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Резюме. Приведено описание комплекса насекомых
из позднечетвертичного местонахождения Карымкарс-
кий торфяник (низовья Оби, Березовский р-н ХМАО-
Югры), имеющего термолюминесцентную дату в 131±31
тысячу лет. Остатки насекомых взяты из толщи торфа,
для которого была получена эта дата, а также для под-
стилающей его линзы намывного детрита. Дано описа-
ние энтомокомплексов, полученные данные сопоставлены
с результатами карпологического и палинологического
анализов, проведённых ранее для этого местонахожде-
ния. Показано, что энтомокомплексы, представленные в
толще торфа, отражают условия климата, который был,
по крайней мере, аналогичен современному или теплее
его. Это вполне согласуется с данными карпологическо-
го анализа, но не совсем соотносится с результатами
изучения палинокомплексов, описываемых ранее для это-
го интервала. Полученные данные сопоставлены с ре-
зультатами изучения энтомокомплексов из других мес-
тонахождений, предположительно сопоставляемых с
эемским термохроном.

Abstract. Entomological data from Karymkarsky Sor
(Low reaches of Ob’, Beryozovo Distr., KhMAO-Ugra) are
given. This locality, dated by thermo-luminescence as 131 ±
31 thousand years old, is described in the geological litera-
ture. Sub-fossil insect assemblages were given from a peat
layer and underlying lens of plant detritus. Insect data were
compared with the results of palynological and carpological
analyses made for this location. It is shown, that insects
present in the peat stratum reflect environmental conditions
at least similar to present. These data correspond with the
results of paleobotanical analysis, the sub-fossil insect fau-
na from the underlying layer being of subarctic type. Insect
data are compared with the results of the study of sub-fossil

insect assemblages from other places, supposedly associat-
ed with Eemian interglaciation.

Микулинское, или эемское межледниковье (ниж-
няя граница от 128 до 140 тыс. лет по разным
оценкам, верхняя — около 115 тыс. лет назад) позд-
него плейстоцена является одним из важнейших
периодов в становлении биоты современного об-
лика. Считается, что этот временной интервал
является наиболее тёплым периодом позднего плей-
стоцена, когда климатические условия были доста-
точно мягкими — аналогичными или даже более
тёплыми по сравнению с современными [Волкова,
1977; Архипов, Волкова, 1994; Волкова и др., 2005].
На основе анализа палинологических данных
[Белова, 1985; Гричук, 1989; Архипов, Волкова,
1994; Волкова и др., 2002] предполагается суще-
ствование непрерывного неморального пояса, про-
стиравшегося от Европы до Дальнего Востока. Для
территории Европы для этого времени предполага-
ется проникновение целого комплекса немораль-
ных компонентов к северу [Dubatolov, Kosterin,
2000], а в микулинских местонахождениях Бело-
руссии установлено присутствие целого ряда не-
моральных видов, таких как Rhysodes sulcatus (F.),
Valgus hemipterus (L.) и др., а также трубковёрта
Phymatapoderus flavimanus (Motsch.) [Назаров,
1986], распространённого на юге Дальнего Вос-
тока [Legalov, 2007].

На территории Западной Сибири описан ряд
местонахождений, сопоставляемых с позднеплей-
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стоценовым межледниковьем, синхронным с эемс-
ким (микулинским) межледниковьем Европы и мор-
ской изотопной подстадией 5е. Наиболее значи-
тельными являются погребённые торфяники —
Карымкарский и Шурышкарский, находящиеся в
низовьях Оби, Шур-1 на Полярном Урале и Горная
Суббота на Иртыше [Архипов, Волкова, 1994; Архи-
пов, 1997; Астахов и др., 2005; Astakhov, Nazarov,
2010]. На крайнем востоке равнины, в бассейне
реки Енисей, к изотопной стадии 5е отнесено мес-
тонахождение Малая Хета на основе как термлю-
минесцентных датировок, так и анализа палеобота-
нических данных [Астахов, Мангеруд, 2005], более
того, этот разрез определён В.И. Астаховым [2009]
в качестве одного из опорных для казанцевского
термохрона. Характер растительных ассоциаций
данного времени на территории Западно-Сибир-
ской равнины изучен достаточно детально глав-
ным образом на основе палинологических [Вол-
кова, 1977; Архипов, Волкова, 1994; Волкова и др.,
2002], в меньшей степени — карпологических
[Никитин, 1970] данных. При этом энтомологичес-
кие данные в Западной Сибири до сих пор не были
использованы для подобного рода целей, хотя этот
источник информации позволяет получить допол-
нительные сведения о характере природных усло-
вий различных периодов четвертичной эпохи, а в
ряде случаев — корректировать результаты пали-
нологического и палеокарпологического анализов,
что, в частности, было показано при изучении
раннеголоценовых отложений Среднего Приобья
[Зиновьев, 2005].

В связи с этим очень важным представляется
использование как можно большего числа источ-
ников информации для целей характеристики наи-
более значимых периодов плейстоцена и, в частно-
сти, казанцевского, или микулинского времени
(МИС 5d–e). К числу же наиболее значимых разре-
зов, представляющих отложения микулинского
(эемского) времени, является местонахождение Ка-
рымкарский сор (или Карымкарский торфяник),
расположенный в 1,9 км ниже устья одноимённого
сора (координаты 62°03'21,1'' N, 67°22'06,6'' E).
Он неоднократно описывался в литературе [Ники-
тин, 1970; Ледниковая геология…, 1978; Генера-
лов, 1986; Архипов, Волкова, 1994] и считается
стратотипическим для отложений ялбыньинской
свиты позднего плейстоцена [Архипов, Волкова,
1994]. Для этого местонахождения ранее получена
термолюминесцентная датировка в 131±31 тыс. лет
[Архипов, Волкова, 1994] из прослоя суглинистого
материала в торфяной линзе.

Целью настоящей работы является анализ энто-
мологических данных, взятых из этого разреза,
определение особенностей фаун насекомых казан-
цевского (микулинского) межледниковья, сопостав-
ление полученных данных с имеющимися пред-
ставлениями о характере природных условий,
существовавших на данной территории.

Материал и методы
Материал собран в августе 2005 г. автором дан-

ной работы и сотрудником ИЭРЖ УрО РАН, к.б.н.
С.В. Зыковым. Торфяной прослой был обнаружен
в нижней части 25-метрового берегового обрыва,
расположенного на правом берегу реки Оби в 1,9
км ниже устья Карымкарского сора (рис. 1). Дан-
ный прослой слева от точки сбора залегает почти
горизонтально, а справа — резко поднимается
вверх, что видно на рисунке 2.

Из торфяного прослоя и подстилающих отло-
жений всего было взято семь проб, их описание и
глубина взятия представлены на рисунке 2 и в таб-
лице 1.

Пять проб взято из линзы казанцевского торфа,
одна — из подстилающего алеврита, обогащённо-
го растительным детритом (с глубин от 23,6 до
22,10 м) и одна — из пограничного слоя между
подстилающим суглинком и самой линзой торфа
(табл. 1). После описания и взятия проб была сде-
лана дополнительная расчистка разреза, позволив-
шая удостовериться в том, что данный торфяник
залегает in situ — в верхней части разрез сформи-
рован глинами и алевритами, не содержащими ка-
кого-либо органического материала.

Отмывка проб производилась частично в поле-
вых условиях, частично — в лаборатории. Ввиду
того, что плотный торф крайне труден для про-
мывки, вначале он помещался в раствор соды, к ко-
торому после добавлялась уксусная кислота. После
реакции нейтрализации и выделения углекислого
газа диспергированный торф промывался на ко-
лонке почвенных сит, затем просушивался и разби-

Номер
пробы Глубина, м Описание вмещающих пород

1 23,9-24,10
Линза погребённой почвы внутри
слоя глинистого алеврита сизовато-
серого цвета

2 23,6-23,7

Линза погребённой почвы на границе
слоя торфа и нижележащего
глинистого алеврита сизовато-серого
цвета, правее линза «языком»
проникает вглубь предыдущего слоя

3 23,3-23,4
Линза погребённой почвы на границе
прослоя плотного суглинка и слоя
спрессованного среднеразло-
жившегося торфа

4 23,1-23,2 Торф, спрессованный
среднеразложившийся

5 22,85-22,95
Прослой спрессованного среднераз-
ложившегося торфа более светлого
цвета

6 22,8-22,9
Торф, спрессованный среднеразло-
жившийся на границе с суглинком
плотным светло-серым

7 22,0-22,10
Прослой торфа толщиной 0,05-0,1 м
внутри слоя суглинка плотного светло-
серого цвета

Òàáëèöà 1. Îïèñàíèå ïðîá, ñîáðàííûõ àâòîðîì â Êà-
ðûìêàðñêîì òîðôÿíèêå â 2005 ã.

Table 1. Description of samples collected by author in
Karymkarskii peat bog, 2005
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рался под бинокулярной лупой МБС-10. Извле-
чённые остатки монтировались на специальные
плашки, после чего определялись с использовани-
ем эталонных коллекций Института экологии рас-
тений и животных УрО РАН; палеоэнтомологичес-
кая коллекция хранится в этом же Институте.

Результаты
Из семи проб данного местонахождения было

извлечено небольшое число фрагментов — 215,
отнесённых к 115 особям. Видовой состав насеко-
мых данного местонахождения представлен в таб-
лице 2.

Как видно из приведённых выше данных и таб-
лицы, из всех проб было извлечено очень мало
фрагментов, несмотря на большой объём взятых
проб (не менее 0,3–0,4 л). Прежде всего, следует
сказать о низкой степени насыщенности вмещаю-
щей породы остатками насекомых. Подобная кар-
тина характерна и для современных болот, в част-
ности, в голоценовых торфяниках насыщенность

хитиновыми фрагментами часто бывает достаточ-
но мала.

Проба 1 взята из линзы намывного детрита, ле-
жащей непосредственно под торфяником (табл. 1).
Видовой состав найденных в ней насекомых пред-
ставлен в основном аркто-бореальными видами,
в частности, жужелицами подрода Cryobius рода
Pterostichus (группа Pterostichus pinguedineus).
Сходным типом современного распространения
обладают также жужелицы Dicheirotrichus manner-
heimi (Sahlb.) и Bembidion grapei Gyll. По набору
представленных в нём видов данный комплекс мо-
жет быть отнесён к субарктическому типу фауны,
отражающему условия прохладного климата и рас-
пространения открытых пространств типа совре-
менных южных тундр, с которыми более всего и
соотносится данный ориктоценоз. Вполне вероятно,
что данный слой формировался в домикулинское
(доказанцевское) время, соответствующее оконча-
нию морской изотопной стадии 6.

Проба 2 взята на границе подстилающего
суглинка и линзы торфа. Энтомокомплекс суще-

Ðèñ. 1. Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå Êàðûìêàðñêîãî òîðôÿíèêà (âåðõíèé ðèñ.) è åãî âíåøíèé âèä (íèæíèé ðèñ.) â àâãóñòå 2005 ã.
Ôîòî àâòîðà.

Fig. 1. Geographical position of Karymkarskii peat bog (upper figure) and its appearance (lower figure). Photo made in 2005 by
the author.
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Ðèñ. 2. Êàðûìêàðñêèé òîðôÿíèê: ñëåâà — îáùèé âèä ìåñòîíàõîæäåíèÿ ñ óêàçàíèåì ìåñòà îòáîðà ïðîá (îáîçíà÷åí áåëûì
ïðÿìîóãîëüíèêîì); ñïðàâà — ïðîðèñîâêà ó÷àñòêà âûäåëåííîãî ñëåâà òîðôÿíîãî ïðîñëîÿ ñ ðàñïîëîæåíèåì âçÿòûõ îáðàçöîâ.
Çíà÷åíèÿ ãëóáèí ñîîòâåòñòâóþò ïðàâîìó ðèñóíêó.

Fig. 2. Karymkarskii peat bog: to the left is general view showing the location of sampling sites (represented by a white rectangle);
to the right is a drawing of the area left behind with the bands of peat samples. Depths of samples are given in the right picture.

ственным образом отличается от видового состава
насекомых из предыдущей пробы за счёт выпаде-
ния аркто-бореальных форм (жужелиц Pterostichus
cf. pinguedineus Esch.) и появления бореальных на-
секомых, таких как жужелица Trechus secalis (Payk.)
и связанного с древесной растительностью корое-
да рода Hylastes. Здесь обнаружены водные и око-
ловодные жуки (плавунцы Agabus (Gaurodytes) spp.
и водолюбы рода Cercyon), а также фрагменты пи-
люльщиков рода Morychus, морфологически близ-
ких к M. viridis Kuzm. et Kor. или к M. aeneus (F.).
По изолированным фрагментам определить их ви-

довую принадлежность крайне сложно, хотя это
может иметь принципиальное значение. Если M.
viridis является самым ксерофильным видом дан-
ного рода и наиболее значимым компонентом по-
зднеплейстоценовых тундростепей, приуроченным
к современным ксероморфным осочковым ассоци-
ациям Восточной Сибири [Кузьмина, Коротяев,
1987; Берман, 1990, 1992, 2007], то другие виды
этого рода, в частности M. yamalus Tshern., попада-
лись на открытых берегах рек в тундровой зоне
[Tsernyshev, Pütz, 1999]. По данным Г.Ш. Лафера
[1989б] большинство видов этого рода встречают-
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ся именно у воды, что в частности, относится к
M. aeneus. Поэтому в случаях находок данных фраг-
ментов необходимо отмечать, прежде всего, видо-
вой состав сопутствующих насекомых и уже исхо-
дя из этого, делать предположения о характере
природных условий.

Остальные пробы были взяты непосредственно
из толщи торфяника — из нижней, центральной и
верхней его частей (табл. 1). При этом во всех
пробах было обнаружено небольшое число фраг-
ментов, при том, что на анализ брались достаточно
большие объёмы вмещающей породы.

Энтомокомплекс, представленный в пробе 3 дан-
ного местонахождения, небогат по набору пред-
ставленных в нём видов, в их числе присутствуют
бореальные компоненты, такие как жужелицы
Trechus secalis и Pterostichus diligens (Sturm), при-
чём последний вид в настоящее время распростра-
нён достаточно широко на территории Западно-

Òàáëèöà 2. Âèäîâîé ñîñòàâ íàñåêîìûõ ìåñòîíàõîæäå-
íèÿ Êàðûìêàðñêèé òîðôÿíèê

Table 2. Taxonomic list of sub-fossil insects found in
Karymkarskii peat bog

Вид насекомых
Номер пробы (см. табл. 1)

1 2 3 4 5 6 7
Coleoptera
Carabidae

Dyschiriodes cf. globosus
(Hbst.) - - - 2 - - -

Trechus secalis (Payk.) - 3 1 - - 1 -

Bembidion assimile Gyll. - - - - - 1 -

Bembidion guttula (F.) 1 - - - - -

Bembidion cf. grapei Gyll. 2 - - - - - -

Bembidion sp. 1 - - - - - -

Patrobus assimilis Chd. - 2 - - - - -
Pterostichus diligens
(Sturm) - - 1 - - - -

P. cf. pinguedineus Esch. 6 - - - - - -

Agonum fuliginosum (Pz.) - - - 1 - - -

Dicheirotrichus
mannerheimi (R.F. Sahlb.) 1 - - - - - -

Carabidae indet. 1 1 2 1 1 2 -

Dytiscidae

Agabus (Gaurodytes) sp. - 1 - - 1 1 -

Hydroporus sp. - - - - - 1 -

Gyrinidae

Gyrinus sp. - - - - 1 - -

Hydrophilidae

Hydrobius fuscipes (L.) - - 1 - - - -

Cercyon sp. - 3 - - - - -

Hydrophilidae gen. sp. 2 1 2 - - - 1

Leiodidae

Agathidium sp. 3 - - - - - -

Staphylinidae

Acidota crenata Mannh. - - - - - 1 -

Olophrum sp. - 1 1 2 - -

Omaliinae indet. - 1 4 2 1 2

Ocypus sp. - 1 - - - - -

?Ocypus sp. - 1 - - - - -

Quedinus sp. - - - - - 1 -

Stenus sp. - 1 1 - 1 -

Lathrobium sp. - - 1 1 - - -

Paederinae gen. sp. - - - - - 1 -

Staphylinidae indet. - - 1 1 1 - -

Nitidulidae

Brachypterus sp. - - 1 - - - -

Coccinellidae

Coccinellidae gen. sp. 1 - - - - - -

Clambidae

Clambus sp. - 3 1 - - - -

Òàáëèöà 2. (ïðîäîëæåíèå)
Table 2. (continuation)

Вид насекомых
Номер пробы (см. табл. 1)

1 2 3 4 5 6 7

Dryopidae

Dryops sp. - - - - - 1 -

Helodidae

Cyphon sp. - - - - - 1 -

Helodidae gen. sp. - - - - - 1 -

Erotylidae gen. sp. - - - - 1 - -

Byrrhidae

Morychus sp. 5 3 - - 1 - -

Curculionidae

Limnobaris sp. - - - - - - 1

Lepyrus sp. 1 - - - - - -

Tournotaris bimaculatus (F.) - - - 1 - - -

?Anthonomus sp. 1 - - - - - -

Phytobius sp. - 1 - - - - -

Sitona sp. 1 - - - - - -

Phyllobius sp. - - - - - 2 -

Curculionidae indet 1 1 - - - -

Brentidae

Betulapion simile (Kby.) 1 - - - - - -

Scolytidae

?Hylastes sp. - 1 - - - - -

Coleoptera indet. - 1 - - 1 3 1

Hymenoptera
Hymenoptera indet. - - - 1 - - -

Diptera
Diptera indet. - - 1 - - - -
Число изученных
фрагментов 59 58 26 14 13 40 5

Число особей 27 26 19 10 9 19 5
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Сибирской равнины, доходит до Южного Ямала и
низовьев р. Енисей [Андреева, Ерёмин, 1991;
Poppius, 1910]. Интересна находка фрагментов бле-
стянки рода Brachypteris, связанного с крапивой
(Urtica).

В составе ориктоценоза пробы 4 отмечены ис-
ключительно полизональные виды, связанные с око-
ловодными (Dyshiriodes globosus (Hbst.), Tournotaris
bimaculatus (F.)) и заболоченными (Agonum fuli-
ginosum (Panz.), Omaliinae и Lathrobium spp.) био-
топами. Схожая картина выявлена для пробы 5, где
найдены виды, непосредственно связанные с водо-
ёмами (вертячки рода Gyrinus и плавунцы Agabus
(Gaurodytes) sp.), а также жуки, населяющие дре-
весные грибы (представители семейства Erotylidae).
Интересна находка фрагментов пилюльщика рода
Morychus, однако можно предположить, что эти
остатки принадлежат к виду, экологически отли-
чающемуся от M. viridis (скорее всего близкому к
M. aeneus) и связанному с увлажнёнными, возмож-
но, что и околоводными биотопами.

В пробе 6 обнаружены как бореальные ком-
поненты (Trechus secalis), так и полизональные
формы — Bembidion assimile Gyll. и Acidota crenata
Mannh. В полизональную группу можно включить
и представителей следующих родов — плавунцов
Agabus (Gaurodytes), Hydroporus, стафилинид Oma-
liinae, Quedinus, Stenus, прицепышей Dryops, тря-
синников Cyphon, долгоносиков Phyllobius. Нали-
чие в данном образце видов рода Dryops однозначно
указывает, что отложения формировались вблизи
реки, поскольку представители данного семейства
(как личинки, так и имаго) живут в водоёмах с
медленным или быстрым течением, причём взрос-
лые особи передвигаются по субстрату при помо-
щи ног, цепляясь за неровности дна [Лафер, 1989а].

В последней пробе 7 обнаружено очень мало
материала. Здесь отмечены полизональные таксо-
ны жуков, связанные с околоводными и заболочен-
ными биотопами — стафилиниды трибы Omaliinae,
водолюбы (Hydrophilidae), а также долгоносики
рода Limnobaris при отсутствии целого ряда видов,
в т.ч. Trechus secalis. Представленная выборка от-
ражает условия небольшого, скорее всего стоячего,
водоёма, о характере природных условий сказать
очень сложно.

Таким образом, группировки насекомых, взя-
тые из толщи торфа, отражают существование имен-
но заболоченных типов местообитаний, что можно
связать с достаточно тёплым климатом, способ-
ствовавшим процессам торфообразования. В то же
время, набор видов из нижнего образца, взятого из
подстилающего суглинка, отражает условия про-
хладного климата, что, в свою очередь, также пол-
ностью соответствует спорово-пыльцевым данным.

Обсуждение
На примере Карымкарского торфяника просле-

живается смена ланшафтно-климатических усло-

вий, которую можно сопоставить с окончанием хо-
лодного времени (MIS 6) и началом потепления
(MIS 5е), вызвавшего торфообразовательные про-
цессы. Эта смена чётко прослеживается даже на
малых выборках жуков. При этом для самой толщи
торфа какие-либо изменения не наблюдаются —
все фауны примерно сопоставимы по видовому со-
ставу. Виды, представленные в пробах 4–7, в на-
стоящее время населяют в основном интразональ-
ные биотопы в пределах бореальной зоны — поймы
рек, заболоченные участки. Однако присутствие в
ряде проб фрагментов жужелицы Trechus secalis
позволяет сделать несколько более точные заклю-
чения о температурном режиме на данной террито-
рии. В настоящее время этот вид обычен в долине
реки Оби к югу от 60° с.ш. (остров Большой Чух-
тинский, Ханты-Мансийск, окрестности Нижневар-
товска), тогда как к северу от этого рубежа в пойме
Оби и её притоков (Лямин, Аган, Тромъеган, Вах,
Глубокий Сабун) не найден [Зиновьев, 2007]. Учи-
тывая современное положение местонахождения
Карымкарский сор, находящегося несколько север-
нее известной границы распространения Trechus
secalis, можно предположить, что в изучаемый пе-
риод климат был или аналогичен, или даже немно-
го теплее современного.

Энтомологические данные не противоречат ре-
зультатам карпологического анализа. Согласно пос-
леднему, в торфе и вмещающих породах содер-
жатся остатки ряда теплолюбивых растений,
не представленных в современных растительных
сообществах данной территории [Никитин, 1970].
При этом наиболее бедная флора извлечена из осад-
ков под торфом, что соответствует пробе 2. Она
включает в себя остатки типично таёжных (листвен-
ница, ель, берёза) деревьев и бореальных кустар-
ников (можжевельник, боярышник, малина), что
позволяет реставрировать елово-лиственничную
тайгу с участием белоствольной берёзы и таёжных
трав с климатом для Белогорья, близким к совре-
менному. Из торфа и покрывающих алевритов
(супесей), соответствующих пробам 3–7, происхо-
дит самая богатая флора, содержащая некоторое
количество сравнительно теплолюбивых форм, про-
израстающих сейчас в Западной Сибири, как пра-
вило, несколько или значительно южнее. Это Isoetes
edwispora Dur., Potomogeton obtisifolius Mart. et
Косh, Najas marina L., Hydrocharis morsiis ranae L.,
Nymphaea candida Presi., Fragaria viridis Duch. и не-
которые другие. В.П. Никитин отмечает, что со-
временный ареал этих видов к северу ограничен
58–59° с.ш. Следовательно, судя по ископаемой
флоре, можно говорить о смещении к северу со-
временных ландшафтных зон на 3–4° и климате
чуть более мягком, чем современный [Никитин,
1970; Архипов, Волкова, 1994].

Несколько иную картину показывают дан-
ные спорово-пыльцевого анализа, позволившего
Т.П. Левиной [Ледниковая геология…, 1978]
выделить пять палинозон, представленных в таб-
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лице 3. Первая палинозона (берёзового редколесья)
не была сопоставлена ни с какими энтомокомплек-
сами; ориктоценоз пробы 1 был сопоставлен с па-
линозоной II, представляющей безлесную перигля-
циальную растительность с преобладанием пыльцы
травянистых растений и присутствием пыльцы ку-
старничковых берёзок и вересковых. Энтомокомп-
лексы проб 2–6 также могут быть отнесены к пали-
нозоне III, в спектрах которой преобладает пыльца
древесных пород (ель, сосна, берёза, реже —
лиственница). Наконец, ориктоценоз самой верх-
ней, седьмой, пробы отнесён к палинозоне IV —
берёзовых и сосновых лесов, причём это отнесение
основывается отнюдь не на анализе самого энто-
мокомплекса (достаточно слабо информативного),
а на положении данного прослоя выше основного
тела торфяника. Оптимальные условия фиксиру-
ются третьей палинозоной, приходящейся в разре-
зе на слой торфа, тогда как наиболее суровые —
палинозоной II. По мнению Т.П. Левиной [Ледни-
ковая геология…, 1978], появление еловых лесов в
районе Карымкарского сора произошло под влия-
нием относительно тёплого и влажного, но несколь-
ко более прохладного, чем современный, климата.

Энтомологические данные не противоречат ха-
рактеру палинокомплексов первой пробы, для ко-
торой по энтомологическим данным реконструи-
руются условия наиболее холодного климата. В то
же время, палинологическая характеристика усло-
вий формирования самого торфяника отличается
от заключений, основанных на данных анализа на-
секомых, семян и макроостатков растений. Если
присутствие в пробах остатков жужелицы Trechus
secalis является доказательством аналогичного со-
временному климата или более мягкого по сравне-
нию с ним, то находки В.П. Никитиным [1970]
термофильных видов растений (например, лесной

клубники Fragaria viridis) вообще указывают на
значительно более тёплые климатические условия.

По климатостратиграфической шкале Западной
Сибири [Волкова и др., 2005] переход от стадий 6 к
5e характеризуется следующими изменениями при-
родной среды: окончание тазовского времени —
умеренно холодный климат, начало казанцевского
межледниковья — переход от умеренного к уме-
ренно тёплому климату. По анализу различий ви-
дового состава насекомых, найденных в пробах 1 и
2 данного местонахождения, можно предположить
даже более резкий переход, чем это представлено
на климатической шкале плейстоцена Западной
Сибири [Волкова и др., 2005] — от субарктическо-
го сразу к умеренно тёплому.

На территории Урала и Западной Сибири есть
ещё несколько точек, отнесённых к данному пери-
оду, в которых были найдены остатки насекомых.
Так, в работе С.В. Киселёва [1988] указываются
находки насекомых из керна скважины местона-
хождения Большая Хета (бассейн р. Енисей), нахо-
дящегося на крайнем востоке Западно-Сибирской
равнины, гораздо севернее Карымкарского торфя-
ника. Несмотря на указание автором принадлежно-
сти данных отложений к казанцевскому периоду,
пока нет иных данных, безусловно подтверждаю-
щих подобные датировки. Найденный здесь энто-
мокомплекс отнесён к субарктическому тундрово-
му типу и представлен арктическими (Pterostichus
vermiculosus (Men.), Amara (Curtonotus) alpina
(Payk.), Tachinus cf. arcticus (Motsch.)) арктоборе-
альными (Stereocerus haematopus (Dej.)) и бореаль-
ными видами жуков (Pterostichus (Phonias) sp. (ско-
рее всего, принадлежащие к Pterostichus diligens
или предковому для него виду), Cymindis vaporari-
orum (L.)). Последние, тем не менее, не являются
безусловными индикаторами наличия древесной

Номер
палинозоны

Описание спорово-пыльцевых зон по данным Т.П. Левиной
[Ледниковая геология…, 1978]

Соответствие с пробами на
энтомологический анализ,

взятыми в 2005 г.

V Зона злаков и разнотравья (безлесая перигляциальная растительность) –
характеризует покровные сартанские суглинки -

IV
Зона ели и берёзы (берёзовые и еловые леса) – установлена для верхних
(над торфом) слоёв свиты. Пыльцы трав и спор очень мало, господствует
пыльца древесных пород, в основном берёзы и ели

7

III

Зона ели, сосны, лиственницы и берёзы (елово-сосново-лиственничные и
берёзовые редколесья), относящаяся к линзе торфа. В спектрах преоб-
ладают пыльца древесных пород и споры. Пыльца древесных принадлежит
ели, сосне и берёзе, реже – лиственнице. Постоянно присутствует пыльца
водных растений. Среди споровых господствуют папоротники

2-6

II
Безлесая перигляциальная растительность (злаки), в спектрах которой
преобладает пыльца недревесных растений, присутствует пыльца
кустарничковых берёзок и вересковых. Пыльца трав принадлежит злакам и
разнотравью, встречаются эфедры

1

I
Берёзы и злаки (берёзовое редколесье). В спектрах преобладает пыльца
древесных пород и трав. Доминирует пыльца то древесных пород (берёза),
то трав, среди которых господствуют то злаки, то разнотравье. Споры
принадлежат папоротникам, сфагновым мхам, встречаются споры плаунов

-

Òàáëèöà 3. Ñîïîñòàâëåíèå ïîëîæåíèÿ ñîáðàííûõ â 2005 ãîäó ïðîá ñ ïàëèíîçîíàìè, âûäåëåííûìè â ðàáîòå
Ò.Ï. Ëåâèíîé

Table 3. Comparison of position of samples collected in 2005 with pollen-zones designated by T.P. Levina, 1978
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растительности, поскольку могут заходить и в со-
временные южные тундры [Kryzhanovskij et al.,
1995]. Представленный комплекс отражает, скорее
всего, ландшафтно-климатические условия, близ-
кие к современным южным тундрам. Это говорит о
несколько более тёплом по сравнению с современ-
ным климате, однако не настолько тёплом, который
мог бы способствовать развитию древесной расти-
тельности и соответствующих группировок насеко-
мых. К сожалению, отсутствие надёжной дати-
ровки не позволяет говорить о том, действительно
ли данная фауна существовала в условиях MIS 5e.

К «казанцевской свите позднего плейстоцена»
отнесено несколько точек на востоке полуострова
Гыдан, описанных в работе С.В. Киселёва [1988]
под обобщающим названием «Дорофеевский»
(автор указывает, что сбор материала был осу-
ществлён О.Н. Станищевой (ПГО «Севморгео»
НИИГА). Из 7 точек к этому периоду можно от-
нести, по крайней мере, две, называемые как Обна-
жение 203 и Обнажение 204 и расположенные на
восточном склоне урочища «Оленьи рога» в верхо-
вьях реки Янатояха (ориентировочные координаты
71°30' с.ш., 82°30' в.д.). Энтомокомплексы из них
резко отличаются от современных группировок на-
секомых на этой территории, главным образом,
за счёт наличия ряда термофильных элементов, аре-
алы некоторых из них даже близко не подходят к
Гыданскому полуострову. В частности, в пробе 1
обнажения 204 найдены остатки жужелицы Cychrus
cf. caraboides (L.), современный аналог которой
населяет средне- и южно таёжные леса Урала и
Западной Сибири. В частности, это вид был найден
на территории Юганского заповедника, природно-
го парка «Кондинские озёра» и долины реки Лес-
миеган [Зиновьев, 2007; Зиновьев, Ольшванг, 2003],
являющейся самой северной точкой его распрост-
ранения на равнине. Однако на Приполярном Ура-
ле Cychrus caraboides найден в подгольцовом и
гольцовом поясах окрестностей горы Неройки
[Зиновьев, Малозёмов, 2002], а на полуострове Ка-
нин был отмечен Б.Р. Поппиусом [Poppius, 1909]
на северо-западной его части. Несмотря на столь
северные находки, основной ареал этого вида со-
ответствует именно южной и центральной части
современной зоны бореальных лесов, где он обы-
чен в лесах разных типов и трофически связан с
наземными моллюсками. Относительно термофиль-
ным видом является и другая жужелица, Chlaenius
costulatus (Motsch.), часто встречающаяся в голо-
ценовых местонахождениях Урала и Западной Си-
бири [Зиновьев, 2003; Зиновьев, Нестерков, 2003].
Современный аналог этого вида встречается в та-
ёжной зоне и в настоящее время, где населяет в
основном низинные эутрофные болота и заболо-
ченные участки в поймах рек. Находки этих жуков
однозначно указывают на то, что отложения, в ко-
торых они были найдены, формировались в усло-
виях достаточно тёплого климата, обеспечившего
проникновение этих видов к северу на территории,

где они сейчас не встречаются в принципе. Однако
отсутствие надёжных датировок не позволяет од-
нозначно связывать эти местонахождения именно
с микулинским временем.

Ещё одной фауной насекомых, хотя и отнесён-
ной к казанцевскому (эемскому) времени, однако
не подтверждённой абсолютными датировками,
является энтомокомплекс из местонахождения
Лозьва-2, находящегося на правом берегу одно-
имённой реки в окрестностях пос. Шипичное Ив-
дельского р-на Свердловской области. Остатки на-
секомых извлечены из слоя погребённого торфа на
глубине 4,5–5 метров в пределах мощной глинисто-
алевритистой толщи, которая по представлениям
В.В. Стефановского (УКСЭ, Екатернбург) отнесе-
на к микулинскому (казанцевскому) времени. Дан-
ное заключение было основано на особенностях
стратиграфии данного разреза [В.В. Стефановский,
устное сообщение], тогда как надёжных датиро-
вок, полученных на основе термолюминесцентно-
го метода, для этой точки нет. Набор видов, обна-
руженных в этом местонахождении, указывает на
климатические условия, которые можно опреде-
лить в качестве аналогичных современным на этой
территории. На это, в частности, указывает присут-
ствие во всех пробах жужелицы Trechus secalis,
а также других видов, связанных исключительно
с поймами таёжных рек (Oxypselaphus obscurus
(Hbst.) и др.).

Таким образом, на данный момент есть только
одно местонахождение насекомых, безусловно,
отнесённое к начальной (наиболее тёплой) стадии
казанцевского межледниковья, для которого есть
абсолютная термолюминесцентная дата — Карым-
карский торфяник. На основании анализа этого
материала можно предполагать, что потепление
климата, имевшее место в начале казанцевского
времени (МИС 5е), обусловило продвижение к се-
веру целого ряда относительно термофильных ви-
дов, таких как Trechus secalis, связанных с около-
водными, пойменными и другими интразональными
ландшафтами.

Это вполне согласуется с палеоботаническими
данными, основанными на результатах карпологи-
ческого анализа. В то же время наличие термо-
фильных фаун в других отложениях четвёртой
террасы тоже можно использовать в качестве до-
казательства их формирования именно в период
климатического оптимума казанцевского термо-
хрона.
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