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Комплексы млекопитающих квартера, выделенные В.И. Громовым [1948, 1961], продолжают 

оставаться инструментом высокоразрешающей биостратиграфии континентальных отложений 
Восточной Европы и Западной Азии [Вангенгейм, Тесаков, 2008]. Фауны и фаунистические эле-
менты хапровского, псекупского, таманского, тираспольского, сингильского и верхнепалеолитиче-
ского комплексов уверенно выделяются в разных районах Евразии [Алексеева, 1977; Вангенгейм, 
1977; Маркова, 1982; Агаджанян, 1992; Рековец, 1994; Borodin, 1996; Форонова, 2001; Baigusheva 
et al., 2001; Яковлев, 2003; Тесаков, 2004; Титов, 2008; Sotnikova, Titov, 2009; и др.]. Предполагае-
мое удревнение международной нижней границы квартера до 2,6 млн лет формально включает 
хапровский комплекс в состав плейстоценовых. 

Комплексы Громова представляют собой классическую биохронологическую систему,  
ранжирующую геологическое время на основании эволюции млекопитающих. Концептуальная 
сущность комплексов В.И. Громова, как биохронов слонов мамонтовой линии, позволяет видеть их 
зону применения на всем Евразийском ареале этой группы хоботных. В то же время, являясь  
единицами комплексного обоснования, эти биохроны имеют огромный потенциал дальнейшего 
уточнения положения их границ на основании эволюционных и миграционных событий во многих 
группах крупных и мелких млекопитающих. Очевидно, что система комплексов не должна являться 
застывшим образованием. Необходимо рассмотреть ранг существующих комплексов и, может 
быть, ввести в стандартную систему новые комплексы (наиболее перспективный – шкурлатовский 
комплекс последнего межледниковья). От выделения параллельных комплексов по мелким млеко-
питающим [Шевченко, 1965; Зажигин, 1980], которое имело важное значение как этап изучения 
развития фаун регионов, в настоящее время вполне разумно перейти к использованию единой 
биохронологической терминологии на основе системы комплексов В.И. Громова. Это тем более 
очевидно, что многие региональные комплексы выделены на основании одних и тех же эволюци-
онных стадий в единых филетических линиях млекопитающих.  

Огромный объем материала по фаунам млекопитающих плейстоцена Восточной Европы и 
Сибири, накопленный к настоящему времени, позволяет поставить вопрос о применении громов-
ских комплексов как стандартных биохронов для всей евро-сибирской зоогеографической провин-
ции Палеарктики. Для регионов Северной Евразии, имеющих в некоторые интервалы плейстоцена 
значительные зоогеографические отличия ранга провинции (например, западная Берингия, Забай-
калье) возможно использование  независимых биохронологических шкал [Sher, 1997; Erbajeva, 
Alexeeva, 2000] коррелированных со стандартной шкалой. 

Однако, для того, чтобы эта биохронологическая система осталась актуальной в будущем и 
послужила инструментом синтеза региональных биостратиграфических последовательностей  
Северной Евразии, необходимы преодоление разнобоя в понимании объемов комплексов и  
«биохронологического регионализма», а также разработка обновленных критериев границ ком-
плексов на основе тщательной ревизии имеющихся материалов и как можно более широкого кон-
сенсуса специалистов. 

Исследование поддержано РФФИ, проекты № 07-05-00400-а, 09-05-00307-а. 
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