводится под · отложениями с чикойским (в 
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Западном 3а.байкалье ) и битекейским (в Западной Сибири) фаунис

тическими комплексами .  Второй - располагается стратиграфически 

нИже отложений с фауной подпуск-лебяжьинского ко�mлекса .ЗападноЙ 
Сибири . Третий - проходит под отложениями с кизихинским , раэ
дольинским ( Западная Сибирь ) и итанцинсRИМ ( Западное 3а.байкалье ) 
фаунистическими комплексами .  Наконец , четвертый рубеж , соответ
ствующий ныне принятой в СССР нижней границе четвертичной систе
мы, располагается под отложениями с фауной таманско-тирасполь
ского типа. 

К . В . НиI<ифорова ( I982 ) указывает да существование пяти то-
чек зрения на положение границы между неогеном и квартером в 
планетарном масштабе и отмечает стратиграфическое положение каж
дой из них в разрезах известных морских и континентальных отло
жений . Границы , указанные К .В . НИКИфоI?ОВОЙ (I982 ) , практически 
все совпадают с рубежами , выделенными Э . А . ВангенгеЙМ и В . С . 3ажи
гиным (19'12 ) для всей Сибири . 

для такого региона , как Западное 3а.байкалье , расположенного 
в глубине огромного Евразийского континента и отгороженного с 
многих сторон горными хребтами , где общие планетарные похолода
ния отразились слабее и по-иному , чем в Европе , Западной и Вос
точной Сибиvи , где практически слабо проявилось горное оледене
ние ( только на обрамляющих хребтах) , ГЩJ влияние западных и вос-
точных влажных воздушных переносов мало чувствовалось , не так 
просто наметить естественно-исторические рубежи , к'оторые могли 
бы быть границей неогена и антропогена. Тем не менее , попытаемся 
рассмотреть и оценить эти рубежи применительно не только к 3а.
падному 3а.байкалью , но и R Прибайкалью и обосновать нижнюю гра
ницу четвертичной системы. 

В Западном 3а.байк�е , где стратиграфия антропогеновых от
ложений разработана наиболее детально (Антропогеновые . . .  , I964 ; 
Базаров , I968 ; Вангенгейм , I977 и др . ) ,  нижний ( первый) из четы
рех указанных выше рубежей ПРОХQДИТ под широко распространенным 
и характерным горизонтом красноцветных глин и супесей, выделен
ным в ЧИRойскую (Антропогеновые . • .  , I 964) или тологойскую сви
ту - по Н.А .Логачеву (I968 ) . Многими исследователями она была 
отнесена к нижнему эоплейстоцену по широко известной схеме 
В .И . Громова или верхнему nлиоцену, по схеме МСК (АнТРОПQгено-
вые . . •  , 1964 ; Логачев , и  др . , I964 ; Базаров, 1968,; Э . И . Равский , 
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19'72 ; Вангенгейм , 1977) . Красноцветы по условитл залегания пред
ставляют собой отложения преимУЩественно СЕЛонового ряда, а по 
генезису относятся к делювиальным и пролювиально-делювиальннм 
образованитл. Они в БОЛЫlIинстве своем я:вля:ются продуктами неда
лекого пере отложения краСНQцветной коры выветривания ; в них мно
го щебня и дресвы местных пород , мощность их колеблется от 2-3 
до 1 5-20 м.  

Границы этой свиты в опорных разрезах позднего кайнозоя За-
падного 3а6айка.т...ъя (у фермы Береговая , у горы Тологой , в Улан-
Удэ , на Итанце , в Иволгинской впадине и других местах) очень 
четкие , если она залегает на кристаллических (главным образом 
гранитах) и осадочных породах мезозоя или СТРУКтУРной коре вы
ветривания. Менее ясны взаимоотношения свиты с неогеновыми отло
женитли , так как не удается наблюдать непосредственного контакта 
с ними .  ПерекРывается чикойская свита мощной светло-серой толщей 
эоплейстоцен-плейстоценовых песков и супесей , реже - песками и 
галечниками (Иволгинская впадина) или красновато-6урыми сугли
нистыми и супесчаными СЕЛоновыми отложенитли ( итанцинский опор
ный разрез) . 

Кр�сноцветный горизонт или краQноцветная формация Забай-
калья , по Н.А.Логачеву ( 1968 ) , занимает вполне четкое стратигра
фическое положение в разрезе позднек8ЙНОЗОЙСКИХ отложений. По 
составу и условиям образования он резко отличается как от неоге
новых, так и от заведомо четвертичных отложений. Характерный 
красно-6урый цвет и субазральный характер осадков , карбонатност� 
наличие в них невыветрелых обломков коренных пород (гранитов и 
Эфф'уэивов ) , гидрослюдистый состав глинистой фракции свидетельст
вуют о сухом и довольно жарком климате , существовавшем в то вре
мя .  Это подтверждается составом ФаУНЫ мелких и крупных млекоnи
тающих , собранной в отложениях чикойской свиты У фермы Берего
вая ,  в г .Улан-Удэ , у горы Тологой и с . Хаян .  

Фауна красноцветных глин , суглинков' и песков , выделена 
Э . А .ВангенгеЙМ (1977) ( и  дополнена М.А .ЕрбаевоЙ - см. Базаров и 
Др . ,  1976) в чикойский комплекс , в состав которого входят сле
дующие виды и роды : Lagошогрha :  Ochotonoides complicidens Teil

hard, Penta-Lagini gen. ? Pliolagus вр . ,  Ochotona gгошоvi ЕгЬа

j eva, о .  шinог Erb . , о .  intermedia Erb. Rodentia : Cricetulus 

зр . ,  Citellus зр . ,  Marmota зр . ,  Мiшошу s cf . reidi Hinton, Мiшо-
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шув pliocaenicus Feifar, Мiшошув pseu�intermedius Erbaj eva, Pri

sipheus ех gr. praetingi , Villanyia eleonorae Erbaj eva, Vil

lanyia laguriformes Erbaj eva, Sinocastor cf . z danskii Young , Si

cista pliocaenic Erb . Insectivora : Sorex mirabilis Ogn. Bermen-

dia Fissidens Petenyi , Petenyia hungarica Коrшо в .  

Canis cf . chihliensis minor Teilhard e t  Piveteau, 

Carnivora : 

Nystereutes 

cf . sinensis ( Schlo sser) , Hyaena cf . Licenti Pei ,  ЕигуЬоав зр . ,  

Felis (Linx) shansius Teilhard, Acinonyx вр . ,  Feli s  ( Puша) вр . ;  

Perissodactyla :  Hipparion е х  gr . houfenense Teilhard et Pive-

teau, Н. tchikoicum Ivani j ev, Dicerorhinus вр . ;  Artiodactyla : 

Palaeotragus вр . ,  Gazella cf . sinensis Teilhard et Piveteau, An

tilospira вр . Значительное место .В фауне занимают виды и роды 
аридных зон (Gazella sinensi s ,  Nyctereutes sinensis ,  Ochotonoi

des complicidens , Cricetinus cf . varians ) ,  а также жирафы рода 
Palaeotragus и центрально-азиатские эндемики рода Sinосаstог ,  

Hipparion, Felidae , свидетельствующие о существовании своеоб
разных ландшафтОВ , напоминавших современные северные саванны с 
умеренно жарким, в летние мес.iЩ!:l , и засушливым климатом (Ванген
гейм ,  1977) . 

Фауна чикойского комплекса имеет довольно широкий возраст
ноЙ' диапазон . По зайцеобразным она сопоставляется по степени 
эволюционного развития с характерными и сходными формами из рус
циния и нижнего виллафранка, молдавского комплекса Восточной Ев-
ропы (в широком объеме ) ,  битекейского - из Западной Сибири . По 
корнезубым полевкам Мimоmy s и Villanуiа возможна корреляция с 
фауной нижнего виллафранка, битекейского , а также подпуск-ле
бяжьинского комплексов Западной Сибири и хапровского - из Вос
точной Европы . По oCTgTKaм хищнИIЮВ чикойская фауна близка в це
лом к руссильону и виллафранку ; по гиппарионам - со сходннtm 
формами раннего виллафранка и битекейской фауны . .  Анализ времени 
появления и исчезновения отдельных видов и родов в указанных вы
ше возрастных пределах привели Э . А .ВангенгеЙМ ( 1977) к ВЫВОдУ , 
что чикойский комплекс имеет геологический возраст нижний (воз
можно , начало среднего) эоплейстоцен . 

Фауна чикойского комплекса представляет собой крупный и 
важный этап в развитии млекоIШТакщих в позднем кайнозое . Ее ста-
новление связано с появлением и развитием 27 новых видов и ро-
дов , из которых 16 исчезли в КОJЩе нижнего ,эоплеЙСтоцена. Это 
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говорит о том ,  что в его основании проходит очень четкий ( пер
вый снизу) биостратиграфический рубеж , на котором произошла мас
совая смена кpy1Iныx и меJШИХ млекопитающих . В 60-70-х годах он 
был принят в качестве нижней границы антропогеновой системы 
Э . И . Равским и др .  (Антропогеновые . . .  , 1964 ) , Д . -Д.Б . Базаровым 
( 1968 ) и Э .И . Равским ( 1972 ) . В последнее время красноцветы в раз
резе у г .тологой получили палеомагнитную характеристику и отнесе
ны к эпохе Гаусса (Гнибиденко ,  Адаменко , 1976 ) . 

Красноцветные отложения широко распространены в других рай
онах Внутренней Азии . В Западном Забайкалье с ними хорошо корре
лируются темно-6урые , бурые глины и алевриты Северной Монголии , 
где нижнюю границу антропогена Е .В .Девяткин ( 1981 )  проводит под 
красноцветами в разрезах Шамар� Бурал�бо и Шара-Манхатай , в ко
торых найдена фауна чикойского комплекса. 

В местонахождении Орхон 1 и П также найден� фауна меJШИХ 
млекопитaIOЩИX , относящаяся к �ойскому комплексу. Она приурочена 
к аллювиально-пролювиальным отложенилм 70-90-метровой террасы 
Орхона, . которые в свою очередь прислонены к древним долинным ба
зальтам, слагающим эту же терассу . Из верхних горизонтов этих ба
зальтов получена Rалий-аргоновая дата 3 , 11:0 , 2  млн .  лет .  Более 
молодой поток базальтов 2О-метровой террасы р . Орхон , вложенный в 
высоItyю 70-90-метровую террасу , датируется калий-аргоновым мето
дом в 1 , 81:0 , 1 млн. лет . Таким образом , эоплейстоценовые отложения 
70-90-метровой террасы с элементами фауны чикойското комплекса 
сформировались в интервале времени от 3 , 11:0 , 2  до 1 ,81:0 , 1  МЛН . лет. 

Верхний поток базальтов Орхона 1 имеет обратную намагничен-
ность (возможно , эпизод Маммут эпохи Гаусса) , а базальты низкой 
террасы , охарактеризованные нормальной намагниченностью должны 
соответствовать эпизоду Олдувей, что вполне подтверждается калий
аргоновой датой 1 ,81:0 , 1  МЛН .  лет . Абсолютные даты и палеомагнит
ная привязка нижнеэоплейстоценовых отложений северомонгольских 
разрезов позволяет установить границу неогена и антропогена на 
уровне 2 , 9-3 , 0  млн .  лет (Девяткин , 1981 ) . 

Красноцветные отложения Западного Забайкалья СОПОСТaRЛЯЮтся 
с харанцинской свитой острова Ольхон , представленной однородной 
толщей слабо известковистых , песчанистых глин красновато-шоколад
ного цвета с примесью меJШОЙ дресвы и щебня. Эта свита была вклю
чена Н . А .Логачевым и др . (1964) в единую красноцветную формацию 
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нижnего эоплейстоцена юга Восточной Сибири и 3аб8ЙКaJI?Я , а 
О .М .Адаменв:о (исходя из нaJIИЧИЯ ,ДВУХ :красноцветIШX горизонтов в 
плиоцене) отнес их к верхним :красноцветам и датировал верхним· 
плиоценом. 

Харанцинская фауна, в составе которой преобладают предста
вители родов мимомис , вилланий и корнезубнх цокоров , близка к 
формам чикойского комплекса (Береговая и Шамар , МНР) , в ней так
же имеются элементы поДПУск-лебяжьинского фаунистического комп
лекса, что позволяет датировать возраст вмещающих глин первой 
половиной верхнего ПJШоцена (ПJIиоцен . • •  , I982 ) . Палеомагнитные 
исследования харанцинской СВИТЫ ПОЗВOJIЯЮт отнести ее к нижней 
части эпохи Гаусса,. в диапазоне окоЛо 2 , 9-3 ,32 М1IН . лет (Гни6и
денв:о , Адаменв:о , I976 ; Плиоцен • • •  , I982) . 

В .Д .Мац вслед за В .В . Меннером и др. ( I9'72) предлагает три 
возможныХ варианта неоген-четвертичной граНицы в отложениkx: ост
рова Ольхон . Вариант С (на уровне З ,  5 М1IН . лет) он проводит меж
ду харанцинской свитой и сасинской толщей, вариант В (на уровне 
I ,8 млн . лет) - между харанцинской и нюрганской свитами, вари
ант А (на уровне 0,8 млн . лет) - внутри последней. Из трех воз
можных вариантов наиболее приеМ7Iемой, по В .Д .Мацу , является гра
ница между .харанцинскоЙ и нюрганской свитами , которая знаменует
ся четко выраженной сменой типа осадков (глины сменяются песча
ными отложениями) , а также преобладанием корнезу6нх полевок и от
сутствием цокоров . На этом же уровне происходит обеднение мала
кофауны. 

В Западном ПрибайЕалье (ПредбайЕалье ) по стратиграфическому 
'ПОЛОжеНИЮ к :красноцветам Западного. ' 3абайкалья и Северной Монго
лии .близки подтокские отложения - :красн0-6урые суглинв:и , супеси 
и галечники , сцементиро�aimые :красно-6урой ГЛИНОЙ , которые отне-
сены О .М.Адаменко (Структура . • •  , I976) к "охристой свите" или 
верхним красноцветам. В этиХ отложениях найдена в основном по-
левковая (микротидная:) ,фауна мелких М7Iекопитающих, состоящая ис
ключительно ИЗ 'корнезубнх полевок родов виллания и МИМОМИС ,сход
ная с Формами подпуск-леБЯЖЬИНСRОI'О фаунистического комплекса. 
Подтокские отложения по фауне датируютса второй половиной ранне
го эоплейстоцена или верхним ПJШоценом. Палеомагнитные исследо
вания, проведеШше 3.Н.Гни6иденв:о и O.M.AдaмeЯRo (I976) ; обнару
жили обратную первичную намагниченность ПОРОД, которую , исходя 
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из возраста фауны ,  можно интерпретировать К81\ начало эпохи об
ратной полярности Матуяма ( 1 , 8-2 , 43 МJШ. лет ) . Граница неогена и 
антропогена здесь должна проходить по подошве грубых охристых 
отложений подтокской свиты , представляющих собой орогенную фор
мацию необайкальского цикла тектонического развития (С трукТура • .  
. .  , I 976) . Где же проходит первый рубеж в разрезах позднего кай
нозоя межгорlШX впадин ПрибaйI\алья ( Байкальской рифтовой зоны) ? 
Красноцветные отложения сопоставляются с отложениями аносовской 
( "охристой" ) свиты , распространенной в Тункинской и Южно-Байкаль· 
ской впадинах (Антропогеновые . • •  , I 964 ;  Логачев и др. , I964 ; 
РавСКИЙ , 1972 ) . Свита состоит из слабосцементировaнIШX конгломе
ратов , валунно-галечннх и гуубозернистых песчаных отложений , а 
также алевролитов и глин . Характерной особенностью этой свиты 
является повышенное насыщение их гидроокислами диагенетического 
и Терригенного железа, обусловливающего своеобразную охристую 
окраску (Логачев , 1968 ) . Нередки в свите желтовато-серые , бурые 
и темно-бурые породы ( Белова, ЕНДРихинский , 1980) . Валунно-га
лечниковые отложения распространены преимущественно в приборто
вых частях Тункинской и Южно-БaйRальской впадин , а в сторону их 
центральных частей они замещаются алевролит о-песчаными толщами . 
Мощность отложений аносовской свиты �олеблется от нескольких де
сятков до 500 и даже 700-1000 м (Литология . . .  , I972 ) . 

В одной из линз об охренных крупнозернистых песков , залегаю
ЩИХ внутри валунно-галечных дельтовых отложений на р .Шанхайхе 
( южное побережье Байкала) обнаР�АКены остатки мелких млекопитаю
ЩИХ, лредставленных , по определению Р . С .Адаменко , исключительно 

корнеэубыми виллaнийНblми и мимомисными формами � близкими ' к тако
вым из местонахождений Западного Прибайкалья , Забайкалья , Север
ной Монголии и хаР81\терными l� подпуск-лебяжьинского фаунисти
ческого комплекса. Несколько более молодая фауна собрана в верх
них частях разре за свиты , обнажающихся на речке 3амараиха , на 
Еловской перемычке между Тункинской и Торской впадинами . Наличие 
в ней представителей прогрессивных родов , Т81\ИХ как пролагурус и 
аллофайомис , ПОЗВОJlf:!еr считать ее аналогом раздольинского фау
нистического комплекса и датировать верхи аносовской свиты сере
диной и верхней половиной nлиоцена (Адаменко и др . , 1975) . 

Палинологические исследования В . А . БеловоЙ ( 1 975) показали , 
что во время формирования свиты сущеС'fВОВали хвойно-широколист-
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венные леса со значительным количеством травянистых степных форм. 
Присутствие в спектрах IШЛЬЦI:l тсуги , NИXТЫ и ели ,  ореха, граба,  
дуба, ильма , лапины , лещины , ЛИIШ ,свидетельствует о достаточно 
влажном и умеренно теплом климате и позволяет датировать аносов
сдую СВИТУ началом среднего плиоцена - верхним плиоценом , воз
можно , началом плеЙстоцена. 

В последнее время в результате новых исследований и новых 

находок фауны аносовскую СВИТУ стали сопоставляТЬ с ахажихской 
свитой { туфогенно-осадочной толщей по Н . А .Логачеву) , сложеиной 
базальтами , туфами , туqфитами , туфопесчаниками , песками , конгло
мератами И брекчиями , мощностью д,о 200-250 м .  Фауна мелких м.ле

КОПИТaIOЩИХ ахаликской свиты по данным Р.С . Адаменко очень близка 

к фауне верхней части анОСОВСКОЙ СВИТЫ . Растительность была ле

состепной с элементами широколиственных пород (Белова, Ендрихин
с кий , 1980) . в отложениях свиты найден комплекс диатомей , харак
терных для плиоцена Прибайкалья (Черемисинова, 1973) . Анализ 
соотношения географических групп и подгрупп родов во флорах и 
изменения состава древесных форм позволил устанОВИТЬ В . А . Бело

вой ( 1975) и В . П .Гричук (1982 )  этапность в ее развитии и выде
лить ряд индикаторов климатических изменений . Так , четкий рубеж, 

проходящий по подошве аносовской СВИТЫ Тункинской впадины , отме
чается сменой типов флоры : "�opa , носившая хотя и не очень рез
ко выраженный субтропический характер , сменилась флорой умерен
ного типа" (Гричук , 1982 , с . 354) , в которой термофильные элемен

ты сильно сокращаются. Отмечаются еще тсуга, лещина, вяз , ильм, 
дуб ; они в небольших количествах обычны в спектре эоплейстоцено

ВЫХ отложений сопредельных районов Восточной Сибири и Забайкалья. 
Роль панголарктических родов возрастает значительно - до 70 % и 
более . На этом рубеже во флоре Тункинской впадины И Южного При

бaйRалья совершенно исчезают представители североамериканских и 
вост6чноазиатских географических групп родов , а lU4ерикано-среди

земноморско-азиатские и американо-восточноазиаТСКИ8 представле

ны по одному только POДf. 
В Боярском опорном разрезе охристые отложения - аналоги 

а.н:осовской СВИТЫ , залегают на зеленых и сизых глинах миоценового 
возраqта. На границе охристых и зеленовато-сизых отложений про

исходит резкая: смена растительности : исчезают экзотические и ти
пично субтропические , элементы (магнолия, таксодиевые , восковни-;-
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ковые , сумах, нисса) и ПОЯВJIЯ:еТСЯ современная растительность 
(Иметхенов и др . , 1976 ) . 

. 

Такое существенное изменение флоры характерно и для ДРУГИХ 
районов Евразии. Даже для такой области, как Причерноморское пс}.... 
береж.ъе Кавказа, где .в настоящее вреМя ПI:lПIНО представлена суб
тропическая растительность., смена флоры БI:lJlа резкой. Так , на ру
беже киммерия и КУЯJlЬника совершенно исчезли многие представит�
ли тропичес1tих и субтропических, североамериканских, ,восточно
азиатских, американо-восточноазиатских и американо-средиземно
морска-азиатских географических групп. 

Аносовская ( "  охристая" ) и ахаликскал свиты , а также одно-
возрастные им или близкие по возрасту грубообломочнне поро� в 
Баргузинской, Верхне-Ангарской и Муйских впадинах представляют 
собой отложения орогенной формации нижнего эоп.цеЙстб�ена 

. 
мeJIt

горных впадин БaйItальской рифтовой ЗОНЫ. По Д8НЦI:lМ Н.А.Логачева 
(1968 ) , начиная с подошвы "охристой" ( теперь аносовской) свиты 
происходит резкое погрубение осадков .в разрезах. к8ЙНозоя Бай-
кальского рифта, что соответствует началу резкого увеличения 
темпа и амплитуды неотектонических движений (новобайкальского 
этапа развитил) , эпохе резкой вертикальной ДИФIJeрешtp!эции · релье
фа ,  интенсивного поднлтия: хребтов И опускания: впадин , усиления 
размыва и CHqca грубоо6ломочных отложений. Этот главнейший · ес
tectbehHo-�сторический рубеж в верхнем кайнозое и БI:lJl принят за 
ни.жшою границу четвертичной системы (Логачев , Абрамова, 1958 ; 
Равский, 1972 ) . 

. 

ПриведеННI:lЙ вшпе материал показывает,  что первый стратигрi'J,
фический рубеж очень четко выраж.ен в разрезах отложений верхнего 
кайнозоя Прибайкальл и Западного Забайкалья, отмечается резкой 
сменой фауны и флоры (не только в Забайкалье и ПрибaйItалье , но 
и ПО всей Сиdири и в европейской части СССР) . Он естественно 
связан с существенными изменениями природной среды, в первуЮ 
очередЬ , с похолоданием климата. 

ВТОРОЙ рубеж, выделенный Э.А.ВангенгеЙМ и В .С . 3ажигиннм 
( 1972) должен БI:lJl проходить внутри красноцветов ЧИRойской свиты 
И грубообломочных ·отложеНИЙ аносовской свиты межrорных впадин 
Байкальской рИфтовой зоны , но он не отмечается ни изменениями 
литологического состава, ни сменой фауны . Что' касается мнения 
В .Д.Маца (Плиоцен . . . , 1982 ) о разделении аносовской свиты на 
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две разновозрастные ТОJIЩИ :  на ВИZВI)J) (со6фт.венно / :  аносовскую 
свиту) и верхнюю , то такое расчленение возм<Жно , но лишь в пре
делах 'установленного стратиrpафического объема аносовоltой свиты 
( середина, среднего ' �  верхний плиоцен) .  YГ�dВoe несогласи� и пе
рервв , о которых пишет В .Д .Мац , действитеJIЬНО имеют место в ано
совских отложения:х: , НО ОНИ ЯВJIЯЮтся элементами вв:утрифОрмацион
IШX небоJIЬШИХ разМЫвов . Ведь неJIЬЗЯ забывать то � Ч'l'о ' аносовская 
и а.ха.ли:кская свиты состоят преимущественнр из aJIJJЮВиaJIЬно-деJIЬ
товых фаций, часть которых могла' формироваться в подводныХ УМО-

, виях или В условиях частой смены озерных � Дenb�овцх odстановок � 
В свете ' этого выглядит исКусственным сопd,ставление В .Д.Мацем 
нижней тOJIЩИ - с'обственно анО90ВСКИХ отложений с DИ.IИИМ кРасно
цветным горизонтом OJIЬXOHa, 'имеющим ВОЗIЩст - НИЖIШЙ - сре.1tНИЙ 
плиоцен . 

Третий рубеж в Западном 3а6ШадЬе . ' Цри6aйItanе' распo.пarа
ется стратиrpафически ниже ОТ.)Iожений с итанцинским фаунистичес
ким комnле�сом. В итанцинском опорном �резе отложения эти 
представлены ПРOJП1ВИадЬно-де.пювиадЬНЫМИ kpachoBat0-6урш.m , :ко
ричневатнми, и белесыми кар60натизировammми суг.п:инками , заЛегаю
щими в :красноцветнш: ГJIИНах нижнего ЭОIIJЩйстоцена и пере:крнтнмИ 
палево-6урой супесью с .цресвой И щебнем. ФayIOiC'l'ичес:кий , комп
лекс состоит из OchotQDA to1ogo1ca ИаЪаеvа'j Ochotona. cf . daurica 

Pal1as , Cricetulus (Tscb8rac1a) tr1tоц �i� (Zdansky) ,  01te1-
1us (Uroc1tellus) 1tanz1n1cus, Zazhig1n, r,1imoli,ys ( а . 1 . ) ер. , '(це
ментная) , A11actaga sa1tator tr�baical�cus s1bir1cus Вrbaj eva, 

Eo1agurus simplicidens sibiricus Erb . , Pjros:1fphneus ех gr. yongi-

paeudarmandi ? ,  Slnocaator sq .. , Equus ех gr� sanmeniensis Те11-
hard et Piveteau (ранняя фQрма) , I"tanzatileriua - angust1rostre Ве-
1iajeva, Cervidae gen. ? ,  Alcea 1atifrons ( Johnson) , Gaze11a cf . 

sinensis Tei1hard et Piveteau, pvibQvini gen. ? 

фауна этого Iюмплекса отличается ,ф� 'чикойщtой присутствием 
в ней своеобразных и эндемичных форм : Ovibovini , Equus аanmеni

ensi s ,  I"tanza,"theriUlJl angus"tiros"tre , Eo1agurus simp1icidens sibi

ricus . По данным М .А.Ер6аевоЙ (I982) ,  ( ОНа �водит грattицr 
неогена и квартера под итанцинским коМплексом) в этой фауие от
сутствуют зайцы . кpymше пищухи ,  со:краТИJIОСЬ количество ВlЩов 
корнезубых полевок , формы Villaцyia, Prosiphneus нахоДliтся , на 
более прогрессивноЙ стадии. Э.А.ВангенгеЙМ (I982б) итанцинскую 
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фауну сопоставляет с кизихинской ( частью раздольинской) ,  одес
ской ( псе:купской) фаунами в СССР и верхним и ,  возможно , эпивил
лафрaнRОМ Европы . rеологический возраст - средний-верхний 
эоnлейстоцен по npинлтой нами схеме , когда нижняд граница 
эоnлейстоцена совпадает с вариантом А ,  а верхняя - проводится 
по варианту В схемы И . И . Краснова и Е .В .НикифоровоЙ (1973) .Во впа
динах 3зладного- ЗабaйRалья и ПрибaйRалья третий рубеж проходит 
под мо�ой толщей слоистых песчаных отложений ( 1 00-200 м) . Ниже 
этого рубежа залегают красноцветнне отложения и грубо обломочная 
мощная охристая толща аносовской свиты и ее аналоги . Следова
тельно , он четко отмечается сменой литологического состава по
род , но фаунистического обоснова.ния: не имеет .  По данным В . П . Гри
чука( I982) , на этом рубеже умеренная флора аносовской свиты сме
ни.лась флорой , в которой кроме современной , была npедставлена 
только одна - amepkkaho-евроазиатск8Л группа родов с Corylus , 

Q.uercus , Ulmus . 

Мощные песчаные отложения в настоящее время разделяются на
ми (Геомор:рология . . .  , 1981 ) на две толщи : нижнюю , слагающую 
самую высокую ак:кумулятивную террасу ( 100-120 м - в 3зладном За
байкалье и 150-200 м - в межгорннх впадинах При6айкалья и Стано
вого нагорья) и верхнюю (RPиволрская свита) . Последнлл слагает 
нижнюю песчаную , криволрсRYЮ террасу высотой соответственно от 
40-60 до 60-100 м .  Возраст нижней песчаной толщи (или высокой 
террасы) - вторая половина среднего и верХний эоnлейстоцен ,верх
ней толщи : НИЖНИЙ - середина среднего nлеЙстоцена. 

Четвертый рубеж Э .А .ВангенгеЙМ и В .С . 3ажигина ( 1972 ) , веро
ятно , npиурочен К основанию верхней песчаной толщи - криволрской 
свиты , расположен внутри мощных песков и фаунистического обосно
ванил не имеет . 

Таким образом , в 3зладном Забайкалье и Прибай:Калье граница 
между неогеном .и четвертичной системой может быть Проведена на 
двух стратигРафических уровнях , Т . е .  на первом и третьем рубе
жах. Но анализ наи60лее важных филетических линий эволюционного 
развитил IIЛИоцен-четвертичных мnекоllИТающих Северной Евразии , 
npоведенный Э . А .вангенгеЙМ и В . С .  3ажигиннм (Вангенгейм ,  1982а ) ,  
показывает ,  что первый 6иостратиграфический ру6еж, npохоДЯlЦИЙ в 
·основании красноцветШlХ отложений 3а0айкалья, C€верной Монголии 
и ПрибaйR8лъл и npинлтый нами за rpаницу неогена и антропогена, 
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очень четко выражен и в основании молдавского фаунистического 
комплекса Восточной ЕвРОПН , . битекеЙского - Западной Сибири. На 
этом рубеже появляются 13 важных линий филетического развития 
млекопитающих Северной Евразии , тогда как выше стратиграфического 
рубежа, рекомендованного ХХН сессией мrк в Канаде ( 1972 ) в ка
честве границы неогена и четвертичной системы ( она проводится под 
калабрийскими морскими отложениями Италии и континентальными от
ложениями Евразии с итанцинским, кизиханским, одесским и псекyn
ским фаунистическими комплексами , под верхним ВИЛЛафранком) наме
чается всего лишь четыре филе тические линии . 

Следовательно , первый биостратиграфический рубеж является 
началом крупного этапа в истории развития ФаУНЫ млекопитающиХ, ха
рактеризующегося первым появлением корнезубых полевок Villanyia, 

Мiшошуэ и широкой адаптивной радиацией их , "миграцией в Евразию с 
других континентов слонов и лошадей , что оказало большое влияние 
на преобразование всей фауны крупных млекопитающих" (Вaнrенгейм, 
1982а, с . 337) . И совершенно справедливо отмечает Э .А .вaнrенrеЙМ , 
что с "позиции биостратиграфии по млекопитающим этот рубеж был 
бы наиболее обоснованной границей между неогеновыми и антропоге
новыми системами" (Вaнrенгейм, 1982а, с . 337) * .  

На этом же уровне плиоцен-четвертичную границу в Европе на 
основании б:иостратиrpафических данных проводят М . КретцоЙ , О.ФеЙ
фар , Х. Тобин , Б .Куртен , П .Самсон и К .РaдVлесI\y, Ж .Шалин и ж.Мишо , 
А . Стюарт (Вaнrенrейм ,  1982б) . 

Указанные выше два стратиграфических уровня , которые могут 
быть рассмотрены в качестве возможных вариантов границы неогена -
антропогеНа не только для Западного Забайкалья и Прибайкалья, но 
и для -всей северной Евразии , вполне соответствуют рубежам, фикси
рованным в морских и океанических разрезах: первый рубеж проходит 
под астием и пьяченцой ит�чъянских разрезов , под океанической зо
ной Globorotalia miocenica ( абсолютный возраст 3 , 2-3 , 4  млн . ле�, 
под акчагылом Каспия , второй - под калабрием Италии с арктически
ми иммигрантами моллюсков и бентосных фораминифер , в океанах 
под зоной Globorotalia truncatulinoide s ,  под aлmеpqнскими отло-

* В последНИХ своих работах Э . А .ВaнrенrеЙМ �иде�ается грани
цы неогена-антропогена, рекомендованной ХХУ1 сессией NП1{ в Кана
де ( 1972 г. ) .  
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женп.ями Каспия (НИКИфорова, 1982) . Эти рубежи соответствуют 06-
щим . ПРИНЦИПЭМ, riоложеmшм в основу при проведении границ между 

-системами в фанеРОЭ9е , и рекомендациям ХУШ сессии мrк в Лондоне 
(1948 г . ) ,  согласно которым нижняя граница четвертичной системы 
должна иметь 06яэатешое 6иостратиграфическое 060снование , опи
рапцеем на иэменеНие в морских фаунах (Никифорова, 1982) . Поэто
му следует рассмотреть и сравнить иэменение океанической фауны 
nЛ8.НRтоюшх фораминифер на укаэamшx стратиграфических рубежах в 
океанах - в  основании зон Globorotalia miocenica, Globorotalia 

trunсаtulinоidе s .РаспределеНие наиболее важных в стратиграфичес
ком отноmении. неоген-четвертичных видов и подвидов фораминифер с 
уровнями их появления и исчезновения , приведенное В .А .Крamеншmи
ковым (1982) , показывает ,  что на первом или нижнем рубеже проис
ходит резкое изменение облика всего комплекса планктонных форами
нифер, исчезает целая группа миоценовых и нижнеплиоценовых видов 
(их 13) и ПОЯВJIЯЮтся новые - З- характерные формы. А на втором ру
беже по.я:вля:ется только одна характерная Д)IЯ зоны форма - G.  trun
catulinoides И исчезает Globorotalia tosaensis .  

Таким образом, многочислеюше данные ,  характеризу:юпще мас
совую смену и обновление фауны мелких и крупных млекоnитающих, 
резкую смену растительности , а также изменения состава nЛ8.НRтон
ных фораминифер , одной из самых рарпространенных групп морских и 

' океанических организмов , показавают , �TO первый или нижний стра
тиграфический уровень 6олее четко выражен и более 060СНОВан , поэ-
тому он нами принят за границу меж;л:у неогеном и антропогеном . 
. Крупные из�нения в фауне и флоре , происmедmие на этой границе 
6ыли прежд� всего 06условлены сущёственным изменением природной 
среды, ·т . е .  первым резким похолоданием климата, с которым связано 
возникновение крупных континентальных оледенений в северном полу
JПЭ.PИи· около 3 мпн . лет назад ( оледенение Аляски и Исландии, воз
МОЖНО , горные оледенения, древние тиллиты в Съерра...,Неваде , дати
руемые 2�  7-з', 1  мпн . лет, Никифорова, 1982) . Исследовани.я: иэотоп
HO-КИQЛородным методом керна скважины V-28-179 (Центральная Па
цифика) , 1IpOВедеюше Шеклтоном и ОnдaйRом, пока.эывают , что отчет
Ливые ледниковые - межледниковые коле6ания климата Земли , BepHee� 
ре з:кие похOJrодания: и по теn.пе

.
ЮIJI были характерны ДJI.Я последних 3 ,2 

млн . лет , нача.до которых прИ6.1шзительно совщщает с границей нео
гена и антропогена на оБСyJЩаемом нами ру6еже (Кинд, 1982) . 
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Второй стратиграфический рубеж , рекомендованный ХХУ1 сес-
сией NПЖ в Канаде ( 1972 ) в качестве нижней границы четвертичной 
системы оказался значительно хуже обоснован биостратиграфически . 
В этом мы уже убедились , исходя из анализа изменения состава 
млекопитающих и морской фауны . Он у нас вызывает ряд существен
ных замечаний в связи с проведением этой границы на уровне эпи
зода Олдувей ( 1 ,8 млн . лет ) , с появлением новых абсолютных дат 
для итальянского калабрийского разреза Врика ( 2 , 0-2 , 1 ,  3 ,4 млн . 
лет ) , с неувязками сопоставления калабрия с океанической зоной. 
Globorotalia truncatulinoide s  ПО абсолютному возрасту и фауне , 
а Тill<же с принятием фауны арктических иммигрантов в калабрийских 
разрезах как критерия установления первого ухудшения климата в 
неогене . Все это выходит за рамки темы настоящей статьи и требу
ет особого оБСуЖДения . 
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А . С .ЕНДРихинскИЙ 

СОБЫТИЯ ПО::щн:ЕГО ПЛИОЦЕНА - РАННЕГО IШEйСТОЦЕНА 
НА ТЕРРИТОРИИ БАйКАJlliЛЮй Рт>ТОВОЙ ШНЫ 

И СОСЕд1:МХ РАЙОНОВ 

Развитие БaйRальской рифтовой зоны связано с новейшей оро
генной активизацией ,  особенно интенсивно проявившейся в позднем 
кайнозое . Значительными явлениями этого времени были дифреренци
рованные тектонические движения , срормирование рифтогенных впа
дин ,  вулканизм, многоэтапное и в целом глубокое эрозионное рас
членение горных хребтов . Все эти явления представлены в регионе 
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сложным контрастным рельефом и мощными осадочными то.mцами , сос
тавляющими в совокупности позднеорогенную континентальную молас
су . 

Последовательность и корреляция 
событий эоплейстоцена 

в среднем плиоцене накануне позднеорогенного этапа развития 
Байкальской рИфтовой зоны на территории ПрибaйItалья и Забайкалья 
имел место pe� относительного тектонического покоя , в условиях 
которого низко-'Среднегорный рельеф испытывал денудационное . вы
равнивание (Яагорья . . .  , 1974 ) . Вместе с тем, в отдельных райо
нах рассматриваемой территории , в частности на хр .Удокан и на 
Витимском плоскогорье , проявился интенсивный вулканизм. · По дан
ным Г .П .Багдасарыrn:а и др .  ( 1981 ) ,  в интервале 2 , 7-5 ,8  МЛН . лет 
сформировалась большая часть разреза лавовой толщи Удоканского 
вулканического плато . На левобережье р .Витим , ниже пос . Романовка, 
в интервале 3 , 4-4 , 7  МЛН . лет активно действовал вулкан Лопатина. 
В бассейне р .Джилинды-АмалатскоЙ калий-аргоновая дата 2 , 0  МЛН . 
лет определена для базальтов вулкана Якша. 

В бассейне р .Селенги на протяжении второй половины плиоцена 
существовал горно-котловинный рельеф , периодически осложняеhШЙ 
тектоническими подвижками и эрозионным расчленением. Одна из 
ранних фаз эрозионного расчленения на этапе позднеорогенной ак
тивизации представлена на отдельных участках р . Селенги и ее 
:крупных притоков значительно углубленными долинами , выполненными 
ожелезненным галечни:ковым aл.moвием и погребенными под четвертич
ными речными отложениями (Нагорья . . . , 1974) . В бассейне р, Джи
ды древний галечни:ковый aл.moвИЙ в переуглубленных долинах погре
бен под потоками базальтовой лавы мощностью до 150 м .  Возраст 
базальтов. по результатам калий-аргонового анализа колеблется от 
3 , 0  до 5 , 5 млн .  лет (Багдасарьян и др . , 198I ) . Излияния базаль
товой лав� Н&посредственно в долины рек Джиды , Хамнея , Дapxuн
туя и дРУГих обусловили подпор стока и образование больших под
пруДНblX озер . В озерах накапливались пески и илы мощностью 2 0-
40 м .  

На Витимском плоскогорье , в верховье р. БольшоЙ Амалат (близ 
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устья р .ХоЙГот)
.

древниЙ галечный аллювий залегает под базальто
вым покровом с возрастом 3 , 5  млн . лет .  В береговом обнажении 
Хойготского разреза можно видеть , что отдельные валуны и галька 
древнего аллювия вплавлены в подошву лавового покрова. Эти отло-
жения , по-видимому , так же как и '  галечниковый аллювий переуг-
лубленных долин в 6ассейне р.Селенги, представляют одну из фаз 
.эрозионно-аккумулят�ноЙ деятельности рек середины плиоцена С а  
точнее , второй половины среднего плиоцена) . 

В подножье низко-среднегорных возвъпиенностей и на бортах 
межгорных впадин в середине плиоцена существовали широкие и ПО
лого наклоненные денудационные равнины-педименты , на которых 
формировались красноцветные коры выветрцвания (Ен.црихинскИЙ, 
1978 ) • Накануне позднеорогенной , активизации, когда в регионе 
происходили локальные тектонические по�ижки и периодИческое 
эрозионное расчленение , а также на ранних фазах активизации 
красноцветные продукты выветривания переотлагались 9 педиментов 
либо к меотным базисам эрозии , либо в пределы по:гружающихся �па
дин . При этом происходило образование делювиально-прOJ:iювиальных 
lILJIейфов ( разрезы Ильча, Подток , Итанца, район мamиностроительно
го завода в г.Улан-Удэ и др . ) .  В .  отложениях lILJIейфов на разрезах 
Береговая , Тологой, Итанца обнаружены остаТЮl .ископаемоЙ q:eyны 
чикойског0-6итекеиского комплекса: поздние формы гиппаРИОНОВ , га
зеллы, антилопы , енотовидная собака, разноо6разные виды зайцеоб
разных и др. (Ер6аева, 1970; Вангенгейм, 1 977) . 

Пере отложенные красНОIЩ�тные продукты выветривания в насто
ящее время встречаются на уровне высоких педиментов на террито
рии Станового нагорья, ВИТJЩского плоскогорья. , Байкало-Патом
ского нагорья. В крупв:ых речных долинах щ:Jасноцветы ПРиyJ>очены к 
высоким террасоьидннм ст,упеням в интервале абсолютных высот от 
800-1000 до 1200-1400 м. ВыстyiIая в качестве своео6разных оса-
дочных 06разований, красноцвеТы фиксируют рельеф, существовавший 
накануне позднеорогенной активизации Прибайка.л:Ья и За6айкалья. 
Именно к этому рельефу' и в частности к уровню ВЫСОКИХ педиментов 
ПРиyJ>очены базальтовые покровы хре6та Удокан. И ,  по-видимому , в 
ТО время , как на территории хре6та Удокан и ВИтимского плоско
горья вулканизм вступил в фазу угасания � узкой локализации , на 
территории ПрибaйRалья началась ранняя' СТадИЯ позднеорогенной 
активизации . 
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Первые проявления активизации характеризов8ЛИСЬ значитель
ным поГружением многих рифrогенных впадин (ЧаРСItой, М,уйской, 
Верхне-Ангарской, Баргузинской, Мондинской) ,  интенсивным эрози
онным расчленением низко-среднегорных возвышенностей и формиро
ванием нескольких осадочных свит охристой молассы. Так , в Тун
кинской И Южно-Байкальской впадинах началось накопление отложе
ний аносовской свиты , IЩд разрезов которой (Ильча, МОНДЫ , Шан
хаи.ха, Анчук) содержит остатки ископаемой фауны халровскогс 
комплекса (Адаменко и др . , 1975) . В Западном Прибайкалье анало
гичная фауна характеризует подтокскую свиту (Адаменко и др .  , 
1980) . На территории Витимского плоскогорья и Станового нагорья 
одновозрастной является чИнинская свита, опорные разрезы которой 
изучены нами в Бамбуйской , Алакарской, Чининской и других ,впади
нах, а также по долинам рек Витимкана,  Циnикана, Джилинды, Ама
лата , Холоя , Витима (Ендрихинский, 1980; Решения • • .  , 1981 ) .  

Время существования битекейского и халровского фаунистичес
ких комплексов на территории Южной Сибири характеризуется, Как 
известно , сменой гиппарионовой, собственно неогеновой фауны на 
фауну лошадей и слонов позднего плиоцена и плеЙстоцена. Эта сме
на почти совпадает с границей меж.цv палеомагнитннми эпохами Га
усса и Матуяма на геохронологическом уровне :- 2 ,43 млн . лет на-, 
зад (Четвер'J:'ИЧНая • • •  , 1982) � Сопоставление биостратиграфических 
и палеомагнитных данных позволяет,  таким образом, решить важную 
для геологической истории Прибайкалья задачу, а именно - опреде
лить время проявления ранних стадий позднеорогенной актиВизации 
(2 , 0-2 , 5  млн . лет) И связанных с ней процессов рифтогенеза, осад
конакопления и рельефообраэования . Это время, как отмечалось , 
характеризуется угасанием вулканической активности в пределах 
Байкальской рифтовой зоны, И данное обстоятельство ,  наряду с 
фаунистически охарактеризовaнншm охристыми свитами , является 
превосходным историко-геологическим репером при поисках ' гр8ницы 
между неогеном. и четвертичннм периодом. 

Примечательной особенностыо свит охристой молассы являе'тся 
их генетическая обособленность как от красноцветов среднего 
ЩIИоцена, так и от сероцветных отложений плеЙстоцена. Вместе с 
�eM. охристые свиты Байкальской рИфтовой зоны весьма отличаются 
от осадочных ТОЛЩ плейстоцена также значительными тектоническими 
деформациями (разрезы Т.оIПRа, AнчyIt ,  Ильча, Шанхаиха, толща ман-
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зурского аллювия в древней долине Западного Приб8.Й:КaJIЬJI) .  Форми
рование манзурской свиты завеpmилось во время суЩествования та
манской и частично тираспольской фаун млекопитaIOЩИX. Об этом 
свидетельствуют остатки лесного слона·, носорога Мерка, лошади, 
по форме БJIИЗКОЙ мосбахской, найденные в ангинском аллювии ман
ЗYI>Cкой свиты (Логачев и др. , 1964 ; Равский, 1972 ) . Следователь
но , тектонические деформации , обусловившие деструкцию и распад 
речной сети Западного ПрибaйRaJIЬJI, имеJIИ место на границе между 
палеомагнитными эпохами Матуяма и Брюнес ,  т . е .  примерно 0,6-0,8 
МJIН .  лет назад. 

на территории Станового нагорья позднеПJIИоценовая речная 
сеть и связанные с ней отложения чининской свиты прослеживаются 
от района Северного ПрибaйRaJIЬJI в восточном налррвлении до Кода
ро-Удоканского района. Анализ особенност€й распространения и 
геоморфологИчеокого ПOJIОжеНИff отложений чининской свиты показыва
ет , что они приуроченн к рельефу явно дочетвертичного оБJIИRа, а 
именно - к региональномУ геоморфологическомУ уровню ВЫСОКИХ . пе
.диментов . В Западннх районах Станового нагорья, в частности на 
левобережье р.Витим, этот уровень значительно разрушен эрозион
ными и денудационными процессами и в релье� представлен редкими 
фрагментами ВЫСОКИХ педиментов . на правобережье р.Витим остатки 
ВЫСОКИХ педиментов более многочисленные и занимают сравнительно 
большую ПJIОЩадь . На восточной ОКраИне Станового нагорья, а также 
в бассейне среднего и верхнего течения р .Олекмы высокие педимен
ты образуют обширные геоморфологические ландшафты , слабо преоб
разованные экзогенной деСтру1ЩИеЙ. Указанные особенности распро
странения высоких педиментов ПОЗВOJIЯЮт преДПOJIОЖИТЬ миграцию С 
запада на восток по территории Станового нагорья процессов оро
генной активизации и рифтогенеза. СуДя по отсутствию мощных оса
дочных ТOJIЩ охристой MOJIacCH на территории бассейна среднего те
чения р . Олекмы (при локальном распространении ПJIейстоценовых от
ложений) ,  новейшее горообразование здесь характеризуется еще на
чальной стадиеЙ. 

Время существования фаунн ископаемых млекопитaIOЩИX таман-
ского комплекса по палеомагнитной ШRале позднего кайнозоя при-
мерно соответствует интервалу 0 , 7-1 , 0  МJIН .  лет (Четвертичная • • •  , 
1982 ) . На территории Тункинской впадины два разреза BYJIRaнOreH� 
но-осадочных образований - Хобок И 3амараиха, - охарактериsован-
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ные фауной мелк� млекопитaIOЩИX таманского комплекса,ilpедстэвля
ют ахаликскую свиту верхней половины верхнего плиоцена (Решения • 
. . , 1981 ) . в Итанцинской впадине , на территории Западного Забай
каль.Я: , в одновозрастных делювиально-пролювиальных отложениmc об
наружены остатки саньмэнской лошади ранней формы , эндемичного 
итанцинского носорога, газели китайской, лося широколобого , КОР
незубых полевок мимомисного типа и др .  (Базаров и др . , 1976 , 
Вангенгейм, 1977) . 

Генетически различные qтложения в разных районах Прибай-
калья и 3абайка.льЯ: свидетельствуют о сложной структуре пале о-
ландшафтов в КОIЩе плиоцена. В условиях нарастающих и в общем 
интенсивных тектонических движений в отдельных районах происхо
дила перестройка речной сети . Так , на западном борте Байкальской 
впадины и на юго-западной окраине Приморского хребта сбросами и 
сбросо-сдвигами бwr деформирован продольный профиль древней реч
ной долины пра-Манзурки (Логачев и др . , 1964) . в результате был 
прерван сток вод из Байкала, а в долине пра-Манзурки прекрати
лось формирование манзурской свитн. 

Горообразование на Восточном Саяне В . КОIЩе плиоцена сопро
вождалось локальным вулканизмом (КИселев и др . , 1979) . в верхнем 
течении р .уды базальтовые покровы указанного возраста залегают 
на аллювии IOО-l2О-метровой террасы . В Тункинской впадине на 
разрезе Хобок базальты перекрывают мощную толщу пролювиальных 
отложений , С9держащих фауну таманского комплекса. В долине р.Ка
лар , на территории Северного Забайкалья 3.Н.Киселева (1968 ) да
тировала КОIЩом позднего плиоцена .- началом плейстоцена базаль
товые покровы на террасе высотой 240-270 м. Указанные и ряд 
других проявлений вулканизма; по-видимому , и завершают неогено-
вый период , но из-за малых масштабов вряд ли могут счИтаться 
знаЧИ'rельными историко-геологическими реперами . Однако анализ 
последовательности геологических собыТИЙ эоплейстоцена показыва
ет , что угасание вулканизма на территории Байкальской рифтовой 
зоны и соседних районов в общем оовпало с начальной стадией ка
чественно нового .режима осадконакопления и рельефообразования. 
В ·Связи с этим следует пр6следить особенности развития и смены 
природных обстановок КОIЩа неогена - начала четвертичного перио
да. 
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Палеоландшафты эоплейстоцена 

Возвращаясь к этапу относительного тектонического покоя в 
середине плиоцена, необходимо отметить , что палеоландшафтЫ это
го времени достаточно полно реконструируются по результатам изу
чения осадочных ТОJПЦ на нескольких участках Прибайкалья и За
байкалья. На северо-восточном фланге Байкальской рифтовой зоны , 
как отмечалось , в интервале 2 , 7-5 ,8 МJIН. лет сформировалась 
большая часть разреза вулканогенной ТОJПЦИ хребта Удокан . На тер
ритории последнего и ,  в частности в бассейне верхнего течения 
рек Канксы и Верхнего Ингамакита, В .А . Белова и соавторы (1969) 
описали базальты мощностью 300-400 'м и залегающие под ними ко
ричневато-серые конгломераты аллювиально-пролювиального генезиса 
мощностью 3-4 м. Спорово-пыльцевые спектры , полученные из кон
гломератов , представлены пыльцой ели , пихты , тсуги , сосны , кедра 
сибирского ,  лещины и редкими пыльцевыми зернами Дуба, ореха,гра
ба. По составу комплекса возраст конгломератов был определен кю( 
эоплеЙстоценовыЙ. Однако анализ геологической ситуации описанно
го участка и серия калий�аргоновых датировок вулканогенной толщи 
хребта Удокан позволяют относить выделенный спорово-пыльцевой 
комплекс к среднему плиоцену ( по схеме rк:K) . Присутствие в сос
таве древней флоры темнохвойных и ,  в меньшем количестве широко
лиственных форм указывает на существование в среднем плиоцене на 
территории Удоканского вулканического района в общем горного 
расчлененного рельефа, обусловившего высотную дифференциацию 
растительных поясов . По данным С .В . Рассказова (1982 ) , на этапе 
актИвного вулканизма рассматриваемый район характеризовался дей
стви�ельно достаточно ;высоким гипсометрическим положением - до 
IOOO-1200 м. В позднем плиоцене , на этапе угасания вулканизма , 
абсолютная высота района, по-видm.юму , достигала 1500 м. Заме
тим, что в настоящее время подошва Удоканской вулканогенной тол
щи расположена на высоте , близкой к 1600 м ,  а поверхность вулка
нического плато - на высоте 2000-2200

'
м. 

На территории Западного Забайкалья в раннем эоплейстоцене 
(по шкале ГИНа, Громов и др . , 1969 г . )  господствующими пале 0-
ландшафтами были степи , однако на северных увлажненных склонах 
горных хребтов существовали лесостеIШ (Базаров и др . , 1976) . 
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В среднем эоплейстоцене рельеф района почти не измеНИЛСЯ, а  кли
мат стал более ВЛа.ж!ШМ и умеренно ХОЛОДlШм. На фоне стеrnшх и 
лесостепных палеоландшафтов обширные участки занимали темнохвой
ные леса с примесью березы. Иначе говоря, с течением времени 06-. 
лесённость Запа,цного 3абаЩ\алья увеличивалась . 

В Джи,цинском районе Западного 3абайкалья, по данным И.В .Ан
тощенко-Оленева ( 1975) , климат в плиоцене характеризовался чере
до:ванием влажных и сухих эпох: Накануне излияния "долинных" ба
зальтов по рекам Джи,ца, Хамней , Дархинтуй сформировались толщи 
обохренннх аллювиапъных отложений, сопоставляемые с охристой 
свитой Тункинской впадины . как предполагает названный исследова
тель , эрозионное расчленение Джи,цинского района, и последующее 
накопление в уг.лубленннх долинах охристых отложений имело место 
в период увлажнения климата. Как показывает анализ геологической 
ситуации района вулКанизма и результаты калий-аргонового датиро
ванил базапътовых лав , интенсивная эрозионно-аккумуллтивная дея
тельность древних рек здесь . имела место в середине плиоцена (как 
и на Витимском плоскогорье ) .  Излилнил базапътовых

'лав в речные 
долины обусловили появление подпрудных озер и связанных с ними 
озерных осадков. Судя по споров о-пыльцевым спектрам озерных от
ложений, в среднем плиоцене в бассейне р .ДжиДы были широко рас
пространены стеrnше палеоландшафты с небольшими лесными участка
ми по узким долинам и на CeBepНl:lX склонах гор ( сосна, лиственни
ца; тсуга, ель , береза) . Спектры показывают также , что климат в 
это время был умеренно теплым ,  ксеротическим, т . е .  засушливым. 

В Байкапъской котловине , по данным В . А .БеловоЙ ( 1975) , в 
первой половине среднеI'О плиоцена растительность имела' горный 
облик с. четкой высотной дифq;eренциацией : липа, граб , орех, дуб , 
лещина - в нижнем поясе гор , обрамляющих котловину , и тсуга,ПИХ
та, ель , сосны - в верхнем поясе гор . В раннем эоnлейстоцене 'на 
западном и восточном побережье древнего Байкала были широко рас
пространены стеrnше палеоландшафты . По долинам рек и на влажных 
горных склонах в южной части котловины росли темнохвойные леса с 
тсугой И небольшим количеством широколиственных пород . В север
ной части БaйI<апъской котловины в состав придолинннх лесов вхо
дили кедр сибирский и .  сосна; широколиственные породы были пред
ставлены орехом, дубом , буком , кленом, лещиной , лапиной, грабом 
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(разрез Тошка близ пос . Нижнеангарска) (Ен,цри:хшюкий , I98I ). 
На территории Витимского плоскогорья изменения климата И 

смена палеоландшафТОВ во ВТОРОЙ половине плиоцена установлены по 
результатам изучения чининской свиты (Ен,црихинский, I967) . для 
разрезов свиты :характерно чередование аллювиальных, озерных , про
JПOвиальных И КOJIJIЮвиальных отложений , при этом в нижней части 
разрезов преобладают грубо обломочные аллювиальные фации, в сред
ней части разрезов - ПРОJПOвий и КOJIJIЮБИЙ коричневато-серого цве
та , а в верхней части - преимущественно аллювиально-озерные от
ложения. По времени формирования аллювиальные отложения нижней 
части чининской свиты предшествовали вулканическим извержениям в 
бассейне р .БольшоЙ Амалат , где , как (отмечено , под базальтовым 
покровом с возрастом 3 , 5  МЛН . лет залегает грубообломоЧНblЙ ал
JПOвиЙ. В спорово�пыльцевн:х спектрах подбазальтовых отложений вы
деляются лещина, орех, луб , липа, бук , граб , а также тсуга, ель 
и сосна. АналогИЧlШЙ состав растительности характерен для време
ни формирования грубообломочны:х аллювиальных фаций нижней части 
разреза чининской свиты в 'Бамбуйской , Алакарской, Горбылокской , 
Чининской впадин, а также в бассейнах рек джил:инды и Хелоя. По 
палинологкческим данным климат ранних стадий формирования чинин
ской' свиты представляется теплым и достаточно влажным. 

Во время формирования средней части разреза чининской свиты 
(е преобладанием коллювиальных и ПРОJПOвиальных отложений) палео
ландшафты северных районов Витимского плоскогорья были , как и в 
среднем плиоцене , преимущественно лесными. В составе хвойных ле
сов значительно возросло участие тсуги . Но в южных районах плос
когорья широко распространенными были степи и лесостепь . Палео
ландшафты двух последних ТШIOВ , в отличие от бассейна р.Селенги , 
существовали эпизодкчески и в течение коротких интервалов време
ни ,  в то время как на Становом нагорье они отсутствовали, по-ви
ДИМОму , на протяжении всего плиоцена. 

Отложения верхней части разреза чининской свиты (по генези
су аллювиально-аGерные) содержат СПОРОВО-ПЫЛЬЦевые спектры теМ
НОХВОЙНОЙ тайги с небольшим участием ШИIЮI,олиственнн:х - клена, 
луба, JIИIШ .  Аналогичные спектры установлены в отложениях разре
зов 3амараиха и Хобок , в Тункинской впадине , где О .М.Адаменко и 
соавторы' (I975) обнаружили остатки мелких млекопитающих таман
ского фаунистичеСI\ОГО комплекса. Примечате,щ.ноЙ особенностью от-

I23 



ложений этого временд является смена ОRраСRИ от охристой ИJllr 
Rоричневато-серой R преимущественно серой . 

Смена литогенетических особенностей отложений в Еонце nЛИО
цена явилась следствием усложнения палеогеоморфологических и па
леОК1IИМатических условий. Естественно , что последние на протяже
нии позднего nлиоцена существенно повлияли и на состав расти
тельности. По данным В.А.БеловоЙ ( 1975 ) , реЗRИе изменения в сос
таве флоры на территории БaйRальСRОЙ рИфтовой зоны начались в 
раннем эоплейстоцене (по схеме ТИНа, Громов и др . , 1969) . и если 
предположить , что рельеф региона в это время в целом был еще 
слабо расчлененным, то основной причиной состава растительности 
были Rолебания RЛИМaтических условий. Эти Rолебания были еще сла
быми и носили возвратный хаРаЕтер . Об этом мфкно судить по вос
становлению состава флоры в среднем эоплеЙстоцене . ОДНаЕО В рас
тительности необратимо нарастало Rоличество родов. и видов пангол� 
аРRтических ареалов . В Еонце среднего эоплейстоцена флора JIИiПИ
лась амеРИRано-евразиаТСRих , амеРИRано-средизеМНОМОРСRо-азиаТСRИХ 
и амеРИRано-восточноазиатских фитогеографичеСRИХ RомплеRCОВ . На
чиная с позднего эоплейстоцена родовой состав древесной флОРЫ 
уже не претерпеваеТ . существенных изменений. 

В Еонце эоплейстоцена - начале плейстоцена рассматриваемый 
регион хаРаЕтеризовался преимущественно среднегорным ре.л:ьефом. 
Дифференцированные веРТИRальные движения обусловили различное 
гиnсометричеСRое положение межгорных RОТЛОВИН . По-видимому , на.
чиная с этого времени , все более ВЫСОЕое гиnсометричеСRое поло
жение занимали многие впадины ВИТИМСRОГО nЛОСRОГОРЬЯ (Баунтов
СRая, ДжилиндинСRая, ЕравНИНСRая и др . ) .  В то же время террито
рин бассейна р .Селенги в целом испытывала общие Rолебания земной 
поверхности ,  вследствие ЕОТОРЫХ ОСaдI\ОНаЕопление в межгорных 
впадинах имело прерывистый ·хаРаЕтер. Но продолжительность от
дельных этапов ОСaдI\ОНаЕопления и разделяющих перерывов была,по
видимому , достаточно веЛИRа. ТаЕ , НаЕануне и в течение этапа 
формирования RPИВОЯРСRОЙ свиты Западного 3а6а.й!\алья (в целом ох
ватывающего ранний и средний плейстоцен , по схеме М:;К) имели 
место продолжительные пе.рерывы , совпадавшие с. периодами засУШЛИ
вого К1IИМата. Один из ТаЕИХ перерывов совпал со временем сущест
вования итанцинСRОГО фаунистичеСRОГО RО1ULЛеRса, в составе ЕОТО-
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рого многочисленными были представители фауны центр�но-азиатс
ких аридных палеоландшафтов (Вангенгейм, 1977) . В период разви
тия тологойского фаунистического КОМI1Лекса,  следовавшего за 
итанцинским , в Западном Забайкалье также весьма pacrrpocтpaнeШIЫ
ми были млекопитающие горно-степных районов Монголии. При этом, 
отмечает Э.А.ВангенгеЙМ ,  особое своеобразие забайкальской фауне 
rrpидавали центрально-азиатские эндемики - санъмэнская лошадь 
винторогая антилопа, тологойский носорог , мигрировавшие в позд
нем эоплейстоцене - раннем плейстоцене в Забайкалье и в соседние 
с ним районы Южной Сибири . 

На территории Витимского ПЛОСКОГОРЬЯ и Станового нагорья в 
эоплейстоцене и раннем плейстоцене ( по схеме ГИНа, Громов и ДР . , 
1969) господствовали хвойные леса, в которых в зависимости от 
теплых и холодных палеоклиматических веков варьировали широко
лиственные и мелколиственные древеCFше q:oрмы . При этом , как по
казывают споров о-пыльцевые спектры из эоплейстоценовых отложе
ний , на развитие флоры периодически влияли изменения климата за
байкальско-монгольского региона (в частности , колебания режима 
увлажнения) и связанное с ними локальное расrrpостранение степншс 
палеоландшафтов . Однако поднимающееся Становое нагорье ограничи
вало расширение флористических и фаунистических ареалов цент
рально-азиатскоrо региона и ,  в свою очередь , обусловило q:oрмиро
вание автономных устойчивых палеоландшафтов горного типа с четко 
выраженной высотной поясностью. 

Граница между периодами или' эпохами? 

Проблема границы меЖду неогеновнм и четвертичным периодами 
по своему содержанию является rrpоблемой историко-геологическоЙ. 
Ее можно разрешить rrpи анализе последовательности крупншс геоло
гических событий с поиском ряда наиболе� значительнЫх явлений. 
К последним можно относить : оrrpеделенные фазы reодинамического 
режима литосферы и связанные с ними стаДии тектонической актив
ности; крупные седименте.ционные' циклы и этапы вулканизма, опре
деленные ЭВОЛЮIЩоннне стадии палеоландшафтов и рельефа; гло
бальные изменения климата; резкая смена морских и континенталь-
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ных фаун ; значительная перестройка и миграция растительных зон и 
провИ!ЩИЙ. Перечисленные и ряд других явлений при определении 
границ между геологическими периодами должны характеризоваться, 
как правило , глобальным раСЩJOстранением. В своем бqлыпинтвеe 
они могут быть установлены на отдельных континентах или в преде
лах их KpyIIННX регионов . Изучение отдельных явлений может выпол
няться разными методами и в раз� аспектах, но общим принципом 
определения грани:цы между периодами может быть ЛИIIIЬ историко
геологический ( а  не палеоклиматологический, биостратштрафичес
кий , геотектонический и пр . ) .  Иначе говоря , граница между геоло
гическими периодами может быть определена по СОВО:КУЛНОСТИ круп
ных явлений , резко и не обратимо менлющихся на оБIПИpНЫХ ПЛОЩ8ДIIX 

планеты . 
В свете и��оженного граница между плиоценом и плейстоценом 

болыпинтвомM исследователей оценивается в paнre рубежа между 
двумя геологическ,nли периодами на геохронологическом уровне 1 ,8 
млн .  лет .  Эта граница отделяет первую треть палеомагнитной эпо
хи Матуяма и начальные стадии развития фsyны лошадей и слонов 
( битеке-чикоиский и хапровский фаунистические комплексы умерен
ного пояса Евразии) и ,  так.nл образом, не совпадает с достаточно 
крупными событиями позднего кайнозоя. на территории Сибири , в" 
интервале 0 , 7-1 , 8  млн . лет выделяется верхний кочковский подго
ризонт , соответствующий эоплейстоцену или апшеронскому горизон
тУ . Однако по решению rvЮК 1981 г .  кочковский горизонт отнесен к 
верхнему плиоцену и ,  таким образом, граница между неогеном и 
четвертичным периодом оказывается на уровне рубежа между " палео
магнитными эпохами Матуяма и "Брюнес ,  т . е .  соответствует 0 , 73 млн. 
лет геохронологичеСlЮЙ шкалы кайнозоя. 

На территории ПрибaйRальл и 3абaйRaлья кочковскому горизон
ту соответствуют свиты охристой молассы (манзурская, аносовская, 
чининская) , которые в отдельных разрезах дополнены вулканогенны- " 
ми образованиями ( ахаликская свита) . Финал формирования назван": 
ных свит по остаткам позднетаманской фsyны определяется близким 
к рубежу палеомагнитных эпох МатУяма и Брюнес .  Как отмечалось , в 
это время имели место значительные тектонические деформации , 
обусловившие в ряде районов перестройку речной сети и экзогенную 
деструкцию уровня высоких пеДИМентов (Ендрихинский , 1978 ) . Ле-
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ф:>рми.ровamшми в ряде мест оказались и охристые СВИТЫ. По-види-
мому, с этим временем совпадают коренные изменения в составе 
флоры и оф:>рмление дифференцированной систеh� высотных расти-
тельных зон на Становом нагорье и на горных хребтах , обрамляющих 
Байкальскую впадину. 

Важной� особенностью климата �AepeHHOГO пояса Евразии в кон
це плиоцена - начале плейстоцена было возникновение больших ко
лебаний, обусловленное похолоданием и оледенением полярных об
ластей (Сергин В . Я . , Сергин С .Я . , 1978 ) . Климатические колебания 
характеризовались периодическими изменениями общей циркуляции 
атмосферы, усилениями - ослаблениями циклонической деятельности, 
увеличением - уменьшением количес�а атмосферных осадков, повы
шением - понижением континентальности климата. Большие колебания 
климата определяли смену гигротических и ксеротических режимов 
развития древних ЛандШафтов с величиной периодичности от 80 до 
100 тысяч лет (Ендрихинский , 1979 , 1982) . В плиоцене климатичес
кие колебания характеризовались несколько большей величиной пе
риодичности , но в плейстоцене частота колебаний и их амплитуда 
определенно возросли (Борисов , 1975 ; Монив, Шишков , 1979) . По
видимому , ПО этой причине осадконакоnление и палеоландшафты Юж
ной Сибири в плиоцене имеют признаки преимущественно аридных, 
точнее ксеротических режимов , сменявшихся на короткие периоды 
времени фазами увлажнения. В конце плиоцена - начале nлейстоцена 
соотношение величин продOJDltИтельности гигротических и ксероти
ческих эпох начало изменяться , но одновременно уменьmалась и ве
личина их периодичности. Плейстоценовое оледенение Алтая� Тувин
ского нагорья, Восточного Саяна, СтанОВОГО нагорья ЯБилось глав
Ю:lМ следствием увлажнения климата внутриконтинентальных районов 
Азии. Судя по особеmюстям распространения и строения осадочных 
толщ ледниковой формации гор Южной Сибири и связанных с ними от
ложений предгорной зоны, интенсивность увлажнения и ее максимумы 
в течение плейстоцена в разных районах не совпадали (Алтае-Саян
ская . • •  , 1969 ; Нагорья • . •  , 1974) . 

Таким образом, совокупность данных по реГиональной страти
графии, палеонтологии, геоморфологии, палеогеографии, неотекто.,.. 
нике свидетельствует о значительных переломных событиях отнюдь 
не на рубеже плиоцена' и эоплейстЬцена ( 1 ,8 млн .  лет) , но в ос
новном в конце эоплейстоцена - начале плейстоцена - на уровне 
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границы между палеомагнитными эпохами Матуяма и Брюнес . Данные 
УЕазывают также на проя:вление в КОIЩе эоnлейстоцена - начале 
nлейстоцена некоторых процессов и событий , истоки которых были 
в nлиоцене (например , эвоJПOЦИЯ фayнъr лошадей и слонов) . В ре-
зультате ряд критериев определения границы между nлиоценом и 
nлейстоценом в ранге рубежа между двумя геологическими периодами 
становится малозначительным и несущественным, а сама граница 
приобретает значение рубежа между двумя геологическими эпохами 
( если не геологическими веками) . Рассматривая в свете изложенно
го статус "эоплейстоцена" , следует заметить , что до нас тотцего 
времени это геохронологическое подразделение дспользуется иссле
дователями в разном объеме . Вместе с тем " эоплейстоцен" остается 
термином свободного пользования и не применя:ется в региональных 
стратиграфических схемах, утвержденных МСК . Не применя:ется это 
хронологическое подразделение при геологическом картировании 
неогеновых и четвертичных отложений. Но как показывает опыт изу-
чения позднекайнозойских отложений Приб8ЙКалья, Забайкалья и 
других районов Сибири , Казахстана, европейской части СССР , це-
лесообразность его применения в историко-геологическом анализе 
несомненна. Именно как историко-геологический термин "эоnлейсто
цен" содержит информацию не только стратиграфическУЮ и геохроно
логическУЮ , но также палеогеографическУЮ и ,  в ряде районов , нео
тектоническУЮ. Если же оценивать его в свете положений "Страти
графического кодекса СССР" (I977) , то "эоnлейстоцен" представля
ется в вИде ЗaкJПOчительной фазы ( зоны) позднеnлиоценового века 
неогена. 
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В .Г • Беспалый , Т .Д .ДавИДОВИЧ 

IUIИОЦЕН-ЧЕТВЕPrИЧНAЯ ГРAНИIJ.A НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СССР 

Проблема ?ИЖНей границы четвертичной системы давно �ется 
предметом ожim.ленных дискуссий. Предлагаются самые раэличнне ва
рианты этой границы. Авторы считают , что граница ПJШоцена и 
плейстоцена, на каком бы уровне она ни проводилась , должна удов
летворять двум непременным условиям: совпадать с отчетливым ес
тественно-историческим рубежом в развитии органического мира и 
легко устанавливаться существующими методами стратиграфических
исследований. 

Колымское нагорье 

Стратиграфические исследования в регионе , выполненные 
Р.А.Баскович, Ю.П.БарановоЙ , С .Ф .Бискэ , А.П.ВаськовсRИМ , 
Ю .И .Гольдфарбом, М .П.Гричук , В . Е .ТереховоЙ , Н.А .Шило , С .Л.Xa.й:Rи
ной и многими ДРУГИМИ исследователями , опирались главным обра
зом на данные об эволюции флоры . Однако , провинциальные особен
ности палеофлор, существование в прошлом широтной географической 
зональности , осложненной орографией района, отсутствие фаунисти
ческих находок древнее .среднего плейстоцена и ряд других факто
ров затрудня:ли геологическую корре.п.яцmo не только со смежными 
территориями , но и в пределах самого Северо-Восточного региона. 

В горных районах бассейна верхнего течения Колымы объектом 
исследований я:в.лялиСь , преiЩYЩественно , отложения речных террас . 
. Сопоставление террас ДРУГ с другом производилось по сходству их 
относительных высот ,  так как считалось , что oднoBыcoтныe террас
сы ДОJPЮШ быть практически одно:Бозрастными. Однако , как было ВЦ
яснено в дальнейшем, возраст одновысотных террас в различных до
линах и даже на различных участках одной и той же реки не всегда 
БыБетT одинаков . Поэтому при стратиграфичес:кИх: исследованиях не-. 
обходимо изучение ДОЛИН практически в одном поперечном профиле . 
Наиболее полные материалы были пОЛучены в среднем течении р.Бе
релех" где установлено до 17 террас , цоколи которых расположены 
относительно коренного тальвега на высотах от 10 до 220 м.  

В строении террас много общего . А.п.1.!ювиальные отложения 
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2�метровой* и более ВЫСОЮIX террас имеют чеТRО выраженный ба-
зальный С�ОЙ, сложенный :RpУПНЫМ, хорошо окатанным галеЧНИЕОМ с 
мелкими гранитными валунами . 3апОJJЮIтель песчаный, песчано-гра
вийный. Вверх по разрезу крупность обломочного материала быстро 
счижается , по.я:вляются маломощные прослои и линзы разнозерниртого 
песка. Изредка встречаются ф9.ции стариц. В разрезе аллювия 
25-метровой террасы зафикСИрованы псевдоморфозы по ледяным 
клиньям. Мощность аллювия на террасах непосто.я:нна и изменяется 
от I , �2 до �7 м. 

На террасах выше 25-метровой на аллювии с резким контактом 
залегают ритмично построенные толщи древних склоновых отложений. 
Они представлены чередующимися просло.я:ми щебня и горизонтов nor
ребенных почв. Прослои щебнЯ .мощностью до 2 м плохо отсортирова
ны ,  содержат глинистую примазку. Обломки практ:ически не окаТаны. 
лишь изредка в просло.я:х щебня встречается мелк� выветрелая 
галька гранитов . Прослои щебня перехоДiIТ в вышележащие почвенные 
горизонты постепенно. 

Погребенные почвы представлены темно-серыми , иногда, чер
ными супес.я:ми , обогащенными дисперсной органикой. Верхние гори
зонты почв часто оодержат обугленные растительные остатки. Обыч
но среди них встречаются ШИIIIКИ ХВОЙНЫХ " Очень часто на поверх
ности по]В наблюдаются горизонты пией диаметром' до I , 2  м,  редко 
больше . Отмечались следы былых пожаров . 

Мощность склоновых отложений непосто.я:нна. Она возрас'.!'ает It 
тыловым швам террас и становится сопоставимой с высотой уступа 
вышерасположенной террасы. Вследствие этого лестница террас 
объединяется в единую форму долинного рельеqn, называемую тер
расоува.дом. Стратиграфические исследования ПОRазали. что чем вы
ше терраса, тем более древние склоновые отложения на ней залега
ют.  Долгое время их принимали либо за аллювиально-делювиальные 
отложения, либо за КОНСТРаТИВНЫЙ аллювий. Как показали наши ис
следования, террасоувалы являются сингенетичес:кими долинными 
формами рельеqn, приуроченными к зоне транзита склонового мате
риала. С поверхности террасоувалы пере:RpЫТН плащом покровных 
суглинков со щебнем эпохи последнего похолодания. 

* 3Щесь и ниже указываются относительные высоты цоколя 
над коренным T�BeГOM долины. 
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СRЛоновые отложения 25-метровой террасы отличаются от та:ки.v. 
же отложений более высоких террас отсутствием погребенных поч
венных горизонтов , четкой слоистости , 60ЛЬШИМ количеством мелко
зема, серой и желтовато-серой окраской. Аллювий 60лее низких 
террас хуже окатан , в верхних горизонтах обогащен песком , или 
представлен малqмощными прослоями разнозернистого песка с редкой 
мелкой галькой и гравием. 

Палинологические исследования С .Л.хайкиной и Р .А.Баскович 
(JIlило , 19БI ) , м.н.БалуевоЙ (1969) и наши показали , что во время 
06разования аллювия террас ВЫСОТОЙ от 4�50 м и выше господство
Еали горные темнохвойные леса.  В речных долинах 6ыли распростра
нены ольховые леса. В отрезок времени , о:рщтывaIOЩИЙ формирование 
220-125-метровых террас в растительном Пфкрове доминировали леса 
из кедровых сосен. Содоминантами являлис� пихта, тсуга, не ме
нее ДВУХ ВИДОВ Е!ЗЩ и. несколько ВИДОВ сосен � Позднее господствую
щей формацией постепенно становились еловые леса. Пояс кедровых 
лесов , возможно , сужался за счет расширения пояса ельников . 
В нижней части СRЛОНОВ гор И на за60лоченных участках произ�ас
тали ЛИС'1'Венничники: . Наи6олее требовательные к влаге темнохвой
gыe из доминантов и су6доминантов постеПенно становились редкой 
примесью (пихта, тсуга, ель секции Omorica � .  Если во время 
формирования террас выше 112-115-меТРОВОЙ ' су6альпийский кустар-
mmовый пояс не 6ыл выражен , то он существовал · позднее , 
формировались 41-50-метровые террасы. Не ис�чено , что в 
время на самых высоких водораздельных пространствах уже 
распространилисъ ГОРНО-ТУНДРОвые ассоциации. полученныe 

когда 
это 

широко 
данные 

указывают на направленное изменение климата и растительности. Оно 
обнаруживается не только сменой доминантов , но и постепенным вы
падением из состава флоры арктртретичных реликтов . -Этот процесс 
достаточно детально был проел�жен; М.П.Гричук (Палеоботаническое • 

• •  , 1975) и оБЪЯGняется нарастанием К(Щтинентальности RЛИМата. 
Полученные нами данные и анализ литературных источников указыва
ют и на происходивmие Циклические изменения палеоклиматов • . Сп6-
рово-пыльцевые спектры аллювиальных отложений' характеризуются 
несколько повышенным содержанием пыльцы берез � ·ОЛЬХИ ,  лоха, зла
ковых и разнотравья. Напротив , древни� СRЛоновые отложения со
держат повышенное количество спор сфагновых мхов , пыльцы . темно
хвойных пород и верескоцветных кустарнкчков . 
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Имеются и дРугие указания на ЦИКJIИ"ШОСТЬ палеоклимата. Это 
и селевый характер склоновЬrx отложений, переIq)ывющих высокие и 
cpeднeBыcoTныe террасы , ПОдРусловое вывтриваниеe коренных пород 
до стадии Kao�Ta, а также отложения гипса на дРевнем уровне 
грунтовых вод. 

Резкое изменение климата, предшестВовавшее формированию 
25-метровой террасы привело к распаду формации темнохвойной тай
ги . Господствующими стали лиственничники И березовые леса (Па
леоботаническое • • •  , 1975) . Пихта И ель сохранились в местах с 
наибоЛее благоприятным увлажнением. В результате нового похоло
дания климата, имевшего место после формирования аллювия этой 
террасы и зафиксированного горизонтом псевдоморфоз по ледя:ным 
жилам, перекрытым СКЛОНОВЫМИ отложениЯми, произошло дальнейшее 
уменьшение количества IшJIьцы темнохвоЙНЪ!Х. Из растительности в 
это время очевидно выпали пихта, тсуга, очень редкой становится 
Picea секции Omorica. 

Таким образом, в гopНI:lX районах яно-колымкогоo пояса в раз
витии растительного tIOIq)OBa можно наметить два рубежа, не равно
значных по своемУ характеру . Первый, менее отчетливый, устанав
ливается по появлению субалыlийкогоo пояса кустарников в верхнем 
ярусе гор ,  и второй , хорошо выpженнъIй рубеж, связанный с распа
ДОМ формации темнохвойной тайги , похолоданием и нарастанием кон
тинентальности климата. Установить возраст этих рубежей помогают 
дaнныe палеомагнитного анализа. 

Этим анализом были исследовaны отложения террас с высотой 
цоколя 25 , 45-50 , 112-115 и 125 м. Из отложений самой высокой 
террасы 17 образцов оказались прямо намагничены .  Однако, они не 
подвергались временной чистке и чистке переменннм полем. По уст
номУ сообщению П.С .Минюка, из этого разреза в дальнейшем было 
изучено три образца, которые после чистки показали обратную на
Maг�eHHOCTЬ . Из, отложений '112-115 метровой террасн было отоб
рано 10 ориентированных образцов . После чистки переменным маг":' 
нитным полем и анализа ее результатов было выделено пять па.цео
магнитных зон , три ПРЯМОЙ и две обратной полярности. Разрез от
ложений 4�5О-метровой террасы был охарактеризован 17 ориентиро
ванными образцами. По дaнным r .Ю.МалаховоЙ (Беспалый и дР . , ' 
1981 ) , все они оказались намагниченнw.ш обратно . совремешюмУ по
лю .  В нижней части Разреза этой террасы в .цругом обнажении уста-
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новлена маломощная: зона прямой полярности . Аллювий и CКJIOHOBыe 
отложения 25-метровой террасы опробовались неоднократно как ав
торами:, так и другими исследователями (Беспалый и др . , I982) . 
Образцы из нижней части этого разреза намагничены обратно . На 
границе перехода зоны обратноЙ полярности в зону прямой зафихои
'рован режИм геомагнитного ПOJI.Я , характерный· для инверсии Брюнес
Матуяма. Отмечаетоя значительное уменьшение величины естествен-, 
ной · остаточной намагниченности и изменение ее направления ,  при
чем поворот с:клонения: на I800 происходит с некоторым ·запазДЪ!Ва
нием относительно поворота на:клонениЯ (ЛИНЬкова, I98I) . 

Можно предложить следY'l!ЩV1O интерпретацию палеомагнитНЪ!Х 
данных. Верхние горизонты прямонамагниченных отложений 25-метро
вой террасы следует отнести к эпохе Брюнес .  Зону обратной поляр
ности , установленную в основании этого же разреза, вероятнее 
всего , совмещать с КОJЩом, ЭIIОХИ Матуяма*. Зона прямой полярнос
ти в основании разреза 45-50-метровой террасы сопоставляется с 
эпизодом ОлдувеЙ. Следует отметить , что между дВУМЯ внmеупоМЮIY
тъ!ми террасами: имеется еще одна, отложения которой изучить пока 
не представилось возможным. 'Отложения II2-II5-метровой терраоы 
сопоставляются с эпохой Гаусса, а более высокой - с верхней 
частью эпохи Гильберта. 

Используя дaнны� палеомагнитного анализа, можно датировать 
первый из охарактеризованных рубежей в развитии растительности 
( появление пояса субальпийских кустарников ) в I ,8 млн .  лет , вто
рой . (распад формации темнохвойной тайги) - несколько ранее 0 . 7  
млн.лет .  

Колымокая низменность 

Расчленение позднек8ЙНОЗОЙСКИХ отложений . оубарктических 
низмевностей Северо-Востока СССР в настоящее время QсновЪ!Ваетоя 
на изучении остатков млекопитающих 

'(Шер , I971 ) . В последние годы 
был изучен разрез в долине р .Крестовки (пРиток КОЛЪ!МЪ!), в  котором 
установлены плиоценовые и четвертичные отложения (Шер ; Вирина, 
3ажи:гин , 1977) . 

* Самый нижний образец из этого разреза намагничен прямо. Воз-
можно , он фиксирует событие Харамильо .  . 
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в основании. крестовского разреза обнажаются пески и галеч
ники плиоценовой беГУНОВСRОЙ свиты. На них лежат плотные , серые 
алевриты , :)тоpqюванные сyrлшmи с прослоями гравия: и мелкой 
галыш , иногда торфа, названные слоями кутуях. их литология 
сильно меняется по латерали. Фауна мелких млекопитвкщих по свое
r� систематическому составу близка к хапровской. С размывом на 
слоях кутуях залегают отложения олерской свиты , представленные 
тонкозернистыми , слоистыми пескw� с прослоями алевритов и линза
ми гравия, состоящими из сцементированных и окатанных агрегатов 
алеврита. В этих ' отложениях найдены остатки мелких млеIЮПИТаю
щих ,  указывающие на две стадии их развития : рamrюю , сопос'rавляе
мую с таман.ским комплексом, . плиоценовую , и позднюю-тираспольсI\Y1о. 
раннеплеЙстоценовую . В обнажении представлены и более молодые 
осадки , которые здесь не рассматриваются. 

Отложения бегуновской свиты не имеют палеомагнитной . харак .. 
теристики. Ни:ж.ншr часть слоев кутуях имеет положительную ( совре
меIШОГО типа) , '  а верхняя - ОТРJЩательвую (инверсионную) палео
магнитную характеристИI<Y . Обратнонамагниченными являются и про
бы нижней части олерекой свиты. Смена знака полярности внутри 
мерской свиты принимается за инверсию Брюнес-Матуяма. Прямона
магничеIШ8Я часть слоев кутуях относится к эпохе Гаусса, хотя и 
не исключается, что она сопоставляется с . ОДНОЙ из положительных 
зон эпохи МатУяма (Шер. Вирина, 3ажи:Гин, 1977 ; Путеводитель • • •  , 
1979) • 

Палинологические исследования бегуновской свиты показали , 
что в общем составе спектров прео�ладают споры (42 %) , IIЫJIЬЦЫ 
кустарников и кустарничков - около 30 %, IIЫJIЬЦЫ деревьев - 20 %. 
в грynirе IIЫJIЬЦЫ дРевесных пород доминирует IIЫJIЬцa ели (около 
40 %) березы и сосны. В небольшом количестве встречена ' IIЫJIЬцa 
'ПИХТы , тсyrи, листвеIШJЩЫ , ОЛЬХИ , лещины и липы .  (IJyтеводитель • • •  , 
1979) . Очевидцо , в бегуновское время на территории Колымской . 
низмешIOСТИ произрастали 'l'еМНОJ{ВоЙНЪ!е леса с примесью березы , 
сосны·,- лиственницы . 

В нижнем горизонте слоев кутуях IIЫJIЬцa дРевесных пород сос;,. 
тав.ля:ет 12 % от общего количества зерен, споры - 22 %. В группе 
древесных доминирует береза, доля ели составляет 12 %, много 
IIЫJIЬЦЫ кустарниковых бере з .  Е группе спор споры папоротников 
составляют около 50 %,  споры сфагнових и зеленых мхов - по 20 % •. 
Высока рОль IIЫJIЬЦЫ трав и кустарничков . 
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В средних горизонтах слоев кутуях количествО ПЫЛЬЦЫ древес
ных сокращается. В общем составе пыльца древесных пород состав
ляет всего 1-2 %. Она представлена еДИНИЧННМй зернами березы , 
лиственницы , ольхи и ели. Резко преобладает пыльца кустарников и 
кустарничков , среди которых доМИНИрует карликовая береза. Почти 
исчезают из спектров споры папоротников , совсем - IIJЩYНов , за
метно сокращается содержание спо� сфагновых мхов , 90 % суммы 
спор приходится на зеленые мхи .  

В верхней части слоев кутуях вновь возрастает количество 
ПНЛЬЦЫ древесных пород до 7-12 %. наряду с пнльцой древесной бе
резы и лиственницы присутствует пыльца сосны и ели. В макроос
татках флоры встречены многочисленные семена лиственницы и нес
колько семян ели (Путеводитель • • •  ; 1979) . 

В работе Р.Е.Гитерман (1982) указывается. что в спектрах 
слоев кутуях пыЛьца эли представлена отдельными зернами или до
лями процентов , при vасчете от суммы всех микрофоссИЛИЙ. В ниж
них горизонтах этих отложений доминирует пнльца группы деревьев 
и кустарников , а в спектрах встречена пнльца двух видов ели и 
двух видов сосны при разнообразном видовом составе берез.  Можно 
сделать вывод. что растительность Колымской низменности 2-2 . 5  
МЛН .  лет назад была представлена березовыми лесами и лиственнич
никами с примесью темнохвойных пород. произраставших в местах 
наиболее благоприятного обитани:я: . характер растительности в на
чале формировани:я: слоев куТуях очень напоминал растительность 
беличанского горизонта горныХ районов бассейна этой же реки. а 
не редколесья . как интерпретирует спектры А�В.Шер . Т .Н.Каллина, 
Р.Е.Гитерман и др. (Путеводитель • • • •  1979 ) . В рецентных спект
рах из редкостойных лиственничников . распространенных в настоя
щее время в Северном Приохотье� в верхнем течении р .Колымы сумма 
ПЫЛЬЦЫ деревьев не превншает q % •. в aл.moвии чаще составляя доли 
процента (КартащQва, I971 ; Палеобот�еское • • • • 1975 ) . 

Во время похолодани:я:, зафиксированного в слоях кутуях раз
вивалИ:сь лиственничные (содержание пнльцы листвешrицы в спектрах 
7-8 %) редколесья. КЛИмат, вероятно , был теплее современного для 
этого района . так как в рецентных спектрах процент ПЫЛЬЦЫ лист
венницы значительно ниже . 

Палинологические спектры залегающей выше слоев кутуях отло
же� олерской свиты указывают на дальнейшее у:худшение климати-
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ческих условИЙ .В них резко пре о6ладае т пыльца трав - 60-90%,пыль
ца древеСНI:lX соста.вляет всего 4 %,мало IШJIЬЦЫ кустарников и спор. 

Характерно резкое увеличение спор плаунка сибирского . Спектры 

отражают существование безлесной растительности ТУНДРостепного 

облика (Путеводитель • • •  , 1979) . 
Изменение раститеЛЬRОСТИ на рубеже 0 , 7  млн .  лет было также 

изучено Л . П . ЖариковоЙ (Гриненко , Жарикова ,  1982) на разрезе Свя

той Нос , в бассейне среднего течения р .ЧукочьеЙ и по р .Крестов

ка. По данным Л . П .ЖариковоЙ , для палинологических спектров плио

ценовых отложений характерно преобладание спор зеленых и сфагно

вых мхов , разнообразный состав пыльцы группы трав и малая доля: 

участия пыльцы деревьев (4-7 %) и кустарников . В отложениях ,  на

капливавшихся после ияверсии Брюнес-Матуяма установлена смена 
растительных ассоциаций • .  Для спектров характерен бедный таксоно-

мический состав грутш древесно-кустарниковой пыльцы , группа 

трав представлена преимущественно пыльцой полыней и Маревых . 

В группе спор преобладают споры зеленых мхов . По мнению О .В .Гри

ненко и А . П .ЖариковоЙ (1982) , изменение палинокомплексов про

изошло в ре зультате резкой ксеРОфиТИЗ�I климата в начале плей
стоцена. 

Анализ полученных данных свидетельствует ,  что похолодание , 

приведrnее к распаду формации темнохвойной тайги произошло на 

территории Колымской низменности между 1 ,8-3 млн.лет назад. Но
вое похолодание и резкое иссymение климата, вызвавшее формирова

ние лесотундровых и ТУндРостепных ландщафтов , имело место около 
0 , 7  МЛН.лет назад. 

Чукотский полуостров 

. на Чукотке положение mrжней границы четвертичнqй системы 

изучено крайне слабо .  Имекхциеся в .литературе материалы По этому 

вопросу неод.чОзначнн и противоречивы . Так , например , на Валька

райской низменности выделяются континентальная рывеемская и 

прибрежно-морская энмакайская свиты . Возраст рывеемской свиты 

определяется разными авторами неодинаково . По мнению одних, она 

сформировалась с миоцена (Душина и др . , 1975) , по мнению других , 
- в плиоцене (Архангелов и др . , 1975)� третьих � в плейс тоцене 

(Полякова, 19Щ� ) . 
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Внзьzвает дискуссии и возраст энмак8Йской свиты.В.А.Сухорос� 
лов (1978) выделяет в ней две подсвиты , которые формировались в 
интервале времени от плиоцена до среднего ллейстоцена включи
тельно . И.Д.Данилов (1982) , Е .И.Полякова ( 1982) датируют эту 
свиту, средним плейстоценом, О .М.Петров · (1982) - ранним плейсто
цен ом. ТеРМОJIЮминесцеlIтньrе датировки как будто бы не противоре
чат следнеплейстоценовому возрасту этой свиты (Тараканов и дР. , 
1974) • 

ПалеомагнитНЬ!Й анализ разреза энмак8Йской свиты , результаты 
которого опубликованы в.л.сухорословым и П.С .Минюком ( 1982) , по
казал, что нижнеэнмак8ЙСКая: подсвита в целом намагничена обратно. 
В её нижних горизонтах имеется эпизод прямой полярности, которЫй 
авторы сопоставляют с эпизодом Харамильо .  Верхнеэнмак8ЙСКая: под
свита намагничена прямо . Вьrcшазано предполОжение , что возрастной 
предел ·эRМaКaЙской свиты yклaдьrвается в рамки · эоплеЙстоцена-ран� 
него плейстоцена ( Сухорослов , Минюк , 1982) .  Следует, однако , об
ратить внимание на то , что интерпретация возраста энмак8Йской 
свиты основьzвается на дaнньrx палеомагнитного изучения двух ра
зобщенньrx разрезов . Один из них удален от дРевней береговой ли
нии "ЭRМaКaЙского" моря на 2 ЕМ. Нижние горизонты этого разреза 
намагниченьr обратно , верхние - прямо . Второй разрез удален от 
этой береговой линии на 5 ЕМ. Здесь установлена преимущественно 
прямая: намагниченность образцов . Таким образом, чем дальше от 
дРевней береговой линии , тем моложе отложения, относимые к эн-
мак8Йской свите . 

Если учесть , что территория Валька райской низменности в 
кайнозое была тектонически стабильной, а трансгрессии носили 
гляциоэвстатический характер , то можно ожидать , что за эоплей-
стоцен и ранний плейс�оцен на территории низменности могли отло
житься образования по крайней мере четырех самостоятельных 
трансгрессий , .соответствующих четырем климатическим ритмам. Из
менение возраста энмакайской свиты по латерали делает такое 
предположение весьма вероятным. Этим самым можно объяснить и не
совпадение взглядов на возраст энмак8Йской свиты . исследовате
лей ,  изучивших её в разрезах , на различном удалении от берега 
моря. 

На Восточной ЧукОТI,е к нижнему плейстоцену относились отлО
женил пичакульской свиты (Петров , 1966) : В дальнейшем В . Ф.Иванов 
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( 1983) установил , что в стратотипический разрез включены и бо
лее молодые морские осадки. 

Палеомагнитный анализ пинaI\VЛЬСКОЙ свиты показал, что она 
намагничена обратно современному поJllO , JmШЬ В основании Рl'1.зреза 
два нижних образца имеют прямую полярность . Прислоненные с вос
тока к пинакульскоЙ ' свите янраки:нотские морские слои мощностью 
около 40 м ,  начинающие разрез среднего плейстоцена (Беспалый и 
дР . , 1978) , намагничены прямо (Иванов и дР . , 1982) . Лишь в сред
ней части разреза установлен маломощный эпизод обратной поляр
ности. 

Отложения, кукуньского обнажения , относившиеся ранее к крес
товской свите (ПеТров ,I966) , по комплексам форамИнифер � данным 
палеомагнитного анализа сопоставляются с янракинотсшrми межлед
никовыми слоями среднего плеЙстоцена. 

По мнению Т .Л.НевретдиновоЙ, изучавшей в 1977-1980 гг . ди
атомовую флору пинaI\VЛЬСКОЙ свиты стратотипичеСI\ОГО разреза, яд-
ро КОМIr.л:екса флоры составляют виды ,  характерные для позднего 
плиоцена. По своему систематическому составу диатомовая флора 
ПИНaI\Vльской свиты занимает промежуточное . положение между фло-
рами усть�еваямской свиты и нижней подсвиты ольховской 
свиты Камчатки. В комплексах этих отложений различны JmШЬ до
минанты (НевретдиноВа и дР . , 1982) . Споро;во-пыльцевые спектры , 
по мнению' этих же авторов , отражают этап относительного похоло
дания , во время: которого на территории была развита безлесная , 
преимуществен:но тун.цровая и ,  отчасти , лесотуНдРОВая раститель
ность . Они с6поставляются со спектрами , отражающими IIохолодание , 
зафиксированное В разрезе слоев :куТуях (Шер и дР . , 1977) . 

Аналогичные пинaI\vльским - диатомовые комплексы БЫJIИ выяв
лены в отложениях восточного побережья залива Креста и северного 
IЮЭережья Мечигменского залива. По пали:нолоrичеСI\ИМ данным в 
спеЕТрах крестовской свиты, по сравнеюno со спектРами пинаку.пь
ской , несколько ;возрастает количество пыльцы дРевесно-:кустарни
'ковой группы . Все это позволило высказать предположение о более 
дРевнем, чем плейстоценовый , возрасте 'ПИНaI\Vльской и :крестовской 
свит (НевреТДИНОВ'а И дР . , 1982) . 

M�� тем палеомагнитный анализ показал , . что в заливе Крес
та отложения , отнесенные к пинaI\VЛЬСКОЙ И. :крестовскоЙ свитам на
магничены прямо . 
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Таким образом,в настоящее время возникли серьезные противо
речия в интерпретации возраста отложений по данным диатомового , 
МИRрофаунистичеСRОГО , палинологичеСRОГО и палеомагнитного ан8ЛИ- ' 
зов .  Если ПИНaRYльс:кая и Rрестовс:кая свитн удовлетворительно со
поставляются по диатомовым водорослям с нижней подсвитой ольхов
СRОЙ свиты, то они совершенно. не сопоставимы по фауне МОJlЛЮсков 
(Петров , 1982) , форaмmmферам и данным палеомагнитного анализа. 
Если они сопоставляются по палинологическим данным со слоями ду
туях , то совершенно не увязываются по материалам палеомагнитного 
анализа. Есть несоответствия и в палеомагнитных характеристИRах 
6CaдROB , относiПШiК к пинадуЛЬСRОЙ свите в пределах Восточно-ЧУ
котского региона. Не -исключено , что часть разреза энмакайской 
свиты , намагни:ченная: обратно , может оказат;ься дРевнее пинадуль
ской свиты . 

Камчатка 

Положение нижней границы четвертичной системы . на Камчатке 
рассмотрено в работах О .А.Бр8ЙДевоЙ и дР. ' (1968) О.М.Петрова . и :  
И .М.ХоревоЙ (1968 ) , Ю.Б.Гладенкова и дР .  (I972) , В.Г • Беспалого и 
др . (1972) , Н.А.Шило и В.Г.Беспалого , I974 , В .Г .БеСпалого ( 1974), 
р .Е.Гитерман и дР.  (1975) , О .М.Петрова Ш382) и многих дРугих 
исследователей .  Плио-плейстоценовая: граница проводится внутри 
ольховской свиты Восточной Камчатки . Она фиксируется инверсией 
магнитного поля Брюнес��атуяма и изменениями Б составе фауны 
морских МОJlЛЮСRОВ (Беспалый и дР . , 1972) . 

О .М.Петров (1982) , моногр.афически ОllИСМший антропогеновые 
МОJlЛЮски Камчатки , указывает ,  что в нижней подсвите ольховской 
свиты в настоящее время их извеСТНQ 90 видов и подвидов . Около 
20 % комплекса приходится на вымершие qXэрмы СП видов и 4 подви
да эндемики ОЛЬХОВСI�ОГО бассейна) . Основу комплекса - 52 % форм 
составлЯют бореально-арктические и бореальные виды , а широко 
распространенные - 22 %.  В небольшом количестве присутствуют 
арктические виды (8 %) . Плейстоценовый позднеольховский комплекс 
насчитывает пока 24 вида , из которых три вида ( 12 , 5  %) вымершие . 
По мнению О .М.Петрова, биогеографический' состав позднеольховско
го комплекса близок к раннеОЛЬХОВСRОМУ , но отличается от него 
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отсутствием ,арктических видов . Не б ольmое количество видов 
верхней подсвите О .М . Петров связывает с малочисленностью 

фауны. 

в 
сборов 

Ранее такую же мЫсль высказала r . П .БорзуноВа (Беспалый и 
др . , 1972) . А изучение диатомовых водорослей показывает ,  что в 
верхней подсвите ольховской свиты по сравнению с нижней несколь
ко с окращается содержание вымерших форм , в заметных количествах 
поЯвляются арктические ВИДЫ , достигшие расцвета исключительно в 
чеТ.вертичное время . На похолодание в конце ольховского щша ука
зыВают и материалы палинологического анализа, и присутствие лед
НИI<ОВО-МОРСКИХ фаций в верхних частях разреза свиты (Беспалый , 
ДавИдович , 1974) . 

Установленные О .М .Петровым на о .Карагинском тусатуваямские 
слои содержат комплекс моллюсков , насчитывающий З1 форму , из ко
торых только две вымершие . Основу комплекса сос тавляюr, бореаль
но-арктические (48 %) и бореальные , широко распространенные видъ! 
( 24 , Б %) . ХаРaI\терно ,присутствие в этом комплексе арктических 
форм ( 7  %) и низкобореальных ВИдОВ ( З , 5  %) . Присутствующие вы
мершие формы , вероятно , являются показателем относительной древ
ности тусатуваямского комплекса. По мнению О .М .Петрова ( 1982) : 
тУсатуваямские слои отвечают КaI\ой-то части разреза ольховской 
свиты . В позднем плиоцене на Камчатке быци распространены темно
хвойные леса, преимущественно ' еловые с участием пихты и сосен , в 
том числе экзотических для Камчатки .  Березняки также занимали 
обширные территории (ДавИдович , 1974) . Тайга южного типа с учас
тием экзотических темнохвойных и редкой примесью термофильных 
широколиственных пород уже не образовывала -сплошных лесов и пос
тепенно вытеснялась на севере кустарниковыми зарослями ольхи и 
на юге - березняками. XapaI\Tep спорово-пыльцевых спектров нижне
го плейстоцена указывае� на дальнейшую дегр9дацию темнохвойной 
тайги , вь.'РазивIЦYIОСЯ в выпадении пихты , экзотических с:осен ,  сок
ращении участия ели и кедровой сосны. Под влиянием наступившего 
похолодания значительно обедненные темнохвойные леса отступили 
от побережья в укрытия типа Центральной Камчатской депрессии. 

Основываясь на �зучеНии особенностей вулканизма, А .Е .шанцер' 
пришел к выводу, что граница плиоцена и плейстоцена , совмещаемая 
с последней инверсией геомагнитного по� Земли, фиксируемой 
внутри построек щитовых вулканов и стратиовулхаков различных 
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районов Камчатки , геологически не выражена. По его дaIIIIl& , хоро
шо устанавливается перерЫв между свитами щапинской и кахтунской 
и вышележащими образованиями тумрокского и крерукского комплек
сов . Представляется удобным ПРОВОДИТЬ грa.ниuy по кровле щапин
ской и кахтунской свит , т . е .  по границе инверсии Гиль6ерта-Гаусса. 
Такая граница будет разделять два самостоятельных тектономагма
тических цикла и может послужить надежным репером для межрегио
нальной корреляции (Ша.нцер , 1982) . Однако , использование предло
женной границы невозможно за пределами вулканических районов . 

BывoДЬI 

Имещиеся в настоящее вреыя: дaшm:е показывают , что в позд
нем кайнозое на Северо-Востоке СССР происходили цикличнне и нап
равленные изменения климата. Похолодания охватывали , весь регион , 
однако их вли.юmе на природные условия различных райанав не . были 
адинакавыми. Если в позднем плиоцене на Калы:мскай низменности 
изменения Климата привели к распаду формации темнахвойной тайги 
уже 2-3 млн .лет назад , та в бассейне верхнего течения Колымы: в 
это время фиксируются лишь чередаванИя различных фаз увлажнен
ности. Несамненно , в эта время Праисхадили и колебания тепло
обеспеченности , но они существенна не сказались на фларистичес
кам составе и растительности. Следавательна ,  уже в поздНем кай
назое в регионе была ярко выражена ширатная географическая зо
нальнасть . Темнохвайные леса южных райанав были .одновременны 
редколесьям северных. 

Похолодание климата, праЯБившееся несколька ранее 0 , 7  млн. 
лет ,  хотя и привела в северных районах к распрастранению тун.цро
вых и травянистых ассациаций , но она мала изменила уже и без та
го обедненный флористический састав .  В южных райанах изменения в 
растит�ности , связанные с этим похоладанием, были балее сущест
венными , чем те , котарые удалась зафиксиравать за предшествующие 
5-6 млн .  леТ . · В результате пахолодания и резко вазрасшей канти� ' 
нентальнасти климата формация темнохвайнай тайги уступила места 
березавым и ли,стве.нничным лесам, резка абеднился фларистический 
состав . Вазможна , в гарах в эта время праЯБилась первае .оледене
ние . На Камчатке эта пахоладание соправаждалась аледенениеN;.Лед-
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никовые отложения установлены в ее восточных и западных районах . 
Благодаря геогРафическому положению полуострова темнохвойные ле
са здесь сохранились , вероятно , дольше , чем в бассейне Колымы . 
Некоторые их представитеЮl (пихта, ель) дожили в местах благо-
приятного обитания до настоящего времени. С этим похолоданием 
следует , связывать качественно новую перестроЙRy атмосферной цир
I�ЛЯЦИИ , которая на всей территории приобрела ярко выраженный 
муссонНый характер с неравномерным увлажнением в течение года. 
Причина, вероятно , ЗaклIOчалась в первом появлении паковых льдов 
в Полярном бассейне и значительной ледовитости акваторий Охот
ского и Берингова морей , что сказалось на резко возросшей конти
нентальности КЛИМата и формировании соответствующих ей ландшаф
тов I,aк в горных районах , так и на Арктических низменностях. 

В настоящее время , на уровне существующих стратиграфических 
методов удобнее всего проводить нижнюю границу четвертичной сис
темы по подошве слоев , фиксирующих похолодание , происшедшее нес
'Колько ранее геомагнитной инверсии Брюнес-Матуяма. На I{олымской 
низменности эта граница будет фиксироваться появлением тундро
степных ландшафтов внутри олерской свиты ; в бассейне верховий 
Колымы - распадом формации темнохвойных лесов ; на Камчатке - по
явлением следов оледенения внутри ольховской свиты . На Чукотке 
эту границу следует считать пока не установленной . 
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В.И.Гудина, Т.П.Половова 

ПЛИОЦЕНОВЫЕ И ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ 
СЕВЕРНОЙ ЧУКОТКИ 

Проблема пограничных слоев неогена и четвертичной системы 
как в глобальном масштабе , так и в арктических и субарктических 
районах Советского Союза в геологической литературе обсуждается 
давно и освещена достаточно всесторонне (Никифорова, 1982а,б ) . 
Как известно , большинство исследователей возраст морской толщи 
на севере СССР принимают как конец раннего - начало среднего 
плейстоцена (Лазуков , 1965 ; Архипов , 1971 ; Архипов и др. , 1973 , 
1980;  Трощкий, 1975 ; Гудина. 1976 ; Гладенков , 1978 и др. ) ,  не
смотря на попытки других авторов понизить возраст этих отлоЖений 
до верхнего плиоцена и даже миоцена (МОРСRИе • . .  , 1965 ; 3айонц, 
Крапивнер, 1967 ; Белкин и др. , 1972 ) . В связи с этим принципи
ально важное значение имеют нахоДRИ фораминифер из энмакайской 
свиты , широко распространенной на севере Чукотки в пределах 
Валькарзйской низменности, ·и из кернов скважины, пробуренной на 
северо-западе о .Айон . 

ЭНмакайская свита, четко ВЫдeJIЯ1(XЦаяся в разрезе как надеж
ный маркирующий горизонт , сложена прибрежно-морскими песками и 
алевритами с прослойками раковин моллюсков . Свита содержит фора
миниферы, остракоды, диатомовые водоросли и спорово-пнльцевые 
комплексы (Тараканов и др. , 1974 ; Сухорослов , 1978 ; Сухорослов , 
Минюк , 1982 ; Данилов , 1982 ; Полякова, 1982 ) . Эти отложения пов
семестно находятся в погребенном состоянии, исключение составля
ет мыс Энмакай, где имеются естественные выходы в береговых об-
рывах побережья Чукотского моря . Мощность ее увеличивается от 
предгорной части низменности в сторону моря ( от 6-7 до 12 м) с 
одновременным увеличением в разрезе слоев супеси и алеврита. Эн
макайская свита трансгрессивно залегает с размывом на верхнека
менноугольннх песчаниках, палеоцен-эоценовых корах выветривания, 
аллювиальных отложениях рывеемской свиты. Перекрывается она . 
СRЛоновыми образованиями валькарзйской свиты , лессовИДНblМИ пок
ровными суглинками ,  а в низовьях рек - верхнеплейстоцеНОБЫМ ал
лювием (Сухорослов , 1978 ) . ' 

По знаку остаточной намагниченности пород энмакайской сви
ты ее разрез расчленен на две части : верхнюю - прямонамагничен-
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Рис . 1 .  Литологическая колонка и распространение фораминифер в 
энмакайской свите . Северная ЧУКотка, мыс Шмидта,  правобережье 

р . Рывеем, участок Русловой , полигон 15 
1 пески , 2 - гравийно-галечно-валунный материал , 3 - алевриты , 
4 находки макрофауны : а - целые и б - обломки раковин , 5- гли-
ны ,  6 - рас�ительные остатки , 7 - положительная намагниченность , 

8 - отрицательная намагниченность пород 

ную и нижнюю , намагниченную преимущественно обратно с горизонтом 
прямой полярности , соответствующим, возможно , событию Харамильо 
( 0 ,89-0 , 95 млн . лет)  ( Сухорослов , Минюк , 1982 ) . 

В оценке возраста энмакайской свиты существуют значительные 
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разногласия . Различными исследователями он принимался в диanaзо
не от позднего плис,\ена - раннего плейстоцена (Архангелов и ДР . , 
1975 ; Сухорослов , 1 � "'8 ;  Сухорослов , iАинюк , I982 ) , раннего мей'
стоцена (Тараканов и др . , 1974 )  до среднего плейстоцена (Поля
кова, 1 98 0 , 1982 ; Данилов , 1982 ) . Обнаруженные в ней форамини�-
рЫ , по �ению авторов , могут внести ясность в решение вопроса 
как о в()Эрасте KOHкpe'rRblx разре зов СВИТЫ , так и общей проблемы 
границы неогена и антропогена на севере СССР. 

Фораминиф3РЫ в знмакзйско! свите довольно многочисленны 
(рис . 1 ) . Основную массу комплекса как по количеству , так и по 
таксономическому разнообразию составляют эльфидиеллы : Elphidiel
l a  hannai ( Cushman et Grant ) ,  E . nitida СиаЬшan, E . quasiorego
nensis Gudina , ар . n. , E . sibirica ( Goe s ) ,  E . alaskensis (СиаЬшan 
et Todd) , E . rolfi Gudina et Pol ovova , ер . n .  Из них количест-

венно преобладает вид Е .  quaeioregonensi s ,  морфологически близ
кий к известному из верхнеплиоценовнх отложений Калифорнии и Ни
дерландов Е .  oregonensis ( СиаЬшan et Grant ) и я::вляпцийся , види

мо , его северным викариатом . Псе эльфидиеллы, имеют крупные рако
вины , четко выделяются в Koмг�eKce и этим придают ему не только 
внешнее своеобразие , но и четкое отличие от известных мейстоце
новых комnлеКСQВ северных районов Сибири . В комплексе часто 
встречаются также полиморРиниды , представленные , однако , обычно 
единичными экзе��ами , Это - Pseudopolymorphina liqua (Roemer� 
Sigmomorphina sawaneneis ( СиаЬшan et O zawa ) " Globulina ех gr. 
glacial i s  СивЬшan et O zawa .  Немногочисленны раковины Cribroel

phidium bartl etti ( Сushшan ) , С . gоеsi c ognatum ?olovova, Crlbrononi
оп ех gг. inсегtuS ( Wil liamsоn) ; встречены два экземпляра Retroel
phidium 8p . indet . ,  не имепцие сходства ни с одним из известных 
видов рода rtetro e lphi dium (Гудина, ЛевчуЕ , 1983а , б ) . Очень ин
тересной находкой в комплексе , до сих пор не известной в север
ных районах ЯВJIЯ:ется раковина O zawaia sp . indet . Едкнствеюшй 
вид этого рода ( Ozawaia tongaens is СиаЬшan) описан из современ
ных меЛКGВОДНЫХ осадков тропической области Тихого океана (Cu
эЬшan, 1 939 ) . 

В основном I-:омплекс представлен тепловодными бореальными 
формами , характерными для прибрежных биотопов моря с несколько 
пониженной соленостью вод. Об этом свидетельствуют не только ха
рактерные крупные и толстостенные раковины эльфидиелл И полимор-

150 



финид ,  но и полное отсутствие в комплексе стеногалинннх кассиду
линид . Почти половину комплекса составляют вымершие формы , не 
известные в современных морях : Е .  hannai ,  E . nitida , E . alaskens i s ,  

E . rolfi , E . quasioregonensi s ,  Pseudopolymorphina liqua, Sigmomor

'phina sawanensis, . 

Описанный комплекс фораминифер не имеет аналогов в nлейсто
ценовых отложениях севера ссср' (Гудина, I966 ,I969 , I976 ; Гудина, 
Евзерав , I973 ; Семенов , I97З ; Хорева, I974) и обнаруживает почти 
полное тождество с фораминиферами из анвильских отложений на 
Аляске ( Сusшnan

'
, I94I ; Hopkins et al . ,  I974) . Практически все 

формы сравниваемых комплексов являютсл общими: Pseudopolymorphi

па liqua , Sigmomorphina sawanensis , Cribroelphidium bartletti , 

Cribrononion ех gr . incertus , все эльфидиеллы. При этом уста
новлено , что форма, определенная из анвильских отложений как 
E . oregonensi s ,  не может отождествляться с этим видом , а лвллет
сл синонимом вновь описанного нами из энмакайских отложений вида 
Е .  quasioregonens i s .  Возраст анвильских отложений морской тер
расы севера-западнее Нома с упомянутыми фораминиферами, по 
Д.Гопкинсу , раннеnлеЙстоценовЫЙ. Это соответствует верхнему плио
цену по официально принлтой в СССР стратиграфической шкале , или 
эоnлейстоцену, согласно сводке "Стратиграфия . . •  " (I982 ) . Дока-
зательством этого возраста служат такие ВИДЫ , как E . hannai , � .  
nitida, E . oregonensi s . Давно известно , что они являютсл показа
телями пограничннх слоев верхнего плиоцена - нижнего nлейстоцена 
Д)1Я Северо-3аладной Европы и СеверноЙ .Америки ( СUВhшan, Grant , 

I927; Cusbman, 1 941 ;  Voorthuysen et al . ,  I972) . Я.Доrmерт ( Dop

pert , I980) рассматривает этот интервал отложений в Нидерландах 
в качестве зонулы F1 с видом - индексом ,E . oregonen8i 8 .  Еще 
:ранее Я.ВортхеЙсен с соавторами ( Voorthuyslln et al . , I972)  приm
.ли к выводу , что больmyr НШIНDIJ часть верхнеплиоценовых амстель
ских отлоаений следует оставить в составе верхнего плиоцена, а 
верXНDЮ часть слоев , где полвллется в разрезе вид &. oregonen-

8 i 8 ,  характерный Д)1Я древнего nлейстоцена (верхнего плиоцена = 
эоnлейстоцена, CM. Bыme ) включить в nлеЙстоцен. По мнению Я .Ворт
хейсена ( Voorthuy sen, I952) , вид E.oregonensis может c.л:yzить 
npeирасным маркерам пограничных древних слоев ПJIейстоцена при 
корреляциях удаленных разрезов . Таксономическая общность эн
макайского и анБильского комплексов фораминифер .дает нам основа-

15I 



ние считать отложения , вмещающие их ,  одновозрастными - поздне
плиоценовыми ( раннеплейстоценовыми , эоплейстоценовIПЛИ) , что в об
щем совпадает с мнением ряда исследователей (Архангелов и др . , 
1975 ; Сухорослов , Минюк , 1982 ) . 
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РиС . 2 .  Литологическая колонка и распространение фо

раминифер в скважине � 1 ,  о . АЙон. Усл. обозн. СМ. на 
рис . 1  

Возрастным аналогом энмакайского комплекса мы рассматриваем 
и ассоциацию фораминифер из алевритов , ПРОЙденных скважиной на 

О .АЙон в интервале 146-144 м ( рис . 2 ,  комплекс 1 ) . Количество ви
дов (до 6) , как и их экземпляров (до 50) там невелико , но приме-
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чательно присутствие ВИДОВ Е .  hannai , E . umbonata.- не встречаю
щихся выше по разрезу , но известных также из анвильских отложе
ний ( Hopkins et al . ,  1 974) . 

Веским доказательством в пользу более древнего , чем nлей-
стоценовый , возраста этой ассоциации и описанного выше энмак8Й
ского комплекса фораминифер , является и тот факт , что выше 
в разрезе 8Йонской сКЕажины четко прослеживается та же страти-
графическая последовательность комплексов фораминифер , которая 
установлена для всего северного nлейстоцена СССР (Гудина, 1976 ; 
Gudina, 1979 ; Гуди:на, Левчук, 1ffi3б) . Эта аналогия имеет место 
в разрезе скважины с глубины 128 м. Ниже ,  в интервале 144-I41 м 
в песчано-галечном слое обнаружены пере отложенные , неопреде.лимые 
из-за плохой сохраmюсти фораминиферн , а на глубине 141-128 м '  
появляются ВИдЫ , характерные уже для северного nлейстоцена: Qu
inqueloculina longa Gudina, Asterellina pulchella (Parker) , На
ynesina orbicularis (Brady ) ,  Toddinella lenticularis (Gudina ) и 
др .  Наряду с ними встречаетСя ВИД Elphidiella rolfi Gudina et 
Polovova, sp . n. , 06наруженный также в самой верхней части эн-
макайской свиты , но отсутствy:l!lЦИЙ ВНПlе по разрезу айонской сква
жины . Возраст этого комплекса ( см .  рис . 2 ,  комплекс П )  скорее 
всего раннеnлейстоценовнй, соответствующий, возможно , тильтим
скому , поскольку отложения с ним перекрывaIOТСЯ пачкой глин ( глу
бина I28-1ffi м ,  комплекс Ш) с многочислеmшми и разнообразными 
фораминиферами , характерными для penepHoro горизонта северного 
nлейстоцена СССР - среднеnле�стоценовой биостратиграфической зо
ны Miliolinella pyriformis (Гудина, Саидова, 1969 ; Гудина, 1976).  
Аналогичная последовательность комплексов фораминифер с E .han� 
nai , E . rolfi И комплекса зоны М .  pyriformis прослежена также 
в едином разрезе на побережье Северной ГренландИи в заливе Ко
пенгаген*. 

Другим реперннм горизонтом в скважине ,  кроме зоны M . pyri-
formi s ,  являются глины с прослоямк алеврита в интервале 50-
4 0 , 5  м ( см. рис . 2 , комплекс у) с фораминиферами , известными из 
казанцевских отложений Западной Сибири и валькатленских слоев 
Восточной Чукотки ( Хорева. 1974 ; Гудина. ХОр6ва, 1ffi2 ) .  Оба KOМn-

* Материал для сравнения любезно предоставил авторам датский мик-
,'РО палеонтолог Р�В .Фей.линг-Ханссен , в честь которого и назван вид 
E.rolfi . 
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лекса (Ш и У) из айонской скважины состоят в основном из тепло
Boдныx бореaJIЬНЫХ форм ( Bucceia troitzkyi , Pyrulina cylind.roides, 
Retroelphidium selseyense , K. hyalinum, Cyclogyra involvens , раз
JIИЧННе ООJIИlШ , лагены и др. ) .  Палеогеографический тип комплеК
сов - межледниковНЙ. Возраст более древнего из них - среднеплей
стоценовый, молодого - позднеплеЙстоценовыЙ. 

Слои с рассмотренными комплексами разделяются пачкой алев
ритов (глубина 100-90 м) с неболыIIим числом фораминифер (см.  рис . 
2 ,  комплекс 1У) , отличительной особенностью которых является не 
только таксономический состав и холодноводность большинства 
форм, но и мелкий размер их раковин ( Науnеsша orbicul�is , Crib
roelphidium goesi goesi,  Toddinella lenticularis ) .  Экологическая 
структура и признаки недоразвитости раковин в комплексе сближают 
его с меJitcтадиальными среднеплейстоценовыми (интеррисскими) са
лемальским в Сибири и naдимейским в европейской части СССР комп
лексами форaмиimфeр, которые характерны WIЯ отложений , занимаю
щих то же стратиграфическое положение - между зоной M.pyriformis 
И казанцевским горизонтом (Гудина, 1976 , 1981 ; Последнее . . .  , 
1977) . 

Итак , первая находка на севере Чухотки мелководного энма-
кайского комплекса фораминифер с характерными видами Elphidiella 
quasioregonensis,  Е. hannai , E.nitida И др. ( аналогичного по 
таксономическому составу и экологической структуре анвильскому 
на Аляске ) ,  а выше - зоны M.pyriformis позволяет сделать ряд 
выводов : 

1 .  Подтверждается точка зрения об отсутствии морского верх
него плиоцена на обширной территории севера европейской части 
СССР � Сибири. Там отложения этого возраста могут быть обнаруже
ны только на побережьях арктических морей , вследствие территори
альной ограниченности анвильской трансгрессии. 

2 .  Относительный уровень моря � период анвильской транс-
грессии был не значительно выше современного , о чем свидетельст
вует распространение мелководного энмакайского и анвилъского 
комплексов лишь на Крайнем Севере . 

3 .  Энмакайский и анвильский комплексы не могут рассматри-
ваться как мелководныe фациальные аналоги комплексов зоны М.ру
riformi s ,  потому ч:rо они разновозрастные и их различная страти
графическая позиция YCTaнOВJIeHa в едином разрезе . Кроме того , 
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мелководные варианты комплексов зоны M . pyriformis известны и 
изучены (Гудина, 1976 , с .  67,  1981 ) , и они имеют иной облик и 
систематической состав . 
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