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Магнитный метод исследований, основанный на колебаниях скалярных магнитных параметров по-
род вдоль изучаемых разрезов, применен для реконструкции палеоклимата времени формирования
осадочных пород в пещерах Кударо-I и Кударо-Ш (Южная Осетия, Грузия). На основании восста-
новленной магнитным методом климатической обстановки во время формирования отложений пе-
щер сделан вывод, что изученные слои в пещере Кударо-I на 100-150 тыс. лет моложе, чем в пещере
Кударо-Ш. Показано, что заселение пещер ашельским человеком было неодновременным. В слое 9
пещеры Кударо-Ш обнаружена запись раннеплейстоценового геомагнитного экскурса, видимо,
экскурса Елунино-VII.

ВВЕДЕНИЕ

Реконструкция палеоклимата времени форми-
рования осадочных пород является весьма важ-
ной проблемой, для решения которой применя-
ются различные методы исследований. Наиболее
надежным методом оценки палеоклимата является
палинологический метод (растительность быстро
и четко реагирует на изменения климата). В прак-
тику исследований успешно входит также новый
физический метод - магнитный [Kukla et al., 1988;
Beget, Hawkins, 1989 и др.]. Магнитный метод ос-
нован на колебаниях скалярных магнитных пара-
метров пород вдоль изучаемого разреза, таких,
как начальная магнитная восприимчивость К,
безгистерезисная (идеальная) намагниченность
ARM, остаточная намагниченность насыщения Jrs,
в которых отражаются климатические измене-
ния. Если породы содержат одинаковые по соста-
ву и структуре магнитные зерна, то вариации К,
ARM и Jn пород разреза будут обусловлены изме-
нениями концентрации магнитных минералов,
что в основном связано с климатическими флук-
туациями. Магнитный метод апробирован и под-
твержден палинологическими данными, получен-
ными на том же фактическом материале, что и
магнитные исследования, в естественных обна-
жениях и в разрезах пещерных отложений. В лес-
сово-почвенных разрезах Молдовы и в отложе-
ниях пещеры Треугольная (Сев. Кавказ) было ус-
тановлено, что максимальные значения этих
параметров коррелируют с теплым, влажным
климатом, минимальные - с холодным, сухим

климатом; менее четкая корреляция магнитных
параметров с изменениями климата наблюдается,
когда климат был теплый, сухой либо прохлад-
ный, влажный [Поспелова, Левковская, 1994; По-
спелова и др., 1996]. Комплексному изучению по-
род ранее подвергались некоторые слои в разре-
зах осадочных отложений в пещере Кударо-Ш
[Поспелова, Левковская, 1994]. Магнитный ме-
тод перспективен при изучении отложений с
культурными горизонтами (в археологических
стоянках), когда необходимо установить клима-
тическую обстановку, в которой жил древний че-
ловек. Настоящая статья посвящена восстановле-
нию палеоклимата в период обитания в пещерах
Кударо-I и Кударо-Ш ашельских людей.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Пещеры Кударо-I и Кударо-Ш являются уни-
кальными памятниками первоначального заселе-
ния Кавказа человеком: в них обнаружены куль-
турные слои с каменными орудиями ашельской и
мустьерской эпох. Пещеры находятся на терри-
тории Джавского района Южной Осетии (Гру-
зия), в среднегорье южного склона центральной
части Большого Кавказа. Пещеры располагаются
одна над другой близ верхней границы современ-
ного горно-лесного пояса, на высоте 1580-1600 м
над уровнем моря у речного южного торца изве-
стнякового кряжа Велуанта. Полости обеих пе-
щер на 1/2-2/3 (Кударо-1), 3/4 (Кударо-Ш) части
заполнены осадочными отложениями. Основная
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нитным данным: оптимум во время формирова-
ния низов слоя 5, сменяемый похолоданием. 

В 1988 г. для образцов отложений слоя 5 из 
разреза W-O в южной галерее О.А. Куликовым 
(МГУ) были получены две датировки РТЛ мето-
дом: 350 ± 70 тыс. лет (РТЛ-373) для верхней тре-
ти этого слоя и 360 ± 80 тыс. лет (РТЛ-379) - для 
средней его части. В 1998 г. этим же методом, в той 
же лаборатории были получены еще две датиров-
ки для образцов слоя 5 из разреза D-Q-S в восточ-
ной галерее: 322 ± 65 тыс. лет (РТЛ-924) - для по-
дошвы этого слоя и 172 ± 35 тыс. лет (РТЛ-925) -
для самых его верхов, на границе с вышележа-
щим слоем. Кроме того, для слоя 5 имеется также 
датировка по изотопам тория, полученная ранее 
В.В. Чердынцевым, - >200-300 тыс. лет, а для раз-
мытой кровли этого слоя, на контакте с залегаю-
щими выше отложениями -110±10 тыс. лет [Лю-
бин, 1993]. Разброс дат для основной части слоя 5 
можно объяснить погрешностями метода РТЛ и, 
скорее всего, сложностью стратиграфического 
строения слоя 5 в разных частях пещеры, возмож-
ностью локальных размывов отдельных его 
уровней и т.п. Тем не менее, возрастные оценки 
для низов слоя 5 согласуются удовлетворительно. 
Значительно более молодые даты для кровли 
слоя 5 могут быть результатом отбора проб в 
контактной зоне с более поздними напластовани-
ями слоя 4 и вероятной стратиграфической лаку-
ны между этими слоями. Некоторое омоложение 
датировок можно объяснить также воздействием 
на отложения привходового разреза D-Q-S раз-
личных внешних агентов выветривания (перепа-
да температур, атмосферных осадков, раститель-
ности и пр.) [Рёнгартен, Черняховский, 1980]. 

Если предположить, что в слое 5 отсутствова-
ли длительные перерывы в осадконакоплении, 
то, исходя из РТЛ дат для нижней части слоя 5 и 
реконструкций климатической обстановки в раз-
резе, полученной по магнитным и частично по па-
линологическим данным, можно предложить 
один из вариантов интерпретации: максимальные 
значения К, соответствующие слою 6 и началу 
слоя 5, коррелируют с оптимумом 11.3 изотопно-
кислородной стадии, климатическая обстановка 
во время формирования средней части слоя 5 сопо-
ставляется с изотопной стадией 11.24, а верхней ча-
сти слоя 5 - со стадией 11.23 (рис. 8) [Shackleton et al., 
1990, Bassinot et al, 1994]. При таком сопоставлении 
интервал времени, в течение которого формиро-
вались слои 6 и 5, составляет =400-370 тыс. лет. 

Согласно археологическим данным, слой 5 пе-
щеры Кударо-I с находками ашельской культуры 
может быть одновозрастным слою 8а пещеры 
Кударо-Ш, тогда слой 6 Кударо-I можно сопоста-
вить со слоем 9 Кударо-Ш. Однако, по магнит-
ным данным пород пещеры Кударо-Ш в период 
формирования слоев 9 и 8а, наблюдается другая 

климатическая обстановка, чем при формирова-
нии слоев 6 и 5 пещеры Кударо-I. В разрезе пеще-
ры Кударо-Ш наибольшие значения магнитных 
параметров фиксируются у пород слоя 8а, увели-
чиваясь при этом сверху вниз и резко падая в ос-
новании слоя 8а, в то время как в слое 5 пещеры 
Кударо-I значения К возрастают к подошве раз-
реза и продолжают расти в подстилающем его 
слое 6. В слое 9 пещеры Кударо-Ш наблюдаются 
низкие значения К, которые уменьшаются вниз 
по разрезу (рис. 3,6а). На основании этого можно 
считать, что во время формирования слоя 9 кли-
мат был менее теплый и влажный, чем в период 
формирования слоя 6, когда наблюдался опти-
мум. В средней стадии осадконакопления слоя 9 
климат был холодный [Поспелова, Левковская, 
1994]. Отложения самых низов слоя 8а происходи-
ли во время климата более холодного, чем в ос-
тальной части слоя 8а. В разрезе Oi-K{-Mi (рис. 2) 
слой 8а формировался в условиях потепления кли-
мата. Поведение кривой изменения магнитной 
восприимчивости вдоль сводного разреза слоев 8а 
и 9 пещеры Кударо-Ш подобно кривой изотопно-
кислородной стадии 15 (рис. 8). 

Различие климатической обстановки в период 
образования слоев 8а и 9 пещеры Кударо-Ш и 
слоев 5 и 6 пещеры Кударо-I указывает на то, что 
слои формировались в разные интервалы време-
ни. Это согласуется и с данными РТЛ датирова-
ния (см. выше). Возраст слоя 8а датируется в 
560 ± 112 тыс. лет (РТЛ-512) [Любин,1993]. 

В результате палеомагнитных исследований 
ориентированных образцов пещеры Кударо-Ш 
можно прийти к выводу, что прямо намагничен-
ные породы слоя 8а формировались во время хро-
на Брюнес. Обратная полярность пород слоя 9 мо-
жет быть обусловлена двумя причинами. Во-пер-
вых, записью в породах раннеплейстоценового 
геомагнитного экскурса хрона Брюнес, в течение 
которого геомагнитное поле имело обратную по-
лярность. Запись экскурса может быть сопостав-
лена с геомагнитным экскурсом Елунино-VII, 
возраст которого оценивается в 625-600 тыс. лет 
[Поспелова и др. 1998]. Возраст пород слоя 8а, за-
легающего на слое 9, по РТЛ датированию оце-
нен в 560 ±112 тыс. лет [Любин, 1993]. Кроме то-
го, первая половина экскурса Елунино-УП прихо-
дится на похолодание [Поспелова и др., 1998], что 
согласуется с климатической обстановкой, во 
время которой формировался слой 9. Во-вторых, 
если перерыв осадконакопления между слоями 9 
и 8а был длительный, то, возможно, что в обрат-
но намагниченном слое 9 записан конец хрона 
Матуяма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании изучения магнитных парамет-

ров пород следует отметить, что породы из слоев 5 
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и 6 пещеры Кударо-I и из слоев 8а и 9 Кударо-Ш 
разновозрастны, что подтверждает датирование 
РТЛ методом [Любин, 1993]. Климатическая об-
становка в период формирования слоев 5 и 6 
Кударо-I и 8а и 9 Кударо-Ш была неоднородной. 
Магнитные данные свидетельствуют, что сте-
рильный слой 6 и низы слоя 5 с ашельской куль-
турой'формировались в период оптимума, кото-
рый может быть сопоставлен с 11.3 изотопно-кис-
лородной стадией, причем в этот интервал 
времени осадконакопление происходило преиму-
щественно за счет водного режима. Средняя часть 
слоя 5 формировалась, видимо, во время 11.24 изо-
топной стадии, а верхняя часть слоя 5 - в 11.23 
стадию, когда существовали водный и воздушный 
режимы (рис. 8). В сводном разрезе слоев 8а и 9 
пещеры Кударо-Ш магнитная восприимчивость 
пород слоя 9 сопоставляется с изотопно-кисло-
родной стадией 15.2, а К слоя 8а со стадией 15.1 
(рис. 8). На основании вышеизложенных данных 
можно предположить, что заселение человеком 
пещеры Кударо-Ш, расположенной под пещерой 
Кударо-I, происходило значительно раньше, ви-
димо, на 100-150 тыс. лет, чем пешеры Кударо-1. 

С целью сопоставления магнитных и палино-
логических данных изложенные в работе иссле-
дования будут продолжены после получения ре-
зультатов по спорово-пыльцевому анализу, вы-
полняемому Г.М. Левковской. 

Обратная полярность пород слоя 9 пещеры Ку-
даро-Ш позволяет предположить, что в слое 9 обна-
ружена запись раннеплейстоценового геомагнитно-
го экскурса, видимо, Елунино-УП (=620 тыс. лет), 
происходившего преимущественно в холодную 
климатическую стадию [Поспелова и др., 1998]. 
Для окончательного ответа на этот вопрос необхо-
дим более представительный материал из слоя 9. 
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