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Со времени публикации первого варианта био-
хронологической схемы Восточной Европы прошло 
более 15 лет [Вангенгейм и др., 2001]. За это время 
схема, в которую был заложен принцип выделения 
биохронов на основании зон совместного распро-
странения хроновидов быстро эволюционирующих 
филетических видов полевок квартера, выдержала 
проверку в различных регионах Европы и Западной 
Азии и доказала свою применимость и жизнеспо-
собность [Стефановский и др., 2003; Титов, 2008; 
Крохмаль, Рековец, 2010; Tesakov et al., 2007; Hoek-
Ostende et al., 2015; Mayhew, 2015 и др.]. Принятое 
МГСН в 2008 г. понижение основания квартера до 
2,6 млн лет, в дополнение к 11 биохронам первона-
чальной схемы (MQR 1–11), определило включение 
в схему и трех подразделений бывшего позднего 

плиоцена (MNR1-3) [Тесаков, 2004]. Кроме того, 
накопившиеся за последние годы обширные новые 
данные позволяют уточнить и скорректировать гра-
ницы и критерии выделения ряда подразделений, 
акцентировать нерешенные проблемы. Обновлен-
ная схема показана на рис. 1. К важнейшими до-
стижениями по развитию и тестированию схемы 
можно отнести подтверждение существования зоны 
совместного распространения Allophaiomys-Borso-
dia (MQR 11), уверенно выделяющейся от Европы 
на западе до Западной Сибири на востоке. Важные 
модификации претерпели подразделения конца 
раннего – начала среднего плейстоцена. Биозона 
Prolagurus pannonicus разделена на зоны номина-
тивной формы (MQR 8) и зону P. p. transylvanicus 
(MQR 7). Более точно оценены границы интервала 
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не не древнее 0,1 млн лет, т.е. уже в интервале позд-
него плейстоцена.

К вопросам, требующим решения, можно от-
нести необходимость уточнения положения границ 
биохронов второй половины раннего плейстоцена, 
а также корреляции с биохронологической шкалой 
ряда важнейших филетических событий в линиях 
крупных и мелких млекопитающих и биоклимати-
ческих маркеров квартера Северной Евразии.

Работа поддержана проектами РФФИ №№ 15-
05-03958, 15-04-02079. 

зон MQR 4–6. Нижняя граница (= верхняя грани-
ца биозоны P. p. transylvanicus и биохрона MQR 7) 
оценена между 0,77 и 0,7–0,6 млн лет. Верхняя 
граница (Mimomys/Arvicola и MQR 4/MQR 3) про-
ходит между 0,5 и 0,6 млн лет. Таким образом, зоны 
MQR 4, 5, 6, основанные на смене хроновидов 
Microtus (Stenocranius), происходили в очень узком 
временном интервале. Для операционной стабиль-
ности здесь удобнее выделять зону MQR 4–6 (со-
вместного распространения Mimomys intermedius 
и Lagurus transiens). Граница биохронов MQR 2/
MQR 1 (A.chosaricus/A.terrestris) проходит на уров-
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Комплексные палеогеографические исследо-
вания проводились на западном побережье по-
луострова Крым – разрез Береговое (N44°53′55″, 

E33°36′46″). Во время рекогносцировочных по-
левых работ были вскрыты лессово-почвенные 
отложения в двух расчистках (рис. 1). В первой, 




