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8 Н. И. Н иколаев

неразработанность сопоставления ледниковых отложений с другими 
генетическими типами осадков, в том числе и морскими, делает приме
нение этой схемы по существу невозможным (А. Г1. Павлов, А. Н. Ма- 
зарович и др.).

Обычным принципом, применяемым геологами для разграничения 
отдельных систем, является принцип биостратиграфический. В. И. Гро
мов, А. Н. Мазарович, Г. Ф. Мирчинк, Э. Ог, А. Хопвуд и многие ¿дру
гие с успехом применяли метод биостратиграфии и при изучении чет
вертичных образований.

Сущность этого метода заключается в том, что среди разнообразной 
фауны млекопитающих произвольно выбирается несколько широко рас
пространенных типов и рассматривается время их появления, а также 
вымирания ряда других родов и видов, широко распространенных в 
плиоцене. Такими родами млекопитающих, одновременно появившимися 
во всех частях Европы, принято условно считать: Leptobos, Elephas и 
Equus. С их появлением связывается вымирание широко распространен
ных плиоценовых форм: Mastodon, Hipparion и других. Такое измене
ние фаунистического комплекса млекопитающих является основанием 
для определения нижней границы четвертичной системы лишь в пре
делах Европы, так как в других странах смена фауны, возможно* 
была иная.

Однако, как указывает ряд авторов, нельзя сомневаться в том, что 
во время ледникового периода происходили чистые миграции млеко
питающих в течение коротких отрезков времени. Таким образом, нередко 
остается неясным, изменилась ли фауна в результате климатических 
причин, т. е. подвергалась Ли она естественной эволюции в данном 
месте, или же ее изменение связано с миграцией новых форм из других 
областей. Следовательно, изменение фаунистического комплекса не 
всегда может служить надежным основанием для стратиграфических 
разграничений.

Такое положение прежде всего приводит к ограничению значения 
отдельных р у к о в о д я щ и х  ф о р м  и заставляет отдавать предпочте
ние при определении возраста р у к о в о д я щ и м  к о м п л е к с а м ,  на 
что давно уже указывал В. И. Громов. Новейшие же исследования 
показали, что ‘принимать для отграничения третичной и четвертичной 
систем предложенный Э. Огом принцип вымирания некоторых старых и 
появления новых родов и видов млекопитающих далеко не всегда воз
можно, так как это зависит прежде всего от района (различное и раз
новременное расселение фауны), от физико-географических условий и 
их изменчивости и многих других причин (Вера Громова, В. И. Громов* 
К. К. Флеров и другие). Заранее можно говорить, что в различных 
районах какого-либо материка разные типы животных появлялись и 
вымирали не одновременно. Как показывают исследования Б. П. Жиж- 
ченко, эти выводы вполне применимы и к фауне морских мол
люсков.

Указанные затруднения, а также то обстоятельство, что находки 
фауны и флоры являются сравнительно редкими, заставляют отнестись 
к использованию биостратиграфического метода с известной осторож
ностью. Хотя этот метод все же является наиболее надежным, геолог 
в практической работе вынужден применять и другие принципы 
стратиграфического разграничения, стараясь использовать их в ком
плексе.

Среди них наиболее эффективным должен быть признан тектони
ческий и связанный с ним геоморфологический принцип. В самом деле
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тектонически? движения земной коры, проявлявшиеся в новейшее вре
мя, приводили к трансгрессиям и регрессиям морей (неогеновые бас
сейны юга Европейской части СССР, бореальные ингрессии севера* 
каспийские трансгрессии и др.). В связи с этими же движениями про
исходило соединение и разъединение отдельных бассейнов, что во вре
мени вызывало их периодическое засоление, опреснение и пр. и не- 
могло не отразиться на эволюции заселяющей их фауны моллюсков* 
(Колесников, Жижченко, Эберзин). С тектоническими движениями 
связываются также эрозионные и аккумулятивные циклы в речных до
линах, оледенения и межледниковые эпохи (некоторыми авторами эта 
отрицается, например Л. С. Бергом) и пр.

Для достижения наибольшей точности при стратиграфических по
строениях появилась необходимость строить стратиграфические схемы 
местного значения. Такое положение является неизбежным и правиль
ным. Оно существует не только в стратиграфии четвертичных отложе
ний, но свойственно стратиграфическим разделениям и более древних 
осадков. Как указывает, например, Д. Л. Степанов (1946), существен
ные провинциальные 'особенности фауны и флоры для некоторых райо
нов, в особенности Азиатской части СССР, затрудняют выделение даже 
ярусов в общей стратиграфической шкале и вызывают необходимость 
создания стратиграфических схем местного значения.

К сожалению, частные стратиграфические схемы, построенные в раз
ных районах, нередко трудно увязываются друг с другом. Наилучшие 
результаты по их сопоставлению получаются! при комплексном исполь
зовании разных принципов и взаимном контроле результатов их при
менения (М. М. Жуков. Л. А. Варданянц, Н. И. Николаев и др.). Раз
личное проведение нижней границы четвертичной системы может б ы т  
связано с разным подходом отдельных авторов, часто объясняемым 
ограниченностью фактических данных, а иногда и предпочтением в при
менении одного из указанных выше принципов. Следует отметить, что 
взгляды некоторых авторов на положение этой границы во времени- 
эволюционировали: это связано с поступлением новых данных и рас
ширением применявшейся методики исследования.

В настоящее время вряд ли можно наметить какую-либо стратигра
фическую границу между четвертичной и третичной системами, не 
повторяя уже ранее сделанных предположений. Большинство известных 
нам определений сведено в прилагаемую таблицу (табл. 1). Из этой 
таблицы видно, что разные авторы, используя очень различные прин
ципы и методы, или поднимают эту границу к середине четвертичного 
периода в его современном понимании (П. Бек, А. Л. Рейнгард* 
В. И. Крокос и другие), или, наоборот, опускают ее в середину плио
цена— основание акчагыльского яруса (С. А. Ковалевский, С. А. Гатуев 
и другие).

Большинство авторов вслед за А. П. Павловым границу между чет
вертичной и третичной системами проводило между апшеронскими и 
бакинскими отложениями для Каспийского бассейна или миндельскими 
и гюнцскими отложениями в альпийской стратиграфической схеме (Гро
мов, 1936; Мирчинк, 1940; Мазарович, 1946, и другие).

Представляет большой интерес взгляд на верхнюю границу третич
ного периода, недавно высказанный В. И. Громовым (1950). Основы
ваясь на биостратиграфическом методе, В. И. Громов указывает, что 
история четвертичной фауны (в границах, принятых на II Международ
ной конференции в 1932 г.) представляет только историю подвидов к  
некоторых видов млекопитающих с момента их появления.
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«Историю же родов,— пишет В. И. Громов,— не говоря уже 6 се
мействах или подсемействах, проследить на этом коротком отрезке вре
мени невозможно, ибо история их начинается значительно раньше». 
Оказывается, что история большинства современных видов и родов 
начинается в плиоцене, на грани с миоценом. В течение же четвертич
ного периода образовались только -отдельные виды и подвиды (геогра
фические разновидности), которые, по В. И. Громову, входили в состав 
различных фаунистических комплексов, выделенных этим же автором.

«Таким образом,— заключает В. И. Громов,— история современной 
нам фауны от появления некоторых семейств, бoльшинcтвá подсемейств, 
всех родов с подродами и видов с подвидами и, наконец, вся история 
человека, начиная со стадии Australopitecus и Rhamopitecus, охватывает 
гораздо больший промежуток времени, именно от плиоцена до голоцена 
включительно. Четвертичный же период в современных рамках охваты
вает только' часть, небольшой отрезок этой истории, и, следовательно, 
является только частью геологического периода истории Земли, если 
подходить с палеонтологической точки зрения» (Громов, 1950).

В. И. Громов считает, что нижнюю границу четвертичного^ периода 
следует проводить между миоценом и плиоценом, а самый'период име
новать названием, предложенным А. П. Павловым, «антропогеновый 
период», который он делит на три эпохи: плиоценовую, плейстоценовую 
и голоценовую.

Таковы существующие представления.
Как же оценить правильность различных взглядов и какой схеме 

отдать предпочтение?
Повидимому, критерием правильности в данном случае должны быть 

не только' соображения чисто теоретического порядка, но и вопросы 
геологической практики — преодоление различных трудностей, возника
ющих при картировании новейших отложений.

Вряд ли можно сомневаться в том, что методы биостратиграфии, на 
которых основано подразделение всех более древних систем, являются 
главнейшими и для отделения четвертичной системы от третичной: 
Однако ввиду указанных уже недостатков — редких находок фауны 
млекопитающих в различных типах континентальных отложений, а так
же и редкости находок фрагментов археологических культур, имеющих 
стратиграфическое значение,— метод палеонтологический не всюду мо
жет быть применен и им целесообразно пользоваться в комплексе 
с другими.

Весьма интересные соображения, связанные с этим вопросом, можно 
найти в работах В. И. Попова (1948), хотя они и посвящены главным 
образом отложениям более древним.

Касаясь принципов стратиграфической корреляции, В. И. Попов 
предлагает выделять «ритмостратиграфический принципу. Под ритмич
ностью В. И. Попов понимает неравномерное периодическое повторение 
сходных вещественных особенностей и услозий развития какой-либо 
формации; при этом геологической формацией он называет «геологиче
ский комплекс горных пород, связанных друг с другом непрерывностью 
своего развития и распространения во времени и в пространстве и от
деленных перерывом, скачком своего развития и распространения 
от других, смежных с ним, комплексов пород» (1948, стр. 84; cft. Шан- 
цер, 1948; Николаев, 1947). Иными словами, В. И. Попов определяет 
ритмичность «как повторное, неравномерное периодическое чередование 
двух каких-либо взаимно-противоположных тенденций, наблюдающихся 
в развитии формации». Ритмичность проявляется по-разному: или в виде
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убывания или нарастания процесса литогенеза, или в изменениях 
любой особенности осадка (механический состав, химический состав, 
окраска и пр.) и т. д.

Интересно указание В. И. Попова, что существование регионально 
выдержанной ритмичности было установлено для различных отложений 
палеозоя, мезозоя и кайнозоя в качестве дополнения к характеристике 
таких формаций, стратиграфическое расчленение которых и без того 
уже ранее было выявлено на основании заключенных в них палеонто
логических данных, а также по наличию в них выдержанных опорных 
горизонтов. На основании этого данный принцип и был выдвинут в ка
честве одною из ведущих принципов стратиграфической корреляции.

Однако применение этого метода встречает некоторые трудности. 
Одной из них, указываемой В. И. Поповым, является «существование 
ритмичностей разных масштабов, с подчинением мелких ритмов все 
более крупным, наряду с наличием ритмов разного генезиса» (там же, 
стр. 91).

Совершенно естественно, что ритмостратиграфию приходится бази
ровать на ритмах, имеющих региональное распространение. «Подобные 
ритмы,— пишет В. И. Попов,— могут иметь климатическое и, в особен
ности, оротектоническое происхождение. Использование оротектониче- 
ских ритмов играет особенно важную роль в ритмостратиграфии... Дей
ствительно, фазы тектогенеза, в которых сменяются, чередуясь друг с 
другом, то преобладающее развитие поднятий (орогенная фаза), то 
преобладающее развитие депрессий и равнин (пленогенная фаза), 
своим чередованием вызывают периодические изменения в энергии 
рельефа, а следовательно, ц в энергии транспортировки осадков. По
следнее и находит свое выражение в виде ритмов седиментации» 
(там же, стр. 92).

В практической работе оба метода, биостратиграфический и ритмо
стратиграфический, используются комплексно и в расчленении древних 
отложений дают хорошие результаты. Применение указанных принци
пов можно совершенно независимо видеть и в .четвертичной геологии. 
Наиболее показательную и четкую схему в этом отношении дал 
М. М. Жуков, который установил для каспийской четвертичной серии 
осадков юго-востока Европейской части СССР определенную ритмич
ность процесса осадкообразования (фиг. 1). Аналогичные схемы для 
смежных районов были разработаны А. Д. Архангельским и Н. М. Стра
ховым (1938), Л. А. Варданянцем (1948) и другими исследователями. 
Пользуясь биостратиграфическим методом для стратиграфических по
строений, эти авторы принимают во внимание также и ритмичность 
осадконакопления различных генетических типов, зависящую не только 
от климатических изменений, но и от ритмически проявляющихся тек
тонических движений, главным образом эпейрогенических или колеба
тельных.

Однако можно утверждать, что этот метод применим не только для 
анализа осадочных толщ, преимущественно в областях аккумуляции, но 
и для исследования коррелятивно связанных с ним различных форм 
рельефа, в особенности в областях денудации, где новейшие осадочные 
толщи развиты очень ограниченно. Таким образом, применение ком
плексной методики и, в частности, методов биосгратиграфического и 
«ритмостратиграфического», в котором выявление тектонических дви
жений является существенной частью анализа, позволяет взаимно увя
зывать различные геологические явления и делать правильные страти
графические вывод'ы.



�� ��� ���� �� 	 � � � � � ������������� ������� !B

�� *��&����� ����$��:� �������&�!��:� ���"���$� �� C���� ������ �����+
��� ���*��� �� ��������� G0� �0� � ��&��� 234PM70� ��� �����8� ,9������������
���"���  (��� ������  ������� *��&����� �� ���%�!!�� ��*������ ������&�+
!��$� "�*��0� =�������� ���(:� ����(:� %���$'� �!��&�������  �����:� ���+
)���$� *����$� �����:��!��'� *���������� ������� ���� �*������ �����:�
���!�����:!�� ���)���$'� ��!�������'� �(*(����� �*�������� �������� ��
��!����������� ����!N���(:� �!�����'� ��������� �� �!������� �����(:�
���������$0� G!�� C��'� ����&��'� ���*(�����  ������� �������� ��� N���(� ��
N���('� �(*(����� �(�������� ����:� N���'� �����%�#� �����:'� �!� ������
��*������ ������:0� G�  ����� �(!���:� ������:'� ���� ��������� ����(:� ���+
"�$� �� ������$� �(*(����� ��*������ ��� ��:� ��&�(:� !������ �� ��������'

K4;�� !�� �?.3(� G(94('L*2,� 4=3.*74)2814� 7.1).-147*+? �
21'2:.*4,� )� �4=2)23� �2)2':L.� S<2� ��� ��� C602)6T�

� �  �865(H-('L*+.� 21'2:.*4D^� � � �865(0)('L*+.� 02*14*.*1('L*+. �
21'2:.*4D^� � � �32-804.� 21'2:.*4D^�  � �G(=+� -(=3+)(�

�����(�� ���"����� ����!N��(� ���"�(�  (��� ���*(����� ���������� ���+
����� ��� ������'� N����� �� N����'� �!� ����� �� !��*�� !�� !����$� C��:� ���+
��������  ����� ���"�(��� �� ����(��� ��"��������(��0� -�"��� ������'�
&��� �� ����� (��($� &������'� ��������$!�� ��� *����� �� ��&���� ��������
������������'� �� ��!������$�  ��� �� !� ���������!�� �!�������� !���$�
"�*��� ���"���  (�� !�������!�������!�� �� !����� ��!�������� ��*������
�� �� !���$� ��������/� 2!��0� 1170

������ � ��*��'� ����$���� �������&�!���� ���"����'� �����%��� N���(�
�� N���('� �:� �(�������'� �!� ����!��� ��*�����'� ����������'� �������&�+
!���� �*�������'� � ��*������� ��*��&�(:� �����(:� �� �����:� N����
�����N�� �� ��0� ���*(��#�!�'� ���� !�$&�!� �!���������'� ���������� �*����+
!��*���(��� �� �*����� �!�������(��0� .�)�!������#� ����� �� �*�������:�
��*��&�(:� N�������� ������� ������������0� ������� C��� � !�������!����
����� ���� �!�������� ������������� �(!��*(����� ������� �� �&"'0&��� �*�&�+
���� �!� ����!��$� ����������� ����$��:� ���"���$� *����$����(��� ��*�(:�
� ��!��:� ��*������ ���������� C���� ���*���� ���� ����%��� ���� !��������+
N�&�!����� ��*�������� &�������&����� �������0� G� ����&��� ���  ��!�����?�
���N�&�!����� ����%���'� �����($� ��������� ������� �� �������:� ��!��:�
�����:� ��:����� N���(� �� N���('� ���#)�$� !��������N�&�!���� *��&����'�
�������&�!��$� ������ ��������� ���!���!���0



!& Н. И. . Н иколаев

Этот вывод основан на двух выявленных нами особенностях новей
ших. тектонических движений: ритмичности, (периодичности) и повсе
местности их проявления, доказываемой огромной суммой имеющихся 
фактов.

Анализ развития рельефа и особенности накопления новейших 
осадочных толщ позволяют выявить характер и особенности колеба
тельных движений земной коры, проявляющихся «ритмически» с раз
личной амплитудой и периодом. Построение спектров тектонических 
движений для различных районов, их сравнение и анализ позволят, 
в свою очередь, увязать движения и связанные с ними формы рельефа 
и осадочные толщи, что и явится принципом стратиграфической увяз
ки, так как движения разных порядков проявляются по-разному. При 
этом следуетиметь в виду, что движения с небольшой амплитудой и 
периодом имеют чисто местное значение, а ¡движения более крупных 
амплитуд й периодов характеризуются значительным региональным 
распространением. Данный принцип в нашем понимании очень близко 
напоминает то, что В. И. Попов называет «ритмостратиграфическим 
принципом».

Наилучщие результаты в построении будут, как нам представляется, 
получены при комплексном использовании разных методов. Сочетание 
палеонтологического, стратиграфического и тектонического методов даст 
максимальный эффект. Эти же методы могут быть применены и для 
обоснования нижней границы четвертичной системы.

Однако для того чтобы можно было применить тектонический прин
цип, как мы уже говорили ранее (1946), необходимо прежде всего 
убедиться в том, что колебательные движения земной коры не пред
ставляют случайного явления. Необходимо научиться выявлять различ
ные типы этих движений, определять закономерности их проявления, 
разработать методику их изучения. Для этого нужна большая предва
рительная работа. В настоящее время эта работа нами проделана: 
(Николаев, 1949) . Ее результаты убеждают нас в том,* что колебатель
ные движения не представляют собой случайного явления. Помимо тех 
движений, которые связаны только с частными структурами, в настоя
щее время намечаются, повидимому, общие движения, свойственные 
крупным структурным элементам земной коры.

В ряде работ нами было показано, что на рубеже миоцена и плио
цена в пределах Русской равнины находилась платформенная об
ласть — сильно расчлененная, относительно высоко приподнятая страна, 
которая по своему внешнему облику напоминала южные части совре
менного Средне-Сибирского плато. Последующее крупное погружение, 
происходившее в течение всего плиоцена, естественно, уже в первых 
его фазах привело к ингрессии на платформу южных и бореальных 
морей. С четвертичного периода начался новый подъем, который ни па 
продолжительности, ни по интенсивности не компенсировал предше
ствующего опускания. Применяя абсолютное летоисчисление, для пол
ного периода крупного колебания мы определили отрезок времени в 
4—6 млн. лет, а амплитуду его для платформенной зоны в 400—500 м. 
Как было показано ранее, на эти крупные колебания накладываются 
движения меньших периода и амплитуды. Факты, их доказывающие, 
чрезвычайно многочисленны (Николаев1 1946—1949): Наконец, очень 
существенно отметить, что все движения, оказывается, достаточно резка 
дифференцируются по частным структурно-тектоническим элементам и 
не проявляются однотипно повсюду. В разных местах они имеют раз
личную направленность, ритмичность, амплитуду и пр., о чем дает
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представление составленная нами карта новейшей тектоники:, отобра
жающая все перечисленные особенности неотектоники,1

Рассмотрение ритмичности колебательных движений в Азиатской* 
части СССР дает основание и здесь отметить намечающуюся однород
ность крупных ритмов движений за период 4—6 млн. лет; они просле
жены нами и в западном секторе северного побережья Сибири,"а- также-’ 
намечаются в пределах Камчатки, Дальнего Востока и в других райо
нах. Всюду в определенных структурно-тектонических элементах вы
является одна закономерность: крупное поднятие, сопровождавшееся' 
сильным эрозионным расчленением, сменялось не менее крупным опус
канием, которое приводило в указанных выше участках к образованию^ 
губ, лиманов, эстуариев и т. д., а затем снова сменялось преобладаю
щим поднятием. Так же как и для Европейской территории, на колеба
тельные движения с крупными периодами накладываются ритмы с бо
лее мелкими периодами, имеющие нередко местное значение, что в об
щей сумме дает очень сложную картину движений — эпейрогенический. 
спектр в нашем понимании.

Оказывается, что в различных тектонических структурах эти спектры 
отличаются индивидуальными чертами, отражая такие особенности дви
жения, как направленность, различное наложение ритмов, амплитуда* 
я пр. Анализ всего материала давно привел нас к выводу, что мы имеем 
здесь дело с явлением одного порядка, проявляющимся несколько от
лично в разных местах. Нам кажется, что сейчас трудно было бьг 
говорить о полной единовременности проявления крупных ритмов дви
жений. Тем не менее говорить о гомотаксии, представляющей низшую: 
ступень параллелизации, для такого крупного структурного элемента 
земной коры, как континент, вполне возможно, и с нашей точки зрения*. 
Это доказано анализом материала как по Европейской, так и по Азиат-, 
ской частям СССР. Если и возникают сомнения в правильности дан
ного вывода, то они вполне сопоставимы с сомнениями и в выводах по* 
применению биостратиграфического метода. В самом деле, полная еди- 
ровременность колебательных движений рассматриваемых периода и 
амплитуды, проявляющихся в большом удалении друг от друга, есте
ственно кажется сомнительной. Однако и одновременное возникновение^ 
любых стратиграфических горизонтов, как древних, так и молодых, да
леко расположенных друг от друга, с таким же основанием может 
подвергаться сомнениям. Это — сомнения и возможные ошибки одного- 
порядка.

Посмотрим, как отражаются в развитии рельефа и накопления но
вейших отложений крупные ритмы движений земной коры. Для этого- 
рассмотрим развитие платформенной области на примере Русской 
платформы.

Анализ фактического материала позволяет выявить отражение круп- 
пой ритмичности движений в развитии рельефа, в процессах денудации 
з накоплении осадков. Выделяются две фазы в развитии -платформы: 
материковая и морская. Не приводя рассмотрения самого фактического- 
материала, что нами сделано в другом месте, отметим характерные- 
эсобенности, свойственные каждой из этих фаз (фиг. 2).

1. М а т е р и к о в а я  ф а з а  характеризуется возрастанием абсо
лютных высот водоразделов, которые на грани с последующей фазой

1 См. Н. И. Н и к о л а е в .  Новейшая тектоника СССР. Тр. Ком. по изуч. четв.. 
1ериода, т. VIII, 1949, стр. 284 и сб. «Материалы по четвертичному периоду СССР»*. 
ла1. 2, 1950, стр. 282.
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18 Н. И. Н иколаев

и в климатических изменениях. Иными словами, тектонические движе
ния приводили к крупнейшим физико-географическим изменениям стра
ны, что, конечно, не могло не сказаться на развитии и органического 
мира. Следует отметить, что мелкие ритмы только детализировали круп
ные черты развития рельефа, проявляясь по-разному в разных районах, 
в условиях различных тектонических структур.

Рассматривая проявление новейших тектонических движений и осо
бенности проявлений в виде наложения ритмов движений разного по
рядка, можно оценить тектонический фактор и с точки зрения его стра
тиграфической ценности. Хотя мелкие ритмы и отражаются на геологи
ческом разрезе, в формах рельефа и пр., следует признать, что они 
все-таки имеют частный характер и местное проявление. Наоборот, 
крупные ритмы движений связываются нами с коренными изменениями 
физико-географической обстановки. Отсюда следует вывод, что страти
графическая ценность тектонических движений разного порядка — раз- } 
ная. Для выяснения поставленного вопроса — о границе между третич- • 
ной и четвертичной системами — тектонический фактор в виде прояв-: 
ления мелких ритмов движений вряд ли что может дать. Поэтому все •; 
предложения о проведений указанной границы в основании акчагыль- [ 
ского яруса (С. А. Гатуев, С. А. Ковалевский), между апшеронским 5 
и акчагыльским ярусами (Г. Ф. Мирчинк, 1928; А. М. Жирмунский,;
A. Л. Рейнгард, П. А. Православлев, Б. П. Жижченко и др.), в осно
вании миндель-рисских отложений (П. Бэк, И. П. Герасимов и К. К. Мар
ков (1939), В. И. Крокос, А. Л. Рейнгард), а также в пределах других 
ярусов не подтверждаются с .точки зрения анализа тектонического фак-; 
гора. Эти границы хотя и проявляются резко и находят свое отражение1 
в характере осадков, в рельефе и т. д., все же имеют чисто местное зна-, 
чение.

Можно назвать только две границы, которые подтверждаются про
явлением новейших тектонических движений: принимаемая большин
ством советских геологов граница в основании миндельских отложений, 
(А. П. Павлов, Г. Ф. Мирчинк, 1940; А. Н. Мазарович, В. И. Громов,, 
1936; С. А. Яковлев, А. И. Москвитин и многие другие) и вновь пред
лагаемая В. И. Громовым граница между миоценом и плиоценом-! 
В самом -деле, эти рубежи настолько ощутимы, что нашли свое отра-; 
жение и в палеогеографии, и в общей направленности тектонических; 
движений (дифференцированных по структурно-тектоническим элемен
там), и в смене облика фауны и флоры и т. д. на весьма значительных; 
территориях, В пределах этих двух, рубежей коренным образом начали 
перестраиваться ландшафты в направлении, которое можно хорошо 
проследить на схеме (фиг. 2).

Считая, что палеонтологический признак должен служить основным; 
критерием для стратиграфического расчленения, можно вполне согла-; 
ситься с В. И. Громовым в том, что в настоящее время граница между, 
третичной и четвертичной системами проводится мало, обоснованно е 
достаточно условно. История современной нам фауны и человека охей̂  
тывает больший промежуток времени и начинается, как указывает
B. И. Громов, с границы миоцена и плиоцена. Именно эта граница и в; 
'Тектоническом отношении является заметным рубежом; Сказавшимся; 
на изменении физико-географической обстановки. Таким образом, гра
ница, предлагаемая В. И. Громовым, является обоснованной с точа| 
зрения и палеонтологической и тектонической, что и заставляет менй 
горячо поддерживать предложение В. И. Громова (1950) объединит! 
плиоцен, плейстоцен и голоцен в единую систему и присвоить ей назвав



�� ��� ���� �� 	 � � � � � ������������� ������� !"

���'� ������"������ �0� =0� =�����(�� ]������������ 2������������($�
������'� �0� �0� ������� ��"������ &�������70

G� ����*�� �������� ������"����� �������� �3� &�!��� ������&�!���� !�� +
��"����0� G� ��!���)��� �����'� ���� �*��!���'� !�!�����#�� ���� ����� ����8�
,������(:/� ����"���$� �� &�������&�(:� ����"���$0� 9�� ��!�����:� ���+
 ����� ��������� �(������(��� ����"������� ���*(��#�!�� 2�� �����$!��$�
������������7� �������!���� ���� �#�%?�������!���'� ��  ����� ��������
����*(��#�!�� � � )����0� =���(�� "�� ���#&�#�� �� !� �� ����"�����
 ����� ������:� !�!���'� ���&��� �������������(�� ���:�������&�(�� ����"�+
���� �&���� &�!��� ��� ����*(��#�!�'� ���� ���� ���� ����#�� �*� ��"���#�
 ����� ������:� ����"���$0� �� ���!��� !� ���� ������� C��� ,�����"���&�(�/�
����"����'� �����(�� �� ��!���)��� ������ ������� ��� �!����� ������#�� ����
�����������$� ��� �������&�!��#� �����'� ���#��  ������� ������&�!����
*��&����'� ���� ���� !� ����� !��*��(� ������� ����*�(�� �!������(�� �� ����
��"�(� �� �� ��"������?�������&�!���� ���������0

=��� !�!��������� ��"������?�������&�!��:� ����� ��"��'� ��������'�
��!���!!�N�%�������� ����(�� �����(� ��� �:� ��"������?�������&�!����
��&�!����'� !� �&����� N���(� �� �!� ����!��$� *��������0� � ��� C�����
�0� G0� =����(�� 234PQ7'� ��*����#)��� �*����(� �0� G0� -������!�����
234OO7'�  (��� ������"���� �(������� ������� ,�������$� �!���(/� ��
,�����:��!��(�� ����"����/0� =��� ����(��� ��� ��������� ,�������&�!����
� ��*������'� !��"�����!�� �� ����������(�� �������&�!���� !�������(� ���
��!�������� �:���� ����� !� �����$� &�!��� ����������� �� ��!��� �����(:�
���"���$� *����$� ���('� �����������:� ��� �(����##� ���������� �� ����+
���N�*�� �����/0

,=����:��!��(�� ����"����/� ��������#�!�� ���� "�� �������� ����
,�������!� ����"���$'� ���������:!�� �� ��&����� �(�������� ��������+
��������� !�)�!��������� �����$� ����������'� !� ��!��(�� 2���&�����(�7�
�&�!����� ����"���$� �����'� C!�������'� �������'� ��������$� �� !�����+
������� �������������(:� �����!!�$� ����$� ��� ��&�(�� �������� �� �������
�����!!���� �� �����(:� &�!��:� !���������$� !���'� �� ��*�������� C��$��?�
����&�!��:� ���"���$� �� C�!����&�!��:� �*������$� ������� ����/0� =�� ���+
��#� �0� G0� =�����'� ������ ��*�������� C��:� ���:� ��*����*��!��(:� ���+
����!��� ���������� ����"���� ��*��&��� ����(:� ������ ��� �:� ��"������+
�������&�!����� *��&���#0

� Y��������� ����"���$� ����%���'� ���$!��%���� �� ����%���� �� �����
�����(:� �����*������$� ���������������� �������'� ���� �����:� ��$�����
��������������  (� ��� �������� ��������?���������� �� �������  (� ��������
�� ������������� ����$��:� ����"���$0

G� !��*�� !�� �!���� �(!��*���(��� !�� ��"������� ��*������� �����!8�
���� "�� ������&�!��� !������� !��������N�#� ����$��:� ����"���$� �� ��+
��:� ����%����� ������"�����!�X� 9��� ����!�������!�'� &��� ��������($�
������ ��"���  (��� ����&��� ������� ���� �������!���� �!����*������� /)6? �
�!����(:� �������8�  ��!��������N�&�!����� �� �������&�!����0� ����0����� ��
������&�!��$� �� ���� ��  ������!���� ��$����� ����������� ...�� ������+
������&�!���� �!������ �� ����$��:� ����"����:� �!���&�#�!�� �����'� �������
�(��"���� !������� ��!��(�'� &�!��(�'� !��������N�&�!���� !:��(0� ��� �!+
����*�#�!�� ���� C��$� %���� �����*� �����N�� ��$���'� ������N�����&�!����
����(�'� ����(�� ��� �!� ����!���� ����������'� !�!����� �� !�������� ����$+
��:� ����"���$� ��*��&�(:� ������&�!��:� ������ �� �0� �0� ��(��� !������'�
���� ��!�������� &�!��(:'� ��!��(:'� !��������N�&�!��:� !:��� ���:����!��
���������� ��������?��������N�&�!���� �� ������N�����?�������&�!����
�����(0� =�� �!�$� ��������!��'� C��� &�!��(�� !:��(�  ������&���� ��*�����
2�!��� ��� ��"��!�����(��7� ����� ������ �� ��$���:'� :��������*�#)�:!�

1M



A$ t í .  t í .  Н иколаев

общими чертами рельефа, климата, истории геологического развития и 
проявления новейших тектонических движений. В пределах однотипных 
районов и отдельные генетические типы отложений находятся в опреде
ленных парагенетических соотношениях.

Можно думать, что если в отдельных участках геолог и не встречает 
палеонтологических остатков в интересующих нас отложениях, то тако
вые могут быть встречены в одном или нескольких пунктах более круп
ного однородного района, где применимыми оказываются частные 
стратиграфические схемы. Такие находки являются руководящими для 
контроля и геохронологической привязки частных схем. Применение 
биостратиграфического метода в увязке его с другими, позволяет распро
странить сделанные выводы на весь однородный район. Таким образом,

K4;�� B�� �(,2*+� <-2D)'.*4D� *2).,>4?� /)4:.*4,� =.3*2,� 02-+�
1 —� �0(*/4*()802%�2'L804,^� II �  � �28127*2%�)-2<.,804,^� I II �  � �(-<(1802%�-+3802%�()0(=804?� ;2-]  
IV  —� �-('L804?� ;2-�4� �-./6-('LD^� V �  ��(,3+-804,^� VI �  � �5802%U(1(*;804,^� V II  —� �(<(/*2%�454-804,]  
VIII �  � �-./*.%�454-804,^� IX � � �.-?2D*802%�6021804,^� X �  � �(37(1802%�(?('4*804,^� X I �  � �(5(,0('L802%  
�36-804,^� X II  —� �(,0('L802%�(D*804,^� X II I � ��'1(,802%�(D*804,^� X IV � � �28127*2%�(=(?81(*804,]  
X V �  � �(34-2%�D*+<(*804,^� X V I �  � �6-;(,804,^� X V I I �  � �+=+'%�63804,^� X V III �  � �81I-1804,]

X I X � ��2<.1%�(1804,�

частные стратиграфические схемы могут быть объединены в региональ
ную стратиграфическую схему, обоснованную данными палеонтологии 
в опорных, с этой точки зрения, разрезах. Но для того чтобы можно 
было правильно обобщить частные стратиграфические схемы, необхо
димо произвести районирование всей территории СССР по указанному; 
выше признаку. Нужно выделить такие крупные районы, которые будут 
характеризоваться обш-ностью структурных признаков, истории геологи
ческого развития и, вместе с тем, однотипным рельефом и комплексом ; 
развитых в них четвертичных отложений. Каждый такой район, что! 
важно подчеркнуть, будет характеризоваться и общими особенностям*: 
и проявлении новейших движений земной коры. Для каждого из них 
частные стратиграфические схемы будут похожими, построенные спек
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тры эпейрогенических движений будут однотипными. Пример указан
ного районирования приводится нами на фиг. 3.

Предлагаемая нами методика облегчит применение тектонического 
метода, даст более правильную и обоснованную увязку его с биостра- 
тиграфическим методом, позволит учитывать и недостатки обоих 
методов.

Л И Т Е Р А Т У Р А

А н д р у с о в  Н. И. Взаимоотношения эвксинского и каспийского бассейнов в неоге
новую эпоху. Изв. Акад. Наук, 1918.

А р х а л г е л ь с  к и й А. Д . и С т р а х о* в Н. М. Геологическое строение и история 
развития Черного моря. Изд. АН ССОР, 1938.

В а р д а н я н ц  Л. А. Постплиоценовая история Кавказско-Черноморско-Каспийской 
области. АН Армянской ССР, Ереван, 1948.

Г р о м о в  В. И. Итоги изучения четвертичных млекопитающих и человека на терри
тории СССР. Мат. по четверт. периоду, Изд. ГГУ, Сов. секция INQUA, 1936.

Г р о м о в  В. И. Краткий систематический и стратиграфический обзор четвертичных 
млекопитающих. АН СССР. Сб., посвященный акад. В. А. Обручеву, т. II, 1939.

Г р о м о в  В. И. О верхней границе третичного периода. Мат. по четверт. периоду 
СССР, вып. 2. Изд. Ком. по изуч. четвертичн. периода АН СССР, 1950.

Г у б к и н  И. М. Основные задачи изучения четвертичных отложений. Труды 2-й Меж- 
дунар. конфер. АИЧПЕ, вып. 1, 1932.

Д  и н е р К. Основы биостратиграфии. ОНТИу М., 1934.
Ж и р м у н с к и й  А. М. О границе плиоцена и постплиоцена. Геол. вести., т. VI, 

№ 1—3, 1928.
Ж и р м у н с к и й  А. М. Основные вопросы стратиграфии четвертичных отложений. 

Труды 3-го Всесоюзн. съезда геологов, вып. II, Ташкент, 1930.
Ж и р м у н с к и й  А. М. Опыт сопоставления западноевропейских, американских и 

русских схем по геологии антропогеновой эры. Изв. Гл. геол.-раэвед. улр., т. XIX, 
№ 6, 1930.

Ж и р м у н с к и й  А. М. Вопрос о  нижней границе антропозоя и некоторые другие во
просы синхронизации антропозойских отложений. Труды 2-й Междунар. конфер. 
АИЧПЕ, вып. 1, 1932.

Ж и;р м у'н с к! и й А. М. Роль и значение антропозойской1 эры в истории Земли. Изв. 
Гос. геогр. общ., т. LXXX, вып. 4, 1948.

К о в а л е в с к и й  С. А. Лик Каспия. Тр. Геол.-развед. конторы Азнефти, в. 2, 
Баку, 1933. 4

М а з а р о в и ч А. Н. Историческая геология, 1940.
М а з а р о в и ч  А. Н. К вопросу о стратиграфии антропогена. Бюлл. МОИП, отд. гео

логии, т. XXI (4), 1946.
М и р ч и н к  Г. Ф. Соотношение четвертичных континентальных отложений Русской 

равнины и Кавказа. Труды 2-й Междунар. конфер. АИЧПЕ, вып. 1, 1932.
Н и к о л а е в  Н. И. О нижней границе антропогена. Бюлл. Ком. по изуч. четверт. 

периода АН СССР, № 10, 1947.
Н и к о л а е в  Н. И. Проблемы изучения новейших континентальных отложений в свя

зи с движениями земной коры. Вопросы теор. и прикл. геологии. Сб. 3, изд. 
МГРИ, 1947.

Н и к о л а е в  Н. И. Новейшая тектоника СССР и основные закономерности прояв
ления современных тектонических движений. Сов. геология, № 16, 1947.

Н и к о л а е в  Н. И. Новейшая тектоника СССР, ч. I и II. Тр. Ком. по изуч. чет
вертичн. периода АН СССР, т. VIII, 1949.

Н и к о л а е в  Н. И. Значение неотектоники в установлении нижней границы четвертич
ной системы и ее стратиграфического подразделения. Мат. по четверт. периоду 
СССР, вып. 2, 1950.

О б р у ч е в  В. А. Основные черты кинетики и пластики в неотектонике. Изв. Акад,. 
Наук, сер. геолог., № 5, 1948.

П а в л о в  А. П. Ледниковые и межледниковые эпохи Европы в связи с историей 
ископаемого человека. Изв. АН СССР, 1922.

П а в л о в  А. П. Неогеновые и послетретичные отложения Южной и Восточной Евро
пы. Мат. Общ. люб. ест., антропол. и этногр. Геол. отд., вып. 5, 1925.

П о п о в  В. И. Очерки литологии (учение о геологических формациях). Тр. Ин-та 
геол. АН УзССР, вып. 2, 1948.

П о п о в  И. В. Некоторые проблемы инженерной геологии как теоретической дисцип
лины. Сов. геология, № 19, 1947.



AA ��� ��� � � � � � 	 � �

� - ( ) 2 8 ' ( ) ' . ) � ��� ��� �� '.;.*/.� 32-804?� <28'.1-.147*+?� 25-(=2)(*4,�� �.2'� �
).814�Y� 1�� WY� \� ! BY� !"AN�

� . , * ; ( - / � ��� ��� �1-(14;-(G4D� './*402)2;2� <.-42/(� �'L<� <2� ��� �H06� 4� ��� �.*J
06� 4� 2'./.*.*4.� �()0(=(�� �(1�� <2� 7.1).-1�� <.-42/6�� �=/�� ���Y� �2)�� 8.094D �
Qfgh�Y� !"BN�

� 1 . < ( * 2 ) � ���� ��� �8*2)*+.� <-25'.3+� 81-(14;-(G44�� �-6/+� I54'.,*2,� *(67*2, �
8.8844� �.*4*;-(/802;2� ;28�� 6*4).-841.1(Y� ��Y� ��!"&N�

� ( * 9 . - � ��� ��� �� 67.*4I� 2� G(94D?� 02*14*.*1('L*+?� 28(/27*+?� 25-(=2)(*4,�� �I''� �
�23�� <2� 4=67�� 7.1).-1�� <.-42/(� ��� ����Y� \� !BY� !"&P�

F k l m � ��� hknko� pqr� rlstkuvkourlsk� wxp� kwoyz{urlsk� |}uyv{x� wxp� |}kur~yv{x�� •l}y€� �
•ky}�� 	k}tk~uq�� ‚y}�� ANY� f� AY� !"BB�

• o q n q w � ��� ƒ�� „k‚urkp� O}qrru…ulq~uyx� y…� ~sk� |q}kyvyul� `†r~k‡� ux� ~sk� ju€s~� y…� ~sk�
|w}rq~uyx� ˆskyo†�� Fw}}Y� y…� ~sk� •ky}�� `yl�� y…� OsuxqY� ‚y}�� VWY� \� !Y� !"BN�

&&�yz �t y y p � ��� ˆ�� •qo~s%‡y‚k‡kx~rY� Qlk� �€kr� qxp� �qwxqr�� •ky}�� ‰q€qvuxkY� !"BN�
	 q w �€� •�� ˆoqu~Š� pk� €Šy}y€ukY� ~�� QQ�� jkr� zŠouypkr� €Šy}y€u‹wkr�� |qourY� !"!!�
| u } € o u ‡ � •�� `�� ˆsk� jytko� ju‡u~� y…� ~sk� |}kur~ylkxk� ux� •woyzk� qxp� �ruq�� •ky}�� ‰q€qJ

vuxkY� f� !Y� !"&&�
` w k r r � `�� Œqr� �x~}u~v� pko� •opk�� !PPBY� !"$"�



���������� ��������� ��� �������� � �������������� � � �� � ��  
�"#$� _� Ко� !#

��� ��� �������

О ГРАНИЦЕ МЕЖДУ ПЛИОЦЕНОМ И ПЛЕЙСТОЦЕНОМ 
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

До самого последнего времени по вопросу о границе между плиоце
ном и плейстоценом среди геологов СССР преобладал взгляд А. П. Пав
лова, высказанный им в 1921 г. в речи на Общем собрании Академии 
Наук СССР и затем развитый более подробно в его работе «Неоге
новые и послетретичные отложения Южной и Восточной Европы» 
(1925).

Сопоставляя оледенения Альп с оледенением Северной Европы, 
А. П. Павлов пришел к заключению, что древнейшее, гюнцское, оледе
нение Альп было несравненно менее значительным, чем более поздние 
оледенения. В Северной Европе мы не имеем достаточно ясных его 
следов. Более или менее вероятным является принадлежность ко вре
мени гюнцского оледенения отложений норвичского и чайльсфордского 
крагов в Англии, содержащих много северных моллюсков, но в то же 
зремя заключающих верхнеплиоценовые формы млекопитающих: 
Mastodon arvernensis C r o i z .  et Job. ,  Etephas meridionalis N e s t i ,  
Equus stenonts C o c c h i ,  Trogontherium Cuuteri F i s c h .  С другой 
стороны, следил гюнцского оледенения в Бессарабии и на Кавказе па
дают на апшеронский век (плиоцен). Это все послужило А. П. Павлову 
основанием для отнесения гюнцского оледенения к верхнему плиоцену. 
Гюнц-миндельское межледниковье является пограничным веком между 
третичным и четвертичным периодами.

С гюнц-миндельского века появляются в Европе первые проблески 
человеческой культуры, о чем свидетельствуют орудия типа эолитов и 
остатки пильтдаунокого человека.

Для четвертичного периода появление человека, по мнению 
А. П. Павлова, является столь важным событием, что следует изменить 
название этого времени и обозначить его периодом человеческого рода, или 
антропогеном. Это предложение нашло много сторонников среди совет
ских геологов (Соболев, 1940; Мазарович, 1946; Николаев, 1949 и другие) .

Воззрение А. П. Павлова на разделение оледенений между плиоце
ном и плейстоценом было поддержано большинством советских геологов 
(Архангельский, 1932; Мазарович, 1927; Мирчинк, 1936; Громов, 1936 
н другие). Но некоторые геологи придерживались взгляда о принад
лежности гюнца к четвертичному периоду (Рейнгард, 1927; Жирмун
ский, 1928).

А. Л. Рейнгард (1938) параллелизовал гюнцское оледенение на Кавка
зе с нижним апшероном в Каспийском бассейне, помещая его под слоями 
чауды, но выше куяльника в Черноморском бассейне. Основанием для 
изменения своей первоначальной точки зрения1 А. Л. Рейнгарду
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послужило то обстоятельство, что И. Ф. Пустовалов (1934) обнаружил 
под сел. Зейкуром и на р. Самуре непосредственный переход 
флювиогляциальных галечников куссарской свиты, увязываемых с 
гюнцским оледенением, в морские апшеронские отложения с 9��:�������  
���������  на побережье Каспийского моря. Это открытие И. Ф. Пусто- 
валова А. Л. Рейнгард проверил и подтвердил своими личными наблю
дениями в области нижнего течения р. Самура. Смыкание флювиогля
циальных галечников куссарской свиты с морскими апшеронскими от
ложениями пока является единственным случаем точного определения 
возраста первого древнего оледенения на Кавказе.

Д. Н. Соболев (1940), давший вторую после А. П. Павлова деталь
ную сводку по стратиграфии морских и континентальных отложений, 
верхнетретичных (неогеновых) и четвертичных (антропогеновых) отло
жений Русской равнины и Кавказа, уделил большое внимание вопросу 
о границе между плиоценом и плейстоценом. Он также разделил оле
денение между этими двумя отделами, причем к гляциоплиоцену отнес 
гюнц, миндель и гюнц-миндельское межледниковье, а все последующие 
оледенения причислил к гляциоплейстоцену. Однако, в противополож
ность П. Бэку, Д. Н. Соболев отнес гляциоплиоцен к третичному пе
риоду, а гляциоплейстоцен — к четвертичному.

Границу между третичными и четвертичными морскими отложения
ми Д. Н. Соболев провел в Черноморской области между куяльницким 
ярусом и слоями чауды, a ô Прикаспийской области — между акча- 
гыльским и апшеронским ярусами.

Отсюда видно, что Д. Н. Соболев при определении границы между 
плиоценом и плейстоценом пошел еще дальше А. П. Павлова. Послед
ний поместил в плиоцене гюнц, а Д. Н. Соболев опустил в плиоцен и 
миндель. Гюнц, по Д. Н. Соболеву, приходится на киммерийский, век, 
а миндель — на куяльницкий. Однако со столь глубоким возрастом 
первых двух оледенений в СССР трудно согласиться.

Следы древнейшего (гюнцского) оледенения у нас очень скудны. 
Они известны только на Кавказе и затем в террасах Днестра на юго- 
западе Украины. Бесспорных ледниковых отложений — морен древней
шего оледенения — на Кавказе нет. В северных предгорьях Кавказа 
к этому времени относятся галечники, лежащие на высоте 175 м над 
уровнем моря. Они не связаны с современной гидрографической сетью и 
могут быть названы покровными галечниками.

В этих галечниках найдены остатки �������� 5�����������  N е s t i и 
��  cf. �����;����  F a 1 c.

В восточной части Кавказского хребта к древнейшему оледенению 
причисляют флювиогляциальные галечники куссарской свиты (Рейн
гард, 1938), которые увязываются с морским апшероном на побережье 
Каспия. В. П. Ренгартен (1932) отнес к первому древнему оледенению 
(гюнцу) 7-метровый мореноподобный пласт среди конгломератов 
свиты рухо-дзуар в долине Гизель-Дона, которые он причислил к 
апшерону. К этому же времени, вероятно, принадлежит открытая 
М. С. Швецовым (1928) в Кабардинском хребте 7-метровая прослойка 
среди конгломератов, очень похожая на морену со штрихованными 
валунами, налегающая на акчагыльские слои с фауной, возраст кото
рой Швецов отнес к акчагылу-апшерону. Л. П. Пламеневский (1929). 
установивший по моренным горизонтам шесть оледенений во Влади
кавказской равнине, полагает, что морена даже самого древнего из 
них — гюнцского — лежит поверх плиоцена.

Л. А. Варданянц (1947), считающий древнейшее оледенение на
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гии с бакинским ярусом не будет ошибочным отнести к четвертичному 
времени1 и апшеронский ярус.

Не препятствует такому повышению возраста апшерона и наземная 
фауна млекопитающих.

Самая поздняя из плиоценовых фаун, найденная на юге Альп в 
Италии, по р. Арно, и получившая название виллафранкской фауны, 
в Западной Европе встречается и в более поздних отложениях, заходя
щих в четвертичный период. Эта фауна встречена в песках Шаньи бас
сейна Роны, в Перрье — в Оверни, в мастодонтовых песках Пюи, в 
мастодонтовых гравиях Тюрингии и в т. н. норвичском краге Англии. 
Возраст этой фауны в Италии определяется как верхнеплиоценовый, 
отделенный от гюнцского оледенения горообразовательной фазой. Но 
в остальных местностях она встречается в отложениях гюнцского вре
мени (Шаньи, Перрье, Пюи, Тюринген), а в Англию, согласно Хью 
Пилгриму (1944), виллафранкская фауна пришла с запозданием и жила 
до конца гюнцского века.

Такое же широкое распространение виллафранкской фауны во вре
мени наблюдается в южной части Русской равнины.

Наиболее низкое положение виллафранкская фауна занимает в 
куяльницком ярусе, развитом на Черноморском побережье и особенно 
хорошо выраженном под г. Одессой. Отложения куяльницкого яруса 
здесь лиманного происхождения и содержат как морскую и пресновод
ную фауну моллюсков, так и остатки наземных млекопитающих. 
В*. Д. Ласкарев (1911) подразделил куяльницкие слои на нижние — 
с кардидами и дрейссенсидами — и верхние — без них. Однако 
Т. А. Мангикиан (1929) нашел кардиды и в верхних куяльницких сло
ях, вследствие чего он пришел к заключению, что куяльницкие слои, 
как нижние, так и верхние, содержат одинаковую фауну и поэтому 
неразделимы. Лишь верхние куяльницкие слои у завода б. Шполян- 
ского с Paladina fasciata Mü l l . ,  Cyclas rivtcola S c h e p p., по T. А. Ман- 
гикиану, необходимо выделить от куяльницких и отнести к четвертич
ным отложениям. Между тем, как указывает Д. Н. Соболев (1940), 
В. В. Степанов подтвердил одновозрастность последних с верхнекуяль- 
зицкими слоями; поэтому вся куяльницкая толща может считаться 
однородной.

Встречающаяся в куяльницких слоях фауна млекопитающих состоит 
пз: Mastodon arvernßnsis С г о i z. et Job. ,  Hlpparion crassum (?), 
Elephas meridionalis N e s t i ,  Etasmotherium af f .  sibiricum F i s c h . ,  
Rhinoceros sp., Equus stenonis C o c c h i ,  Cervus aff. elaphus L., Al
ies sp. Кроме того, здесь имеются! остатки хищников и черепах.

Куяльницкие слои на южном берегу Крыма, около г. Феодосии, на 
}:ысе Чауда, переходят в чаудинский ярус, в котором наряду с куяль- 
ннцкими формами (Ca/dium vulgare, Paludina pseudoachatinoides P a v .  
z Pal. Dresseli) встречаются и апшеронские виды: дидакны из группы 
Crassa, дрейссенсии и кардиумы. Поэтому чаудинский ярус рассматри
вается как эквивалент апшеронского яруса в черноморском бассейне.

В чаудинских слоях среди известняков и песчаников встречаются 
экзотические валуны кристаллических пород, принесенные плавающими 
гьдинами. В этих эрратических валунах можно видеть следы происхо
дившего на Кавказских горах древнейшего оледенения (гюнцского).

Восточнее, по побережью Азовского моря, в третьей террасе, от 
г. Таганрога до г. Ростова, в обнажающихся в нескольких местах 
ст. Хапры, хутор Мержанова, ст. Морская, балка Валовая) песках, 

.тежащих выше размытой поверхности сарматских известняков и



28 С. Â. Я ковлев

�����(��#)�:!�� !��N!����� �������'� �!���&��(� �����&�!����(�� ��!���
���������#)�:'� ����� ��� �!!��������(�� G0� �0� E�����(�� �� G0� �0� L�:?�
�������$� 234P670� =�� ������ !�0� L���('� ����  (��� ��$����� �������� &�!���
N���('� ���'� ���� �� !����"�)��� ��� ��!��'� ����&���� ��*������ : � � � � � ? �
! � � $0 � .����� !� ����(:� � ��*%��'� &�!���� ������ 566'�  (��� ������+
���(8� ��������� ��4�������� � ~ h a l • 0 � mg�€a•0 '� ������� � bq0������;���� �
ƒ�i� jm0'���� 5����������� � ‚ m f g l ' � ?����:���� � b•0������:�� � ƒ�i�3�b0'� �������> �
������5 � fk0'� ��������� � fk0'� ������ �������� � .���!�b�o�l'� 8��4�� � bq0� •h0�
������� � •0'� K��4�� � fk0'� 8�5���� � fk0� d� �� fk0� {'� L� � � fk0'� <���� � fk0'�
�D���� � fk0'� ��:�������� � fk0'� 8���� � bq0������ � •0'� 8���� � 2X7^� 6��7�����> �
���5� :�4���� � ƒ l f b �o0'�B��:�� � �� ��0

G!�� C��� N����� �&���� !:����� !� N����$� ���������� �� ���� "�'� ���� ��
��!������'� ��"���  (��� ����������� �� �����N����!��$� N����0

G�*��!�� :�����!��$� N���(� G0� �0� E������ 234OZ7� ��������"��������
����!� �� ���%�� �#�%!����� �������0� <����� ��&��� ���������� ��� ��*��!��
E0� �0� =����� 234PQ70� =�� ���� ����(�'� :�����!���� ��!��� ����#�!�� ����+
"������� �����!!��$� ���)�'� ����!�����#)�$� � ��*������� ����� ����$�
�����(� ���:������%�������� ����0� G� �������!�(:� ��!��:'� !�!�����#)�:�
�!�������� �����!!��$� ���)�'� E0� �0� =����(��  (��� ��$����� ���:������?�
���!���� N����� 2 9��:�������� ���������J� � L�����!���� ��!��� !�!�����#��
!����##� &�!��� �����!!��$� ���)�'� ��C����� ���� ����"�� ���:���������?�
!����� �������� �� ���"�(�  (��� ����!��(� �� ��!���������$� ��"�������+
��$� C��:�� 2�#�%?�������70� �� C����� "�� �������� ���"��� ��������"����
�� �!���&������ �� ��:� :�%���!���� N����0

������ � ��*��'� �����N����!���� N����'� !������!���#)��� ���:���
�!��$!����� ���!�� �� ������'� �� � ��!��� #"��$� &�!��� ��!!��$� ������(�
�������!�� �� �������%��$� ���'� ����"���� ������� �������� ����������� ��
��������� 2����&����� I� (� �� �� ���� !� �������� �����;���� � ƒ���3�!0� ��
��� 5����������� � ‚ m f g l 7 '� ������"���� !�)�!�������� ��� ������ ��������
��"����������� 2:�����!���� N����7� �� �!&�*��� �� ��&���� !����#)���'�
�����#� ��������� ����������0� ������� �������(�� ����!��������� ��'� M"N�
�������� 5����������� � ‚ m f g l ' � 9�:��� ����;���� � € a o ˆ f a ˆ � �� ?����:���� �
�����:�� � ƒ�i�3�b0'� ������"���� !�)�!�������� ��� ������ �����#� ���������
����������'� i� ����5�������5� ������:�5 � ƒ�l� f�!�o0� *�:����� ��"�� �� !�����‘�
���$!��%��0

.���!������� ��!���!��������� �����N����!��$� N���(� �� J������$� ��
G�!��&��$� ������'� �(� ������ �&����  ��*���� !���������� �������� ���
!�)�!��������8� ���� �������!�� �� ���%�� ����%���'� "���� ��� ������ ���+
����� ��"�����$!��%�������� ����������� 2�#�%!����7� �� �!&�*��� ��  ���+
���!���� !���:� N���� �� ��!����#)��� *����� ��"����������0� ��!#��\�
�����'� &��� �����N����!���� N����� !��"���� ���������� ���� ��*��������
����%���� �� ���$!��%���� ��� ��"��0� �*� �*��"������� ���"�� !������'� &���
���� ��*������ N����� ���������#)�:'� ���� �� N����� ����#!���� ��� ��+
��#�!�� ������!������ ���� ���(������ ��������� �*� ����%���� �� ���$!��+
%��'� &��� �(*(����!�� ����&���� �� ��������� ��������  �������� �����������
�� ������$� N�*(� �������*�� �����*�0

=��� ������� ����� ���������� !��������N�&�!����� ����"����� ���������
��!������!�� ������� ��������!��� �� ��**�����:� ���� ��� �����%�� ��"���
����%����� �� ���$!��%����'� ���� �� �� ���������� ��������"��!��� �!�:\�
�����(:� ���������$� �� &�������&����� �������0

G!�� !��*������ �� �����%�� ��"��� ������ ��*����(��� �(��� �������/�
����!�������� �� ����������$� �� ��%�'� ���� !���!������(� ���:������%���?3�
�(�� �� ��"�����$!��%����(�� ����"����� G�!��&��$� �����(� !� �!����(�/\�
�����*���������� �� �����$!��$� � ��!��0



�.
-?

*4
,�

<
'4

2
9

.*
�

�4
:*

4
,�

<
'.,

8
1

2
9

.*
�2<-81()'.44.� ).-?*.<'429.*2)+?� 4� 44:*.<'429.*2)+?� 21'2:.*4,� �28127*2,� �)-2<+� 8� 28*2)*+34� <2/-(=/.'.*4D34� )� �'L<4,802,� 25'(814

�'L<+� 4� �6.).-*(D �
�1('4D �()0(= �(8<4,804,� 5(88.,* �=2)802.� <25.-.:L. �.).-*27.-*232-% �

802.� <25.-.:L. �:*(D� �0-(4*(� 4� �2'/()4D �-./*.%�6*(,804,
5(88.,*

�4*/.'L �12-2.� /-.)*.. �
2'./.*.*4.

�(04*804,� D-68 �'24� 8� ��������� ����	
����� � ��w�x� ~�� )12-2, �
1.--(8+� 6� 81�� �2-J
802,

�-.)*.%H)0% �
84*804.�8'24

�4:*4,� '[88�� K'I)42% �
;'D94('L*+,� ;2-4J
=2*1� 14-(8<2'L802, �
1.--(8+� �*.81-(

�4:*4,� '[88

��I*9%34*/.'L �.-.-+) �04G804.� ;'4*+ �-(8*+.� ;'4*+ �-(8*256-+.� ;'4J
*+

�=.-*2%(''I)4('L*+. �
8'24� S5(5.'L804,� ;2J
-4=2*1T

���
#
<

U(<-2)804.� <.804 �''I)4('L*+,� ;2-4J
=2*1� 02'0212)802,� 1.-J
-(8+� �*.81-(

�2-4=2*1� 8� ����	
����� ������

�I*9 �.-)2.� /-.)*.. �
2'./.*.*4.

�<>.-2*804.� c �
8'24� (

�
D��

�-().'481+.�<.804�8� ��� �
��������� �������

�(6/4*804.
8'24

K'I)42;'D94('L*+,� ;2J
-4=2*1� 02'0212)802, �
1.--(88+� �*.81-(

�6-4,804.� 8'24
�

�.-?*.'.)(*14,804.
8'24

�.-?*.<('I/4% �
*2)+.� 8'24

�4''(G-(*0% �
804.� 8'24

�07+;('i804,
D-68

�(;()804.� 4� '.)(*14,J
804.� 8'24

�6D'L*4904.
8'24

�4:*.'.)(*14,804.
8'24

�-./*.<('I/4% �
*2)+.� 8'24

�814,804,
D-68



30 !�� " �� # � � � � � �

Л И Т Е Р А Т У Р А

А н д р у с о в  Н. И. Взаимоотношение Эвксинского и Каспийского бассейнов в нео
геновую эпоху. Изв, Академии Наук, № 8, 1918.

А р х а н г е л ь с к и й  А. Д.  и С т р а х о в  Н. М. Геологическая история Черного моря. 
Бюлл. Моек. общ. испыт. природы, отд. геол., т. X (1), 1932.

В а р д а н я н ц  Л. А. Новая схема корреляции постплиоцена Кавказско-Черноморско- 
Каспийской области. Доклады Акад. наук Армянской ССР, т. VII, № 5, 1947.

Г р о м о в  В. И. Итоги изучения четвертичных млекопитающих и человека на терри
тории СССР. Материалы по четвертичному периоду СССР. Изд. НКТП, ОНТИ, 
1936.

Г у б к и н  И. М. Проблема акчагыла в свете новых данных. Изд. АН СССР, Л., 1931.
Г у б к и н  И. М. Тектоника юго-восточной части Кавказа в связи с нефтеносностью 

этой области, Л., 1934.
Ж и р м у н с к и й  А. М. О границе плиоцена и постплиоцена. Геол. вестник, т. VI, 

№ 1—3, 1928’.
Ж и р м у н с к и й  А. М. Новые опыты синхронизации четвертичных отложений Запад

ной и Восточной Европы. Материалы по четвертичному периоду СССР. ОНТИ, 
1936.

К о л е с н и к о в  В. П. О кавказских оледенениях. Сообщения Акад. наук Грузинской 
ССР, III, вып. 8, 1942.

К р о к о с  В. И. Геологические исследования П. Бэка в Швейцарии и их отношение 
к стратиграфии четвертичной и плиоценовой серии Украинской ССР. Геол. журн. 
Укр. Акад. Наук, т. II, вып. 1, Изв. Геогр. общ., т. 67, вып. 5, 1935.

К р о к о с  В. Геолопчш дослщи П. Бэка в Швейцарп i ix вщношения до стратиграфп 
четвертиннoi и верхньоплиоцешжй cejpii УССР. Геол. журн., т, II, вып. 1, 1935.

К р о к о с  В. и Б о н д а р ч у к  В. Четвертинш поклад! швн.-схщн. узбережжя Оз1всь- 
кого моря. Збирн. памяти Тутковьского, т. I, 1932.

Л а с к а р е в  В. Д. Заметка о  новых местонахождениях ископаемых млекопитающих 
в третичных отложениях Южной России. Зап. Новорос. общ. естеств., XXXVIII, 
1911.

Л у н г е р с г а у з е н  Л. Ф. Геолопчна евалюция Подшля швденного Надднистровя. 
Акад. наук УССР. Труды молодых ученых, Киев, 1941.

М а з а р о в и ч А. Н. К вопросу о стратиграфии антропогена. Бюлл. Моек. общ. исл. 
природы, отд. геол., т. XXI (4), 1946.

М а н г и к и а н  ��� � �� О куяльницких отложениях г. Одессы. � � 	 � �� Украин. РГРУ 
№ 14, 1929.

М и р ч и н к Г. Ф. Корреляция континентальных четвертичных отложений Русской рав
нины и соответствующих отложений Кавказа и Понто-Каспия. Материалы по чет
вертичному периоду СССР. ОНТИ, 1936.

О р л о в с к и й  В. Г. Геологическое строение Мало-Кабардинского хребта. Поверх
ность и недра. N° 5—6, 1926.

П а в л о в  А. П. Неогеновые и послетретичные отложения Южной и Восточной Евро
пы. Мем. геол. отдел. Общ. люб. ест., антропол. и этногр., вып. 5, 1925.

П л а м е н е в с к и й  Л. Н. Следы древнего оледенения в районе Владикавказской кот
ловины. Ингушский н.-иссл. ин-т краеведения. Владикавказ, 1929.

Г1 у с т о в а л о в И. Ф. О возрасте покровных галечников Куссарской наклонной раз 
нины. Материалы ЦНИГРИ. Гидрогеология, сб. 3, 1934.

Р е й н г а р д  А. Л. Ледниковые эпохи Кавказа и их отношение к ледниковым эпохам 
Альп и Скандинавии. Труды C.-Пб. общ. ест., т. VII, вып. 1, 1927.

Р е й н г а р д  А. Л. Стратиграфия ледникового периода Альп по П. Бэку и А. Пенку 
и оледенение Кавказа. Материалы по четвертичному периоду СССР. ОНТИ, 1936.

Р е й н г а р д  А. Л. Некоторые проблемы стратиграфии ледникового периода Европы. 
Изз. геогр. общ., т. 70, вып. 1, 1938.

Р е н г а р т е н  В. П. Геологический очерк района Военно-грузинской дороги, Труды 
ВГРО, вып. 148, 1932.

С о б о л е в  Д . Н. О неогене и антропогене. Зап. Н.-иссл. ин-та геологии Харьтвск. 
гос. унив.,‘ 1940.

Х о х л о в к и н а  В. А. Террасы Азовского побережья между Ростовом и Таганрогом. 
Труды Ин-та геол. наук АН СССР, вып. 28, геолог, серия (8), 1940.

Э б е р з и н  А. Г. Элементы акчагыльской фауны в Восточном Крыму и западной ча
сти Керченского полуострова. Изв. АН СССР, 1936.

B e c k  Р. Über das schweizerische und europeische Pliozän und Pleistozän. Eclcg. 
Geol. Helvetiae, XXVI, N 2, Basel, 1933.

P i l g r i m  G. E. The Lower Limit of the Pleistocene in Europe and Asia. Geol. 
Magazine, Jan.— Febr., vol. LXXI of Whole Serie, N 1, 1944.



БЮЛЛЕТЕНЬ
195С

КОАШССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА �
№ 15

Б. П. ЖИЖЧЕНКО

�� G�=��.W� �� E��9�	�� -���W� �����F9H-��
�� F��G����F9H-�� ��I���9�;-�� G� >G�.�9.��?�

��.=�D.��D� �<I�.��

G� �!����� !��������N�&�!��:� �����*������$� �!���&�(:� ���)� ���"�(�
 (��� ����"��(� �*�������� �!����$� �:� N�����������'� �����(�� ������
 (��� �(�����(� ���� �*�&����� ����"���$'� � ��*������:!�� �� ��*��&��$�
� !�������8� �� ����������$� ��� ��"��$� ����!�� �� ��� *��&�������$� ���+
 ���� ���!��:�  �!!�$���� ��*��&����� ����'� �� �*���(:� �������:'� �� � �*+
��&�(:� �!�����:� ����������������� ��"���� �� �0� �0� G� �!� ����!��� ��"���
�!��������� �*�������� ���*���(:� �!����$� �� ����"���� �:� �� �!����� ����
�����*�������� �����&�(:� �� &�������&�(:� ����"���$0� >��� � �!�����+
����!�� ���"��� �!���� ���'� &��� �� ���:�������&���� �� �� &�������&���� ������
������� ��!���!������(� ���� �������������(�'� ���� �� ���!���� ����"�+
���'� ���&��� ��!������� N����������!�� 2��������'� �� ��!��$!��$� �� ��
>��!��!��$� � ��!��:7� �� ��!���� ��*��&�(:� �!�����:'� ���� ����  �!!�$�('�
��!����"���(�� �� ���*���(:� � ��!��:'� ���� �������'� :��������*�#�!��
��*��&�(�� ���������&�!���� ��"����'� �!������ �*�������� ������#� ����
��� ��*��&�(�� ������������0

>���� � !�������!����� � Y�!����!�� ��!���� &�!��� �� �#��#)��!��
��*���� ��*��&��� �� !�!����� �!������R� ���!��:� ������*���'� ��:����(:� ��
������*��!��(:� !���:'� � ��*������:!�� �� ��*��&�(:� � ��!��:0

��!!������� ������� �� !����� �������� ����� �!����#� ��*������  �!!�$+
���� �� *�!���#)�:� �:� N���� �� ����%������� �� &�������&���� �����'� !�
%���#'� ��?����(:'� �!��������� ��� �*�������� �� �!�����:� N�����������'�
�����(�� ������  (��� �������(��� ���� !���!��������� ���!��:� ����"���$'�
� ��*������:!�� �� ���!��:�  �!!�$��:� !� ��*��&�(�� ���������&�!����
��"����'� �� ��?����(:'� ���(����!�� �(������ ��'� ��� �!����� �����(:� ��*+
��"��� !���!�������� ���!���� �� �������������(�� � ��*������0

=��"��� &��� ����:������ �� ��!!�������#� �!������ �*�������� �!����$�
��*������  �!!�$���� �� ���!��:� N���� �� >��!��!��?��!��$!��$� � ��!��� ��
����%������� �� &�������&���� �����'� �������'� &��� �!�����$� �����%�$�
��"��� ���%����� �� ����%����� ���������!�� �������� �����&�!����� ���+
!�0� .������������'� ��!!��������� �!������ ��*������  �!!�$���� �� >��!��+
!��?��!��$!��$� � ��!��� �(� �� ��&���� !� ��&���� �����&�!����� ����0

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАССЕЙНОВ И ФАУН�
В ПЛИОЦЕНОВОЕ И ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ

9�&����� ����%�������� �������� �������� !&������ �����'� ������ ��*+
������ !��*�� ��"��� �*���������(�'� ��&��� ���!������(�� ���:��!�����+
!����  �!!�$���'� ��!����"���(�� �� >��!��!��?��!��$!��$� � ��!��'� ��
��!����"���(�� �� .����*�������!��$� � ��!��� ���������� !����(��
 �!!�$���'� *�!�����(�� ���!��$� N����$� !����*�������!����� �����
2N��0� 370� �*�������� !�����!��� �� ���������� �*���%��� �������� �� ����'





Р1 2

K4;�� !�� �812-4D� -(=)414D� 5(88.,*2)� E)084*802%�(8<4,802,� 25'(814� )� <'429.*2)2.� )-.3D�

– YY<41•edde—��.�e B.� e a $)-�A$;$� ���(̂ � 2 ~ � G(6*(� H)084*802;2� ˜<(� S382147.80(DT^� #�% � G(6*(� 8(-3(1802;2� 14<(� S(07(;+'L80(DT^� 4�% � G(6*(� <2*147.802;2� 14<(� �>:*.%  
4(�—(—<4,802;2—14<ed(<>.22*80(DeY �  ��MD�W�*D��.0D;<4�™•—�b—<N��(�—•� ? ~ �G%(6*(� <2*147.802;2� 14<(� S0433.-4,80(DT^� @�% � G(6*(� <2*147.802;2� 14<(� S06D'L*490(DTe�8�% � G(6% 
94D� G(6*+%�13�  � 6*(8'./2)(**(D� (—*D—� У/4� S;��4480(DT_M� № —� G(6*(� 5('(?(*802;2� 14<(� S<-.8*2)2/*(DT^� 11� % � 82./4*.*4.� 5(88.,*2)^� 12�  � 34;-(%

�̂ K� �� 4Y� a � 6*(8'./2)(**(D� G(6*(Y� š›%=*(741.'L*+ .� 4=3.*.*4D� G(6*+^� 15� � *.=*(741.'L*+.� 4=3.*.*4D� G(6*+^� 16�  ;-(*49(� -.=04?� 83.*� G(6*%� 17�  �5.-.J
;2)(D� '4*4D�� 0



34 Б. П. Ж иж ченко

что в начале меотического времени Эвксинско-Каспийский бассейн засе
лился новыми пришельцами.из Средиземноморского бассейна, образовав- 
своеобразную нижнемеотическую фауну, которую удобно называть 
фауной эвксинского типа, Эта фауна представлена видами, мало- отли
чающимися от живущих ц водах нормальной солености, но среди нее 
отсутствуют организмы, не выносящие сколько-нибудь заметного опрес
нения. Такой комплекс фаун характерен для бассейнов, солевой режим 
которых установился, в недавнее время. Отсутствие в нижнемеогиче- 
ском бассейне стеногалинных организмов может быть объяснено тем, 
что соленость его вод была заметно ниже нормальной. Вызывалось это 
затрудненностью сообщения рассматриваемого бассейна со Средиземно- 
морским, а также большим притоком пресных вод с обширнейшей Рус
ской равнины, расположенной севернее.

Во второй половине меотического времени Эвксинско-Каспийский 
бассейн резко опреснился, что, * вероятно, может быть объяснено нару
шением связи его со Средиземноморским бассейном. В последующее, 
понтическое, время Эвксинско-Каспийский бассейн соединился с Венско- 
Паннонским, откуда в него проникла фауна понтического типа, форми
ровавшаяся там еще со среднего сармата.

Первая половина понтического времени может, повидимому,= харак
теризоваться довольно суровым климатом, во всяком случае для север
ной части Понтического бассейна. Здесь, вероятно, было холоднее, 
чем в современную эпоху на северном побережье Черного моря. 
В предыдущее, меотическое, время климат, возможно, был менее холод
ным, так же, как и во вторую половину понтического времени и в осо* 
бениости в последующий, киммерийский, век, когда даже в северньи 
частях Эвксинско-Каспийской области можно предполагать наличие кли
матических условий, близких к субтропическим.

На протяжении времени нижний понт — киммерий с потеплением 
происходило постепенное опреснение бассейна и сокращение его разме 
ров; уже в верхнепонтическое время рассматриваемый бассейн распад 
ся на два самостоятельных — Эвксинский и Каспийский, причем в эт( 
же время произошла изоляция Эвксинского бассейна от Венско-Панноя 
ского. Каспийский бассейн, вероятно, еще в киммерийское время превра 
тился в пресноводный водоем, в котором начали отлагаться слои, отна 
симые к продуктивной свите (балаханский ярус).

Опреснение, 'отмеченное на протяжении нижнего понта — киммерм 
продолжало развиваться и в последующее, куяльницкое, время. Что т 
касается климата, то ^ о  всяком случае в Эвксинской области в куял! 
ницкое время можно предполагать значительное похолодание. Чрезвы 
чайно резко изменяется обстановка в последующее, акчагыльское, вр4 
мя. В это время бассейны, существовавшие в Каспийской и Эвксинскс! 
областях, соединились, образовав единый Акчагыльский бассейн, заа 
ленный фауной моллюсков, близкий по своему родовому составу I 
ср еднесар м атской. _

Появление этой фауны моллюсков, а также сравнительно разноЫ 
разные фауны фораминифер указывают нам на то, что гидрологическ! 
условия Акчагыльского бассейна резко» изменились по сравнению с и 
ковыми Куяльницкого и Балаханского бассейнов, а именно соленоа 
вод Акчагыльского бассейна, повидимому, значительно повысилась.

Указанное изменение гидрологических условий можно объясни 
тем, что бассейн, расположенный в Эвксинско-Каспийской области, а 
единился с каким-то другим, менее опресненным бассейном или з 
бассейном нормальной солености.
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женным южнее, вероятно в области Ирана, можно предполагать, что в 
пределах Малого Кавказа в предакчагыльское время происходили зна
чительные вертикальные движения. Отрицательные вертикальные дви
жения можно отметить также и для Поволжья, где отмечается широкая 
трансгрессия Акчагыльского бассейна.

Несомненно, что весьма интенсивное проявление тектогенеза и оро
генеза в предакчагыльское время происходило и в других областях. 
Чрезвычайно характерным для акчагыльского времени в пределах Кав
каза является также начало интенсивнейшей вулканической деятельно- 
стй, продукты которой в виде пеплов встречены на громаднейших рас
стояниях от предполагаемых вулканических центров. Таким образом, 
мы видим, что предакчагыльское время является временем резкого 
изменения условий осадконакопления.

В дальнейшем наблюдается как бы возвращение к прежней обста
новке осадконакопления, а именно: в Эвксинской и Каспийской областях 
вновь существуют самостоятельные бассейны, заселенные различными 
фаунами, которые следует рассматривать как фауны, развившиеся не из 
акчагыльской, а из существовавшей в предакчагыльское время фауны 
понтического типа.

Как уже указывалось, в Каспийской области фауна понтического 
типа вымерла еще в балаханское время. Что же касается Эвксинской 
области, то там она дожила до акчагыльского века и пережила этот век 
в азилях типа лиманов. Следовательно, Эвксинская область является 
областью развития всей послеакчагыльской фауны. Наименее ясным 
является вопрос о происхождении фауны апшеронского типа, широко 
распространенной в Каспийской области и неизвестной в Эвксинской. 
Однако. вполне вероятным является предположение, что и эта фауна 
образовалась в последней области из пережившей там акчагыльское 
время куяльницкой фауны. Как уже отмечалось мною ранее в другой 
работе, отсутствие переходных форм между многими куяльницкими и 
апшеронскими 'моллюсками может быть вполне объяснено следующим. 
Куяльницкая фауна переживала акчагыльское время — время повыше
ния солености вод Эвксинского бассейна — в опресненных лиманах, где 
она преобразовалась в фауну апшеронского типа, мигрировавшую е 
Каспийскую область и пышно развившуюся там. Далее эта фауна пре
образовалась в фауну уже каспийского типа, представленную в Эвксин
ской области фауной гурийских и чаудинских слоев.

Отсутствие в Эвксинской области апшеронской стадии развития фау
ны при преобразовании понтической в каспийскую вполне может быть 
объяснено тем, что, во-первых, этот период в указанной облает? 
был очень кратковременным, а во-вторых, в это время Эвксинский бас
сейн в общем умещался в контурах современного Черного моря, за 
исключением Манычского пролива, которым он соединялся с Каспийские 
бассейном. Поэтому в Эвксинской области слои, содержащие фаун:; 
апшеронского типа, нам неизвестны. Что же касается Манычского про
лива, то там, вероятно, можно обнаружить апшеронскую фауну и - 
части, расположенной уже в Эвксинской области.,

Выше апшеронских слоев в Каспийской области залегают слои ба
кинского яруса, содержащие типичную фауну каспийского типа, к - 
торая отличается от фауны апшеронского типа. Слои с аналогично; 
фауной известны и в Эвксинской области. Поскольку гурийская и ча;. 
динская фауны отличаются от фауны бакинских слоев и имеют боло 
дрезний отпечаток и поскольку в Эвксинской области известна фаун. 
вполне сходная с фауной бакинских слоев Каспийской области, мож?
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принять, что эти фауны являются более древними и существовали в 
Эвксинской области еще тогда, когда в Каспийской области продолжа
лось отложение слоев с апшеронской фауной. Таким образом, для вто
рой половины апшеронского времени следует предположить изоляцию 
Эвксинского и Каспийского бассейнов, которые вновь соединились уже 
в бакинское время, когда из Эвксинской области проникла в Каспий
скую вполне сформировавшаяся типичная фауна каспийского типа. На
чало этого времени обычно принимается за начало четвертичного пери
ода. К воцросу о вероятной границе между третичной и четвертичной 
системами мы возвратимся в дальнейшем, а сейчас перейдем к истории 
развития» бассейнов во время отложения осадков, обычно относимых к 
четвертичным.

Итак, мы остановились на рассмотрении того момента, когда сущест
вовавшие в Каспийской и Эвксинской областях бассейны были соеди
нены между собою и заселены сходной фауной Каспийского типа 
(фиг. 2). Слои, образовавшиеся в это время в Каспийской области, от
носят к бакинскому ярусу; в Эвксинской области им, повидимому, соот
ветствуют древнеэвксинские отложения.

Рассмотрим сначала историю развития бассейна, расположенного в 
Каспийской области.

Некоторые исследователи, например И. П. Герасимов и К. К. Мар
ков (1939), принимают, что колебания солености Каспийского бассейна 
за весь промежуток времени от бакинского века до современного перио
да были незначительны. Обосновывают они это тем, что за указанный 
промежуток времени фауна в Каспийском бассейне в общем мало из
менялась.

Вероятное изменение притока пресных вод в Каспийский бассейн за 
рассматриваемый промежуток времени и колебание уровня Каспия ука
занные исследователи считают возможным объяснить тектоническими 
причинами — изменением размеров впадин в центральных частях Кас
пия и стоком вод в определенные промежутки времени из Каспийского 
бассейна в Эвксинский, а не изменением количества вод этого водоема 
и, следовательно, изменением их солености.

Правильнее решение вопроса о солености Каспийского бассейна за 
рассматриваемый промежуток времени имеет очень большое значение, 
и на нем нужно остановиться более подробно.

Представление о том, что соленость Каспия на протяжении времени 
отложения слоев, обычно относимых к четвертичному периоду, мало 
изменялась, не может считаться доказанным, так как в ряде случаев 
весьма резкое изменение солености в 10 %0 и более может почти совер
шенно не отразиться на общем облике фауны. Это явление наблюдается 
при наличии вполне замкнутого водоема, каким и является Каспийский 
бассейн. В самом деле, в связи с тем, что при изменении солености в 
таких водоемах проникновение в них из других бассейнов морских орга
низмов, более соответствующих новым, изменившимся условиям, невоз
можно, в них продолжает существовать фауна, вообще характерная для 
ранее существовавших гидрологических условий.

Эти фауны, которые удобно называть ложнозапоздалыми (псевдо- 
суперститовыми), при проникновении в такой бассейн иных организхмов 
легко ими вытесняются. В качестве особенно яркого примера бассейна, 
заселенного фауной указанного типа, можно привести современное 
Каспийское море, фауна которого соответствует не современной его 
солености (около 13 %0), а гораздо меньшей, может быть, солености, не 
превышающей 3—5%0. Это доказывается тем, что фауна каспийского
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облика в Черноморском бассейне живет лишь в приустьевых, сильно 
опресненных участках современного Черного моря и в так же сильно 
опресненных его лиманах. Другим доказательством того, что современ
ная фауна Каспийского моря является ложнозапоздалой, может слу
жить факт необычайно быстрого расселения в нем многих ¡морских 
организмов, .например моллюска МуШаз1ег ипеаЫэ Ь., проникших туда 
или случайно, при переброске судов в Каспийское море из других 
морей, или при искусственном переселении из Черного и Азовского 
морей.

На основании приведенного материала, мы можем высказать пред
положение, что за рассматриваемый промежуток времени Каспийский 
бассейн мог часто и резко,изменять свою соленость.

Перейдем теперь к дальнейшему рассмотрению истории развития 
Каспийского бассейна.

В начале бакинского времени, когда, несомненно, существовала тес
ная связь между Черноморским и Каспийским, водоемами, соленость 
вод как в первом, так и во втором вряд ли превышала 4—6%0. В это 
время площадь, занятая Каспийским бассейном, значительно превышала 
площадь современного Каспия.

Во второй половине бакинского времени, когда площадь рассматри
ваемого! бассейна резко сократилась (в Поволжье в это время отлага
лись коссожские и сингильские пресноводно-континентальные слои), 
соленость его вод, вероятно, значительно повысилась, возможно, до 
7—9 % 0.

Далее, в первую половину хазарского века — время нового расшире
ния площади Каспийского бассейна — можно вновь предположить по
нижение солености, возможно,— до 5—7°/оо. Во вторую половину хазар
ского века, когда площадь бассейна сократилась и в Поволжье отлага
лись пресноводно-континентальные ательские слои, можно предполагать 
повое повышение солености — до 8—10 %0. В первой половине хвалын- 
ского века, т. е. во время максимальной трансгрессии Каспийского бас
сейна, можно опять предполагать понижение солености, может быть, 
особенно значительное (до 5—7%0), а во вторую половину указанного 
века — новое повышение солености (до 9—11 % о). В это время площадь 
бассейна опять резко сократилась, и в Поволжье, вместо морских осад
ков, происходило накопление пресноводно-континентальных джоржан- 
ских и кемрудских слоев. Крайне интересна последующая история Кас
пийского бассейна, т. е. время отложения арало-каспийских слоев. Этг 
слои также характеризуются весьма широким распространением, но 
особенно важно то, что в них появляется среди обычной каспийской 
фауны моллюсков новая форма — СагйШт ейи1е Ь.

Несомненно, что этот моллюск проник в Каспийский бассейн из 
Черноморского, но пути и история его проникновения остаются до на
стоящего времени невыясненными.

Сложность решения этого вопроса заключается в том, что если Кас
пийский бассейн, имевший в рассматриваемое время соленость порядка 
6—8% о, вступил хотя бы в затрудненное сообщение с Эвксинским, то 
остается непонятным, почему сюда проник только СагйШт ейи1е Ь  
Можно лишь высказать предположение, что в это время соединение 
между указанными бассейнами было весьма кратковременным и сильно 
затрудненным, причем по проливу, соединяющему их, сток вод проис
ходил лишь в одну сторону — из Каспийского моря в Черное, а в этих 
условиях могли мигрировать только такие весьма подвижные бенталь- 
ные моллюски, как СагйШт ейи1е Ь.
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• _
Приняв за границу между четвертичным и третичным периодами 

начало акчагыльского времени, мы будем иметь возможность, во-пер
вых, четко отделять четвертичные и третичные отложения, образовав
шиеся в бассейнах, расположенных как в Черноморской, так и в Кас
пийской областях, а во-вторых, более уверенно разделять отложения 
указанных возрастов, формировавшиеся в условиях континентального 
режима, руководствуясь в этом отношении условиями залегания и ре
зультатами минер алогических исследований, которые легко позволят 
устанавливать примесь или, наоборот, отсутствие вулкано-генного мате
риала.

Нужно, однако, сказать, что предлагаемая граница между четвер
тичными и третичными отложениями не может считаться достаточно- 
обоснованной. Для решения поставленного вопроса необходимо в пер
вую очередь разработать единую схему деления морских й континен
тальных отложений, используя все многочисленные методы стратигра
фических построений, и лишь после этого, основываясь главным обра
зом на истории развития наземных фаун позвоночных, установить 
границу между третичной и четвертичной системами.
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' еет. По мнению Д. Н. Талиева и других зоологов, нерпа, лососе- 
появились в Байкале в ледниковое время, а щука и окунь 

позже их. Соответственно с этим Талиев считает, что :раз~ 
отлъшого количества глубинных форм СоИо1йе1 в Байкале про- 

з. послеледниковое время.
г г-г.лътате изучения бычковых Д. Н. Талиев совершенно отвер- 

пенпе о реликтовом характере вообще всей глубоководной фауны 
Он считает неверным представление, что эта, целиком энде- 

сауна состоит из древних форм.
:-~спни вопроса о происхождении глубоководной фауны Байка- 
хгпческие данные говорят в пользу тех мнений, согласно кото- 
зс является сравнительно молодой фауной, производной от мел- 

2.= :±. Байкальская впадина образовалась в результате длительного 
земной коры, которое происходит с третичного времени с  

_з7:>ерной скоростью и перерывами и осложняется сбросовыми 
готми. особенно сильно развитыми вдоль западного берега озера, 
пзъ: Байкала достигают 1740 м. Прогибание обусловлено верти- 

лвнжениями земной коры, с которыми связано ее растяже-

п:гнческие материалы по Байкальской впадине достаточно 
тленно указывают, что способ образования этой впадины прин-

— _7-но такой же, как и ее юго-западного продолжения — Тункин-
который был описан мной в 1935, г. вместе со сводозым 

—сем (точнее вспучиванием) Хамар-Дабана на основании 
- зсаннй в 1927— 1929 и 1934 гг. Произведенные тогда исследова-
- казали, что вертикальные изгибовЫе движения земной коры с  

._п ± амплитудой отчетливо проявились с третичного времени в
засни Хамар-Дабанского нагорья и южного борта Тункинского 

-газ. который с противоположной, северной, стороны по подножью
- сссскнх гольцов ограничен грандиозным четвертичным сбросом. 

^ изволило В. А. Обручеву (1936, 1947) признать крупное значение
£ь_\ движений в глыбовой тектонике Тункинского Прибайкалья 

з со сбросовыми явлениями. Кроме того, Г. Е. Рябухин описал 
г г. по .буровым данным на южном берегу Байкала у подножий 

части Хамар-Дабана третичные отложения громадной мощ- 
-I. нэп чередовании мелководно-озерных, болотн1ых и наземных 

большая часть толщи залегает ниже уровня Байкала. На этом
- : тст? Рябухин сделал заключение, поддержанное В. А. Обручевым

гтр. 1170—1171), о постепенном прогибе участка Байкальского 
--■снъя. где рядом с Хамар-Дабаном накопились описанные отло- 

В последние годы мнение о существенном участии изгибовых 
------7? в неотектонике Околобайкалья, созданной вертикальными

- —зми земной коры, разделяется также С. В. Обручевым (1950).
- зсное изучение неотектоники Околобайкалья и, в частности* 
~ ззеской долины, показывает, кроме того, что при дифференци- 
~-7т вертикальных движениях земной коры во всей этой области*

как и в других местах, изгибы шры вообще являются исход- 
г : смой движений и только при достаточно большом напряжении

- сзт в перемещения глыб по расколам. Однако — последние*
на свое подчиненное значение, достигают в Околобайкалье в 

--—-гг местах громадного размаха. В настоящее время можно счи- 
“ 7 в создании всего Байкальского грабена в целом очень су- 

стссая роль принадлежит вертикальным изгибовым движениям 
7 коры, которые происходят со сравнительно малой скоростью*,
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Четвертичные оледенения, наступившие в связи с изменением кли 
мата в четвертичном периоде, несомненно сказывались в особенно силь 
ном охлаждении Байкала, даже по сравнению с современными уело 
виями: сокращался сезон с отсутствием ледяного покрова; летом вод« 
нагревалась еще слабее, чем теперь. Огромное развитие ледников I 
Околобайкалье стало особенно ясным после работ В. А. Обручева (1931 
1938), обобщающих многочисленные данное о древнем оледенени) 
Сибири. Сейчас можно считать твердо установленным, что в Около 
байкалье было по крайней мере два оледенения — максимальное 
постмаксимальное. Постмаксимальное оледенение выразилось трем 
фазами, последовательно уменьшавшимися в своем развитии (условн 
их можно также считать тремя постмаксимальными оледенёниями). 
Доказывается, что во время максимального оледенения горные ледник 
как в северной, так и в южной части озера спускались непосредствеЕ 
но в Байкал; следует думать, что откалывавшиеся от них глыбы пре 
вращались в айсберги, которые в течение всего лета плавали по озер} 
В северной части Байкала ледники спускались к его берегам во многи 
местах с Баргузинского и с Байкальского хребтов, как это извести 
из работ В. П. Маслова (1939>, Л. Н. Тюлиной (1948) и Н. В. Думит 
рашко (1948). В южной части, в ✓ районе Танхоя, ледники Хамар-Дг 
бана тоже спускались особенно низко; ледник, выходивший из гор п 
долине Переемной, достигал озера.1 2 Существуют косвенные данные 
том, что и во время постмаксимального оледенения, в первую его ф< 
зу, некоторые ледники Баргузинского хребта в северной части Байкал 
тоже могли выходить к берегу озера.3 Впрочем, и без того климат в 
время постмаксимального оледенения существенно сказывался на охлг 
жденйи Байкала.

Общее значение четвертичного охлаждения климата в изменена 
первоначальной субтропической фауны Байкала было указано Л. С. Бе] 
гом (1922). Оно подтверждается теми скудными палеонтологическим 
данными, которыми мы располагаем из древнебайкальских отложени 
В третичных отложениях на юго-восточном берегу Байкала извести 
палюдины и униониды, описанн!ые Е. С. Раммельмейер (1931, 1940)
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�($'� �� ��*��"��'� �� ��*��($� ��"��� !������ <�$����'� ����"���!�� ���
:��������� ���� ��&���$0� � � ����&��:� ������(:� !��$!��� �� !����"����
��!������� �� � ��*��(�����:!�� *�����:'� ����� ������ ���������� �� ����
���"���� C���#%�����������  �$����!���� ������*�('� ��� ���:����!�� |�
��������0� E�����N�����&�!���� �*��������  ������� <�$����� �� !��*�� !� ��
���"������'� ��!�������'� ���*[(����� �� ������"�#�� ���*(����� ��������
��� C���#%�#�  �$����!�����  ����!�� �!���!����� ����'� &��� ��� �����N��
 ������� *���!��� !������� ������������ ���(� �� ��� ��"��$� *���'� !����
��� ��� �� �!� ����!��� ������'� !� �����(�� !��*��(�  ������&�!���� ��!���
���� �� "�����(�0

;����� ����*������� ����������� *��&����� �������&�!����� N������� \�
C���#%��� ������&�!����� ����� <�$����� ������!�� � ��*������� �� ��\�
������$� ��� ��������$� N���('� �������� ��!��������� �� ��*�������� ����
�� ����� <�$����!��$� ������(� ��� !��������(:'� �!��#&��������  ��(���
��� ��� ��� �� *�!������� �:� ������*����'� ���!��!� �������!�� �� ���($�
�!������� !�)�!��������0� ������� *���&������(�� ����*�����!�����  ����
��$� ����� ���������� �� C���#%���  �$����!��$� N���(� !��"��� N����
�*������������� ����������� ������� W)�����:� �!������'� ��!����"�����
�� !������$� &�!��� �*���0

1 Межледниковый возраст байкальской ингрессии определяется стратиграфии�
ским положением соответствующих озерных отложений в исследованных мной Т |�
кинской и Баргузинской долинах между горизонтами морен, принадлежащих к ма�
симальному и постмаксимальному оледенениям.

2 На межледниковый возраст четвертичных озерных песков Забайкалья, напр�
мер по Селенге в районе Кяхты, указывал В. А. Обручев (1938, стр. 1273—1274). ,











ПАМЯТИ ДЕЯТЕЛЕЙ НАУКИ

М. В. ВОЕВОДСКИЙ 1

G�•€�/ �• PJ

23 октября 1948 г., после тяжелой непродолжительной болезни, на 
45-м году жизни скончался археолог Михаил Вацлавович Воеводский. 
Имя М. В. Воеводского ши
роко известно не только 
археологам нашей страны, 
но и всем интересующимся 
историей четвертичного пе
риода: геологам и палеонто
логам, географам, ботани
кам и зоологам.

Более 10 лет он состоял 
членом Ученого совета Ко
миссии по изучению четвер
тичного периода АН СССР, 
и ни одна сколько-нибудь 
крупная комплексная работа 
Комиссии не обходилась без 
его активного участия.

Вся деятельность М. В.
Воеводского свидетельствует 
о его широких научных ин
тересах.

С 1923 по 1936 г. основ
ная научная деятельность 
М. В. Воеводского сосредо
точивалась вокруг двух 
крупных вопросов: история 
техники первобытной кера
мики и проблемы мезолита 
�� раннего неолита СССР. � 4?(4' � �(9'()2)47� �2.)2/804,
Для решения этих задач 
М. В. Воеводский принимал
непосредственное участие в многочисленных экспедициях как в Евро
пейской, так и в Азиатской части СССР и изучил большинство собраний 
крупнейших музеев Союза.

С 1936 г. основные научные интересы М. В. Воеводского были на
правлены на решение труднейших проблем периодизации палеолита и 
мезолита’ СССР.

!� �<65'402)(*(� 1(0:.� )� a�-(104?� 8225R.*4D?� ����bY� )� )+'�� VVVQY� <28)DR.*J
*23� <(3D14� ��� ��� �2.)2/802;2�

@� �.1).-147*+,� <.-42/Y� \� !#
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944b� )� 85�� a�-?.2'2;47.804.� -(521+� �0(/.344� *(� *2)281-2,0(?b�� �=)�� ������ �
)+<�� !$"Y� ��Y� !"B#Y� 81-�� !A$ !B#�

@�� S�2)3.81*2� 8� ��� ��� �(/.-23T�� �7(8120� �0*D14*2� ��2'2;(�� �12D*04� -2/2)2;2 �
25R.81)(�� �'()(� 4=� 12,� : .� 02''.014)*2,� 81(1L4Y� 81-�� !&# !#N�

P�� �(;'D/*+.� <28254D� <2� (*1-2<2'2;44�� �*1-2<�� :6-*('Y� \� !Y� !"B#� ;�Y� 81-�� !&&�
"� �=� <2'L802,� (-?.2'2;47.802,� <.-42/404�� �5=2-� 81(1.,Y� <23.R.**+?� )� :6-*� �

aƒuqpy‡yrlu� �olsky}y€urvxkY� 1�� VY� VQY� VQQ�� a�-25'.3+� 4812-44� /20(<41('48147. �
804?� 25R.81)bY� \� # NY� !"B#Y� 81-�� !@$ !@&�

!$�� �'4*D*(D� <286/(� ;�� �280)+� VWQ VWQQQ� ))�� <2� 3(1.-4('(3Y� 825-(**+3� <-4� -(%



)	�+��� $�+������ � 	%�� 99

ботах Метростроя, сб. «По трассе первой очереди Московского метрополитена», 
Изв. ГАИМК, вып. 132, Л., 1936, стр. 168—171.

11. Рецензия на книгу L. Sawicki «Przemyst swadierski i staniwiska wydmowege Swidry 
Wielke». Анггропол. журнал, № 4, 1940, стр. 467—470.
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ритории леоной зоны Европейской части РСФСР. Сов. археология, 1, Л., 1936, 
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17. У-суньские могильники на территории Киргизской ССР. Вестник древней истории, 
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�2<-28� 2� 81-(14;-(G47.802,� ;-(*49.� 3.:/6� 1-.147*+3� 4� 7.1).-147*+3� <.-42/(J
34� D)'D.18D� 2/*43� 4=� 86R.81).**.,>4?� )2<-282)� ;.2'2;44�� �(� VWQQQ� �.:/6*(-2/*23  
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�81(*2)'.*4.� ;-(*49+� 3.:/6� 1-.147*+3� 4� 7.1).-147*+3� <.-42/(34� <-./81()'D.1  
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1.'L*2�
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*(-2/*2,� 7.1).-147*2,� 0(-1+Y� H1(� ;-(*49(� <-2)2/4'(8L� *4:.� 34*/.'L804?� 21'2:.J
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�.*/.*94D� 8*4=41L� ;-(*496� /'D� 7.1).-147*2;2� <.-42/(Y� 8� *(>.,� 12704� =-.*4DY  
82).->.**2� <-()4'L*(Y� 2/*(02� <-474*+Y� =(81()'D)>4.� H12� /.'(1L� ()12-2)� -.G.-(12)Y  
*.� 43.I1� <-4*94<4('L*2;2� ?(-(01.-(� 4� 28*2)(*+� *(� S©I-3('L*+?� 8225-(:.*4D?�  
�2'..� <2/-25*2� *(>4� )=;'D/+� *(� H121� ª)2<-28� 4='2:.*+� )� 81(1L.� a�� ).-?*.,� ;-(*49.  
1-.147*2I� <.-42/(bY� 2<65'402)(**2,� �)� 852-*40.� 81(1.,� _a�(1.-4('+� <2� 7.1).-147*2J
36� <.-42/6� ����bY� )+<� AY� 4=/�� �.1).-147*2,� 02348844� !"#$� ;�Y� )� 8)D=4� 8� 7.3� 8.,7(8  
3+� 2;-(*47438D� '4>L� *.0212-+34� =(3.7(*4D34Y� *.<28-./81).**2� 21*28DR4348D� M  
<65'406.3+3� -.G.-(1(3�

�-D/� '4� *6:*2� /20(=+)(1LY� 712� =(� 28*2)6� <-4� <-2)./.*44� ;-(*49+� ª3.:/6� /)63D  
;.2'2;47.80434� 8481.3(34� /2':*+� 5+1L� <-4*D1+� <('.2*12'2;47.804.� /(**+.Y� 0(0� *(4J
52'..� 25i.014)*+.� 4� <-(0147.804� 9.'.8225-(=*+.�� �/*(02� <-4� <-2)./.*44� ;-(J
*49+� S�.:/6� 7.1).-147*+3� 4� 1-.147*+3� <.-42/(34� H121� <-4*94<� 7(812� 4;*2-4-6.18D  
�(0� H12� )4/*2� 4=� <65'406.3+?� *4:.� ª-.G.-(12)Y� /(: .� 1.� 67.*+.Y� 0212-+.� 812D1� =L  
5*281-(14;-(G47.80*,� <-4*94<Y� *(?2/D18D� <2/� ;4<*2=23� /-.)*.,>.;2� a;I*9802;8bY� ;  
4*2;/(� .R.� 52'..� -(**.;2� a/6*(,802;2b� 2'./.*.*4D�� �� ;I*9802;2� 2'./.*.*4DY� *2� 4;  
3*.*4IY� *(74*(.18D� 7.1).-147*+,� <.-42/�� � .:/6� 1.3� 86R.81)2)(*4.� H14?� /-.)*.,J
>4?� 2'./.*.*4,� .R.� /('.02� *.� /20(=(*2Y� )2� )8D023� 8'67(.Y� /'D� 1.--412-44� =(� %<-.J
/.'�(39� �'L<Y� (� 802'L02%*456/L� *(/.:*2.� 82<281()'.*4.� 8� *434� 21'2:.*4,� )4.('+04,%  
802,� 25'(814� <-4� 82)-.3.**23� 82812D*44� =*(*4,� <2714� *.)2=32:*2�� �(043� 25-(=27  
2<.-4-6D� G2-3('L*2� /(**+34� 54281-(14;-(G44Y� H14� 67.*+.� <-(0147.804� 8)2/D1� ).=  
0� 1236Y� 712� /2<680(I1� <-4*D14.� .R.� *.� /20(=(**2;2� ;I*9802;2� 2'./.*.*4DY� (� =�  
28*2)6� ;�� <-2)./.*44� *4:*.,� ;-(*49+� 7.1).-147*2;2� <.-42/(� <-4*43(I1� *.� <('.2*J
12'2;47.804,� <-4*94<� S4812-4I� G(6*+TY� 0(0� H12� /.'(.18D� )� 21*2>.*44� ;-(*49� 3.:J
/6� /-6;434� ;.2'2;47.80434� 8481.3(34Y� (� 0'43(147.804,� G(012-� 2'./.*.*4DY� *.4=J
5.:*2� 8)2/D� )� -.>.*4.� )2<-28(� =*(741.'L*+,� H'.3.*1� 865i.014)4=3(�� �(0� =  
86R*2814� <2816<(.1� �(/.*%�(6H'LY� K'2->619� 4� �(*%�23.-.*Y� K-4(*Y� �4''42-409  
�2�46.M� �0'.,Y� �45.-(%K.;Y� �688.'LY� �454*;(Y� �2'+41./1Y� ‘.,*.-�
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¥�.65./41.'L*+34� 20(=+)(I18D� 4� <2<+104� *(3.141L� ;-(*496� 3.: /6� a1-.147*+3� 4 �
7.1).-147*+3� <.-42/(34� %*(� 28*2).� 521(*47.804?� /(**+?� )� /20'(/(?� K'2-*)619(� 4 �
�(D%�23.-.4Y� ��� �('4902;2� 4� ��� �('4902,� 4'4� *(� 28*2)(*44� 4=67.*4D� G2-(3444G.- �
�('L3�H**23� 4� 1.012*404�  %��454*;(�

�/*(02Y� ;2)2-D� 2� *.65./41.'L*2814� H14?� )+)2/2)� <2� )2<-286� 2� S;-(*49.� 3.:/6 �
1-.147*2,� 4� 7.1).-147*2,� 8481.3(34Y� 3+� *4� )� 02.3� 8'67(.� *.� ?2143� 80(=(1LY� 712� ()%Y �
12-+� /20'(/2)� )225R.� *.� 681(*()'4)(I1� *40(04?� 81-(14;-(G47.804?� ;-(*49�� �+� ?2J
143� '4>L� <2/7.-0*61LY� 712� 434� *.� <-4)2/418D� /281(127*+?� /(**+?� /'D� <-2)./.*4D �
; - ( * 4 9 + � 3 . : / 6 � / ) 6 3 D � ; . 2 ' 2 ; 4 7 . 8 0 4 3 4 � < . - 4 2 / ( 3 4 � � �-./'(;(.3+. �
/20'(/740(34� -.>.*4D� 32;61� 5+1L� -(883(1-4)(.3+� '4>L� 0(0� 28*2)(� /'D� <-2)./.J
*4D� ;-(*49+� 3.:/6� /)63D� H<2?(34Y� 4� <-4123� ; - ( * 4 9 + � 7(R.� )8.;2� 6 = 0 2 � 3 . 8 1 J
* 2 ; 2 � = * ( 7 . * 4 D Y � 1(0� 0(0� 2*4� 28*2)(*+� *(� 8225-(:.*44� 2� <-./<2'(;(.3+?� 0'43(J
147.804?� 4=3.*.*4D?Y� (� *.� *(� (*('4=.� 4812-44� -(=)414D� G(6*+� 4'4� G'2-+�

�.)2=32:*281L� <-4*D1L� *4� 2/*2� 4=� )+/)4*61+?� 8225-(:.*4,� =(� 28*2)6� -.>.*4DY �
<-25'.3+� )� 25>.,� ..� G2-3.� 2568'2)'.*(� 4� 1.3Y� 712� <2714� )8.� /20'(/+Y� ?-23.� 1-.? �
0(8(I18D� ?21D� *� 0-6<*+?Y� *2� )8.� : .� 7(81*+?� )2<-282)Y� (� 43.**2]� ;-(*49+� 3.: /6 �
<'.,8129.*23� 4� <'429.*23� *(� 21/.'L*+?� 1.--412-4D?� ��G-404Y� S�4/.-'(*/2)Y� �(J
1(;2*44Y� 5(88.,*(� �.3(*(Y� �1('44Y� �;2%�(<(/*2,� �)-2<+Y� �8<(*44Y� �64=4(*+Y� �81% �
�*/44Y� �*;'44Y� �43('(.)Y� �41(D�� �-4� H123� )8.� 8)2/418D� 12'L02� 0� -(='474I� G(6*+Y �
G'2-+� 4'4� 0� 2<48(*4I� -(='474,� )� 4*1.*84)*2814� ;.2'2;47.804?� <-29.882)� )� <'429.*. �
4� <'.,8129.*.� H14?� 81-(*�� �2).->.**2� =(5+)(.18DY� 712� .R.� )2)8.� *.� /20(=(*2Y� 32:*2 �
'4� H14� -(='474D� 2<48+)(.3+?� G(6*� 4� G'2-� 8741(1L� /281(127*+34� /'D� 21*.8.*4D� ,? �
/.,81)41.'L*2� 0� -(='47*+3� ;.2'2;47.8043� <.-42/(3Y�(� *.� 0� 52'..� /-25*+3� <2/-(=/.J
'.*4D3� ;.2'2;47.802;2� )-.3.*4�� �12� :.� 0(8(.18D� 1.012*47.804?� D)'.*4,� 4� 9-�Y� 12� 28J
1(.18D� *.D8*2,� /(: .� 4?� /(14-2)0(Y� <2802'L06� 2*(� *.� 43..1� <2/� 8252,� *(/.:*+? �
28*2)(*4,�� �� 1(0� 0(0� )� H14?� /20'(/(?� 2186181)6.1� -(88321-.*4.� 25R4?� <-4*94<2) �
02--.'D944� 02*14*.*1('L*+?� 21'2:.*4,� )� -(='47*+?� 81-(*(?Y� 12Y� 27.)4/*2Y� 81-(14J
;-(G47.80(D� ;-(*49(Y� <-4*43(.3(D� )� *4?� =(� ;-(*496� 3.:/6� /)63D� ;.2'2;47.80434 �
<.-42/(34� �<'429.*23� 4� <'.,8129.*23Y� *.� 32:.1� 5+1L� <2'2:.*(� )� 28*2)6� /('L*.,J
>.,� 02--.'D944�

�<2'*.� .81.81).**2� 5+'2� 5+� <281()41L� )2<-28� 2� 81.<.*4� 2528*2)(**2814� )+/.'.J
*4D� 7.1).-147*2;2� )-.3.*4� )� 82)-.3.**+?� -(30(?� <'.,8129.*(� 4� ;2'29.*(� 0(0 �
;.2'2;47.802;2� <.-42/(Y� (� *.� 3.*L>.;2� 21-.=0(� ;.2'2;47.802,� 4812-44�� �(3� 0(:618D �
*.� '4>.**+34� 28*2)(*4,� =(3.7(*4D� �(*�/.-%K'.-0(� 2� 123Y� 712� ;-(*49(� <'4-9.*( �
4� <'.,8129.*(� 43..1� =*(7.*4.� 12'L02� 0(0� ;-(*49(� 3.:/6� H<2?(34� )*61-4� <.-42/(� �
�(8'6:4)(.1� )*43(*4D� 4� .;2� <-./'2:.*4.� 210(=(1L8D� �1� 1.-34*2)� 1-.147*+,� ,� 7.;% �
).-147*+,� <.-42/� 0(0� D)*2� 681(-.)>4?�� E12� )2<-28� *.� *2)+,�� �36� 6/.'D'28L� )*43(J
*4.� )� -D/.� -(521� 82).1804?� 67.*+?� S��� ��� �()'2)Y� ��� ��� �(=(-H)47Y� ��� ��� �402J
'(.)� 4� /-�T�� �2� )� /20'(/(?Y� <-./81()'.**+?� *(� 02*;-.88Y� 2*Y� 0� 82:('.*4IY� *. �
<2'674'� 21-(:.*4DY� ?81DY� *.823*.**2Y� -.>.*4.� .;2� 8)D=(*2� 82� 3*2;434� <-4*94<4('LJ
*+34� )2<-28(34�

�� 1-.?� 2<65'402)(**+?� -.G.-(1(?Y� <28)DR.**+?� 25>43� )2<-28(3� <-2)./.*4D� ;-(J
*49+� 3.:/6� 1-.147*+3� 4� 7.1).-147*+3#� <.-42/(34Y� '452� ª02*81(14-6.18D� *.5'(;2<2J
'674.� )� H123� 21*2>.*44� 4� )2='(;(I18D� *(/.:/+� *(� *(812DR4,� 02*;-.88� S�4*;TY� '452 �
<-4=*(.18D� <-24=)2'L*281L� 4� )8.� :.Y� *.8321-D� *(� H12Y� *.25?2/43281L� 21/.'.*4D �
<'.,8129.*(Y� 0212-+,� D)'D.18D� *.� 52'..� 0(0� 21-.=023� /'429.*(Y� <-47.3� 54281-(% �
14;-(G44� 21)2/418D� )12-281.<.**(D� -2'L� S‘ .,*.-TY� '452� )2='(;(I18D� *(/.:/+� *( �
4=67.*4.� 4334;-(*12)� 3'.02<41(IR4?Y� <-4� <232R4� 0212-+?� 32:*2� 681(*2)41L� H16 �
;-(*496� SU2<)6/TY� 712� *(3� 0(:.18D� 82).->.**2� *./281(127*+3�� �(043� 25-(=23Y� 4 � ) �
H14?� /2%0'(/(?� *.� <281()'.*+� >4-202� <-4*94<4('L*+.� )2<-28+Y� 8)D=(**+.� )� <.-)6I �
27.-./L� 8� 4812-4.,� -(=)414D� 2-;(*47.802;2� 34-(� 4� 8� )+D8*.*4.3� 28*2)*+?� <-4*94<2) �
02--.'D944Y� 5.=� 7.;2� *.'L=D� -.>(1L� 4� )2<-28� 2� ;-(*49.� 3.:/6� 1-.147*2,� ,� �.1).-J
147*2,� 8481.3(34�

�(02*.9Y� 25-(R(.1� )*43(*4.� 121� SG(01Y� 712� )� /20'(/(?� 2� /-(*49.� 3.: /6� 1-.J
147*+3� 4� 7.1).-147*+3� <.-42/(34� 6/.'D.18D� ).8L3(� 3('2� )*43(*4D� 4802<(.3236 �
7.'2).06Y�<2D)'.*4.� 4� )8D� H)2'I94D� 0212-2;2� 82).->4'(8L� )� 1.7.*4.� <28'./*.;2� 21-.=J
0(� ;.2'2;47.802,� 4812-44�� E12� 825+14.� ).'47(,>.,� )(:*2814Y� 0212-2.Y� 0(0� <-./'(J
;('da� ��� ��� �()'2)Y� ��� ��� �.-*(/804,Y� ��� ��� S�6504*� 4 � 3*2;4.� /-6;4.� 67.*+.Y� 8'./2J
)('2� 5+� 21-(=41L� )� 8(323� *(=)(*44� <28'./*.;2� ;.�2�'2;47.802;2� <.-42/(�� �/*(02� .36 �
82).->.**2� *.� 6/.'.*2� )*43(*4D� )� /20'(/(?Y� <-./81()'.**+?� *(� VWQQQ� �.:/6*(-2/J
*2,� ;.2'2;47.804,� 02*;-.88�

�(043� 25-(=23Y� *.8321-D� *(� 3*2;2748'.**281L� -(883(1-4)(.3+?� /20'(/2)� 4� *.J
823*.**+,� 4*1.-.8Y� 0212-+,� <-./81()'DI1� 3*2;4.� 4=� *4?Y� )2<-28� 2� ;-(*49.� 3.:/6 �
1-.147*+3� 4� 7.1).-147*+3� <.-42/(34� 281('8D� /('.02� *.� -.>.**+3� 4Y� 86/D� <2� 2<65J
'402)(**+3� -.G.-(1(3Y� 3('2� <-2/)4*6'8D� )<.-./�� �� 82:('.*4IY� *(3� <20(� .R .%* .J
4=).81*2� 25R..� -.>.*4.� 02*;-.88(Y� <-4*D12.� 25� H12,� 8.-44� /20'(/2)�
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А р а м б  у р К- ( A r a m b o u r g  С.). Границы и корреляции четвертичного периода
Африки.
Автор, придерживаясь классификации четвертичных отложений Африки, принятой 

в 1947 г. конгрессом в Найроби (Nairobi), указывает, что изучение ископаемой фау
ны оеверо-африканских отложений позволяет устанавливать определенные страгпигра- 
фичеокие сопоставления между различными районами'.

Важным маркирующим горизонтом, имеющим распространение по всему Среди
земноморскому бассейну, являются красноцветяые элювиальные отложения с инду
стрией мустье*лаваллуа�, залегающие над отложениями морской террасы со Strom bus 
bubonius. Красноцветные образования одновременны вюрмской морской регрессии, 
соответствуют последнему великому плювиальному периоду и эквивалентны началу 
отдела гамблиен (Gamblien).

Четвертичные отложения Паликао (Palikao) и озера Каррар соответствуют верх
ней части нижнекамааийского (Kaon a sien) отдела; отложения Тиходэн (ТШобадпе) 
в Сахаре — верхнекамазийокому времени. Серия прибрежных песчаников Марокко с 
конгломератами в основании, содержащих Archidiskodon  cf. recki, зашатышегг весь 
камазийский отдел.

С другой стороны, изучение ви л л афр анкеких отложений Константиноса, прово- 
давшееся автором ¡в течение нескольких лет, показало, что по своей фауне они экви
валентны таковым Кагерци (Kaguérien), так как содержат характерную ассоциацию: 
A nancus , Elephas cf. pldnifrons , Stylohipparion, Lybithertum  и т. д. и должны быть 
отнесены к началу плейстоцена. Их стратиграфическое соответствие вилла франкским 
отложениям Европы оправдывает ¡мнение Ога о том, что начало четвертичного пе
риода! должно быть связано с появлением современных родов Bos, Equus я  Elephas.

Б а д е н - П а у э л  Д.  Ф. ( B a d e n - P o w e l l  D. F. W.). Граница между плиоценом
и плейстоценом в отложениях Британии,
Применение метода Дайела (Lyell) для -установления плиоцена путем опреде

ления процентного соотношения живущих и ископаемых видов морских моллюсков 
позволяет поместить начало плейстоцена для хорошо известных в своей последова
тельности отложений Восточной Англии ¡в ледниковую серию. ¡Поэтому некоторые 
британские геологи, несколько изменяя этот метод, относят всю ледниковую серию 
этой области к плейстоцену, а коралловый, красный, норвичский -и вейбурнский кра
ги и отложения Кромерокого лесного слоя — к плиоцену.

Однако данные палеонтологии допускают еще большее отступление от пер|вона- 
чальеой схемы Дайела и позволяют отнести норвичский, вейбурнокий и даже крас
ный краги к нижнему плейстоцену.

Из двух этих взглядов большее предпочтение оказывается тому, ^оторый позво
ляет проводить границу между плиоценом и плейстоценом вблизи или у основания 
красного крага. Это происходит отчасти потому, что здесь, видимо, проходит гра
ница первого появления Elephas merfdioiiatis, а также и потому, что характер мор
ских моллюсков красного крага указывает на ухудщение климата, связанное с нача
лом плейстоценового оледенения.

Ф е р у г л и о ,  Э. ( F e r u g l i o  Е.). Возраст морских террас Патагонии.
.Исследования Морских террас Патагонии, проведенные автором .в 1927—1933 гг. 

и возобновленные в 1935 и 1946 -гг., позволили удовлетворительно установить точную 
последовательность различных горизонтов на основании адо/шметричесжиго положе
ния и состава их фауны моллюсков.
Вдоль атлантического побережья Патагонии намечаются шесть главных горизон

тов «морских террас, достигающих различных широт. Районом, наиболее благоприят
ным для изучения этих террас, является Пуэрто Дезеадо (47—48° с. ш.), где имеет
ся пять ясно выраженных горизонтов. Эгн горизонты простираются вдоль реки в со  
ответствии с речными террасами.

Шесть упомянутых террас встречаются соответственно на высоте 170—186 м над 
уровнем «моря; 115—.140; 45—95; между 15 и 42; 15—30 м и в—il2 м. Самая высокая 
терраса располагается в 50—55 км от побережья; она содержит 30—35% вымерших 
видов. По возрасту она, вероятно, относится к верхнему плиоцену. Отложения вто
рого террасового уровня содержат фауну, во многом подобную фауне первой герра' 
сы. Третий и четвертый террасовые уровни, относящиеся ’ соответственно к предпо
следней и последней межледниковым’ фазам, содержат вида, почти все существую
щие в настоящее время, но теперь ушедшие в более теплые ©оды. Пятый террасовый 
уровень характеризуется присутствием многочисленных видов аналогичных ^фауне от
ложений последней ледниковой или первой послеледниковой фаз. Последний горизонт 
содержит виды, обитающие в настоящее время в прилегающем море.
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K ' 2 - > 6 1 9 � G� � 4� �� (�*�%�B�2�3�.�-� .�*� ��*�*� (� �� � V�%� S��} y o r �s w ~ �v� ��� q�x�p� ‚ q x  
` y ‡ k o k x � � x x q � ‰�� 	�T�� Палеоботаническая граница между плиоценом  
и плейстоценом в Н идерландах.
�(3(D� 32'2/(D� 1-.147*%(D� G'2-(� �4/.-'(*/2)� 5+'(� *(,/.*(� )� -)).-4,8:4?� ;'4J

*(?Y� 0212-+.� -(=-(5(1+)(I18D� 0� )281206� 21� -.04� �((8� <2� 25.� 812-2*+� 21� /(1802%  
;.-3(*802,� �;-(*49+Y� 5'4=� �.).-(dY� �)2'3.*(� 4� �-(*8863(�� E14� ;'4*+� 82/.-:(1� 34J
0-2802<47.804.� 281(104� <-43.-*2� 81(� %)4/2)� ;(3*28<.-32)� 4� (*<422<.-32)Y� 8-./4� 02J
12-+?� 28252� ?(-(01.-*+]� Actiriidia, Brasenià, Carya, C innamonmm, Dulichium, 
Epiprem num Y� E uryaleY� LiquidambarY� M agnoliaY� N yssaY� P h e l lo d e n d r o n PseudolarixY 
Pterocarya, Sequoia.

�� 1.7.*4.� /-.)*.,>.;2� 2'./.*.*4D� 3*2;4.� 4=� *4?Y� *.)4/43236Y� )+3.-'4� )� �4J
/.-'(*/(?Y� 1(0� 0(0� *(452'..� /-.)*DD� 4=).81*(D� <'.,8129.*2)(D� G'2-(Y� *(,/.**(D� )  
;'4*(?� 6� �.;.'.*(Y� /.-.)*4Y� -(8<2'2:.**2,� )� !$� a03� 0� 8.).-6� 21� �.).-(Y� /2� 84?� <2-  
/( ' ( � '4>L� 8.3L� 4=� 6<23D*61+?� )4/2)Y� (� 43.**2]� Actinidae, B r asenta, Dulichium, 
Euryale, M agnolia, Phellodendron � 4� Pterocarya.

�.).-4,(04.� 4� 1.;.'.*204.� ;'4*+� -(='47(I18D� 1(0:.� 4� <2� /(**+3� <+'L9.)2;2  
(*('4=(�� �.-)+.� ?(-(01.-4=6I18D� <-486181)4.3� <+'L9+� ?)2,*+?� � Sciadopity&i 
Sequoia � 4'4� Cryptomeria,� l…�� Taxodium � 4� Tsuga � 4� /)6/2'L*+?� � Carya, Fagus, 
Liquidambar, N yssa, Phellodendron � 4� Pterocarya;� 4=� *4?� )� 1.1.'.*804?� ;'4*(?� )81-.7(M  
I;;8D� Tsuga, Carya, Phellodendron � 4 � Pterocarya.

E12� -(='474.� /(.1� )2=32:*281L� <-2).814� %;-(*496� 3.: /6� ).-0*.<'429.*2)+34� 4  
/-.�*434� <'.,8129.*2)+34� 02*14*.*1('L*+34� 21'2:.*4D34� /(: .� )� 1.?� 8'67(D?Y  
02;/(� 3(0-2802<47.804.� 281(104� 806/*+� 4'4� 2186181)6I1�

K - 4 ( * � ‰�� S � o u q x ~ Y � ‰ q p k } k u x k T �� О значении слоновых для установления гра
ницы между плиоценом и плейстоценом и стратиграфии плейстоцена Европы. 
�)12-Y� 0(0� 4� 52'L>(D� 7(81L� 488'./2)(1.'.,� S)0'I7(D� ��� � ;(TY� 8741(.1Y� 712� <'.,J

8129.*� *(74*(.18D� 8� )4''(%G-(*0804?� 21'2:.*4,Y� 1�� .�� 8)D=+)(.18D� 8� *(7('23� ('L<4,J
802;2� 2'./.*.*4D�

�2� 812-2*+� 02*14*.*1('L*2,� G(6*+� <'.,8129.*� ?(-(01.-4=6.18D� <2D)'.*4.3� 1-.?  
-2/2)� 3'.02<41(IR4?Y� 34;-4-2)()>4?� 4=� �=44]� Elephas, Equus� 4� Bos.

�12� 0(8(.18D� Elephas,� 12� 7.1+-.� 4802<(.3+?� )4/(� �)-2<+� � Е. P lanifrons� �� (� !� 8�  
w�� •�4� w~�Y�Е. m eridionalis� f k �r�~uY�E. antiquus� ��q� !�8�� 4� E. primigjenius� u F} w‡�  �aD)'DJ
I18D� )(:*+3� 81-(14;-(G47.8043� 0-41.-4.3� /'D� <'.,8129.*(� *(>4?� 25'(81.,�

� ( ' 4 9 0 4 , � ��� 4� � ( ' 4 9 0 ( D � ��� Стратиграфия четвертичного периода бассейна 
Немана.
�.1('L*2.� 4=67.*4.� 81-(14;-(G44� 7.1).-147*+?� 21'2:.*4,� )� 5(88.,*.� �.3(*(  

<-4).'4� ()12-2)� 0� -.=6'L1(1(3Y� 0212-+.� <-2'4)(I1� 8).1� *(� a<-25'.36� ?-2*2'2;44  
<'.,8129.*(� )� 9.'23�

� ( � /(**2,� 1.--412-44� 681(*2)'.*2� *('474.� 21'2:.*4,Y� <-4*(/'.:(R4?� >.814  
8(32812D1.'L*+3� 2'./.*.*4D3�� �./*402)+.� 21'2:.*4D� %-(=/.'DI18D� ª)2� ª3*2;4?� 3.81(?  
2-;(*2;.**+34� 28(/0(34� S4'481+.Y� ;4114DY� 2=.-*+.� 3.-1.'4T�� �21(*47.804.� 488'./2J
)(*4D� H14?� 28(/02)Y� a<-2)./.**+.� ;'()*+3� 25-(=23� 3.12/23� <+'L9.)2;2� (*('4=(Y� <2J
0(=('4Y� 712� <.-42/+Y� 21/.'DIR4.� 21/.'L*+.� <-2/)4:.*4D� './*402)Y� 32;61� 8741(1L8D  
8(32812D1.'L*+34� 3.:'./*402)LD34�

uF� 1.7.*4.� 0(:/2;2� 3.:'./*402)2;2� <.-42/(� aS32:*2� -(a='4741L� 4?� %<D1LT� 1.--4J
12-4D� 5(88.,*(� %�.3(*(� 5+'(� <20-+1(� 52'L>434� 83.>(**+34� /652)+34� '.8(34Y� 02J
12-+.� 0� 02*96� <.-42/(d� 21816<('4� 0� I-6� <.-./� *2)+3� <-2/)4:.*4.3� 8.).-*2;2� 02*J
14*.*1('L*2;2� 'L/(�� �.8321-D� *(� *.0212-2.� 8?2/81)2Y� '.8*+.� (88294(944� 0(:/2;2  
3.:'./*402)LD� 43.'4� 8)24� 4*/4)4/6('L*+.� 7.-1+� 4� 8)2I� 82581).**6I� 1.*/.*94I  
0� H)2'I944�� �'./+� 1-.147*+?� H'.3.*12)� 2186181)6I1�

S�.0212-+.� *(5'I/.*4DY� 21*28DR4.8D� 0� 7.1).-147*236� <.-42/6� ‘.*1-('L*2,  
a�2'L>4Y� <2=)2'DI1� 02*81(14-2)(1L� /2812).-*281L� *2)2,� 81-(14;-(G47.802,� 8?.3+  
/'D� )8.,� 25>4-*2,� 1.--412-44� �)-2<.,802,� -a(a)* 14*+�

� 4 * ; � ��� �� � �� � S � u x € � ƒ� � ��� „�T� � К  вопросу о границе между плиоценом и плей
стоценом.
�+/.'.*4.� <'.,8129.*2)2;2� <.-42/(� <-2)2/4'28L� *(� 28*2)(*44� -(='47*+?� <20(J

=(1.'.,�� �(,.'� )� !PB"� ;�� <-43.*4'� <-29.*1*2.� 8221*2>.*4.� :4)6R4?� SG2-3�� ‘-..1)47  
a)� !PPP� ;�� a<-4/.-:4)('8D� 12;2� :.� <-4*94<(Y� <2/7.-04)(D� a2186181)4.� 3%(-04-6IR.,  
'4*44b� /'D� �*;'44�� �*� <-2)2/4'� ;-(*496� )� ).-?(?� 74'2G2-/802;2� 0-(;(Y� ?21D� H  
8*280.� 4� /.'('� <-./<2'2:.*4.Y� 712� '67>.,� ;-(*49.,� )� /.,81)41.'L*2814� SD)'D.18D� 28J
*2)(*4.� S0-(8*2;2� %0-%(;(�

�2'L>4*81)2� 5-41(*804?� ;.2'2;2)� 8'./2)('2� =(� �-.81)*7.3�� �;� 8)D=+)('� *(7('2  
<'.,8129.*(� 82� )-.3.*.3� <2D)'.*4D� Equus, Bos� 4� Elephas,� 712� <-4*43(.18D� ).8L3(  
3*2;434�� �� <28'./*..� )-.3D� K'4*123� 4� /-6;434� 5+'2� <-4=*(*2Y� 712� *(452'..
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<2/?2/DR43� 28*2)(*4.3� /'D� )+/.'.*4D� *(7('(� 7.1).-147*2;2� <.-42/(� D)'DI18D� 0'4J
3(147.804.� 4=3.*.*4D�

uF� 81-(14;-(G44� *.25?2/432� 2<4-(1L8D� *(� 0(06I%12� 14<2)6I� S3.81*281L� Sa�6-. �
}ylqu}u~†bTY� ;/.� 2/*2� 4=� H14?� 1.2-.147.804?� <281-2.*4,� S32;'2� 5+� 5+1L� ª<-4)D=(*2� 0 �
86R.81)6IR.,� 2581(*2)0.� �(,.'� <-4/()('� 52'L>2.� =*(7.*4.� -(=-.=(3� �1('44Y� ))4J
/6� 12;2Y� 712� 1(3� -(=)41+� 0(0� ª)(:*+.� 32-804.� S0('(5-4,804.TY� 1(0� 4� 52;(1+.� G(6J
*2,� 02*14*.*1('L*+.� S)4''(G-(*0804.T� 21'2:.*4D�� �5'(81L� -(8<2'2:.*(� 1(0:.� 5'4= �
('L<4,802;2� ª9.*1-(� 2'./.*.*4D�

�8'4� 32:.1� 5+1L� /2814;*612� 25R..� 82;'(>.*4.� <2� <2)2/6� 12;2Y� 712� ;-(*49(� ª3.:J
/6� <'429.*23#� 4� <'.,8129.*23� -(8<2'(;(.18D� )� 28*2)(*44� 4'4� )� ).-?(?� 0('(5-4,802% �
)4''(G-(*0804?� 21'2:.*4,Y� 12� *.� 1(0� 6: .� 1-6/*2� )+/.'41L� =/.8L� 25R.<-4*D1+, �
3(-04-6IR4,� ;2-4=2*1�� �-4� *('4744� 1(02;2� �<2-*2;2� <6*01(� SSaFkxls� ‰qombT� ª32J
:.1� 5+1L� <-2)./.*(� /('L*.,>(D� 02--.'D94D� 3.: /6� -(='47*+34� G(94D34Y� )� -(='47J
*+?� 25'(81D?� -(=)414D� 7.1).-147*+?� 21'2:.*4,�

�'./6.1� *(/.D1L8DY� 712� *(� 02*;-.88.� 56/61� /(*+� )� H123� 21*2>.*44� 8221).181)6IJ
R4.� 60(=(*4D�

� H 0 H , � �� � ��� ��� S j k q m k † � j�� `�� ��T�� ` �%X~~� "[aX�•a� #Y$h^'3•$Xa� \� _’ [�M$�

�4-202.� -(=)414.� 488'./2)(*4,� *(� �G-40(*8023� 02*14*.*1.Y� 8)D=(**+?� 8� <-2J
5'.3(34� 0(3.**2;2� ).0(Y� .;2� ;.2'2;4.,� 4� 4802<(.32,� G(6*2,Y� <-4).'2� 0� *.25?2/432J
814� 681(*2)'.*4D� 1).-/2,� ;-(*49+� 3.:/6� <'429.*23� 4� <'.,8129.*23�� �88'./2)(*4DY �
<-2)./.**+.� )� -(='47*+?� 7(81D?� 02*14*.*1(� 8� <-43.*.*4.3� /'D� H12,� 9.'4� -(='47J
*+?� ª3.12/2)Y� <-4).'4� )� -.=6'L1(1.� 0� =*(741.'L*2,� <61(*49.�� �81(*2)'.*4.� D8*2814 �
)� H123� )2<-28.� 8)D=(*2� 1(0:.� 8� *.25?2/43281LI� 02--.'D944� 3.:/6� �G-402,� 4� /-6J
;434� 7(81D34� �).1(�� � � �G-40.� H1(� <-25'.3(� 68'2:*D.18D� 1.3Y� 712� 3*2;4.� 8.3.,J
81)(M� ?(-(01.-*+.� /'D� <'429.*(Y� <-2/2':('4� 8)2.� 86R.81)2)(*4.� 4� ª)� <'.,8129.*.�

�.-)+,� �G-40(*804,� 02*;-.88� <2� -(**.,� 4812-44� a)� D*)(-.� !"&@� ;�� <-4*D'—� <2 �
82).16� �.2'2;47.802;2� 02341.1(Y� -.>.*4.� 2� <-43.*.*44� 1.-34*2)� 0(;.-4DY� 0(3(=4D� a �
;(35'4DY� 8221).181)6IR4?� *4:*.36Y� 8-./*.36� 4� ).-?*.36� 21/.'(3� <'.,8129.*(� ) �
�G-40.Y� 8741(DY� 712� 28*2)(*4.� 0(;.-4D� 8'6:41� ;-(*49.,� 3.: /6� <'429.*23� 4� <'.,J
8129.*23�

�(� 28*2)(*44� ;.2'2;47.804?� 4� <('.2*12'2;47.804?� /(**+?� �<-./<2'2:.*2Y� 712 �
0(3(=4,804,� 21/.'� 8'./6.1� <2/-(=/.'41L� 4� /(1L� .;2%� ).-?*.,� 7(814� 28252.� *(=)(*4.� �
K(6*(� 3'.02<41(IR4?� �().-4*� )� �28127*2,� �G-40.Y� <2)4/43236Y� 27.*L� 5'4=0(� 0 �
G(6*.� 4=� �)4''(G-(D0804?� 21'2:.*4,� �.).-*2,� �G-404Y� 4� �)-2<+�� �*(� 8281241� 4= �
3*2;4?� 8.3.,81)Y� ª)81-.7(IR4?8D� )� <'429.*.Y� *2� 82/.-:41� 4� 52'..� -(=)41+.� ª)4/+Y �
)0'I7(D� *(812DR4?� 8'2*2)�� �� 8)D=4� 8� H143� <-./'2:.*2� -(883(1-4)(1L� ª)4''(G-(9:% �
804.� 21'2:.*4D� �)-2<+� 4� �.).-*2,� �G-404� 8221).181)6IR434� 0(;.-44� �28127*2,Y �
‘.*1-('L*2,� 4� �:*2,� �G-404�� �4''�(G-�(*0802.� )-.3D� =*(3.*6.1� 8252,� *(7('2 �
<'.,8129.*(Y� 4� ;-(*49(� 3.:/6� <'429.*23� 4� <'.,8129.*23� <-2)2/418D� *.<28-./81).*J
*2� *4:.� )4''�(G-�(*0804?� 21'2:.*4,�

� 4 ' 4 2 - 4 * 4 � � : �� ��� S��u� €�!�u�2�;�u�x�u� •�� ”�T�� •[aX�•a� Ž$%‘W� #Y�3•$X3Ž� �� #Y$hF
^'3•$X3Ž� \� l'aY���
�� 7.1).-147*+?� 21'2:.*4D?� �1('44� <28'./2)(1.'L*281L� 83.*+� G(6*+� 3'.02<4J

1(IR4?� *./281(127*2� <2'*(� /'D� 12;2Y� 7125+� ..� 32:*2� 5+'2� 48<2'L=2)(1L� /'D� 681(J
*2)'.*4D� ;-(*49+� 3.:/6� <'429.*23� 4� <'.,8129.*23�� � � 8)D=4� 8� H143� <-4?2/418D� <-4J
5.;(1L� 0� 4=67.*4I� 32-804?� 28(/02)Y� 712� 8(32� <2� 8.5.� *.� 32:.1� 5+1L� <-4=*(*2 �
'67>43� 3.12/23�� �=67.*4.� 81-(14;-(G47.802,� <28'./2)(1.'L*2814� 32-804?� 28(/02) �
<-4)2/41� 0� )+)2/6� 2� -(8<2'2:.*44� H12,� ;-(*49+� 3.:/6� <'.=4(*84,802%(814,80434 �
4�™0('(5-4,80434� 4'4� 3.:/6� <28'./*434� 4� 8494'4,80434� 21'2:.*4D34�

�2'67.**+.� )� <28'./*..� )-.3D� /(**+.� =(81()'DI1� 80'2*D1L8D� 0� <.-)236� )+)2/6 �
<2� 8'./6IR43� <-474*(3�

!�� _�('(5-4,804.� 21'2:.*4D� '.;02� 21'4743+� <('.2*12'2;47.804� 21� <'.=4(*84,802% �
(814,804?Y� *2� *.� 21� 8494'4,804?�

A�� �*(741.'L*(D� ;2-225-(=2)(1.'L*(D� G(=(� )� 25'(814� �<<.*4*� 43.'(� 3.812� 3.:J
/6� <'.=4(*84,(02%(814,8043� 4� 0('(5-4,8043� )-.3.*.3�� � .:/6� <28'./*43� 4� 8494J
'4,8043� )-.3.*.3� 1(04?� D)'.*4,� *.� 213.7.*2�

B�� U(-(01.-� 4802<(.32,� G'2-+� 4� G(6*+� /(.1� 60(=(*44� *(� 12Y� 712� 3.: /6� <'.% �
=4(*84,802%(814,8043� 4� 0('(5-4,8043� )-.3.*.3� 5+'2� D)*2.� <2?2'2/(*4.� 0'43(1(Y �
0212-2.� 32;'2� 5+1L� 8)D=(*2� 8� *(816<'.*4.3� 2'./.*.*4D^� ª<-4=*(04� <2?2'2/(*4D� 3.:J
/6� 0('(5-4,8043� 4� 8494'4,8043� )-.3.*.3� 823*41.'L*+�

� 2 ) 4 6 8 � V�� �� � S ‰ y ‚ u w r Y � ��� j�T�� 3'�� c'[a'�"[a’�~� \�YYa’ [aXM^M�…� 3'Y3%$X�h
–%X3h� �� – "3>—a#a‘X3h� •\[3#•�

�1'2:.*4DY� 82/.-:(R4.� �0'(8847.806I� )4''/G-(*0806I� G(6*6Y� S)� �1('44� S/2'4M^ �
*(� -^� }§y Y� �).-?*DD� 4� *4:*DD� /2'4*+� -�� �-*2� 4� /-6;4.� 3.81(� <2'6281-2)(TY� )� /2'4*.
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Саоны в Восточной Франции, в бассейне Пюи-эн-Белей <Вершили Луара) Централь
ной Франции залегают обычно на астийсних образованиях и перекрываются гори
зонтом, несомненно, относящимся к первому межледниковью (Кромарские лесные 
слои, Сен-Пре). За исключением полуострова Италии, где продолжался морской ре
жим, эш  отложения, представленные в континентальных фациях и относимые к вил- 
ла'франнскому времени, свидетельствуют об относительно внезапном перерыве в дли* 
тельном цикле осадконакоп ления, продолжавшемся в течение всего среднего (оле- 
зианаийского) и верхнего ( астийского) плиоцена]. В течение виллафранкокого вре
мени наступило очевидное понижение температуры; это совместимо с мнением о том, 
что образования, отложенные в это время, накапливались в условиях оледенения 
в Северной Европе, в Альпах и на Пиренеях. Таким образом, виллафранкские слои 
маркируют начало плейстоцена и не должны быть относимы к плиоцену.

О к л э й К. П. (О a k 1 е у К. Р.)- H om inidae в связи с границей между плиоценом
и плейстоценом.
Имеющиеся данные, невидимому, не оправдывают предположения о том, что гра

ница' Orai (появление Elephas, Bos и Equus) совпадает с  «гюнцским» оледенением. 
Холодолюбивые элементы в виллафраниском биоценозе могут быть связаны с дунай
ской стадией оледенения Альп. По Огу, прошла почти одна треть плейстоцена, пока 
аббевильская (раннешелльскал) культура достигла Экваториальной Африки, где про- 
алежишется ее эволюция от ольдованокой каменной культуры. Для Северо-Западной 
Африки доказано соответствие аббевильской стадии с сицилийским временем или с  
90-метровой морской террасой, образование которой связано с морской регрессией, 
сопоставляемой с гюнцом. Время, потребовавшееся для раслространения аббевиль
ской культуры между Центральной и Северной Африкой, восьми незначительно по 
плейстоценовой временной шкале. Предложение Ога может быть принято 
в качестве теоретической основы при установлении границы между плиоценом и 
плейстоценом, но при этом следует иметь в виду, что часть плейстоцена будет 
падать в этом случае на догюнцское время. Нахождение драббевильских каменных 
орудии совместно с фауной млекопитающих, соответствующей вилшафрагакской, среди 
отложений кагерии з Канамё (Кения) и Кикигати (Уганда) говорит о том, что нали
чие остатков первобытного человека может быть, так же как нахождение, видов Ele- 
phas, Bos и E quus , одним из показателей плиоцен-плейстоценовой границы.

Р и б е р а - Ф э г  Дж.  М.  ( R i b e r a - F - a i g  J. М.). О последовательности плиоцен-
плейстоцено вых отложений на северо-восточном побережье И спании.
Это сообщение содержит предварительный доклад об общих результатах, достиг

нутых при 'изучении плиоцена и плейстоцена на северо-восточном побережье Испа
нии, в области Каталонских провинций. При этом были применены стратиграфиче
ский и геоморфологический ¡методы-, что будет подробнее изложено в следующих со
общениях. На основании изучения морского плиоцена в северной части .исследован
ной площади выявлены континентальные отложения, которые могут быть сопостав
ляемы с хорошо известной астийской озерной серией французского Руссильона« 
В дальнейшем происходило широко распространенное образование эрозионных по
верхностей и ряда речных Террас.

Отмечается сходство некоторых отложений с  флювиогл1Яциальными образования
ми. Возраст самых высоких террас на основании находок Elephas m eridionalis уста
навливается как вилл а нфр аякский, что позволяет говорить о перигляциальной среде 
и плейстоценовом возрасте для этой эпохи.

Р у с с е л ь  Р.  Дж.  ( R u s s e l  R. J.). Граница между плиоценом и плейстоценом
в Луизиане.
В Луизиане не встречается естественных плиоценовых обнажений. Третичные тол

щи рассечены при первом наступлении плейстоценовых континентальных льдов. Наи
более древние четвертичные отложения встречаются -в долинах, прорезывающих тре
тичные толщи. Берхнетретичные отложения достигают мощности более 15 000 футов. 
В миоцене и плиоцене не намечается стратиграфического перерыва и особых разли
чий по фаунистичесним признакам.

Скважины в Мексиканском заливе прошли основание современных отложений на 
глубине 550 футов, где начинается широко распространенная окисленная зона самых 
■верхних частей плейстоцена!. Плейстоценовые отложения с несколькими гравийными 
горизонтами достигают в некоторых скважинах мощности в 1 5̂00 футов. iBepxHerrpe- 
тичные отложения по своей мощности превышают максимальную глубину Мекеикан- 
окого залива и представлены дельтовыми образованиями. Первая широко. распро
страненная морская серия, пройденная скважинами .ни суше, относится к нижнетре- 
тичным отложениям (олигоцен?).
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S�-(*41(� 3.:/6� %<'429.*23� 4� <'.,8129.*23� 21-4*.3�(.118D� в � 28*2)(*44� 12'RY� 21'2J
:.**+?� «� *(7('.� <.-)2;2� =*(741.'L*2;2� <-2/)4:.*4D� './*40(�� �'.,8129.*2)+.� 21'2J
:.*4D� )� 32-202,� G(944� )81-.7.*+� '4>LY� =(� <-./.'(34� 02*14*.*1('>2;2� >.'LG(� �
�(452'..� /-.)*4.� <'.,8129.*2)+.� 21'2:.*4D� *(� 86>.� <-./81()'.*+� (>'I)4(/2L*+34 �
25-(=2)(*4D34Y� =('.;(IR434� )� 28*2)(*44� 1.--(8+Y� 8G2-34-2)(**2,� )� 1.7.*4.� <.-J
)2;2� =*(741.'L*2;2� %*(816<'.*4D� './*40(�

��4�5�4� *�;� (� ��� ��� ��� S`�u�n�u�x� €�q� •�� j�� `�T� Граница между плиоценом и плейстоце
ном и ледниковая хронология, основанная на эвстатических колебаниях в Вос
точной Индии.

�-4147.802.� -(88321-.*4.� 86R.81)6IR4?� 3.12/2)Y� <-43.*DIR4?8D� /(D� )+/%./.% �
*4D� <'429.*�%�<'.,8129.*2)24� ;-(*49+� )� �28127*2,� �*/44Y� (� 43.**2]� !T� 1.012*47.804, �
�.12/Y� AT� 3.12/� Œkrsq†kYrY� BT� 3.12/� 2<-./.'.*4D� 82/.-:(*4D� )2/+� )� ª56-+?� 6;'D?Y �
&T� 4=67.*4.� G2-(34*4G.-Y� #T� 4=67.*4.� <2=)2*27*+?Y �<20(=+)(.1Y� 712� 12'L02� <28'./J
*4,� 3.12/� /(.1� )2=32:*281L� <-2).814� *(812DR..� -(=;-(*47.*4.�

�/*(02� *(?2/04� 281(102)� <2=)2*27*+?� 21*2841.'L*2� -./04Y� 2825.**2� *(� 20.(J
*47.804?� 281-2)(?Y� 4� /2� *(812DR.;2� )-.3.*4� 4=).81*+%� 12'L02� 8� �)+� 4� 4=� *.0212-+? �
/-6;4?� -(,2*2)� �-?4<.'(;(�� �2H1236� )+/)4;(.18D� >.812,� 3.12/Y� (� 43.**2Y� 3 . 1 2 / �
4 = 6 7 . * 4 D � ' . / * 4 0 2 ) 2 , � ? - 2 * 2 ' 2 ; 4 4 � < 2 � / ( * * + 3 � H ) 8 1 ( 1 4 7 . 8 0 4 ? �
0 2 ' . 5 ( * 4 , � � �./()*2� ()12-6� %6/('28L� <-28'./41L� <'.,8129.*2)+.� H)81(147.804. �
02'.5(*4D� 32-802;2� 6-2)*D� *(�� �).� 4� �63(1-.� 4� 681(*2)41L� =/.8L� *(� H123� 28*2)(J
*44� *2)6I� './*402)6I� ?-2*2'2;4I�� �(� �).� H1(� ?-2*2'2;4DY� <2)4/;(3236Y� <2'*281LI �
82)<(/(.1� 82� 81-(14;-(G4.,� <'.,8129.*(Y� <281-2.**2,� *(� <('.2*12'2;47.802,� 28*2).^ �
*(� �63(1-.Y� ;/.� 281(104� <2=)2*27*+?� 2186181)6I1Y� ;-(*49(� 3.: /6� <'429.*23� 4� <'.,J
8129.*23� =*(741.'L*2� 8<680(.18DY� <-4)2/D� 0� 1.3� : .� 81-(14;-(G47.8043� 232'2:.*4D3Y �
0212-+.� 5+'4� 8/.'(*+� /'D� �)+Y� 8� 1.?� <2-� 0(0� 1(3� 81('� <-43.*D1L8D� 3.12/� 4=67.*4D �
<2=)2*27*+?�

�./*402)(D� ?-2*2'2;4DY� 28*2)(**(D� *(� ª4=67.*44� H)81(147.804?� 02'.5(*4,Y� )*2J
841� )2=32:*281L� 681(*2)41L� ;-(*496� 3.: /6� <'429.*23� 4� <'.,8129.*23� 8 2 ��=*(741.'LJ
*2,� 127*281LIY� /2814;(D� <-4� H123� <2'*2,� 84*?-2*4=(944Y� 712� 2186181)6.1� )� 8'67(D? �
<-43.*.*4D� /-6;4?� 3.12/2)�

� ( ' L 3 � ( * * � ��� ��� S��s�(� !� ‡� (� <�<� �� � ��T� Граница между плиоценом и плейстоце
ном, основанная на данных изучения фораминифер.

��T� �0-2<('.2*12'2�T7.804.� 488'./2)(*4D� 32-804?� 21'2:.*4,� <'429.*2)2;2� 4� <'.,J
8129.*2)2;2� )2=-(81(� <20(=('4Y� 712� '4>L� *.3*2;4.� -2/+� G2-(34*4G.-� )81-.7(I18D �
12'L02� )� 2/*2,� 4=� H14?� /)6?� G2-3(94,�� �-./81()41.'D34� <'429.*2)+?� -2/2)Y� /2 �
84?� <2-� *.� )81-.7.**+?� 8-./4� 52'..� 32'2/+?� 4'4� a52'..� /-.)*4?� 21'2:.*4,Y� D)'DJ
I18D]� Asanonina, Dyofrándicularia, Epistom ineíía, H anzawaia � 4� Parafrondicularia.�
�2'L02� )� <'.,8129.*.� )81-.7.*+]� Bifarinella . Geminospira, Oolitella, Polymorphinoides�
4� Unicosiphonia.� �8'4� )3.81.� 8� )4/(34� <D14� <243.*2)(**+?� )+>.� -2/2)� )81-.7.*+] �
Candeina, Cribroíinoides, Cushmanella, С rib г obul i mina, H ippocrepina, Planopulvinulina,�
Planulinoides, Poroeponides, Pseudononion. Pyrgoella, Schlurribergerina, Тот resina,�
<.-.?2/DR4.� 21� <'429.*(� 0� 82)-.3.**2814Y� 21'2:.*4D� H14� 1(0:.� %32;61� 5+1L� 21*.J
8.*+� 0� <'.,8129.*6�

�(3Y� %;/.� <'429.*2)+.� 4� <'.,8129.*2)+.� 21'2:.*4D� <-./81()'.*+� 82'2*92)(;;2% �
)2/*L>4� G(94D34Y� )+/.'.*4.� H14?� %/)6?� G2-3(94,� =(<-6/*.*2Y� 1(0� 0(0� 4� 1.� 4� /-6;4. �
82/.-:(1� Rotalia (S treb lus) beccarii� j�Y� 3>>2'4/� 4� *.0212-+.� /-6;4.� G2-3+Y� 0212J
-+.� 32;61� <-48<2825'D1L8D� 0� H143� 68'2)4D3�� �%� 1(04?� 8'67(D?� <614� /'D� -(=;-(*4J
7.*4D� 25.4?� G2-3(94,� 32;61� /(1LM� <('.2H02'2;47.804.� 488'./2)(*4D� Sª)2=/.,81)4. �
?2'2/*2,� 4'4� 1.<'2,� )2/+Y� )2=-(81(*4.� 4'4%� 63.*L>.*4.� 82'.*2814� 4� 1�� / �T�� ª�8'4 �
8-./4� 25.4?� H14?� G2-3(94,� <-.25'(/(I1� 02*14*.*1('L*+.� 21'2:.*4DY� '67>43� D)J
'D.18D� <('.2*12'2;47.804,� 3.12/�

ª�.25?2/432� <-2).814� /2<2'*41.'L*+.� (*('4147.804.� 488'./2)(*4D� <'429.*2)+? �
4� <'.,8129.*2)+?� 21'2:.*4,� /'D� )+D)'.*4D� S-602)2/DR4?� (88294(94,� G2-(34*4G.- �
0(:/2,� G2-3(944� 0(0� 8� 0(7.81).**2,Y� 1(0� 4� 8� 02'47.81).**2,� 812-2*+�

� ( * % / . - % K ' . - 0 � � � �� � S W q x p k o W } k o m } � � ��T� К орреляция между плиоцен-�
плейстоценовыми отложениями Восточной А нглии  и Нидерландов.

�-4� 681(*2)'.*44� ;-(*49+� 3.:/6� <'429.*23� 4� <'.,8129.*23� )� <.-)6I� 27.-./L �
/2':*+� 6741+)(1L8D� G(01+Y� 60(=+)(IR4.� *(� ?2'2/*+.� 0'43(147.804.� 68'2)4D�� E1( �
;-(*49(� 43..1� =*(7.*4.� 12'L02� H<2?4�� �2H1236� 21� 1.-34*2)� 1-.147*+,� 4� 7.1).-147*+, �
<.-42/+� 8'./6.1� 210(=(1L8D�� �67>43� <61.3� /'D� <2'67.*4D� 02*.7*2,� 4� 25R.,� <'429.*% �
<'.,8129.*2)2,� 81-(14;-(G44� D)'D.18D� 02--.'D94DY� 28*2)(**(D� *(� 4=67.*44� <.-4%
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Краткий перечень остатков млекопитающих дает основания выделить три глав
ные фауны: среднего плиоцена, времени нихован и чжоу-коу-тянь.

Обсуждаются два существующих воззрения (граница между средним плиоценом 
и нихованом и между нихованом и чжоу-коу-тянь).

Таблица подразделений плиоцена и плейстоцена, согласно характеру их образо
ваний, гравийных, озерных и глинистых фаций, характеризующих их нарушений, 
дается с двумя возможными решениями, а именно: в одном случае граница устанав
ливается в верхах нихована, а в другом случае — в его основании. Первый вариант 
принят Научно-исследовательской лабораторией кайнозоя.

Ц е й н е р Ф .  Е. ( г е и п е г  -Е. Е.) Нижняя граница плейстоцена.
Хотя плейстоцен является не более как отрезком плиоцена, можно считать ра

циональным сохранение за ним значения самостоятельного периода, главным образом  
потому, что его хронология связана в целом с д е н у д а ц и е й ,  в то время как хро
нология более древних периодов — главным образом с о т л о ж е н и е м  о с а д к о в .  
Отделение плейстоцена от плиоцена неизбежно является произвольным. Оно основы
вается на гюнцском оледенении Альп, что может быть применимо только для лед
никовых областей, в то время как линия границы, основанная на появлении неко
торых еемейств млекопитающих, может быть применима только там, где встречаются 
костеносные отложения.

Кроме того, так как на развитие и территориальное размещение этих семейств 
требовалось определенное время, то они не могут служить для проведения достаточно 
точной линии границы. Представляется, что для этой цели геоморфологические (фи
зиографические) методы будут находить все возрастающее применение, особенно в 
соединении с фаунистическими признаками. На Европейском континенте новый эро
зионный цикл начался во время гюнцского оледенения, когда появился Е1ерНав и 
некоторые другие плейстоценовые роды. Сходным образом, после колебания в преде
лах 100 м в сицилийское время, уровень моря опустился до своей настоящей высоты 
в течение плейстоцена. Начало этого опускания может служить для проведения 
хорошей пограничной линии, в то время как на континенте оно положило начало но
вому эрозионному циклу, признаки которого могут быть найдены в обширной области 
от Западной Европы до Восточной Азии.

X о п в у д Э. Т. ( Н о ршо о с !  А. Т.) В ерхняя и нижняя граница плиоцена.
Подвижность млекопитающих делает их менее чувствительными к небольшим 

изменениям окружающей среды, по сравнению с другими животными, как наземными, 
так и водными. Их миграция настолько быстра, что фактор времени может не учи
тываться. Поэтому млекопитающие могут быть хорошо использованы в качестве руко
водящих ископаемых при широких сопоставлениях. Как правило, геологические пе
риоды для практического удобства отделяются условными границами, основанными 
на появлении иммигрантов.

Третичный период, понт и виллафранкское время содержат новую фауну. Этим 
определяется соответственно начало плиоцена и начало плейстоцена.

В. И. Громов.

НОВЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕТВЕРТИЧНОЙ ИСТОРИИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ  
НИЗМЕННОСТИ В ИЗДАНИЯХ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА

Ученые записки, М  1—10, 1946—1948. Труды Томского государственного. универ
ситета, № 100. Доклады , читанные на конференции «30 лет советской науки», 
1948.
В начатом в 1946 г. новом издании «Ученые записки» и продолжающемся изда

нии «Трудов Томского государственного университета» наряду со значительным чис
лом работ по различным вопросам геологии Сибири дозольно часто публикуются 
статьи по четвертичной истории Западно-Сибирской низменности. Основанные на дан
ных работ последних лет, эти статьи охватывают большой круг вопросов.

Четвертичные отложения низменности залегают на сильно размытой поверхности 
более древних отложений. Возраст и строение подстилающих пород рассматриваются 
в ряде статей.
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�1(1LD� ��� ��� �(;4*802;2� a�� /.,81)41.'L*23� ?(-(01.-.� )+?2/2)� /27.1).-147*+? �
%8'2481+?� ;'4*� )� �(-+3.b� S�7.*+.� =(<4804Y� \� #T� )*2841� D8*281L� )� )2<-28� 2� -(8J
<-281-(*.*44� )� �(-+3.� aI-804?� ;'4*481+?� 8'(*9.)b�� �-2).-0(� <6*012)Y� ;/.� 213.J
7('48L� <2/25*+.� )+?2/+Y� <20(=('(Y� 712� =(� I-804.� 8'(*9+� <-4*43('48L� <'21*+. �
1.3*284=+.� Sa84*4.bT� ;'4*+� 3429.*2)2;2� )2=-(81(�� �-4)2/418D� 8<4820� -(8141.'L*+? �
281(102)� 4=� H14?� ;'4*�� ��� ��� �2-56*2)� Sa�� *2)23� 3.812*(?2:/.*44� 1-.147*2,� G'2-+ �
*(� -�� �+3bY� \� @T� 2<48+)(.1� =(3.7(1.'L*2.� <2� <2'*21.� 3.812*(?2:/.*4.� 1-.147*2, �
G'2-+�� �3� 825-(*(� 02''.094D�Ÿ �52'..� N$$� >16G2)� 8� 281(10(34� '481L.)� 4� 8.3D,� �
�� 81(1L.� <-4)2/418D� 8<4820� G2-3Y� 60(=+)(IR4?� *(� 3429.*2)+,� )2=-(81� H12,� G'2-+� �
�)12-� 8-()*4)(.1� ..� 8� 3429.*2)2,� G'2-2,� 8.'�� �0(1.-4*4*802.Y� 5'4=� ;�� �(-+� *( �
�-1+>.Y� 4� <-4?2/41� 0� )+)2/6� 2� 52'L>.,� /-.)*2814� 1+3802,� G'2-+�� �� H12,� : .�81(1L. �
43..18D� *.52'L>2.� =(3.7(*4.� <2� )2<-286� 2 � 8'./(?� 2'./.*.*4D� <2� �+36Y� 0212-+. �
2<48('� )� 8)2.� )-.3D� ��� ��� U2/L02)� S���Y� !!Y� \� # NY� !"B#T�� �2-56*2)� )*2841� 6127J
*.*4D� )� 2<48(**+.� U2/L02)+3� 25*(:.*4D� 4� )+80(=+)(.18D� 21-49(1.'L*2� <2� )2<-286 �
2� *('4744� )� 8281().� 7.1).-147*+?� 21'2:.*4,� �+3(� 32-.**+?� 25-(=2)(*4,]� a;-(*49( �
2'./.*.*4D� /2':*(� <-2)2/41L8D� =*(741.'L*2� 8.).-*..b� S81-�� ##T�� �� 81(1L.� ��� ��� � (J
;4*802;2� a�� 80'(/7(123� 81-2.*44� )+?2/(� I-804?� <2-2/� )� 9.*1-('L*2,� 7(814� �(<(/J
*2%�454-802,� *4=3.**2814b� S\� "T� <-4)2/D18D� *2)+.� G(01+� 0� 21).16� *(� )2<-28Y� <2J
81()'.**+,� .R.� A$�'.1� *(=(/� ��� ��� �-232)+3]�D)'D.18D� '4�./4*81).**+,� *(�1.--412-44 �
�(<(/*2%�454-802,� *4=3.**2814� )+?2/� I-804?� <2-2/� *(� -�� �;(*.� S210-+1� )� !"A"� ;� �
��� ��� �-232)+3T� =('.;(IR43� ux� ru~w� 4'4� H12� 2112-:.*.9Y� <-41(R.**+,� './*4023 �
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Была отмечена большая многолетняя работа Узбекского геологического управле
ния, Института геологии Академии наук Узбекской ССР, САГУ и других местные�
организаций, позволившая на базе собранных материалов организовать специальное�
совещание, посвященное проблеме- происхождения среднеазиатского лёсса и молодых�
движений земной коры в Приташкентском районе. При этом особую важность для�
освещения поставленных вопросе© имели проведенные экскурсии, маршрут которых�
был выбран чрезвычайно удачно.

Кроме того, совещанием были приняты конкретные решения и пожелания, ка
сающиеся как общих вопросов, связанных с задачами совещания, так и отдельных�
заслушанных докладов.

Ученый секретарь Комиссии�
по изучению четвертичного периода АН СССР
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