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Юг Западной Сибири – важный регион для 
изуче ния эволюции сибирских экосистем в неоге-
новый и четвертичный периоды. Вопросами био-
стратиграфии пл  ейстоцена этого региона занима-
лись многие специалисты [4, 5, 14]. Наиболее важ-
ные и детальные данные получены по материалам 
микротериофауны. Более чем за 70 лет исследова-
ний удалось дать подробную биостратиграфиче-
скую характеристику почти всего нижнего    плейсто-
цена (эоплейстоцен и гелазский ярус). Отложения 
неоплейстоцена Общей стратиграфической шкалы 
(соответствующие среднему и верхнему плейсто-
цену Международной стратиграфической шкалы) 
биостратиграфически охарактеризованы гораздо 
хуже. Традиционно фауны мелких млекопитающих 
неоплейстоцена Западной Сибири подразделяют 
на вяткинский комплекс (ранний неоплейстоцен) 
и фауну среднего – позднего неоплейстоцена [5, 
14]. Также предпринимались попытки выделения 

комплекса фауны для тобольского времени (начало 
среднего неоплейстоцена) по местонахождениям 
Татарка и Калманка, однако данный вопрос остает-
ся дискуссионным [5, 14].

При этом для среднего и позднего неоплей-
стоцена не выделено самостоятельных комплексов 
мелких млекопитающих, что обусловлено малым 
количеством материала с надежно установленным 
страти  графическим положением. Кроме того, фауна 
указанного временного интервала представлена со-
временными видами животных, что также затрудня-
ет биостратиграфические построения.

Остатки мелких млекопитающих позднего нео-
плейстоцена региона в основном происходят из 
разрезов субаэрального (из ископаемых нор) и ал-
лювиального генезиса. Возраст многих фаун уста-
новлен на основании 14С-датировок, полученных по 
ископаемым почвам, древесине или торфу [2, 7, 10], 
однако эти материалы в основном малочисленны 
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Проведено изучение геологического строения и сбор остатков млекопитающих в разрезе Ново-
суртаевка. Полученные данные показали наличие двух местонахождений ископаемых млекопитающих. 
Первое местонахождение (Новосуртаевка 1) связано с русловым аллювием, отлагавшимся в среднекар-
гинское время (MIS 3) около 40550±650 кал. лет назад. К концу каргинского времени (30300±350 кал. лет 
назад) река, сформировавшая аллювиальную часть разреза Новосуртаевка, стала меандрировать, 
и в результате русловое осадконакопление сменилось пойменным. В этот период сформировалось ме-
стонахождение Новосуртаевка 2. Фауна первого местонахождения типична для среднего и позднего 
неоплейстоцена Предалтайской равнины. Для нее характерно совместное существование видов степ-
ных и лесостепных биотопов. Присутствие остатков лесных полевок в местонахождении, скорее всего, 
обусловлено развитием пойменных лесов в степной зоне и близостью к горному региону. Данные по 
малакофауне и растительности подтверждают развитие еловых лесов и пойменной растительности 
в окрестных территориях.
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The paper deals with a performed study of geological structure and gathering of mammals remains 
in the Novosurtaevka section. New data showed the presence of two locations of fossil mammals in this 
section. One location is associated with a channel sand deposited in the Middle Kargian time (MIS 3) about 
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Pleistocene of the Pre-Altai Plain. The fauna is characterized by the co-existence of species of steppe and 
forest-steppe biotopes. The presence of remains of red-backed mices in the location is most likely determined 
by development of floodplain forests in steppe zone and proximity to the mountainous region. Data on 
malacofauna and vegetation confirm the development of spruce forests and floodplain vegetation in the 
surrounding areas.
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и должным образом не освещены в палеонтологи-
ческой литературе. 

В предлагаемой статье приводятся новые дан-
ные по фауне млекопитающих и возрасту отложе-
ний в известном разрезе Новосуртаевка (нижнее 
течение р. Иша, приток р. Катунь).

Материал и методы

Материал для исследования получен в ходе 
экспедиционных работ 2021 г. Для получения остат-
ков микротериофауны выполнялась промывка вме-
щающих отложений на промывочных ситах с диа-
метром ячейки 0,5 мм. Весь полученный материал 
хранится в ИГМ СО РАН. 

Радиоуглеродное датирование проводилось по 
костному коллагену в лаборатории геологии кайно-
зоя, палеоклиматологии и минералогических инди-
каторов климата ИГМ СО РАН по бензольно-сцин-
тилляционному методу (код СОАН) и в лаборатории 
14CHRONO Centre for Climate, the Environment, and 
Chronology (Queen’s University Belfast, UK) методом 
ускорительной масс-спектрометрии (код UBA). Ра-
диоуглеродные даты были откалиброваны с исполь-
зованием программы OxCal 4.4 (https://c14.arch.ox.
ac.uk/oxcal/OxCal.html) и калибровочной кривой 
IntCal20 [17]. Все датировки указаны в радиоугле-
родных годах, если это не оговорено отдельно 
(кал. л. н. – календарных лет назад).

В работе принята унифицированная региональ-
ная стратиграфическая схема четвертичных отложе-
ний Западно-Сибирской равнины [11]. Систематиче-
ское положение млекопитающих дано по [9].

При палеоэкологической оценке анализиро-
вались как данные по собранному материалу, так 
и ранее опубликованные сведения [1]. Для большей 
точности использовался биоклиматический дискри-
минантный анализ [16]. Вычисления проводились 
в среде программирования R посредством скрипта, 
представленного в работе [15]. Также для сравнения 
был рассчитан биоклиматический спектр с приме-
нением другой классификации климатических (или 
зонобиомных) зон по сравнению с оригинальным 
методом. Использовалась классификация из рабо-
ты А. К. Марковой с соавторами [13], которая, по 
мнению авторов, способна более точно отра зить 
ландшафтно-климатическую приуроченность мел-
ких млекопитающих в западносибирском регионе. 
Так, например, в классификацию, которую приме-
нял профессор М. Фернандез, были включены та-
кие маловероятные для Западной Сибири зоны, 
как тропические лиственные леса или саванны, при 
этом степные и пустынные зоны были объединены 
в одну. Принцип расчета биоклиматического спек-
тра был сохранен.

Вначале определяется общее количество кли-
матических зон, занятых видами, потом для каж-
дого вида и климатической зоны, в которой этот 
вид обитает, вводится индекс климатических огра-
ничений (ИКО). Данный индекс рассчитывается по 

формуле ИКОi = 1/n, где n – количество климати-
ческих зон, населенных видом, i – климатическая 
зона, в которой встречается вид. Сумма всех ИКОi 
для каждого вида равна 1. После идет определение 
биоклиматического компонента (БК) по формуле 
БКi=(ΣИКОi)100/S, где i – климатическая зона, а S – 
количество видов в данной местности или фауни-
стическом комплексе. БКi отражает долю, которую 
климатическая зона занимает в биоклиматическом 
спектре фаунистического комплекса. Зоны с наи-
большей долей характеризуют обстановку, в кото-
рой существовал фаунистический комплекс. При 
этом нужно учитывать, что наибольший процент 
других зон в биоклиматическом спектре не означа-
ет, что эти зоны действительно там были. Как пра-
вило, они привносятся в расчеты видами-эврибион-
тами и при общей оценке учитываться не должны. 
Таким образом, можно определить в какой ланд-
шафтно-климатической обстановке существовал 
фаунистический комплекс.

Геолого-географическая характеристика 
местонахождений фауны

Разрез расположен на правом берегу р. Иша 
(правый приток р. Катунь), в 3 км выше устья 
(N 52°13’50.0", E 85°55’16.5"). Изучены отложения 
20–25-метровой террасы р. Иша, сложенной пре-
имущественно озерно-аллювиальными отложени-
ями. Большинство авторов определяют эту террасу 
как II надпойменную [1, 2, 10, 12]. Разрез Новосур-
таевка изучался многими исследователями, было 
описано геологическое строение разреза, приве-
дены геохронометрические данные [10], палеозоо-
логическая и палеоботаническая характеристики 
отложений [1, 2, 12]. Нами сделаны некоторые до-
полнения в имеющееся геологическое описание, 
проведен сбор остатков мелких и крупных млеко-
питающих и их 14С-датирование.

Подробная характеристика террасы дана 
В. А. Панычевым [10]; нами дополнено описание 
слоев 3 и 4 (сверху вниз): 

1. Пески зеленовато-серые, крупнозернистые 
с прослоями галечников и отдельными валунами 
кристаллических пород, количество которых замет-
но увеличивается ближе к основанию слоя. Мощ-
ность 5,0 м.

2. Аллювиально-озерная толща, представляю-
щая собой чередование прослоев грубозернистых 
песков с галькой, тонкозернистых песков, супесей, 
суглинков и глин. Мощность отдельных прослоев 
изменяется в пределах 20–80 см. Кровля толщи 
неровная, разбита морозобойными клиньями, вы-
полненными вышележащими песками. Встречаются 
древесные остатки и целые стволы деревьев. Воз-
раст толщи по 14С-датированию (получен по торфя-
никам) 17500±100 лет (СОАН-746) и 15850±680 лет 
(ЛГ-14) [6, 10]. Мощность 14,0 м.

3. Песчано-галечниковые отложения с лин-
зами косонаслоенных глинистых, суглинистых по-
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род и растительными остатками. Из этого аллювия 
собраны остатки мелких млекопитающих [1]. По 
пробе древесной трухи из аллювия имеется дати-
ровка 35400±700 лет (СОАН-747). Мощность 4,0 м. 
Изучение разреза, проведенное авторами в 2021 г., 
показало, что этот слой имеет более сложное стро-
ение. Его аллювиальные отложения представлены 
переслаиванием крупнозернистого ожелезненного 
песка и гравия с гальками (до 10–15 см), перемежа-
ющегося пачками темно-серых глинистых алевритов 
и светло-серых песков. 

Алевриты косослоистые с падением в сторону 
современного устья. Есть сизые глиняные окаты-
ши. В средней части примерно в 4 м от уреза воды 
в глинистых темно-серых алевритах встречаются 
скопления древесины, раковин моллюсков и ред-
ких остатков мелких млекопитающих (местонахож-
дение Новосуртаевка 2). 

Светло-серые пески мелкозернистые, пре-
имущественно волнисто-слойчатые, алевритистые, 
кверху перемежаются пачками темно-серых глини-
стых алевритов и светло-серых песков. Алевриты 
слабо горизонтально-слоистые, сверху волнисто-
слойчатые. Эти пески выполняют руслообразные 
понижения с торфом и редкими раковинами мол-
люсков.

Ниже залегает толща светло-рыжих ожелезнен-
ных песков, которые переслаиваются с серыми слабо 
ожелезнеными песками, пески сильно косослоистые 
и мелко-волнисто-слойчатые. В основании пески 
средне- и крупнозернистые, с редкими галечниками 
до 10–15 см (встречен единичный валун гранитои-
да около 45 см в диаметре). Встречаются раковины 
моллюсков и кости млекопитающих, изредка кусоч-
ки древесины (местонахождение Новосуртаевка 1). 
В основном остатки приурочены к прослоям круп-
ного галечника. В толще аллювиальных отложений 
наблюдаются руслообразные врезы, заполненные 
светло-серыми песками либо алевритами.

4. Глины темно-синие со следами почвообразо-
вания в кровле. Поверхность неровная, сильно раз-

мыта. По данным бурения подстилаются горизон-
том песков и галечников, которые образуют с ними 
единую аллювиальную свиту. В местах выхода над 
водой сохранились пни в вертикальном положе-
нии, по которым получены 14С-даты 39900±3100 лет 
(СОАН-53) и 39600±1200 лет (СОАН-748). Видимая 
мощность 0,1 м.

Изучение нами разреза показало, что глины 
в основании разреза обладают волнистой и косой 
слойчатостью. Кроме того, в них встречаются лин-
зы крупнозернистого песка и дресвы с гальками до 
3–5 см. Кровля слоя 4 имеет четкую эрозионную 
границу. Следов почвообразования не встречено. 
Возможно, береговая эрозия уже уничтожила зону 
почвообразования и теперь в разрезе сохранился 
лишь комплекс аквальных отложений. Мощность от 
уреза воды около 3,5 м.

Вторая терраса р. Катунь и ее притоков доволь-
но широко распространена на Предалтайской рав-
нине [1, 2]. Для нее характерно наличие дюн и гряд, 
поэтому высотное положение бровки террасы от 
разреза к разрезу меняется в пределах 13–20 м 
(рис. 1), в результате чего общая высота террасы мо-
жет достигать 25 м [10]. Полученные нами данные 
о строении II надпойменной террасы р. Иша позво-
лили уточнить информацию о геологическом стро-
ении нижней части описываемого разреза, а также 
дополнить имеющиеся данные о составе фауны 
млекопитающих из слоя 3.

Возраст и условия формирования 
местонахождений фауны

Полученные нами материалы показывают, что 
толща 3 разреза Новосуртаевка сложена пачкой ал-
лювиальных отложений, представленных не толь-
ко русловым, но также пойменным и старичным 
аллювиями. Наличие большого количества русло-
образных врезов, заполненных мелкозернистыми 
песками и алевритами, вероятно, указывает на ми-
грацию русла древней реки с образованием стариц. 
В период накопления руслового аллювия шло фор-

Рис. 1. Геологическое строение разреза Новосуртаевка по [12], с изменениями
1 – песок; 2 – галечник; 3 – алеврит; 4 – алеврит опесчаненный; 5 – глины; 6 – торфяники; 7 – точки отбора для 
14С-датировок; 8 – древесина; 9 – остатки крупных млекопитающих; 10 – остатки мелких млекопитающих
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мирование местонахождения палеофауны Ново-
суртаевка 1. В основном здесь встречаются остатки 
грызунов и моллюсков, изредка костные остатки 
крупных млекопитающих и древесины, приурочен-
ные к прослоям более грубозернистого материала. 

При миграции русла устанавливалась более 
спокойная обстановка осадконакопления, способ-
ствующая осаждению глинистого осадка, в котором 
в большом количестве захоранивались раститель-
ные остатки, раковины моллюсков и остатки мелких 
млекопитающих. В этих отложениях сформирова-
лось еще одно местонахождение ископаемой фау-
ны в изучаемом разрезе – Новосуртаевка 2.

Ранее из руслового аллювия слоя 3 разреза 
Новосуртаевка собраны многочисленные остатки 
мелких млекопитающих [1], среди которых В. С. За-
жигиным определены Crocidura sp., Ochotona sp., 
Urocitellus undulatus Pallas, 1778, Clethrionomys sp. 
(очень крупная), Lasiopodomys gregalis Pallas, 1779, 
Alexandromys oeconomus Pallas, 1776, Microtus sp., 
Lagurus cf. lagurus Pallas, 1773 (см. таблицу). Вероят-

нее всего, эти остатки относятся к местонахождению 
Новосуртаевка 1. Полученные нами данные позво-
ляют дополнить видовой состав мелких млекопита-
ющих: из новых видов определены Lepus sp., Myo-
spalax myospalax Laxmann, 1773, Myodes ruti lus Pallas, 
1779 и Craseomys rufocanus Sundevall, 1846 (рис. 2).

Также из местонахождения Новосуртаев-
ка 1 происходят остатки крупных млекопитающих 
(рис. 3). Здесь нами обнаружены остатки Bison 
priscus Bojanus, 1827 (vertebra, tibia), Cervus elaphus 
L., 1758 (pelvis) и Mammuthus primigenius Blumen-
bach, 1799 (vertebra). Среди всех остатков in situ об-
наружен только грудной позвонок бизона в прослое 
грубозернистых песков слоя 3 разреза. Остальные 
остатки собраны на бечевнике, но, судя по сохран-
ности костного материала, также должны происхо-
дить из этих отложений. 

По позвонку Bison priscus, обнаруженному 
в 2021 г., была получена 14С-датировка 7300±265 лет 
(СОАН-9950), однако она получена по малому ко-
личеству счетного препарата бензола (48 мкл, при 

Рис. 2. Остатки мелких млекопитающих из местонахождений Новосуртаевка 1 (1–3, 5, 7–9) и 2 (4, 6)
1 – зуб М3 Myospalax myospalax; 2 – фрагмент m1 Craseomys rufocanus; 3 – зуб m1 Alexandromys oeconomus; 4 – фраг-
мент m1 A. oeconomus; 5 – фрагмент зуба m1 Lasiopodomys gregalis; 6 – зуб m1 L. gregalis; 7 – зуб m1 Lepus sp.; 8 – зуб 
M1 Ochotona sp.; 9 – зуб М2 Myodes ruti lus
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норме 3–5 мл для плейстоценовых образцов) и по-
тому не согласуется с ранее полученными для этого 
разреза датировками [6, 10], т. е. является омоло-
женной. До получения новых 14С-датировок воз-
раст фауны из местонахождения Новосуртаевка 1 
оценивается на основе датировки древесной трухи 
[10] 35400±700 лет (СОАН-747), что соответствует 
возрасту 41800–39340 кал. л. н. 

В старичном аллювии местонахождения Ново-
суртаевка 2 удалось обнаружить 10 определимых 
костных остатков мелких млекопитающих (см. та-
блицу): Lepus sp., Microtus sp., Lasiopodomys gregalis 
и Alexandromys oeconomus (см. рис. 2). Насыщен-
ность костными остатками меньше, чем в местона-
хождении Новосуртаевка 1, тем не менее условия 
захоронения в глинистых осадках обеспечивают 
хорошую сохранность костного материала. Возраст 
местонахождения Новосуртаевка 2 определяется 
14С-датировкой, полученной по фрагменту локтевой 
кости Lepus sp., 25999±334 лет (UBA-46357), что соот-
ветствует возрасту 31054–29648 кал. л. н.

Применение биоклиматического дискрими-
нантного анализа реконструировало степно-пустын-
ную зону в местонахождении Новосуртаевка 1 со 
значением вероятности, близким к 1 (рис. 4). На эту 
зону приходится 47,6 % биоклиматического спектра 
из фаунистического сообщества. Также здесь про-
является большая доля закрытых ландшафтных зон. 
Так, на бореальные хвойные леса приходится 30,9 % 
БС. Схожие, но более подробные результаты пока-
зывает применение дробной классификации ланд-
шафтных зон [13]. В этом случае выделяется преоб-
ладание степной (31 %) и лесостепной (17 %) зон 
биоклиматического спектра. В исследуемой фауне 
отсутствуют специализированные тундровые виды, 
что характерно для местонахождений Предалтай-
ской равнины [5, 8, 10]. По видовому составу она 
может быть отнесена к биохронологической широт-
ной зоне AIV [3]. 

Фауна местонахождения Новосуртаевка 1 ти-
пична для среднего и позднего неоплейстоцена 
Предалтайской равнины со степной и лесостепной 

Рис. 3. Остатки крупных млекопитающих из местонахождения Новосуртаевка 1
1 – левая большая берцовая кость Bison priscus; 2 – фрагмент правой тазовой кости Cervus elaphus; 3 – грудной по-
звонок Bison priscus; 4 – фрагмент грудного позвонка детеныша Mammuthus primigenius

Остатки мелких млекопитающих из местонахождений Новосуртаевка 1 и 2

Вид
Новосуртаевка 1

Новосуртаевка 2
Новые материалы [1]

Crocidura sp. – + –
Lepus sp. 1 – 1

Ochotona sp. 1 + –
Urocitellus undulatus Pallas, 1778 – + –

Myospalax myospalax Laxmann, 1773 2 – –
Craseomys rufocanus Sundevall, 1846 2 – –

Myodes rutilus Pallas, 1779 1 – –
Clethrionomys sp. 1 + –

Lagurus cf. lagurus Pallas, 1773 – + –
Lasiopodomys gregalis Pallas, 1779 3 + 4

Alexandromys oeconomus Pallas, 1776 5 + 1
Microtus sp. 20 + 4

Всего 36 – 10
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фауной [5], для которой характерно совместное су-
ществование узкочерепных полевок и степных пе-
струшек [3]. Наличие остатков цокоров также ука-
зывает на преимущественно степные обстановки. 
В местонахождение Новосуртаевка 1 присутствуют 
остатки двух видов лесных полевок, что отражено 
в биоклиматическом спектре (30,9 % зоны хвойных 
лесов). Присутствие остатков видов закрытых лес-
ных биотопов (красно-серая и красная полевки), 
скорее всего, обусловлено развитием пойменных 
лесов в степной зоне или близостью к горному ре-
гиону. 

Данные о семенных комплексах и палиноло-
гическая характеристика отложений разреза Ново-
суртаевка характеризуют развитие еловых лесов 
с господством влаголюбивых форм [1]. В комплексах 
присутствует пыльца древесных (79–81 %) – Picea 
(10–43 %), Pinus (26–44 %), Pinus sibirica (2–13 %), 
Larix (0,6 %), которая резко преобладает над пыль-
цой травянистых (15–18 %), имеющих остепненный 
характер (преобладают ксерофиты). Споры (2–3 %) 
представлены мхами и папоротниками. Среди се-
менных флор также отмечены представители хо-
лодолюбивой субальпийской и альпийской расти-
тельности: Aquilegia vulgaris, Ranunculus flammula, 
Papaceracea. Все это указывает на влажные (плюви-
альные) условия с относительно прохладным тер-
мическим режимом. Моллюски из разреза Новосур-
таевка представлены как наземными, так и пресно-
водными формами; весь комплекс характеризует 
луговые местообитания [1, 10]. Таким образом, ма-
териалы по растительности и малакофауне хорошо 
согласуются с данными микротериофауны. 

Выводы

Изучение геологического строения и сбор 
остатков млекопитающих в разрезе Новосуртаев-

ка показал наличие двух местонахождений иско-
паемых млекопитающих в этом разрезе. Наибо-
лее представительная фаунистическая ассоциация 
происходит из местонахождения Новосуртаев-
ка 1, связанного с русловым аллювием, накопив-
шимся в среднекаргинское время (MIS 3) около 
40550±650 кал. л. н. К концу каргинского времени 
(30300±350 кал. л. н.) река стала меандрировать, 
в результате чего русловое осадконакопление сме-
нилось пойменным. В этот период сформировалось 
местонахождение Новосуртаевка 2. 

К настоящему времени для местонахождения 
Новосуртаевка 1 определены следующие виды мле-
копитающих: Crocidura sp., Ochotona sp., Lepus sp., 
Urocitellus undulatus, Myospalax myospalax, Myodes 
ruti lus, Craseomys rufocanus, Microtus sp., Lasiopodo-
mys gregalis, Alexandromys oeconomus, Lagurus lagu-
rus, Mammuthus primigenius, Bison priscus и Cervus 
elaphus. Фауна местонахождения Новосуртаевка 2 
пока мало представительна, в ней определены 
Lepus sp., Microtus sp., L. gregalis и A. oeconomus. 

Биоклиматическая характеристика местона-
хождения Новосуртаевка 1 показывает преобла-
дание степно-пустынных обстановок (47,6 %) или 
степных (31 %) и лесостепных (17 %) ландшафтов. 
Присутствие остатков лесных полевок (C. rufocanus 
и M. rutilus) в местонахождении, скорее всего, об-
условлено развитием пойменных лесов в степной 
зоне и близостью к горному региону. Данные по 
малакофауне и растительности подтверждают раз-
витие еловых лесов и пойменной растительности 
в окрестных территориях.

Таким образом, детальное изучение разреза 
Новосуртаевка и дополнительное радиоуглерод-
ное датирование фаунистических остатков in situ 
позволило лучше охарактеризовать ископаемую 
фауну разреза. Также это дало возможность де-

Рис. 4. Биоклиматический спектр местонахождения Новосуртаевка 1 с применением оригинальной (а) и адаптиро-
ванной (б) классификации зонобиомов
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тализировать историю гидросети и ландшафтную 
обстановку верхнего Приобья в каргинское время 
(MIS 3). 

Сбор материала осуществлен в рамках го-
сударственного задания ИГМ СО РАН. Радиоугле-
родное датирование, изучение фауны и анализ 
данных выполнен в рамках гранта Президента РФ 
МК-74.2021.1.5.
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