
РАДИОУГЛЕРОДНЫЕ ДАТИРОВКИ ЛАБОРАТОРИИ
Д В Г У -Т И Г  ДВНЦ АН СССР

В радиоуглеродной лаборатории, созданной совместно сотрудниками ДВГУ и лабо
ратории палеогеографии ТИ Г ДВНЦ, принят сцинтилляционный вариант измерения 
активности радиоуглерода бензола (Старик и др., 1960, 1973).

Из исследуемого углерода синтезируется бензол с применением ванадий-алюмо- 
силикатного катализатора. В качестве объектов датирования используются древесина, 
торф, древесный уголь, раковины морских моллюсков. Образцы обрабатываются 
по стандартной методике щелочью и кислотой для удаления гуминовых кислот и при
месей карбонатов (Арсланов и др., 1968). Раковины моллюсков промываются ди
стиллированной водой и около 30% наружного слоя удаляется соляной кислотой. 
В синтезированный бензол вводятся активаторы: РРО — 4 г/л, РОРОР — 0,1 г/л.

Измерения углерода проводятся с помощью двух одноканальных сцинтилляцион- 
ных установок. Детектирующая часть установки состоит из конической дюралевой 
кюветы с полированной внутренней поверхностью и фотоэлектронного умножителя 
S12 F52A. Контакт ФЭУ и сцинтиллятора непосредственный. В качестве регистратора 
используется спектрометр S—22042 (производство ГДР). Защита датчика комбини
рованная: железо 15 см, свинец 10 см, ртуть 2,5 см.

Для объема сцинтиллятора 10 мл получено значение фона 4,5 имп/мин (установ
ка I) и 5 имп/мин (установка I I ) .  Эффективность регистрации в энергетическом ин
тервале (20—120 кэв) составляет 40%. В качестве стандарта современной активности 
использовался меченый бензол с коэффициентом пересчета на международный стан
дарт активности 95% N BS щавелевой кислоты 0,1992.

Весь счетный цикл датирования слагается из измерений исследуемого образца и 
двух стандартов — фонового препарата и современного стандарта. При измерениях 
используются различные продолжительности счета и чередования образцов и стандар
тов (Ильвес и др., 1974; Лийва, Реало, 1978). Регистрация ведется по равным интер
валам времени, а результаты печатаются на ленте через каждые 600 с. Это позволяет 
производить полноценную статистическую обработку результатов (Завельский, 1968). 
При радиоуглеродном датировании нами используется значение периода полураспада 
, 4 C : T Vi =5730 + 30 лет.

Для проверки достоверности проводимых нами определений были проведены кон
трольные датировки образцов, возраст которых был ранее определен в лаборатории 
новейших отложений географического факультета М ГУ (М ГУ—622, Т = 28333 ± 337; 
М Г У -6 2 4 , Т  = 2530 ± 240; М Г У -6 5 4 , Т  >  40000; М Г У -6 5 6 , Т  >  40000). Получен
ные нами данные Т = 28654 ± 265 и Т  = 2634 ± 320 лет согласуются с результатами, 
представленными выше. Отсутствие конечных датировок для образцов 654 и 656 не 
дало возможности сделать вывод о качестве датирования этих проб.

В настоящем сообщении приведены результаты радиоуглеродного датирования 
проб из долинных отложений Сихотэ-Алиня и сопредельных территорий и образцов 
торфа из современной морской террасы о-ва Сахалин. Они находятся в хорошем со
ответствии с данными спорово-пыльцевого и диатомового анализов. Эти результаты 
в настоящее время использованы при построении стратиграфической схемы четвер
тичных отложений юга Дальнего Востока СССР.

Пользуясь случаем, выражаем глубокую признательность сотрудникам лаборатории 
новейших отложений МГУ О.Б. Парунину и А.И. Шлюкову, которые оказали нам боль
шую помощь при решении методических вопросов и проведении контрольных дати
ровок.
Д В Г У -Т И Г -1  1532 ± 62

То рф . Средний С ихотэ-А линь. Д ол ина р. М а кс и м о в  к  и в 1 ,5  к м  о т  устья р. Силуянова. Глубина  
залегания 0 ,7 5  м . О бразцы  1—7, 9 —17 отоб раны  А .М . К о р о т к и м .
ДВГУ—Т И Г —2 10367 ± 70

Угол ь . Средний С ихотэ-А л инь. I надпойм енная терраса в н и ж н ем  течении р. М а к с и м о в к и  у  устья  
р. С илуянова. Гл уб и на залегания 2 ,2  м .
Д В Г У -Т И Г -3  19793 ± 285

Д ревесина. Средний С ихотэ-А л инь. II  надпойм енная терраса (6 —8  м ) в н и ж н ем  течении р. М а к 
си м о в к и  у устья р. С илуянова. Г л убина залегания 3 ,5  м.
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2 1 5 5 6  ± 5 1 6Д В Г У - Т И Г - 4
Древесина. Т а м  же. Глубина залегания 4 ,3  м.

Д В Г У - Т И Г - 5  2 3 2 9 2  ± 5 7 3
Древесина. Т а м  же. Глубина залегания 4 ,6  м.

Д В Г У - Т И Г - 6  2 1 9 3 2  ± 2 3 2
Древесина. Средний С ихотэ-А линь. II  надпойменная терраса (8 —10  м) в н иж нем  течении р. М а к 

си м о в к и  у устья р. С илуянова. Г л убина залегания 4 ,5  м.
Д В Г У - Т И Г - 7  3 3 6 8  ± 45

Д ревесина. Средний С ихотэ-А л инь. I надпойменная терраса р. Сайон в 2 к м  от устья. Глубина  
залегания 2 ,7 —2 ,8  м.
Д В Г У - Т И Г - 8  3 4 2 7 9  ± 107

Д ревесина. П р и х а н ка й с к а я  равнина. Н и зка я  озерная терраса к  северу от р. Ч е р н и го в ки . Глубина  
залегания 7 ,9  м. Образец представлен Б .И . П ав л ю тки ны м .
Д В Г У - Т И Г - 9  2 2 8 5  ± 5 2

То рф . Средний С ихотэ-А линь. I надпойм енная терраса р. С ун д ута . Глубина залегания*! ,7  м. 
Д В Г У - Т И Г - 1 0  3 6 2 7  ± 65

Т о рф . Т а м  же. Глубина залегания 2 ,5  м.
Д В Г У - Т И Г - 1 1 5 4 7  ± 4 6

То рф . Северны й С ихотэ-А линь. Л а гун н ая  терраса в устье р. С ам арги . Глубина залегания 1 ,4  м. 
Д В Г У - Т И Г - 1 2  4 8 7 5  ± 135

Т о рф . Т а м  же. Глубина залегания 2 ,2  м.
Д В Г У - Т И Г - 1 3  1 2 0 3 9  ± 1 7 3

Древесина. Полуостров М у р ав ь е в а -А м у р с ко го . II надпойм енная терраса р. П есчанки . Глубина  
залегания 2 ,5  м.
Д В Г У - Т И Г - 1 4  13931  ± 17 5

Д ревесина. Т а м  же. Глубина залегания 3 ,5  м.
Д В Г У - Т И Г - 1 5  5 0 5 1  ± 41

То рф . Северны й С ихотэ-А линь, С ам а р ги н ско е  взморье, I I I  л агунная  терраса (1 м ) оз. Ч ерного . 
Г л уб и на залегания 0 ,9  м.
Д В Г У - Т И Г - 1 6  3 6 9 7 3  ± 8 7 8

Д ревесина. Северный С ихотэ-А л инь , II  надпойменная терраса р. В е н ю ко в ки  у устья руч. А к у 
л инина. Г л убина залегания 2 ,5  м.
Д В Г У —Т И Г —17 2 9 4 2 9  ± 5 7 5

То рф . Т а м  же.
Д В Г У —Т И Г —18  1 1 5 2  ± 4 9

То рф . Д ал ь н его рский  р-н, 5 к м  ю ж нее пос. С м ы ч ка , верховье долины  Васькова падь. Образцы  
1 8 —2 4  отобраны  А .Н . Г о л и ко в ы м . Гл уб и на залегания 1 ,0 5  м  
Д В Г У —Т И Г —19

То рф . Т а м  же. Глубина 1 ,3 5  м.
Д В Г У —Т И Г —2 0

1 9 9 9  ± 6 5  

2 7 7 8  ± 5 2  

2 7 0 3  ± 4 9  

Соврем енны й  

3 0 9 2  ± 51  

3 7 2 0  ± 5 2  

1 7 0 0  ± 8 4

То рф . Т а м  же. Глубина 1 ,6 5  м.
Д В Г У —Т И Г —21

То рф . Т а м  жё. Глубина 1 ,9 5  м.
Д В Г У —Т И Г —2 2

Т о рф . Т а м  же. Глубина 2 ,2 5  м.
Д В Г У —Т И Г —2 3

Т о рф . Т а м  же. Глубина 2 ,5 5  м.
Д В Г У —Т И Г —2 4

То рф . Т а м  же. Глубина 2 ,8 5  м.
Д В Г У —Т И Г —2 5

То рф . О стров Сахалин, северный берег л агуны  Набиль. Размы ваемы й уступ  голоценовой тер
расы вы сотой 2 ,5  м. Глубина отбора 0 ,2 5  м. Образцы  2 5 —32  отобраны  П .Ф . Б р о в ко .
Д В Г У —Т И Г —2 6  2 6 8 0  ± 2 4 0

Т о рф . Т а м  же. Глубина 0 ,6 1 —0 ,6 6  м.
Д В Г У —Т И Г —2 7  2 8 3 0  ± 2 8 0

То рф . Т а м  же. Глубина 1 ,0 1 —1 ,0 6  м.
Д В Г У —Т И Г —2 8  3 0 3 0  ± 3 0 4

Т о рф . О стров Сахалин. С кв а ж и н а  ручного  бурения на поверхности голоценовой террасы север
нее л агун ы  Набиль. Глубина отбора 0 ,4 —0 ,4 5  м.
Д В Г У —Т И Г —2 9  2 5 6 4  ± 5 2

Т о рф . Т а м  же. Глубина 0 ,5 5 —0 ,6  м.
Д В Г У - Т И Г - 3 0  2 8 4 0  ± 1 6 0

То рф . Т а м  же. Глубина 1 ,4 5 —1 ,3  м.
Д В Г У - Т И Г - 3 1  2 0 5 0  ± 41

То рф . Т а м  же. Глубина 1 ,4 5 —1 ,5  м.
Д В Г У —Т И Г —3 2  2 1 7 5  ± 6 3

То рф . О стров Сахалин. В ы ход пласта торф а на п л яж е севернее л агун ы  Набиль.
Д В Г У - Т И Г - 3 3  6 4 7 6  ± 8 9

Древесина. Ю го-Западное П рим орье. П ойм а р. С л а в я н ки , левый п р и то к  р. Раздольной в 2 к м  
к  ю го -в о с то ку  о т  с. С тепного . Г л уб и на залегания 2 м . Образец представлен Б .И . П а в л ю тки ны м .
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