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Для построения климато-хроностратиграфического каркаса неоплейстоцена 
привлечены материалы, полученные нами в ходе многолетних исследований в области 
палино-хроностратиграфии и абсолютной геохронологии. Объектами для воссоздания 
непрерывной палеоклиматической летописи были опорные разрезы центра и юга 
Восточно-Европейской равнины и многочисленные разрезы палеошельфа окраинных 
морей Евразийского севера. Эта обширная территория, вследствие многократных 
периодов развития здесь в неоплейстоцене покровных оледенений, изменений 
растительности и климата, а также неоднократной смены трансгрессивно-регрессивных 
циклов морских бассейнов, относится к тем ключевым регионам Северной Евразии, на 
основе которых могут наиболее успешно решаться вопросы климатостратиграфии 
новейших отложений и периодизации палеоклиматических событий неоплейстоцена. 

Хронологическая летопись изменений климата и уровня моря за последние 600 
тыс. лет была получена А.Н. Молодьковым [1985-2008 гг.] по более чем 300 образцам 
раковин моллюсков из трансгрессивных морских отложений континентальной окраины 
Северной Евразии. Раковины датировались электронно-парамагнитно-резонансным (ЭПР) 
методом с целью определения возраста морских трансгрессий, связанных с глобальным 
потеплением климата и таянием ледников. Некоторые свидетельства изменений климата 
были получены также по образцам малакофауны из межледниковых озерных отложений и 
раковин наземных моллюсков из культурных отложений раннего палеолита в горной 
части Северного Кавказа, образование которых также связано с изменениями глобального 
климата и уровней высотных ландшафтных поясов и условий, пригодных для жизни 
древнего человека. 

Основу континентальной летописи межледниково-ледниковой климаторитмики 
составили результаты изучения опорных разрезов ледниково-перигляциальной и 
внеледниковой зон Восточно-Европейской равнины. Обобщение собственных и 
литературных данных по детальному палинологическому анализу и 
многодисциплинарному палеогеографическому исследованию новейших отложений 
Северо-Среднерусской, Деснинско-Днепровской, Окско-Донской, Днестровско-Прутской, 
Северо-Приазовской и Восточно-Предкавказской областей позволило Н.С. Болиховской, 
используя обширный комплекс историко-флористических и палеофитоценотических 
критериев, выполнить их дробное климатостратиграфическое расчленение, определить 
возраст содержащихся в них межледниковых, перигляциальных и гляциальных 
палинофлор и реконструировать сукцессионные фазы в развитии растительности почти 
непрерывного ряда глобальных климатических ритмов разного ранга. Полученные 
материалы стали основой схемы периодизации и корреляции межледниковых и 
ледниковых событий неоплейстоцена изученных областей [Болиховская, 1995, 2004] 
(рисунок). Эта схема большей частью подтвердила доминирующие 
хроностратиграфические схемы Восточно-Европейской равнины [Величко и др., 1984; 
Решения…, 1986; Алексеев и др., 1997]. 



Установлено, что изменения природной среды Восточно-Европейской равнины на 
протяжении неоплейстоцена были обусловлены сменами 17 глобальных климатических 
событий: 9 межледниковий и 8 разделяющих их оледенений или похолоданий 
ледникового ранга. Они реконструированы в виде полных климатических ритмов 
ледникового и межледникового ранга или в виде большой части составляющих их 
климато-фитоценотических фаз (см. рисунок). Ранний неоплейстоцен охватывает 4 
межледниковья и 4 холодные эпохи: петропавловское межледниковье, покровское 
оледенение, гремячьевское (раннеильинское) межледниковье, девицкое 
(внутриильинское) похолодание, семилукское (позднеильинское) межледниковье, донское 
оледенение, мучкапское межледниковье и окское оледенение. Средний неоплейстоцен 
включает 3 межледниковья и 3 похолодания: лихвинское межледниковье, калужское 
(борисоглебское) похолодание, чекалинское (каменское) межледниковье, жиздринское 
(орчикское) похолодание, черепетьское (роменское) межледниковье и днепровское 
оледенение. Подчеркнем, что лихвинская эпоха сменяется не днепровским оледенением, 
как часто представляется исследователями по геологически неполным разрезам, между 
ними существовали еще два межледниковых этапа, разделенных похолоданием 
ледникового ранга. Отметим также, что внутри днепровских аккумуляций, а также между 
днепровскими и микулинскими образованиями в разрезах и ледниково-перигляциальных, 
и внеледниковых областей отсутствуют отложения, которые по палинологическим 
критериям могли бы соответствовать межледниковому горизонту. Днепровское (МИС 6) 
оледенение, по нашим данным, разделялось довольно теплым межстадиалом на две 
(днепровскую и московскую) стадии, внутри которых установлены раннеднепровский и 
позднемосковский межстадиалы. В поздненеоплейстоценовое звено входят микулинское 
межледниковье, валдайская ледниковая эпоха и современное межледниковье. 

Сравнительный анализ климатической ритмики, реконструированной по 
палинологическим и ЭПР данным, и палеомагнитных материалов показал, что хрон 
Брюнес охватывает 8 межледниковых и 7 разделяющих их холодных этапов. 
Реконструкция непрерывной последовательности межледниковых и ледниковых событий 
позволила уточнить положение границы Матуяма-Брюнес в системе плейстоценовых 
климатических ритмов: инверсия Матуяма-Брюнес находится, если считать от 
современности, между восьмым межледниковым и восьмым ледниковым этапами. В 
разрезах Стрелица (Верхний Дон), Отказное (Средняя Кума), Ливенцовка и Маргаритовка 
(оба в северо-восточном Приазовье) ею маркируется переход от покровского ледникового 
к гремячьевскому межледниковому горизонту. 

Изученные восточно-европейские разрезы содержат информацию о почти 
непрерывном ходе развития природных систем в неоплейстоцене, что позволило получить 
наиболее полную запись изменений климатических обстановок в этой части Европейского 
субконтинента. Структура записи климатообусловленных изменений и основные 
палеоклиматические сигналы этой записи были непосредственно сопоставлены как с 
основными сигналами резонансной палеоклиматической летописи, так и с опорными 
уровнями температурно-зависимой кривой кислородной изотопии глубоководных осадков 
[Болиховская, Молодьков, 1999, 2000; Molodkov, Bolikhovskaya, 2006] (см. рисунок). Путем 
сопоставления палеоклиматических событий, реконструированных для Восточно-
Европейской равнины, с палеоклиматическими событиями, выделенными в пределах 600 
тыс. лет на основе ЭПР анализа раковин морских субфоссильных моллюсков, и с 
изотопно-кислородной шкалой океанических осадков [Bassinot et al., 1994] для более 
древних событий, была дана оценка возраста и продолжительности реконструированных 
теплых и холодных этапов неоплейстоцена (таблица). 
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