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Волошин В.С.

НОВЫЙ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК БАТПАК 18 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ

Памятник Батпак18 находится примерно в 
полукилометре к северу от известного, ранее 
изученного памятника Батпак 7 и был обнаружен 
в 1987 г. во время геолого-стратиграфических 
исследований местности Батпак Целиноградской 
археологической экспедицией. Памятник нахо
дится на правом берегу речки Батпак на месте 
небольшого овражного отвержка (овраг "А") и 
расположенного рядом с ним (южнее от него) 
земляного карьера, который начал разрабаты
ваться в тот год в целях строительства автомо
бильного моста через железную дорогу. В 1988- 
1991гг. многочисленными зачистками в овраге "А" 
и карьере удалось установить геологическую си
туацию и палеографическую позицию памятника.

Археологический материал здесь происходит 
из средней части отложений, выделенной нами 
в батпакскую полигенетическую серию [Волошин, 
1990, с.99-106], которая является хорошим 
литолого-стратиграфическим аналогом верхне
плейстоценовой второй надпойменной террасы 
Верхнего Ишима [Малиновский, 1967], состоит 
из ритмических построенных отложений, выпол
няющих террасы палео-Батпака; поверхности 
последних вместе с поверхностью плато в Бат- 
пакской депрессии составляют один геоморфо
логический уровень (верхний), в то время, как 
террасы современной речки Батпак, сложенные 
остатками голоцена, формируют здесь более 
низкие уровни; во многих случаях, в т.ч. в Батпаке 
7 аллювий голоцена лежит на размытой части 
отложений батпакской серии - последнее обсто
ятельство способствовало тому, что полученная 
из последних фауна крупных млекопитающих 
(мамонт, носорог) не раз служила основанием 
при датировании 1-ых надпойменных террас 
района [Геология СССР, 1972]. На самом деле 
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первые надпойменные террасы (с рядом погре
бенных почв покровной части) Верхнего При- 
ишимья лишены остатков мамонта и носорога и 
относятся в значительной степени, если не пол
ностью к голоцену. В Батпаке направление верхне
плейстоценовой долины резко не совпадает с 
современным руслом реки. Памятник Батпак 18 
располагался на левом борту долины, был приу
рочен к верхней части почвенного комплекса 
(Батпакского ПК). В ненарушенных условиях 
культурный горизонт прослежен по правому 
борту в устье оврага "А", где зачисткой 1 (1987 г.) 
вскрыты следующие отложения (сверху вниз) 
(рис. 1).

Слой 1 - современная почва.
Слой 2 - суглинок коричневатый, не слоистый, 

с редкими рыхлыми конкрециями карбоната 
кальция, более частыми в верхней половине; от 
основания вниз уходят узкие (1-2 см) трещины, 
заполненные этим же суглинком.

Слой 3 - суглинок коричневый гумусирован
ный, в сухом виде дает мелкую сетчатую трещи
новатость, характерны выделения окиси марган
ца и интенсивная карбонатизация по корешкам 
трав; в слое ближе к основанию залегали камен
ные артефакты (два небольших отщепа) и фраг
менты костей крупных млекопитающих.

Слой 4 - суглинок средний до тяжелого, темно- 
коричневый до черного, гумусированный, не 
слоистый, сухой - с глубокой сетчатой трещинова
тостью, с обильными крупными (2-3 см) и рых
лыми карбонатными конкрециями и выделением 
окиси марганца по семенам и корешкам трав, в 
основании образует небольшие усы.

Слой 5 - суглинок коричневато-бурый с обиль
ными крупными рыхлыми карбонатными конкре
циями.
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Слой 6 - суглинок желтовато-бурый с верти
кальными нитями карбонатов, включает линзы 
светлых и охристых алевритов.

Слой 7 - суглинок слоистый в виде чередо
вания прослоек желтоватого и коричневатобуро
го суглинка и светлых алевритов.

Слой 8 - суглинок пестро-окрашенный, слоис
тый, с признаками огления, с обильными твер
дыми карбонатными конкрециями по плоскостям 
напластования; залегает с размывом на породы 
формации Верхней Актасты.

В данном разрезе слой 3-4 образует аккуму
лятивные горизонты слабо выщелоченных луго
вых (лугово-степных) почв Батпакского ПК. Педо- 
комплекс визуально прослеживается на стенках 
карьера, а в зачистке 4 (1989 г.) на гипсометри
чески значительно более низкой позиции пред
ставлен его полный профиль (рис. 2). В разрезе 
под современной почвой залегает палевая суба
эральная толща с горизонтом выветривания 
(прослой гипса) в средней части (слой I), которая 
к низу постепенно переходит в толщу слоистых 
сизых алевритов (слоя 2), залегающую с размы
вом на породах слоя 3; от основания слоя 2 вниз 
уходят частые и глубокие клиновидные трещины, 
вероятно криогенные. Слой 3, являющийся ана
логом слоя 2 в зачистке 1 - "А" (1987 г.), в нижней 
части имеет две генерации криогенных клиновид
ных трещин, между которыми залегает гумусиро
ванный прослой бурого суглинка (Зв). Ниже зале
гает породы Батпакского ПК: 4а и 4в - коричне
ватый суглинок с сизым оттенком с вертикаль
ными нитями карбонатов, разделенный прос
лоем тёмно-коричневого до тёмно-серого) суг
линка (46), который по простиранию выклини
вается (эту часть профиля ПК следует корре
лировать со слоем 3 в зачистке 1-"А" (1987 г.); 
суглинок коричневатобурый (тёмно-коричневый), 
4д и 4ж - суглинок чёрный, средний с редкими 
рыхлыми карбонатными конкрециями, разделён
ный линзой лёгкого коричневатого суглинка (4е), 
в основании прослоя 4ж - небольшие язычки (эта 
часть профиля сопоставляется со слоем 4 в зач. 
1-"А" 1987г.). Слой 5 - суглинок средний, желто
вато-коричневый с многочисленными пятнами 
гидрооксидов железа и марганца, призматичес
кой текстуры. Слой 6 - чередование тонких 

прослоев суглинка чёрного и коричневатого, слой 
разбит сетью грунтовых жил глубиной до 50 см, 
шириной 25-30 см, расстояние между жилами - 
0,5-1,0 м (фаза криогенеза имела место сразу по 
окончании формирования слоя). Слой 7 - сугли
нок палево-коричневый с тонкими чёрными поч
венными прослоями в верхней части, в одном из 
прослоев залегал фрагмент бивня мамонта. 
Слои 4-6 по простиранию и выше по склону объе
диняются в один почвенный слой (таким образом 
слой 6 данного разреза сопоставим основанию 
слоя 4 в зачистке 1-"А" (1987 г.).

Слои 3-7 изучались на палеомагнетизм М. Ку
наевым. Штуфы отбирались через 10-15см, всего 
было отобрано 27 образцов. Почти все они пока
зали прямую намагниченность. Один образец из 
средней части слоя 4в охарактеризован обратной 
намагниченностью.

По правому борту оврага "А" в зачистке 2-7 
(1989 г.) установлено последовательное прислое- 
ние к толще с Батпакским ПК двух других толщ, 
каждая из которых была разделена фазой эрозии 
на две толщи - верхнюю и нижнюю. Таким обра
зом, здесь имело место 4 фазы эрозии (базаль
ные горизонты), 4 аккумулятивных цикла, каждый 
из которых заканчивался формированием 6-7- 
метровой толщи осадков; обе нижние толщи (т.е. 
последовательно 1-ая и 3-я толщи) были в значи
тельной части уничтожены в ходе последующей 
эрозионной фазы, от них сохранились только 
нижние части с базальными горизонтами; верх
ние толщи (2-ая и 4-ая) заканчивались отложе
нием покровных суглинков. В зачистке 7 нижняя 
часть 1-ой толщи (балочный аллювий), которая, 
как предполагалось, откладывалась синхронно 
формированию верхнего аккумулятивного гори
зонта БПК слоя 3 в зачистке 1-"А" (1987 г.) и слоя 
4а-в в зачистке 4 - карьер (1989 г.), была изучена 
на палеомагнетизм (4 образца на 1,2 м мощности 
слоя) и также показала в одном образце обрат
ную намагниченность. Это обстоятельство, види
мо, следует рассматривать как подтверждение 
правильности принятой нами корреляции. В 
зачистке 6 (1989 г.) в основании этой части отло
жений 1-ой толщи залегал отщеп. В средней час
ти 2-ой толщи в зоне контакта аллювия и покров
ных образований наблюдаются лёгкие следы
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БАТПАК-18

3.4-карьер (89 г.) зач.-"А” (96 г.) 3.1 ■ “А” (87 г.)3.2 карьер (91

Рис. 1 Палеолитический памятник Батпак 18.
1 - суглинок темно-серый, темно-коричневый; 2 - суглинок коричневый; 3 - суглинок коричневато-бурый;

4 - сизые алевриты; 5 - суглинок палевый, лессовидный; 6 - породы формации Верхняя Актасты (суглинки);
7 - слоистые и илистые отложения; 8 - илы “стального” цвета; 9 - песок; 10 - норы грызунов;

11 - горизонт выветривания; 12 - конкреции карбоната кальция; 13 - археологические находки.
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почвообразования и непосредственно выше - 
горизонт криогенеза. В толще 4 отмечены выра
зительный коричневато-бурый горизонт ("красно
цветная почва") [Лисицин, 1996] в нижней части, 
горизонт ожелезнения (следы почвообразования) 
в верхней части. В зачистке 3-5 в толщах 1-4 было 
отобрано на палеомагнетизм 62 образца (через 
каждые 15-25 см), все они показали прямую на
магниченность.

По левому борту оврага "А" в зачистке (1996г.) 
на глубине 3 м прослежен нижний почвенный 
горизонт Батпакского ПК (слои 5-6), аналогичный 
слою 6 в зачистке 3 (карьер, 1989г.). Он сильно 
деформирован криогенезом (грунтовые жилы, 
клинья в основании слоя 4), верхние почвенные 
горизонты были полностью уничтожены (рис. 1). 
В основании и нижней части слоя 4 (аналога слоя 
2 в зачистке 1-"А" (1987 г.) было обнаружено 8 
каменных артефактов. Выше залегали "красно
цветный горизонт" (слой 3) и сизый алевритис- 
тый суглинок (слой 2) - аналог слою 2 в зачистке 
4 в карьере (1989 г.) и 4-ой толщи в овраге "А".

Далее к югу в карьере зачистка 1-2 (1991г.) 
прослежена ещё одна ситуация (рис. 1). Здесь 
на гипсометрически низкой позиции Батпакский 
ПК был практически полностью уничтожен крио
генезом, сохранился частично только иллюви
альный горизонт с тонкими гумусированными 
прослойками (слой 3), крупная клиновидная тре
щина внедрялась глубоко в толщу лессовидных 
суглинков формации Батпак, криогенные инъек
ции расчленили последнюю на два слоя (слой 4- 
5 в зач. 1). Фаза криогенеза в основании данной 
толщи хорошо разделяет её от нижележащих по
род формаций Нижняя (слой 5 в зачистке 2 - Ак- 
тастинский ПК) и Верхняя Актасты (слой 6 в за
чистке 1). На данное место как раз приходится 
зона контакта обеих формаций при вложении 
пород верхней в нижнюю. Верхняя часть разреза 
представлена слоем 2 - суглинком средним ко
ричневато-серым с сизым оттенком, с линзоч
ками гравия и камушков, светлых и охристых 
алевритов, переотложенного гумусированного 
чёрного, тёмно-коричневого суглинка. Трещина 
заполнена тяжёлым суглинком тёмно-коричне
вого, сизого, стального цвета, с обильными выде
лениями окислов железа, с дресвой и угольками.

В основании заполнений залегали 4 зуба эласмо
терия, 1 зуб мамонта, 1 зуб лошади, 7 фрагмен
тов костей крупных млекопитающих и 8 каменных 
артефактов. По зубу эласмотерия получена 
запредельная дата > 42650 (ЛУ-2837).

Приведённые данные не оставляют сомнений 
в стратиграфическом положении памятника - в 
верхней части Батпакского ПК (слой 3 в зачистке 
1-"А" (1987 г.) или слой 4а-в в зачистке 4 - карьер 
(1989 г.). Разрушение ПК происходило на склоне 
южной экспозиции под действием мерзлотно- 
солифлюкционных процессов во время двух, ве
роятно, кратковременных похолоданий, отмечен
ных генерациями клиньев в низах слоя 3 (за
чистке 4 - карьер 1989г.).

Для зачистки 1-"А" по образцам, отобранным 
в 1987-88 гг., были построены две спорово-пыль
цевые диаграммы (анализы выполнены Р.А. Те
рещенко), которые показывают, что накопление 
отложений по сравнению с субрецентным спект
ром сухой злаково-полынной степи происходило 
в условиях несравненно более гумидного кли
мата, с доминированием в травянистом покрове 
разнотравья, цикориевых, астровых, временами 
усиливалось значение лютиковых, злаковых, пос
тоянно присутствуют споры мхов и водоросли. 
Показатели древесных в целом соответствуют 
условиям разнотравных степей, однако пики слоя 
4 и основания слоя 2 могут отражать условия 
лесостепи. Показательно постоянное присутст
вие в спектрах пыльцы вяза и дуба. Спектры 
слоев 6-8 и особенно слоя 8 бедны пыльцой, для 
слоев 6-8 наиболее вероятен климат теплый и 
близкий к современному, но с значительно боль
шим количеством осадков. Педокомплекс фор
мировался в условиях похолодания и некоторого 
иссушения (присутствие пыльцы ели и даже 
пихты) - в депрессиях Нура-Ишимского водораз
дела могли существовать рефугиумы широко
лиственных, в целом облесённость территории 
возросла (рис. 1). В это время, вероятно, на фоне I 
умеренно-холодного климата, как свидетельст
вует стратиграфическая колонка зачистки 4 - 
карьер (1989 г.), произошло три резких и кратко
временных похолодания, приведших к формиро-1 
ванию многолетнемёрзлых грунтов: первое прои-1 
зошло до появления человека, по завершению 
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Рис.2 Палеолитический памятник Батпак 18.

формирования нижней луговой почвы и обусло
вило формирование полигональной сети грун
товых жил; второе и третье - после оставления 
места человеком, по завершению формирования 
педокомплекса, оно привело на склонах к мас
совому разрушению и переотложению почвенных 
слоев и, видимо, в значительной степени разру
шило культурный горизонт. Показательны в связи 
с этим данные по пыльце, полученные в зачистке 
1- карьер (1991 г.). Спектр из основания запол
нений клиновидной трещины (место находок) ха
рактеризуется низким содержанием древесных 
(16%), среди которых присутствует ель и отсутст
вуют широколиственные, доминированием разно
травья (астровые -18,7%; маревые -11,9% ; цико- 
ривые - т.д.), обилием трехбороздных - невыз
ревшей пыльцы полыни (30,3%), спорами зеле
ных мхов. Но уже через некоторое время (спектр 
из основания слоя 2 на глубине 5,6 м) древесные 
восстановили своё участие (54%) - сосновые 
боры с елью (9,2%). А спектры из низов слоя 2 в 
зачистке 1 "А" (1987г.) уже полны пыльцой дуба 
и вяза (рис. 1). Увеличение доли злаковых и ма
ревых за счёт разнотравья говорят о том, что 
За-1252

начавшееся потепление на этот раз сопровожда- 
лось иссушением климата. По-видимому, боль
шая часть слоя 2 откладывалась в условиях 
достаточно тёплого климата. Только в заключи
тельную фазу (обр.2) неожиданно появляются 
условия зеленомошных болот и лугов.

В целом нужно признать, что слои 2-5 в клима
тическом отношении отличаются редким неста
бильным режимом. В какой-то степени сходная 
картина прослежена в слоях 15-9 предвходовой 
площадки Денисовой пещеры в Горном Алтае 
[Археология и палеоэкология палеолита Горного 
Алтая, 1990, с. 38-40].

До получения более полных аналитических 
данных, а также коллекций каменных артефактов 
трудно судить однозначно о возрасте Батпакского 
ПК и характере представленной на памятнике 
индустрии. В зачистке 1-"А" (1987 г.) для слоя 4 
были получены даты по гуминовым кислотам: для 
нижней части - 33070 1750 (ЛУ-2844), для сред
ней части - 36460 1140 (ЛУ-2843), для верхней 
части - более 42650 лет (ЛУ-2839). По мнению 
X.А.Арсланова, последняя дата наиболее приб
лижена к истинному возрасту почвенного слоя.



Заманчивым было бы соотнести педокомплекс 
с изотопным подъярусом 5d (115-105 тыс.л.н.) с 
эпизодом Блейк (114-108 тыс.л.н.), или же с подъ
ярусами 5b-d внутри рисс-вюрма. Но в этом слу
чае в наших разрезах эпизод Блейк должен был 
бы найти более отчётливое выражение. С другой 
стороны трудно представить, что формирование 
педокомплекса происходило в течение десятков 
тысяч лет. В этом отношении выгодно отличается 
другая модель: педокомплекс соотносится с ран
ним похолоданием внутри каргинского межлед
никовья (42-45 тыс.л.н.), нижележащие слоя - с 
шурышкарским потеплением (45-50 тыс.л.н.) 
вышележащие слои в зачистке 1-"А" (1987 г.) - к 
началу малохетского потепления Западной Сибири. 
Обратно-намагниченный образец в слое 4в (за

чистке 4 - карьер (1989 г.) в таком случае совпа
дёт с экскурсом Олби-Лашам, для которого по
лучены даты 41-43 тыс.л.н. [Зубаков, Борзенкова, 
1983] а последующие события, нашедшие отра
жение в разрезе Батпака 18, найдут удачные кор
реляции с известными подразделениями каргино 
и сартана Западной Сибири. Немаловажно и то, 
что в этом случае археологический материал 
памятника, отличающийся значительной продви- 
нутостью развития мустьерской индустрии (ис
пользование посредника при снятии широких 
пластин и отщепов- (рис. 2, 7-3)(материал сходен 
с группой мустье III Батпака 7) [Волошин, 1992, 
с. 27-29] , будет логично вписан в хронострати- 
графическую канву. Надо надеяться, будущие 
исследования помогут разрешению проблемы.
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