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ВВЕДЕНИЕ 

данная работа основана на результатах полевь� исследований, проведеннь� 
авторами на Енисейском кряже в последние 15 лет (главным образом в 1968-
1972 гг.). Палинологическая обработка рассмотренного. здесь материала (око
ло 500 образцов) проводилась в 1969-1973 гг. 

Палеогеновые отложения на Енисейском кряже впервые были установлены. 
к.В. Боголеповым в 1949-1951 гг. для Татарской группы месторождений 
бокситов и Вельско-Рыбинской котловины (см. рис. 1). П озже широкое раз
витие палеогеновь� отложений (особенно олигоценовь�) было установлено в 
тектонических котловинах к югу от Ангары и в KapCТOBЬ� полостях (особен
зо отложений первой половины палеогена) к югу и главным образом к северу 
от Ангары. С палеогеновыми отложениями связаны основные запасы бокситов 
Енисейского кряжа, поэтому палеогеновые отложения здесь довольно ннтен
сивно разбурены и вскрыты многочИсленными горными выработками. Естест
BeHHЬ� обнажений палеогеновь� отложений, кроме немногих мелких BЬ�OДOB 
бельской свиты (олигоцен), на Енисейском кряже неизвестно. Характер зале
гания палеогеновь� отложений на Енисейском кряже весьма разнообразен, 
обычно очень сложен (особенно в KapCTOBЬ� полостях). ОдНако объем работы 

.и основная тема ее не позволяют достаточно подробно рассмотреть геологию 
палеогеновь� отложений Енисейского кряжа. Здесь она будет рассмотрена в 
caMЬ� общих чертах и несколько подробнее лишь для южной части БеJ1ЬСКО
Рыбинской котловины и месторождений бокситов Сухое и ПорожНое, по кото
рым изучен палинологический материал, рассмотренный в данной работе. По
CKOJ1ЬКY для бокситоноснь� отложений Енисейского кряжа расчленение мело
BЬ� и палеогеновых бокситоноснь� отложений весьма aKTyaJ1ЬHO, а проблема 
границы континентаJ1ЬНОГО мела и палеогена весьма актуальна и в планетар
ном масштабе, в предлагаемой работе также приведены некоторые сведения 
о бокситоноСнь� отложениях конца позднего мела и об их палинологин. 

Крайне слабая Hacьnцeннoc'TЬ отложений микрофоссилиями (споры и пыльцу 
содержали менее 10% исследованнь� образцов), неполнота геологической ле
тописи и многочнсленные перерывы осадконакопления, особенно характерные 
для континентальнь� отложений, залегающих в KapcToBbIX полостях;- все это 
обусловиnо отсутствие неп�ерывной палинологической характеристики всего 
разреза палеогеновь� отложений. В данной работе приведена палинологическая 
характеристика отложений второй половины палеоцена, эоцена (вероятно, без 
верхних слоев верхнего отдела) и середины - второй половины олигоцена, а 
также (по причина м, указанным выше) - отложений маастрихта и дания. дaJ1Ь
нейшие исследования, возможно, позволят восполнить сх:тавшиеся пробелы в 
палинологической характеристике изученного разреза. 

Авторы выражают признатеJ1ЬНОСТЬ геологам К.Ш. Яркаеву, А.В. Лес
гафту, В.В. Петрову, Н.Т. Бабашкину, А.д. Руд енко, М.А. Амосову, ! 
А.В. Кириченко, А.А. Гузаеву, В.Е. Бабушкину и д ругим, оказавщим авторам 
помощь в проведении полевых работ; Б.В. Шибистову, С.Л. Спирину, Ф.г. П а
совой, И.А. Елховой, р.с. Родину, А.Я. Чynахину и другим, принимавщим 
участие в обсуждении конкретных разрезов в поле и реЗУJ1Ьтатов обработки 
полевых материалов; Т .с. Бутаковой, оказавщей помощь :з обработке матери- . 
ала и оформлении работы, а также ПРОФ. Л.А. Куприяновой, проф. В.В. Феник
совой, В.С. Волковой и д ругим, прочитавщим рукопись и д авшим ценные заме
чания. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИЗУЧЕННЫХ Р А3РЕ30В 

Все разрезы, по которым получены нами палинологические материалы, рас
положены на востоке Приангарской части Енисейского кряжа (рцс. 1), на бок
ситовых месторождениях Сухое, Порожное и в 6ельско-Рыбинской котловине. 
На месторождениях Сухое и Порожное папинокомплексы изучены из боксито
носных отложений, ф ормировавшихся от маастрихта до позднего эоиена вк1ПО
чительно (СМ. ниже ) .  Изученные отложения залегают здесь в карстовых щ)
лостях, образовавшихся в карбонатах протерозойской группы, и сложены про
дуктами ближайшего переотложения кор выветривания сланuевых TOпW также 
протерозойского возраста (Пасова, Спирин, 1970). Залегание бокситоносных 
отложений в карстовых полостях весьма сложное (рис. 2), что делает очень 
трудным _прослеживание отдельных слоев в пределах даже одного месторожде
ния. При· этом чем сложнее форма карстовой полости, тем более сложный ха
рактер залегания имеют выполняющие ее бокситоносные отложения. Форма 
же карстовых западин определяется составом карбонатных пород, структурой 
карстуюшихся пород и тектонической историей района в период бокситонакоп
ления и позже. Все три фактора благоприятствовали формированию в районе 
месторождения Сухое относительно простой карстовой полости. Здесь развиты 

. широкие поля ОТНОСИтельно чистых карбонатов. Складчатость в протерозой
ских отложениях на Енисейском кряже в иелом становится проше с запада 
на восток; а в восточной части, в пределах Ангаро-Питского синклниория , бо
лее пологие структуры характерны именно для восточного его крыла. С кон
иа мелового периода для района месторождения Сухое характерны спокойные, 
медленные тектонические движения положительного знака, сопровождавшиеся 
медленны� и постепенным осадконакоплением (Лаухнн, 1975). 
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Р и с. 1 .  Расположение изученных разрезов 

, , , ! 

1 - граниuа Енисейского кряжа; 2 - 6еnьско-Рыбинская 
котповинщ 3 - месторождения: 1 - Сухое, 2 - Порожное 



Р и с. 2. Примеры залегания бокситоносных отложений в некоторых месторо
жцениях Енисейского кряжа 

а - терригенные породы; б - карбонатные породы; в - бокситоносные o� 
ложения . Месторожцения: 1.2 - Верхотуровекое; 3.4 - Киргитейское; 5. 6 -

Порожное; 7 - МУРJIИнское; 8 - Средне-Татарское; 9 - Татарское 

Относительно простая и пологая форма карстовой полости, обусловленное 
этим простое по сравнению с другими бокситопроявленнями Енисейского кря
жа залегание бокситоносных отложений, а также широкое развитие в послед... 
НЩ углистых пород И ,HacьnцeннocTЬ их растительныии миКР?Россилиями -
все это делает месторождение Сухое исключительно благоприятным объек
том для изучения стратиграфии бокситоноснь� отложений Енисейского кряжа. 

Форма карстовых полостей и характер залегания бокситоносных отложений 
на месторождении Порожное значительно сцожнее <См. рис. 2). 

Накопление бокситоноснь� отложений в пределах меСТОрОЖдений Сухое и 
Порожное, хотя и охватывает весьма продолжительный отрезок времени, o� 
носится к ОдНому крупному этапу в геологическом развитии региона. Этап 
этот закончился в конце эоцена _ начале олигоцена вь�авниванием рельефа и 
пенепленизациеЙ. Формирование Бельско-Рыбииской кс;>тловнны относится уже 
к более молодому морфоцикцу, к начацу неотектонического. ра звития региона 
( Лвухин, 1975). В это время в приаигарской части Енисейского кряжа фОр-
мируется серия тектоинческих котловин типа сло)Кнь� грабенов, осложненнь� 
многочислеиными разломами. Несмотря на это, олигоценовые отложения, сла
гающие котловины, имеют значительно более простое залегание по сравнению 
с более древними бокситоносными отложениями. залегающими в карстовых 
полостях. 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ СУХОЕ 

Месторождение Сухое расположено в верховьях ручья Сухого, левого при
тока р.Каменки, которая, в свою очередь, впадает в Ангару ( рис . 1, 3). 
В структурном отношении месторождение Сухое приурочено к крылу УстЬ
Кожимской антиклинали (рис.  3), расположеиной на восточном Kpы�e Ангаро
Питского синклинория, близ границы Oiбирской платформы и структур' Ени
сейско го кряжа. 

Бокситоносные отложения на меСТОРОЖдении Сухое залегают в узкой и 
длинной (около 20 х 0.3-1,3 км) карстовой полости, приурочеиной к карбо
натным отложениям джурской подсвиты у контакта ее с гnиннстыми с ланцами 
красногорской подсвиты потоскуйской свиты (протерозой). Потоскуйская свита 
слагает западНое крыло Усть-Кожимской антиклинали, и карстовая полость 
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Р и с. з. Положение м есторождения Сухое в Ангаро-Питском синклинории (на 1 
врезке - положение этого месторождения на крыле Усть-Кожимской антиклинали) 

1-6 - породы докембрийского возраста: 1 - тасеевск8Я серия (Рtзts) и 
ннжнеангарская свита (P� па): песчаники, алевролитыI' гравелиты и др.; 

8 



ориентирована согласно простиранию карбонатной подсвиты и контакту послед
ней со сла1Шевой подсвитой этой свиты. В карбонатах джурской подсвиты из
редка залегают прослои глинистых сланцев (рис. 4). Ближе к контакту с крас
ногорской подсвитой в карбонатах отмечается. сравнительно мощная пачка слан
цев, которая часто образует выступ на дне карстовой полости. Тогда в нижней 
частИ полости наблюдаются два желоба. Такое строение дНа карстовой полос
ти отражается в деформациях вышележащих бокситоносных отложений. Глуби-
на карстовой полости и мощность бокситоносных отложений, по имеющимся 
даннЫМ, не превышает здесь 150 м. 

Бокситоносные отложения представлены глинами, часто песчанистыми и 
алевритистыми, иногда с гнездами маршалита, с редкими тонкими линзами 
и прослоями песка и щебеночника. По бортам и на дНе карстовой полости час
то наблюдаются крупные скопления щебня коренных пород, слагающих борта 
полости. Глины обычно в той или иной степени HacьnцeHЫ щебнем. Шебень не
равномерно распределен в глине, иногда концентрируется в гнезда, линзы и 
прослои. Снизу вверх по разрезу выветрелость щебня увеличивается. Часто 
наблюдается "стру ктурный'" щебень (режется ножом вместе с· глиной, не вы
крашиваясь из нее). Песчанистость и алевритистость глин уменьшается от 
бортов к центру карстовой полости. Глины пестроцветные, красноцветные, бе
лые, серые, охристые; преимущественно каолинитовые, каолинит-гидрослю
дистые, каолинит-галлуазитовые1• Часто глины углистые, иногда содержат 
прослои и линзы углей. Угли, как правило, глинистые, со слаборазложившимися 
растительными остатками, часто со свежнми, почти не затронутыми разложе
нием обломками веток и стволиками деревьев. Линзы углей обычно невелики: 
70-100 м, редко 300 м и более по простиранию и до 10-30 м по мощности. 

Часто слои угля сильно деформированы, поверхность их наклонена под уг
лом 100 и более. Поскольку первичная поверхность болот, отложения которых 
слагают теперь прослои углей в бо кситоносных отложениях; не могла иметь 

1 Вещественному составу бокситоносных отложений и бокснтов близ располо-
женных месторождений посвящена обширная литература (Боголепов, 196 1; 
Каштанов, 196 1, 196 3, 196 7; Лесгафт, 196 7; Пельтак, 196 7, 1971; 
Амосов, Слукин, 196 7; Кривцов, 196 8, 196 9; Стреляев, Забиров, 196 9; 
Лизалек, Родин, 196 9; Гузаев и др., 1971; Пасова, Спирин, 1970; Лиза
лек и др., 1972 ; сп ир ин и др., 1973, и др.). Поэтому здесь вещественному 
составу бокситоносных отложений и самих бокситов уделено весьма огра
ниченное место и ос;новное внимание уделено характеру залегания, вопро
сам возраста бокситоносных отложений • 

.. 

2 - шунтарская (Рtзsп) и киргитейская (Рtзkg) свиты: гmпmстые сланцы, алевро
литы, известняки, туфогенные отложения и др.; 3 - аладьинская (Рtзаl), 
верхняя (джурская) подсвита потоскуйской (РtзРt2) свиты: известняки, доло
миты, мраморы, иногда с прослоями глинистых сла1Шев; 4 - потоскуйская 
свита (Рtзрt) и ее нижняя (красногорская) подсвита (РtзРtl): глинистые, 
хлоритоидные сла1Щы, алевролиты; 5 - дащкинская (Рtзds), сосновская 

(Рtзss), карточки (Рtзkr) свиты: мергели, известняки, алевролиты, аргиnnиты, 
песчаники и др.; 6 - сухопитская серия нерасчлененная (Рtзsр), погорюйская 
(Рtзрg), удерейская (Рtзud), горбилокская (РtзgЬ), кодринская(Рtзkd) с�иты: 
фиnnиты, сла1Щы, песчаники. алевролиты, вулканогенные породы и др.; 7 - от
Ложения чехла СИбирской платформы (за пределами Енисейского кряжа); 
8 - олигоцен-четвертичные отложения; 9 - гранитоиды; 10 - основны�e раз
ломы; 11 - некоторые поля развития верхнемеловых - палеогеновых и палео
геновых бокситоносных отложений (а - для врезки, б - для Основной карты); 
12 - месторожцения бокситов и бокситопроявления: 1 - Сухое; 2 - Каталан
гское; 3 - Велиндинскоеi 4-9 - Киргитейская группа месторожцений; 1 О -
Коиченгинскоеi 11 - Нижне-Киргитейскоеi 12 - Верхотуровское 
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Ри с. 4. Геqлогический разрез через месторождение Сухое 

1 - суглинки; 2 - супеси; 3 - глины серые; 4 - глины 
белые; 5 - глины охристые, преимущественно желтые и ржа
во-желтые: 6 - глины красные, кирпично-красные, буровато
красные и т.п.; 7 - глины бурые; 8 - глины зеленые, синие, 
часто с серым 0ттенком ( закисные) ; 9 - глины пестро цвет
ные ( если преобладает какая-либо одна окраска, то знак до
бавляется к знаку глин того цвета) : 1 о - глины отбеленные, 
белесые ( если преобладает какая-либо одна окраска, то знак 
добавляется к знаку глин того цвета) ; 11 - бурые железняки; 

, .... \ I � - F::l Ш г-;--) � v-::t \ ...... �I 1; �tlL,jZ! ZZ�ZJ�UlL..2JZS 

12 - глинистые бокситы; 13 - каменистые бокситы; 14 -
рыхлые бокситы; 15 - обломки каменистых бокситов и отдель
ные бобовины бокситов; 1 6  - обломки бурого железняка; 1 7-
щебень коренных пород; 18 - щебень коренных пород сильно 
выветрелый ( 'структурный" щебень) ; 19 - кора выветривания; 
20 - глины углистые и угли; 21 - пески; 22 - скважины; 
2 3 - интервалы скважин, в которых отложения содержали. 
больщое количество пыльцы и спор; 24 - глиннстые сланцы 
докембрийского возраста; 25 - карбонатные породы докем
брийского возраста 



наклоН более первых ['радусов, современное падение уrлистых прослоев может 

быть объяснимо более молодыми карстовыми просадками (подкарстовками) 1. 
Значение этих просадок в искажении первичноrd залеrания бокситоноснъrх от

ложений было весьма значительным. Специальное, весьма внимательное изу

чение бокситоносньrx отложений на месторождении Сухое показало отсутствие 

в них существенньrx следов эрозионной деятельности. Это наряду с заметным 

соответствием деформации слоев всей толщи бокситоносных отложений рельефу 

дна полости позволяет предпоnarать, что основным фактором деформации бок

ситоносньrx отложений явились карстовые просадки, синхронные накоплению 

бокситоносньrx отложений, и более молодые. 

В средней и верхней части бокситоносньrx отложений залеrают мелкие лин

зы и прослои бокситов бобовьrx, каменистьrx, рьrxльrx и rлннистых. Бокситы 

преимущественно rиббситовые, обычно обломочные. Бобовины, как правило, 

концентрические вокруГ' песчинок· и дресвы. Обычно скважины вскрывают один
два, редко три и более прослоев бокситов. Уrлистые rлины залеrают выше, 

ниже бокситов замещают ИХ по простиранию и переспаиваются с ними. 
Бокситоносные отложения являются продуктами ближайшеrо переотложения 

латеритньrx кор выветривания и rенетически представлены делювиальными, 06-
ваl!ьно-осьmными и друrими отложениями склоновоrо рода и отложениями бо
лот и мелких водоемов. Высокая rлинистость �тлей, прослои уrлистьrx rлин 

с rоризонтами KopHeBbrx систем ископаемьrx растений (см. рис. 8) свидетель... 
ствуют о частом высьrxaнии и зарастании болот. Часто наблюдаемые радиаль
ные трещнны усьrxания в бобовинах бокситов также свидетельствуют о форми
ровании бокситов в пеРИОдиЧески пересьrxавших водоемах, а наличие в боб о
винах бокситов обломков бобовин более ранней rенерации rоворит о перемьmе 
и переотложении бокситов в ходе формирования бокситоносной толщи. Пролю
виальные отложения в составе бокситоносов месторождения Сухое иrрают зна
чительно меньшую роль, чем в Татарской rруппе месторождений, ['де они бы1Ш 
описаны к.В. Боrолеповым (19 61). Аллювиальные отложения играют в сос
таве бокситоносньrx отложений месторождения Сухое совершенно ничтожную 
роль. Как правило, песчинки в составе бокситоносньrx отложений карродиро
ваны, обколоты и вторично не окатаны. Более крупные обломки следов окатан
ности не несут (в лучшем случае оrnaжены, сильно выветрелыIe щебенки иноr
да оrлажены значительно). Песок, весьма похожий на аmпoвиальный, наблю
дался нами в СКБ. 850 на rnyбине 29 м: песок мелкозернистый, сортирован
ный, с линзочками eCTecweHHoro шлиха. В соседних скважинах этот прослой 
не прослежнвается. Вероятно, он принадлежал очень небольшому местному во
дотоку. Следов эрозионной деятельности в строении бортов воронки и бокс и
тоносной толщи не наблюдается. Обломочный материал принадлежит коренным 
породам, развитым в ближайших сжрестностях карстовой полости. 

для бокситоносньrx отложений характерна слоистость, особенно в верхней 
и средней·, реже в иижней части разреза. Слоистость rоризонтальная, наклон
ная, ЛИНЗОВИдНая, редко косая. Оч�нь часто слоистость сильно нарушена за 
счет постсидементационньrx KapCТOBbrx просадок и пластических деформаций в 
rлинах. Тоrда ее бывает трудно отличить от сложно "перемятой" полосчатос
ти в rлинах. для всей толщи бокситоносньrx отложений характерны мноrочис
ленные следы мелких размывов, вьmетривания на поверхности щебенок в от
дельньrx щебневых rоризонтах и т.п. 

На месторождении Сухое бокситоносные отложения удается разделить на 
две толщи: меловую и палеоrеновую. 

для меловьrx отложеиий характерны желтые, светло-серые, белые, белесые 
окраски, следы отбеливания _ результат предпалеоrеновой ресилификации (по 
Шибистову и др., 19 71). Верхняя rраНlща развития белесьrx rлин в целом 
совпадает с верхней rраницей распространения меловых палинокомплексов, по
лученньrx как нами (см. ниже), так и дрyrими исследователями (Шибистов и 

1 
Следы подкарстовок отмечались ранее для дрyrих карстовых месторождений 
бокситов Еиисейскоrо кряжа (Пельтек, 19 6 7). 
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др., 197 1). Меловая толща делится на рудный и подрудный горизонты. Ilод
рудный горизонт имеет мощность до 50-80 м и представлен глинами обычно 
алевритистыми с большим количеством щебня, с гнездами маршалита, со сла_ 
быми следами сортировки или без них. Характерны желтые, иногда бурые ок
раски глин. Некоторые обломки сильно выветрелы и лимонитизированы. Вверх 
по разрезу количество обломков уменьшается, а их выветрелость увеличива_ 
ется, появляются признаки сортированности обломочного материала. Между 
подрудным и рудным горизонтами переход постепенный. ГраНШIа проводится 
условно, обычно по появлению рудных тел бокситов. 

Рудный горизонт представлен глинами светлыми, серыми, розоватыми, крас_ 
новато-желтыми, белесыми, реже красноцветными и пестроuветными, иногда 
углистыми с прослоями углей, с мелкими линзами и прослоями бокситов (час
то осветленных, розовых). Бокситы мелового возраста , в uелом, более крем_ 
нисты; химический состав их менее изменчив, чем у бокситов палеогенового 
возраста 1. Глины сортированные, слоистые, часто (особенно у бортов карсто
вой полости) с обломками коренных пород, бурого железняка, бокситов. 

для палеогеновой толщи характерны яркие пестроцветные и красноцветные 
глины. В этой толще также выделяются рудный и подрудНЫЙ горизонты. В от
личие от меловых отложений, последний развит в палеогеновой толще не столь 
широко. Иногда он выклинивается, и рудный горизонт палеогеновой толщи 'за
легает непосредственно на меловых или протерозойских породах. Мощность 
подрудного горизонта определяется морфологией подстилающей поверхности" 
местными особенностями осадконакопления и достигает 20-30 м. Подрудный 
горизонт представлен глинами желто-красными, красными, пестрыми, часто 
брекчированными, со слабо выраженной слоистостью и больщим количеством 
обломков коренных пород, бурых железняков, иногда бокситов. Вверх по раз
.резу количество обло,мков уменьшается и их выветрелость увеличивается. Час
то в нижней части' палеогеновой толщи наблюдаются отбеленные глины (иног
да 'заведомо переотложенные из подстиnaющих меловых отложений), но в ие
лом подрудНЫЙ горизонт палеогеновой толщи наиболее сильно обогащен 
гиДРоокисле.МИ железа. Переход от подру дНого к рудному горизонту пос
тепенный. 

Рудный горизонт (мощностью до 40-60 м) сложен пестроцветными, крас
ными, вишнево-красными, красно-коричневыми глинами, обычно слоистыми, 
часто с реликтами полностью разложившихся обломков. В глинах, особенно 
близ бортов карстовой полости, залегают линзы и прослои бокситов красно
бурых до темно-бурых, сильно железистых., Химический состав бокситоносны.х 
отложений и бокситов более изменчив;' чем у нижележащих. меловы.х бокситов. 
Бокситы обычно менее кремнисты и богаче А12Оз.Количество гидроокислов 
железа резко уменьшается на контакте с riроелоями углей. На контакте с уг
лями и пanеогеновые бокситы становятся отбеленными (иногда серыми). для 
бокситов характерна примесь обломочного материала. Местами в них наблю
дается четкая слоистость. По направлению к uентральной части полости бок
ситы иногда замещаются глинами с прослоями углей. 

Между меловой и ,палеогеновой толщами наблюдаются следы крупного раз
мыва и перерыва в осадконакоплении. Перерыв между меловой и палеогеновой 
толщей впервые был отмечен Б.В. Шибистовым и другими (1971). На мес
торожденин Сухое он Документируется обогащением глин в подошве палео
геновой толщи тяжелыми минералами (результат перемыва?) ; налеганием па
леогена не только на меловые, но часто и на протерозойские отложения; рез
ким изменением химического состава бокситоносны.х отложений (увеличение 
вверху количества гидроокислов железа и т.п.) на граниuе мела и палеогена, 
вьmадением из разреза отложений нижнего палеоuена. Контакт палеогеновы.х 
и ·меловых отложений, очень сложный из-за размыва меловы.х отложений, еще 
больше усложняется за счет KapCТOBbl.X просадок паneогенового периода и бо-

1по данным нескольких сотен химических анализов. 
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лее мОЛОДЫХ. Из-за сложности контакта, невозможности уловить во всех сква
жинах 1 эту границу размыва (часто она "тонет" среди ме1IКИХ внутриформа
циоиных размывов), 'иногда из-за редуцированности подрудиого горизонта па
леогеноВОЙ толщи, из-за включе,ННЙ в него переотложенных rmm меловой тo� 
щи и Т.П. расчленить меловую и палеогеновую тоmпи часто бывает трудно, а 
в ряде разрезов не удается. Положение усугубляется сложной деформирован
ностью толщи за счет пострудных подкарстовок, из-за которых часто в со
седнНХ скважинах, расположенных в 20-30 м друг от друга (см. рис. 4, 8), 
более древние отложения залегают гипсометрически выше, чем более МО;],О-
дые2• 

Бокситоносные отложения с резким размывом перекрыты сугтmками крас-
новато-бурыми внизу до cepbIX вверху мощностью от первых метров до 15 м, 
редко больше. Суглинки, как правило, переполнены щебнем, причем количество 
и размер шебня кверху увеличивается, а выветрелость уменьшается. Состав 
шебня: местные коренные породы, обломки бурых железняков, редко бокситы, 
Обычно обломки свежие, выветрелые породы редки. Суглинки визуально 
резко ОТiШчаются от бокситоносной толщи И существенно моложе ее. Пале
онтологических остатков эти суглинки не содержат, но облик их и характер 
залегания позволяют предполагать антропогеновь� возраст этих суглинков. 
Эти суглинки нивелируют рельеф бокситоносных отложений: подошва их имеет 
более резкий рельеф, чем поверхность, Понижение (прогибание) поверхности 
современного рельефа на месторождении Сухое происходит почти перпендику
лярно к современной эрозионной сети, �o строго совпадает с простиранием по
гребенного дна карстовой полости. Прогибание современного рельефа происхо
дит в целом, согласно прогибанию подошвы четвертичных суглинков, палео
reHoBbIX, меловых отложений и согласно рельефу дна карстовой полости. Это 
заставляет предполагать развитие подкарстовок на месторожденин Сухое в 
четвертичном периоде, несмотря на неблагоприятные климатические условия 
(Лаухин, 1973),' возможно, до голоцена включительно, 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПОРОЖНОЕ 

Месторождение Порожное расположено на водоразделе рек Иркинеевой и 
Лесной Арт�гин, в верховьях ручья Порожного, правого притока р. Иркинее
вой (рис. 1, 4, 5). В структурном отношении месторождение Порожное на
ходится в восточной части Иркинеевского выступа на южном крыле его близ 
осевой части, на переходе от Шуроньской антиклинали к Терннской синклинали. 

Бокситоносные отложения на месторождении Порожное залегают в виде трех 
узких полос (рис. 5), ориентированных параллельно друг другу, согласно про
стиранию карбонатных пород протерозойской группы: известняков джурской 
подсвиты потоскуйской свиты (северная зона месторождения шириной до 0,2 км), 
доломитов аладьинской свиты и терригенно-карбонатных пород свиты карточки 
(u..ентральная и южная зоны месторождения, ширина которых достигает 0,15-
1, 1  км). Бокситоносные отложения залегают в' кapcToBbIX полостях, сформи

роваиных В этих карбонатах близ контактов с глинистыми и хлорито-глинис
тыми сланцами протерозоя или в небольшом удалении от них (рис. 5). 

Карстовые полости асимметричны, ч асто имеют наклонную форму, со
гласно падению карстующихся пород протерозоя, и накрыты козырьками этих 
породо Часто карстовые полости, особенно в северной зоне месторождения, 
имеют весьма сложное строение, образуют карманы прихотЛИвой формы и !за
норыши, ориентированные по падению карстующихся пород протерозоя (рис. 2), 

1 
., На месторождении Сухое бокситоносные отложения не имеют обнажений, шур-

фами вскрываются лишь верхи их, и потому разрез бокситоностных отложений 
Изучен практически только по материалам бурения (несколько сот скважнн). 

2 При этом следует помнить, что на других бокситопроявлениях Енисейского 
кряжа характер залегания бокситоносных отложений еще более сложнь�. 
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Ри с. 5. Геологическое положение 'меСТОРОЖдения Порожн('\е и разрез ч'ерез 
его центральную зону. На вертикальной шкале разреза указаны аБС01ПОТШ>Jе 
отметки 

1 - ГЛИШ>J серые; 2 - глины белые; 3 - ГЛИШ>J красноцвеТШ>Jе; 4 - ГЛИШ>J 
охристые (преимущественно желтые). 5 - ГЛИШ>J пестроцвеТШ>Jе (если преоб
лвдает какой-либо один цвет, к знаку ГЛИШ>J того цвета добавляется дополни
теЛЬШ>JЙ знак); 6 - ГЛИШ>J углистые и угли; 7 - ГЛИШ>J бурые; 8 - ГЛИШ>J 
KpaCH�ypыe; 9 - пески; 1 О - карбонаты (известияки, доломиты) джурской 
подсвиты потоскуйской (РСзрt.2) и 'алвдьинской (Реза!) свит; 1 1  - мергели. 
глинистые известняки. известковистые сланцы свиты карточки (Резkg); 12 -
глинистые и хлорито-глинистые сланцы красногорской подсвиты потоскуйской 
свиты (P� pel); 13 - филnиты. сланцы. песчаники. алевролиты и т.д. погорюй
ской (P�pg), удерейской (Рез ud) и горбилокской (РезgЬ) свит; 14 - располо
жение месТОРОЖдения Порожное на Иркинеевском выступе; 15 - поля развития 
БОКСИТОНОСШ>JХ отложений nвлеогенового возраста на меСТОРОЖдении Порожное; 
16 - линия разреза через центральную зону меСТОРОЖдения Порожное (разрез 
показан на врезке); 17 - щебеш>; 18 - обломки бурого железняка; 19 - бобо
ВИШ>J и обломки каменистого боксита; 2 0  - бурый железняк; 2 1  - боксит 
каменистый. ГЛИНИСТ,ый и ГЛИШ>J бокситовые; 2 2  - интерваЛЬJ скважиН. в кото
рых отобраШ>J образцы, содержащие эоценовые палинокомПлексы 
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Uентральная зона месторождения, приуроченная к широкой полосе залегающих 
сравнительно спокойно доломитов аладьинской свиты, характеризуется наи
более простым строением карстовой полости; соответственно и простым (срав
нительно с другими частями месторождения Порожное) залеганием боксито
HocHы.x отложений. Палинологические материалы изучены нами из бокситонос
ных отложений центральной зоны месторождения, поэтому приведенное ниже 
описание бокситоноснь� отложений относится преимущественно к центральной 
зоне месторождения. 

Карстовая полость центральной зоны месторождения Порожное имеет длину 
около 5 км при ширнне 0,1-1,1 км и глубине до 140 м и более. Она раз
делена на две части поперечным выступом карбонатнь� пород аладьннской 
свиты (см. рис. 5). Форма полости асимметричная, северный борт обычно 
круче южного. Иногда северньrn борт почти вертикален или даже слегка за
прокинут и над бокситоносными отложениЯf\,1И нависает небольщой козырек до
ломитов (рис. 5). По сравнению с карстовой полостью месторождения Сухое 
форма полости центральной зоны месторождения Порожное сложная, с раз
дувами и пережимами, с выступами пород фуl'дамента; дно полости неровное. 

Бокситоносные отложения месторождения Порожное представлены пестро
цветными, обычно яркими, преимущественно красноцветными, иногда лило
выми, охристо-желтыми, табачными каолинит-гидрослюдистыми, каолинит-гиб
бситовыми, песчанистыми глинами с телами бокситов и редко углистыми гли
нами и углями. Отложения, которые можно было бы сопоставить с меловой 
толщей месторождения Сухое, на месторождении Порожное не наблюдаются. 
Палинологические материалы (см. ниже) также свидетельствуют о пanеогено
вом возрасте всей толщи бокситоносных отложений месторождения Порожное. 
По СРавнению с палеогеновой толщей месторождения Сухое бокситоносные от
ложения месторождения Порожное отличаются повышенным содержанием алев
ритово-песчаной фракции, большим количеством щебня и дресвы, более частым 
и сложным замещением глин разного цвета и состава (как латерально, так и 
по вертикали), меньщим развитием углисть� глин и углей, большим развити
ем бель� и белесь� (отбеленных) глин. 

Как и на месторождении Сухое, в бокситоносных отложениях центральной 
зоны месторождения Порожное выделяются рудный и подрудный горизонты. 
Последний представлен глинами гидрослюдисто-каолинитовыми желтовато- и 
красновато-бурыми, серыми, часто песчанистыми. Внизу подрудного горизон
та часто (особенно в южной зон� месторождения) залегают пески серые, бу
ровато-серые глинистые, кварцевые. Зерна песка (преобладает фракция 0,1-
0,2 мм) полуокатанные, карродированные, составляют обычно 70-80% поро
ды, глина - 20-30%. 13 глинах подрудного горизонта залегают обломки бу
рого железняка, доломита, кварца, кремней; много гнезд кремнистой сьmучки. 
Глины часто брекчиевидны. Мощность подрудного' горизонта достигает 25-
40 м. Рудньrn горизонт залегает на подрудном с постепенным переходом, 
иногда с резким контактом. 

Рудный горизонт мощностью до 100.,.110 м, pe�KO больше, представлен 
глинами, обычно ярких тонов, пестроцветными, преимущественно красными, 
коричнево-красными, красновато-сиреневыми, розовыми. Текстура глин мас
сивная, оскольчатая, пудинговая, щебенистая, флюидная, реликтово-обломочная. 
Иногда, особенно внизу рудного горизонта, глина трещиноватая с зеркалами 
скольжения по плоскостям трещин. Иногда , обычно в средней части разреза, 
наблюдаются глины белые, желтоватые, голубовато- и серовато-белые Зlj:а
чиreльной мощности и маломощные серые углистые глины с npослоями углей 
и большим количеством обломков древесины (рис. 5). В глинах залегают 
линзы и прослои бокситов бобовь� каменисть� коричнево-краснь�, железис
TЬ�; рыхль� И глинистых бокситов и красновато-бурых редкобобовь� бокси
TOBЬ� глин. Бокситы гиббситовые, обычно обломочные. Бобовины, как прави
ло, концентрические. Скважины вскрывают до двух-пяти прослоев бокситов. 
В центральной зоне месторождеиня основные залежи бокситов irриурочены к 
южному пологому борту карстовой полости, ориентироваиному согласно паде-
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нию крыла Шуроньской антиклиналя. К северному борту карстовой полости 
бокситы замещаются каолянит-гиббситовыми глянами. 

Бокситы залегают в основном на абсолютных отметках 265-385 м, а 
линзы серых углистых глян и углей - на отметках 260-295 м. Стратигра
фическое соотношение бокситов и углисть� глин не так просто и определенно 

как гипсометрическое (см. рис. 5). Во всяком случае, относить все прослои 

УГЛИСТbJХ глин К нижней части рудного горизонта , как это делал И.К. Кусов, 
вряд ли возможно. Углястые глины приурочены как к нижним слоям рудного 

горизонта (например, в скв. 915), так и к более высоким его частям (рис. 5). 

Большая часть углисть� глин, содержащих микрофоссилии (скв. 964, 917, 
рис. 5), по направлению к южному борту карстовой полости замещается по 

простиранию красноцветными каолянит-гиббситовыми глинами и телами бокси-

тов. Не исключено, что верхняя часть углисть� отложений, BCKPЫTb� в 

скв, 964 и представленнь� углями глинистыми с прослоями серых углис-

Tb� глин, К которой приурочен верхнеэоценовыlr палянокомплекс (см. ниже), 

относится уже к верхней части бокситоносного горизонта, не содержащей здесь 

бокситов (рис. 5). Если это так, то с РУдНыми телами здесь могут сопоста
вляться по возрасту только серые углистые глины с прослоями углей в скв. 
964 и углястые отложения скв. 917 (рис. 5), содержащие палянокомплекс, 

характерный для раннего и среднего эоцена (СМ. ниже). 

Глины рудного горизонта сильноалевритистые, иногда песчанистые, содер
жат гнезда маршалята и прослои глинистого песка (преимущественно внизу 

горизонта). В средней и нижней части рудного горизонта наблюдаются прослои 

бурого железняка. По всему горизонту в глянах залегают обломки бокситов, 

бурого железняка, выветрелых (часто целиком глянизированных) глинисть� 
сланцев, реже обломки доломитов. 

В бокситоносных отложениях наблюдается слоистость горизонтальная, на
клонная, лянзовидная, в разной степени четкая: от неясной до очень резкой. 

Часто слоистость нарущена за счет пластических деформаций в глинах и пост

седиментациониь� KapCTOBЬ� просадок. ,для всей толщи бокситоноснь� отло

жений характерны следы мелких размывов и перерывов осадконакопления. 

Генетически бокситоносные отложения представлены делювиальными, об

вально-осьmными и другими отложениями склонового ряда , редко отложениями 

болот и мелких водоемов и являются продуктами бляжайного переотложения 

латеритнь� кор выветривания. 

Бокситоносные отложениS! с резким размывом перекрыты маломощными 
суглинками красновато-бурыми внизу до серых вверху, обычно переполненны

ми щебнем, а в верхней части и крупными обломками KopeHHb� пород. Внизу 

слоя среди обломков попадаются выветрелые, кверху количество их умень

шается, и вверху почти все обломки не несут следов выветривания. Эти от

ложения аналогичны отложениям на месторожденин Сухое и по той же при

чине датируются нами предположительно антропогеном. В качестве примера 
строения разреза бокситоноснь� отложений центральной зоны месторождения 

Порожное приведем описание (сверху вниз)разреза, вскрытого скв. 964 (СМ. 

рис. 9). 

0-2,0 м. 

2,4-4,0 м. 
4,0-16 м. 
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Суглинок красновато-бурый, переполненный дресвой и щеб
нем бурого железняка, сланцев и доломита. 
доломит светло-серьrn тонкокристалляческиЙ. 

Глина пестроцветная, жирная, пятнистая, полосчатая, с об

ломками бурых железняков и дресвой сланцев, в разной 
степени выветрель�, доломита. В разных прослоях преоб

ладают глины кирпично- и сургучно-красные ,  серовато-жел

тые, лилово-красные, ржаво-желтые, сиреневые, бледНО-
лиловые, оранжевые , оранжево-красные и другие всегда 

пятнистые. дресва и щебень распределены неравномерно. 

Часто глина имеет реляктово-обломочную, пудинговую иnи 

флюидальную текстуру. 



16,0-21, 5 ".j. 

21, 5-26,0 м. 

26,0-31,4 м. 

31,4-40,2 м. 

40,2-44,0 м. 

44,0-56,0 м. 

56,0-61,0 м. 

61,0-62, 5 м. 

62, 5-64,0 м. 

64,0-66,0 м. 

66,0-72,0 м. 

72,0-77,0 м. 

Глина Кllрпично-красная, алевритистая, с редкими прослоя
ми лиловой. 

Глина охристо-желтая, жирная, с обломками бурого желез
няка, с лиловыми пятнами и полосами. 

Глина лиловая, жирная, пластичная, местами тонкослоистая, 
местами реликтово-обломочная. 

Глина охристо-желтая, до табачной, пластичная, слабожир

ная, с обломками бурого железняка (особенно на глубине 

32,5-33, 5 и 38-39 м), на глубине 37, 5 м крупная глы
ба доломита, на глубине 34,2-37,5 м - прослои ГЛИН кир

пично-красных с белыми точками и белесо-лиловых. 
Глина пестрая сиреневая и красная с прослоями кирпич
но-красной, алевритистая. 

Глина кирпично- и сургучно-красная близ кровли и подошвы 

с лиловым оттенком, с прослоями оранжево-красной и жел

той, с белыми и лиловыми пятнами гнезд маршалита. 

Глина лилово-сиреневая, монотонная, пластичная. 

Глина серая переслаивается с черной, лигнитовой, глuноЙ с 

обломками ископаемой древесины. 

Уголь глинистый с тонкими прослоями серой глины. 

Глина темно-серая углистая с прослоями серой глины и _с 

обломками древесины. 
Глина серая с прослоями темно-серой с коричневым оттен
ком углистой глины; наблюдается много растительных ос

татков. 

Глина серая, до светло-серой внизу, неяснослоистая до глу

бины 74,0 м с отпечатками растительной трухи; на глубине 

76,0 м прослой темно-серой (углистой или гумусирован
ной) глины. 

77,0-111,6 м. Глина белая, монотонная, пластичная, слабоалевритистая, 

вверху с реликтами полностью разрушеннь� глинисть� слан

цев и с угловатыми гнездами маршалита; на глубине 110 
и 111 м наблюдаются прослои глины черной, углистой. 

111,6-140,0 м. Глина пестроцветная, преимушественно красноuветная, пят
нистая, с миогочисленными обlIOмками и прослоем бурого 

железняка, с бобовинами боксита, с щебнем выветрель� 

Kopeннь� пород. Глины сургучно- И кирпично-красные, ли

ловые, палево-сиреневые, алеврит истые. 
Ниже залегает песок грязно-бурьш, глинистьш. 

БЕЛЬСКО·РЫБИНСКАЯ КОТЛОВИНА 
Бельско-Рыбинская котловина раСПОJIожена в нижнем течении Ангары 

(рис. 1 и 6). Она была выделена в 1951 г. к.в. Боголеповым (195 5а, 
1961) и детально изучена им к северу от Ангары. Боголепов показаiI, что 

Бельско-Рыбинская котловина представляет из себя сложньш грабен олиго
ценового возраста, отдельные блоки которого испытывали смещение и в более 
позднее время. В преде'лах Бельско-Рыбинской котловины развиты образования 

ГИДРОС11Юдисто-каолиннтовой коры выветривания ранне-, среднеолигоценового 
возраста, отложения бельской свиты средне-, позднеолигоценового возраста, 
неогеновые и четвертичные отложения (Боголепов, 1961). Бельская свита 
делится Боголеповым (1961) на нижнюю, угленосную, и верхнюю, глинистую 
подсвиты. Палинологические материалы и макрофлора, собранные Боголеповым 
(1961), позволили ему датировать бельскую свиту средним - верхним оnиго
ценом и восстановить многие детали палеогеографии в период накопления от
ложений этой свиты. Все эти сведения получены по материалам в основном 
северной части Бельско-Рыбинской котловины, так как бурение в южной час
т!! котловины в то время еще не проводилось, и южная половина котловины 

4)3 2 
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была оконтурена К. В. Боголеповым в основном по геоморфологическим 

данныМ. 
Позже, в ходе геолого-съемочных, поисковых и инженерно-геоnoгических 

раБОТ, в южной части Бельско-Рыбинской котловины было пробурено много 

скважин, проведены съемки ВЭЗ (Купъкова, Лаухин, 1975), которые позво

лили уточнить границы южной части Бельско-Рыбинской котловины tрис. 6) 
и показали, что строение ее существенно

' 
отличается 

'
от строения северной 

части котловины. 

Полученные материалы показали, что Бепъско-Рыбинская котловина имеет 

вытянутую форму, ориентирована почти меридионапъно, в целом согласно 

обшему простиранию
' 

пород протерозоя, слагаюших фундамент котловины. Раз

мер котnoвины 27-2 8  х 16 км (без Скородумской ступени - рис. 6). Вос

точная и западная границы котловины, согласные простиранию пород фунда

мента, имеют спрямленные контуры. Северная и южная границы котловины, 

секущие пр остираНl:1Я, пород фундамента, чрезвычайно сnoжные, извилистые, 

фестончатые.' Особенно ярко это видно по северной приподнятой границе 

гnе котловина разделена несколькими блоками пород фундамента. Эти бnoки, 

имеюшие тектоническую природу, были моделированы речной эрозией в оли

гоцене, и особенно в неогене, поэтому в настояшее время Бельско-Рыбинская 

котловина вдоль северной границы имеет облик узких извилистых заmmов. 
По-видимому, южная граница котловины так же имеет сложное строение, но, 

в отличие от северного, ПРИПОдНятого, южное крыno котловины погребено под 
неогеновыми отложениЯми Ангаро-Тасеевской впадИНЫ (Лаухин, 1972). L1aH
ные бурения и ВЭЗ позволяю! предполагать, что на юге Бельско-Рыбинская 
котловина отделена от Тасеевской не сплошным субширотным выступом, а се
рией поднятых блоков, разделенных мелкими грабенами и эрозионными лож
бинами (фрагментами ископаемы�x долин). В современном рельефе хорошо вы
ражена только северная и центральная части Бельско-Рыбинской котловины. 
Uентральная часть котловины подчеркивается р'езким расширением в ее преде
лах русла и долины Ангары, соответственно до 4, 5-4,9 и 25-30 км, тогда 
как непосредственно выше и ниже по течению от Бельско-Рыбинской котлови
ны ширина русла Ангары редКО превышает 2-3 км, а ширuна долины ее иног
да равна 4-5 км, местами же долина коньонообразна и почти равна по ширине 
руслу. Южная треть Бельско-Рыбинской котловины морфоnоги чески трудноот- . 
делима от рельефа остальной части Ангаро-Тасеевской впадИНЫ (Лаухин, 1972) • 

... 

Р и с. 6.1 Схема строения ЮЖНой части Бельско-ры�инскойй котловины 

1 - левый берег Ангары; 2 - грабенообразные опускания; 3 - выступы 
фундамента; 4 - долиннообразное понижение (низовья долины Палео-Тасее-вой); 
5 - скважины на профиле (см. рис. ' 8 ); 6 - положение профиля (см. рис. 7); 
7 - четвертичные отложения; 8 - неогеновые отложения (кирнаевская свита) 

за пределами Бельско-Рыбинской котловины; 9 - мергели, песчаники, конгло
мераты эвенкийской свиты (Сm2_З ev);10 - песчаники, аргиллиты, известняки 
свиты дыроватого утеса (Cm1dr); 11 - известняки, доломиты, песчаники, 
алевролиты, островновской и климинской свит (Cmlos); 12 - песчаники и 
алевролиты мошакОвской СВИТ!;>I (Cml ms); 13 - алевролиты, аргиллиты, пес
чаники чисТЯковской свиты (Рtзе;;); 14 - песчаники, гравелиты, конгломера
ты алешинской свиты (Рtза;;); 15 - известняки и глинистые сланцы Шунтар-
Ской свиты (Ргзsп); 16 � филлиты с прослоями известняков и песчаников 
потоскуйской свиты (Рtзрt); 17 - кварциты и филлиты погорюйской свиты; 
18 - сланuы хлорит-серицитовые, кварц-полевошпатово-хлоритовые и другие 

удерейской свиты (Рtзud); 19 - граниты протерозойской группы; 20 -I-VlII
структуры южной части Бельско-Рыбинской котловины; 1 - грабен Еланньгй; 
II - грабен Гаревский; 111 - грабен Пашинский; IV - грабен Верхнешипня
ГОВский; V - Таловский выступ; УI - Верхнепашинский выступ; VII - фрагмент 
оnлины Палео-Тасеевой; УНТ - Скородумская ступень; 21 - основные разломы 
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Южная, левобережная, часть Бельско-Рыбинской котловины имеЕ-Т сложное 
блоковое строение. Однако погребенный характер этой части котловины и бо
лес редкая сеть скважин по сравнению с северной ее частью не позволяют 
пока выяснить здесь детали внутреннего строения так же подробно, как в се
верной части котловины. В южной части Бельско-Рыбинской котловины нами 
nыделяются (рис. 6, 7) крупные зоны опусканий: Еланная и Пашинская и 
два менее крупных опущенных блока : Гаревский и Верхнешипняговский, а так 
же два поднятых блока : Таловский и Верхнепашинекий выступы. У опушенных 
блоков поверхность фундамента (дно Беnьcко-Рыбинской котловины) находится 
на абсолютных отметках от О (-30) до - 50 м, местами, возможно, и ниже. 
В приподнятых блоках ДH� котловины расположено на отметках 30-50 м 'и 
Bblllle. Кроме того, в юго-восточной части котловины прослеживается долино
образная зона опусканий, выполненная аллювиальными отложениями. Природа 
э той зоны тектоническая. Благодаря тектоническим опусканиям здесь оказал
ся погребен участок долины Палео-Тасеевской (см. ниже ) . Фундамент впади
ны, являющийся здесь ложем древнего аллювия, залегает около абсолютной 
отметки О м - на том же уровне , что и поверхность опущенных блоков. В за
"адной части Бельско-Рыбинской котловины выделяетСя с ложный блок - Ско
родумская ступень ( см. рис. 6). Поверхность фундамента здесь сложная ,  но 
находится обычно выше отметки 50 м, а иногда выше поднятия , отделяющего 
на юге Бельско-Рыбинскую котловину от ТасеевскоЙ. Однако в пределах 
этой ступени местами сохранились отложения бельской свиты, а морФологи
чески (в современном рельефе и рельефе фундамента ) она занимает переход
ное положение между собственио Бельско-Рыбинской котловиной и ее запад
ным и юго-западным ограничением, где породы фундамента отмечаются на 
высоте 190-200 м и более. Сказанное позволяет, с не которой долей услов
ности, отнести и Скородумскую ступень к структурам Бельско-Рыбинской 
котловины. 

Выступы И опущенные блоки недостаточно детально разбурены для того, 
чтобы можно было четко оконтурить их. Однако блоковая их природа сомне
ний не вызывает. Имеющийся материал позволяет относить их к горстам и 
грабенам (см. рис. 7). Крылья этих грабенов и горстов обработаны иско
паемыми реками, принадлежавшими бассейнам Палео-Тасеевой в олигоцене 
(см. ниже ) и Палео-Енисея в неогене (Лаухин, 1972, 1975), и утеряли ха
рактерные для горстов и грабенов спрямленные очертания. Кроме того, в 
олигоцене для структур Бельско-Рыбинской котловины были характерны су6-
меридиональные простирания. На них наложились весьма интенсивные текто
нические движения неогенового периода , не всегда согласные с олигоцено
выми. Строение котловины еще более усложнилось за счет наложения в позд
нечетвертичное время опус каний, ориентированных субширотно (Лаухин , 1973). 
Наложение друг на друга разновозрастных, различно ориентированных текто
нических структур, эродированных крупными реками, долины которых в пре
делах котловины в разные отрезки олигоцена и неогена имели различное на
правление , создало чрезвычайно сложную картину внутреннего строения Бель.
ско-Рыбинской котловины. Здесь мы не будем касаться неогеновой истории 
Бельско-Рыбинской котловины и остановимся на рассмотрении только оли
гоценовых отложений, слагающих эту котловину. 

Олигоценовые отложения бельс кой свиты подстиnaются почти повсеместно 
в южной части Бельско-Рыбинской котловины площадной отбеленной гидро
слюдисто-каолинитовой корой выветривания. Она достаточно подробно описана 
К. В. Боголеповым ( 196 1) для северной части котловины. Здесь мы отметим 
только, что в южной части котловины она развита менее преРЫБИСТО и часто 
имеет большую мощность (до 40-60 м ) , чем в северной части котловины. 
Возраст гидрослюдисто-каолинитовой коры выветривания принимается нами, 
вслед за Боголеповым ( 196 1), как ранне-, среднеолигоценовыЙ. Выше зале
гают отложения бельской свиты. Бельская свита выделена в 195 1 г. Бого
леповым ( 196 1) в северной части Бельско-Рыбинской котловины ( стратотип 
у с . Бельск) . Изучение южной части этой котловины показало, что здесь мо-
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Р и с. 7. Геологичес;кий разрез через южную половину Бельск� 
Рыбинской котловины ( см. рис. 6 )  

сосновской свиты ( Pt:\ ss ) ;  3 - филлиты , сланцы, песчаники, але
вролиты и другие породы погорюйской свиты (Рtзрg) ;  4 - песчаники 

. 
кодринской свиты (Рt зkd ) ;  5 - галечники. 

1 - глинистые сланцы; известняки, алевропиты и другие по
роды шунтарской свит!:'! (Pt] 5 п ) ;  2 - известняки, мергели, аргиллиты Остальные обоз наче}{ия см. ' на рис. · 4 



жет быть выделено два типа разреза бельской свиты: озерный и ал
лювиальный. 

Озерный тип разреза близок к стратотиnическому и развит на западе юж
ной части Бельско-Рыбинской котловины, особенно в Еланном грабенообраз
ном опускании. Здесь, как и в районе с. Бельск, бельская свита представле
на озерными, болотными, редКо аллювиальными фациями и довольно 
четко ( хоть и не во всех скважинах) делится на нижнюю, угленосную, и 
верхнюю, глинистую, подсвиты. для нижней подсвиты характерны глины тем
но-серые. тонкослоистые, часто углистые , песчанистые, с обломками ископа
емой древесины; для верхней - глины серовато-зеленые, с менее четкой сло
истостью, алевритистые. Наиболее полный разрез этого озерного типа отло
жений бельской свиты вскрыт скв. 44 (см. рис. 6, 7, 9), в которой под 
песками и галеЧlfиками неогенового возраста вскрывается (сверху вниз): 

59, 8- 6 6,0 м .  

6 6, 0-9 6,5 м .  

gq,5-99, 7  м. 

99, 7-111,0 м. 

111,0-119, 0 м. 

119,0-12 6,0 м. 

12 6,0- 129, 5  м. 
129,5-144,3 м. 

i44,3-1 6 5,5 м. 

Глина зеленовато-серая, алевритистая, жирная, неяснослои
стая до четкослоистой в подошве слоя, вверху песчанистая, 
с редкими тонкими прослойками песка глинистого зелено
вато-серого, среднезернистого, кварцевого. 

Глина зеленовато-серая; жирная, песчанистая, слабослюдис

тая, местами с четкой горизонтальной и линзовидной сло
истостью. В отдельнь� прослоях глина светло-серая со сла
бым зеленоватым оттенком. Наблюдаются маломощные прос
лои песка (от 3-4 до 8 см) зеленовато-серого, тонко- и 

мелкозернистого, кварцевого. На глубине 85, 5 м отмечев 
прослой�обогащенный растительной трухой, а на глубине 
8 9,0 м - следы корешков ископаемых растений. 
Глина лигнитовая темно-коричневая, до черной, переходЯ 
щая в уголь; жирная, тонкослоистая, в верхней и средней 
частях слоя много обугленных обломков ископаемой дре
весины. 
Глина зеленовато-бурая, коричневая, местами зеленовато
серая, местами тонкослоистая , на глубине 10 6, 5-107,7 м 
залегают тонкие (0, 2-0,3 м) прослои углисть� глин ко
ричневато-чернь�. 
Глина черная углистая и уголь. Слоистость тонкая, гори� 
зонтальная, внизу листовая. Вверху слоя наблюдаются об
ломки древесины, внизу - растительная труха. 
Глина светло-серая с голубоватым оттенком, вверху с про
слоями угля мощностью 0,3 М; в основной массе неясно
слоистая, но в нижией половине местами с четкой тонкой 
слоистостью. 
Уголь коричневато-черный до черного, тонколистоватыЙ. 
Глина серая, местами с голубоватым или зеленоватым от
тенком, жирная, слоистая, до глубины 13 6, 6 м с обломка
ми ископаемой древесины. На глубине 13 5-13 7 и 138, 2-
140, 6 м глина серо�то-коричневая, слабоуглистая, на 
глубине 13 7-1;38 и 141,4-144,3 м местами песчанистая. 
На глубине 140, 6-141,4 м глина углистая темно-коричне
вая до черной тонкосланцеватая, с большим количеством 
растительной трухи. 
Глина белая, жирная, неяснослоистая, с охристо-желтыми 
пятнами и полосами, в разной -степени алевритистая ,  внизу 
сильнопесчанистая, преимущественно .охристо-желтая. Ниже 
залегает кора выветривания песчаников кщринской свиты 
протерозоя. 

В этом разрезе четко выделяется верхняя глинистая (5 9, 8- 9 6,5 м) и ниж
няя углистая (96, 5-1 65, 5 м) подсвиты бельской свиты. Из озерных и озер
но-болотных отложений этой подсвиты получены наиболее богатые спорово-
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пылыrевые с пектры (скв. 4 4 , 4 7 ,  · рис. 6 , 7 , 9 ) .  В отличие от разрезов �еверной 
частИ Бельско-Рыбинской котловины. здесь, как И в ДРУГ'ИХ левобережных раз

резах, в кровле верхней подсвиты не наблюдалось заГ'иnсованных слоев. Воз

можно, в южной части котловины. Г'де аллювиальные фации развиты более ши

роко, чем' в северной, эти верхние слои бельской свиты размыты. Кроме ТОГ'О, 
в некоторых разрезах, как и в СКБ. 4 4 ,  в основании УГ'ЛИСТОЙ подсвиты бель

ской свиты за леГ'ают пестрые желто-серые или красно-бурые Г'лины, нехарак

терные для бельской �виты северной части котловины. 
Э ти пестрые Г'ли�ы. каолинит-Г'идрослюдистые , визуально иноГ'да напоми

нают некоторые разности Г'ЛИН из бокситоносных отложений мурожнинской сви

ты ( палеоцен - эоцен ) .  В основной массе Г'лина серая. иноГ'да желтая или �o
зова тая. с пятнами, полосами и линзами kpacho-буроЙ. малиновой. лиловой. 
Глины в разной степени жирные . иноГ'да алевритистые. 

3алеГ'ают эти Г'лины на Г'идрослюдисто-коалинитовой коре выветривания ранне
среднеолиГ'оценовоГ'о возрас'та ( БоГ'олепов, 1 96 1 ) ,  отличающейся по своему 

составу и строению от более древних кор выветривания. подстилающих мурож
нинсхую свиту И описа�ных МНОГ'ИМИ авторами ( БоГ'олепов, 1 96 1 ;  Каштанов, 
1 967 ;  Пасова. Спирин, 1 970; Пельтек. 1 97 1 ;  "Мезозойско-Кайнозойские 
коры выветривания . . .. .  1 97 2 ;  Слукин, 1 97 3 ,  и др. ) .  РезкоГ'о размыва и пе
рерыва на границе их с заведомо олИГ'оценовыми Г'линами бельской свиты не 
наблюдается. Сказанное позволяет относить эти пестрые Г'лины также к бель
ской свите . ТерриГ'еиная составляющая озерных отложений уГ'листой подсвиты 
бельской свиты формировалась, как показал БоГ'олепов ( 1 96 1 ) , в основном 
за счет переотложе'ния площадной Г'идрослюдисто-каолинитовой коры вывет
ривания. Одновременно с ней размывались, очевидно . и бокситоносные отло
жения мурожнинской свиты, за счет переотложения которых в нижней части 
бельской свиты сформировались слои, обоГ'ащенные переотложенными красно
цветами. Южнее Бельско-Рыбинской котловины на Енисейском кряже, в бас
сейне р. ЯГ'одкиной. в отложениях бельской свиты наблюдается не только 
обоГ'ащение красноцветными Г'линами, но залеГ'ают довольно крупные скопле-
ния обломков бокситов 1 • 

В южной части Бельско-Рыбинской котловины оп·исанные пестрые Г'лины 
залеГ'ают неповсеместно. локально, но характерны они не только для разрезов 
озерноГ'о типа,  местами они подстилают и аллювиальные отложения бельс кой 
свиты. 

Аллювиальный тип разреза бельской. свиты более характерен для южной 
части Бельско-Рыбинской котловины, чем озерный. Характерный разрез ЭТОГ'О 
типа вскрывается скв. 4 1  (см.  рис. 6, 7, 9 ) , в которой ниже Г'алечников и 
песков неоГ'еновоГ'о возраста вскрьrnaется (сверху вниз ) : 

60,0-6 2 , 0  м. Песок светло-серый, почти белый, разнозернистый ( преоб
падает тонко- и мелкозернистый ) ,  сильномучнистый, Г'раве
листый, с единичными мелкими хорошо окатанными Г'альками 
кварцита черноГ'о, светло-сероГ'о и кварца белоГ'о. 

6 2, 0- 6 3 , 0  м. Галечник с песком. Галька мелкая и средняя, редко крупная; 
плохо и средне окатанная. реже хорошо окатанная; состав: 
кварц светло-серьш, желтовато- и розовато-серьш, поny
прозрачный; кварцит черньш и серьш с тонкими прожилками ; 
кремень коричневый, .kpachobato-серьШ; песчаник серовато
розовьш, среднезернистый, кварцевый ( Г'алька СИЛЬНОБывет
репая ) .  Попадаются ПЛОТНЬJе Г'линистые конкреции с присьm
ками песка на поверхности и Г'лубокими трещинами YCbIXa
ния. 

1 
Сказанное не исключает ТОГ'О. что Г'де-то в основании Бельско-Рыбинской 
котловины МОГ'УТ быть обнаружены бокситоносные отложения мурожинской 

свиты или более древние в непереотложенном залеГ'аниИ. 
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6 3 , 0- 8 1 , 0  м. 

8 1, 0-8 3 , 0  м .  

8 3 , 0-84,0 м. 

84,0- 8 5 , 0  м. 

8 5 , 0- 1 0 8,0 м. 

Песок светло-серый, с зеленоватым оттенком, с редКОЙ галь
кой и гравием; на глубине 7 1 ,0- 7 2 , 0  и 7 3 , 0-74 , 1 м галь
ки много, с глубины 7 6 , 0  м количество гравия уменьша
ется. Песок кварцевый, мучнистый, разнозернистый, преоб
ладает среднезернистый, средне окатанныЙ. Состав галек: 
резко преобладает песчаник буровато-серыli' крупнозернис
тый, кварцевьт, с глинистым цементом и гравелиты буро
серые, кварцевые , кварцитовые ; реже - алевролиты с иль-
но окварцованные, серовато-коричневые ; кварцит серый; 
аргиллит серый и серовато-палевый с черной блестяшей ко-> 
рочкой на поверхности галек; песчаник розовый мелкозер
нистый ( га льки сильновыветрелые ) .  Попадаются глинистые 
конкреции с трешинами усыхания на поверхности. 
Глина зеленовато-серая, сильноалевритистая, песчанистая, 
с людистая, слабоалевритистая, листова тая. 
Песок светло-серый, сильномучнистый, разнозернистый ( пре
оБЛадает мелко- и тонкозернистый) , .кварцевый, с незна-
чительной примесью гравия и галек кварцита черного, квар
ца белого, светло-серого и др. 
Глина зеленовато-серая, сильноалевритистая, песчанистая, 
слабослюдистая, тонколистоватая. 
Песок белесый, светло-серый, разнозернистый, преимушест
венно мелкозернистый, кварцевьт, с ильномучнистый, с ред-
кой примесью гравия и гальки кварца розового, белого, 
светло-серого, кварцита черного и серого, с редкими валу
нами кварцита черного и алевролита серого, осветлениого 
на поверхности валуна. 

1 0 8 , 0,... 1 1 6 , 3  м. Галечник с незначительной примесью песка кварцевого, круп
но- и среднезернистого. Галька средняя, редКО мелкая и 
крупная; средне и хорошо окатанная (часто расколотая и 
не окатанная на сколе ) .  В составе галек преобладают кварц, 
кварцит и сильновыветрелые породы ( неопределенные ) .  Кварц 
серьт, желтовато- и розовато-серый, полупрозрачный, обыч
ны хорошо окатанные гальки. Кремни красновато-коричне
вые, коричневато-черные, желто-серые, иногда с черной 
блестяЩей корочкой. Кварцит черныli� серьт, иногда беле
сый с поверхности гальки, часто крупнокристаллический, 
сахаровидныЙ. Песчаник розовый тонко- и мелкозернистый, 
кварцевый, белеС<>-llИЛОВЫЙ, серый , гальки сильновы
ветрелые, с поверхности ( и до 1 /3 периметра)  отбе
ленные ; сланцы серые ; редКО - гальки сиnьновыветрелых 
эффузивов и менее выветрелых кислых, средних, редКО ос
новных изверженных пород. Попадаются плотные ГЛИНИСТPIе 
конкрецни с трешинами усыхания. 

1 1 6 , 3- 1 1 9, 8  м. Песок белесо-серый, сильномучнистыli. мелкозернистый, 
кварцевый, средне окатанный с небольшой примесью галек 
мелких хорошо и средне окатанных кварцита черного, квар
ца белого и -:серого , полупрозрачного, кремней красных и 
серо-желтых с блестяшей черной корочкой; единично пес
чаники лилово-красные и алевритовые конкреции. 

1 1 9, 8- 1 2 0 , 8  м. Галечник от крупного вверху до мелкого внизу, средне и 
хорошо окатанньт. Вверху много обломков плотных гли
нис тых конкреций с присьmками песка на поверхности и 
трешинами усыхания. Преобладают гальки кварцита черного, 
много кварца серогр ,  песчаника розового, лилово-красного 
и серого, сланцев, кремней красновато-коричневых и свет
ло-желтых , единичны изверженные породы. Гальки песча
ников, сланцев и изверженных пород сильновыветрелые , на 
поверхности кремней черная блестяшая корочка. 
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1 20 , 8- 1 3 1 , 8  м. Песок светло-серый, почти белый, на глубине 1 2 7 , 5-
1 2 9, 0  м, желтоватый, средне- и крупнозернистый, мучнис
тый, средне и плохо окатанный, кварцевый, с гравием и ред
кими гальками (на глубине 1 2 0 , 8- 1 2 1 , 6  и 1 2 6,0-1 2 7, О м 
количество галек увеличивается до 1 0- 20% ) ,  на глубине 
1 2 5 м найден обломок окремненной древесины, на глубине 
1 2 6 , 7  м много обломков глиНистых кОнкрециЙ. Гальки 
мелкие, хорошо окатанные; по составу очень разнообраз
ные : преобладает кварцит черный и кварц серый, отмечены 
кварциты красновато-коричневые, серые , строматолитовые; 
кварц белый; единичны гальки изверженных пород ( кис лых 
и средних ) ;  песчаники белые, серые, зеленовато-черные, 
лилово-красные ( выветрелые ) ;  кремни красно-коричневые, 
лилов о-коричневые , серо-коричневые, черные, серые (часто 
с черной блестящей корочкой) , сланцы белесые сильно вы
ветрелые. 

1 3 1 , 8- 1 3 4 , 2  м. Галечник мелкий с песком разнозернистым ( преимущест
венно крупнозернистым) средне окатанным, гравелистым, 
кварцевым. Галька средне и хорошо окатана, преобладает 
кварц серый, розовый, кварцит черный; много галек пес
чаника белого, розового, лилово-красного, все гда отбелен
ного, выветрелого; реже га льки сланцев углистых и эффу
зивов, кремней резко меньше, чем в вышележащем слое. 

1 3 4 , 2- 1 4 2 ,0 м. Песок светло-серый до белого" крупнозернистый, средне и 
плохо окатанный, с галькой ( в\зерху едИничная, с глубины 
1 3 8 м  галек больше ) .  Галька мелкая, хорошо окатанная; рез
ко преобладает кварцит черный и кварц светло-серый; много 
различных кремней ; мало песчаников, конгломератов ( вы
ветрелые ) ,  единично эффузивы. 

1 4 2 , 0- 1 4 5 , 0  м. Глина белая, маркая, слабоалевритис тая , с большим коли
чеством окремнелой растительной трухи. 

1 4 5 , 0- 1 6 5 , 0  м. Кора выветривания карбонатов сосновской свиты протерозоя. 
Ниже - трещиноватые породы этой свиты. 

в целом разрез представлен констративной толщей аллювия, в которой мо
гут быть. выделены по крайней мере три пачки аллювия. Только средняя из 
них ( глубина 8 1 , 0- 1 1 6 , 3  м) содержит в кровле отложения, которые могут 
быть отнесены к пойменным фациям. Видимо, тектоническое опускание , обус
ЛОВИВ U lее констративный тип накопления аллювия, происходило достаточно мед
ленно для того, чтобы пойменный аллювий предшествующей пачки полностью 
уничтожался при накоплении пос ледующей пачки. 

По всему разрезу преобладают пески серые , иногда с зеленоватым оттен
ком; характерно резкое преобладание галек местных осадочных и транзитных 
пород (песчаники, слющы, кремни, кварциты, кварц ) .  

От одновозрас тного , в целом, аллювия долины Палео-Енисея, подробно изу
ченного Боголеповым ( 1 96 1 )  в Кемском прогибе, описанная выше аллюви
альная толща отличается прежде всего менее широким площадным развитием 1 

и гораздо меньшем количеством галек изверженных пород. Эго показывает, 
что аллювий в Бельско-Рыбинской котловине отлагался менее крупной РIFКОЙ, 
чем Палео-Енисей, и область сноса изверженнь� пород для участка Пал�о
Енисея на широте Бельско-Рыбинской котловины находилась ближе, чем для 

1 
Меньшая мощность, слабее выраженная цикличность аллювия Бельско-Рыбин-
ской котловины и широкое развитие в аллювиии Кемского прогиба мощных 
глинистых пачек, сопоставимых с пойменными и старичными фациями, может 
быть обьяснимо более интенсивным тектоническим опусканием в Кемском 
прогибе. 
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реки, а ллювий которой описан выше. Вместе с те м характер залегания а ллю
вия последней и состав галек позволяют предполагать, что сток в этой доли
"{'  ( как и в Палео-Енисее ) осуществлялся с юга на север. Э то, а также по
ложение отрезка палеодолины в Бельско-Рыбинской котловине (СМ. рис. 6 )  
на ПРОДО.rJжении олигоценовой долины ,  аллювий которой прос леживается с юга 
на север ВДОЛh вос точного склона Енисейского кряжа ( Лаухин, 1 97 3 ) ,  позво
ляет Н(1метить НА протяжении около 2 00 км довольно крупную ископаемую до
лину, которая впадала с юга в озеро Бельско-Рыбинской котловины. Истоки 
этой реки , судя по расположению ее долины ,  могли находиться в Восточном 
G.1яне не менее чем на 100- 1 50 км южнее северной границы области сноса 
"с[\янских" галек долины Па лео-Енисея. Судя по сохранившимся полям раз
вития а ллювия,  по составу и с троению его разреза, соотношение описанной 
нами олигоценовой долины и одновозрастной ей долины П а лео-Енисея было 
пр иблизительно таким же , как соотношение современных долин Тасеевой и 
Енисея. Сказанное выше позволяет назвать ископаемую реку, а ллювий кото
рой изучен нами в Бельско-Рыбинс кой котловине и прос леживается южнее , 
вдоль воr.точного склона Енисейского кряжа , Палео-ТасеевоЙ. 

В разрезах аллювиального типа расчленение бельской свиты на НИЖНюю и 
верхнюю подсвиты весьма затруднительно, так как свита составляет единую 
аллювиальную толщу. Возможно, в дальнейшем удастся провести эту границу 
по кровле средней а ллювиа льной пачки (глубина 8 1, 0  м в СКВ. 4 2 ,  рис. 7 , 9) .  
линзы� И прослои глин в средней части а ллювиального разреза наблюдались во 
м ногих С КВDжинах и, по-видимому , отражают этап усиления тектонических 
опусканий единый для юго-восточной части котловины. А поскольку начало 
позднебельс кого времени и на севере котловины ознаменовалось усилением 
ОПУС К11НИЙ , ( Боголепов, 1 95 5а ,  1 96 1 ) ,  то можно предполагать единый для 
Bceii котловины этап усиления опусканий, который на севере и западе котло
вины ОТРl1ЗИЛСЯ В смене осадконакопления в озерной толще ( углистая и гли
Шlстая подсвиты ) ,  а на востоке и юго-востоке - в захоронении пойменных фа
ций n констр[\тивной толще аллювия. для окончательного суждения о положе
НИII граниuы верхней и нижней подсвиты в разрезах а ллювиального типа необ
ходи;о.ю иметь для этих разрезов больше палинологичес ких материалов, чем 
II меется в настоящее время. 

Простра нственное соотношение озерных и а ллювиальных отЛожений бельс кой 
свиты на юге Бельско-Рыбинской котловины довольно сложное. В пределах 
котловины находятся самые низовья долины Палео- Тасеевой. долина ее лишь 
n самом начале бельского времени была изолирована от озера, расположенного 
западнее. Но и в это время она не достигала на севере современного поло
жения Ангары. Собственно а ллювиальные ее отложения развиты только в юго
восточной части котловины. Севернее бельская свита сложена дельтовыми пес
ча ными отложениями, а в северной правобережной части котловины Боголе
повым ( 1 9 5 5 а, 1 96 1 )  отмечены уже только озерно-дельтовые песчано-гли
нистые фации. 

Уже в конце времени накопления нижней подсвиты бельской свиты п ло
щадь, занимаемая озером, увеличилась. Озеро распространилось к востоку от 
Таловс кого выступа , а дельта Палео-Тасеевой с местилась к юго-востоку. С 
расширением поверхности озера р асширились разнос песка, приносимого Палео
Тасеевой,  и обог ащение им озерных отложений. Собственно песчаные и пес
чано-галечные отложения в пределах Бельс ко-Рыбинской котловины развиты 
в бельской свите более широко , чем угленосн ые ;  аллювиальные и аллювиаль
но-дельтовые фаuии характерны для этой с виты не мене е ,  чем озерные. Yr
лешiкопление во время формирования углистой подсвиты происходило только 
В час тях озера ,  удаленных от устья Палео- Тасеевой ( на севере , и ос обенно 
на северо- западе котловины ) и отделенных от нее выступами фундамен
та.  К востоку от Таловского блока прослои углей в нижней , углистой, 
подсвите бельской свиты отмечаются редко и лишь ,  в одной скважине 
42 ( см. рис. 6 ) .  и это е динственная пока С'квkжина в восточной 
ч асти котловины , в которой по большой серии образцов получены бо-
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г8Тые спорово-пыльцевые спектры. Как и на западе южной части кот

ловины, в скв. 42 · все пыльценосные образцы относятся к озерным и 

озерно-БОЛОТНЫМ угленосным отложениям. 

К западу от Таловского выступа угленосность нижней подсвиты (см. вы
ше) вполне сопоставима с характерной для северной части Бельско-Рыбин

ской КОТЛQВИНЫ. Здесь, как и на севере котловины, накопление озерных от

ложений (и угленакопление ) происходили параллельно с тектоническими опус

канияМИ. В результате краевые части углистых слоев у границы котловины 

иЛИ близ Таловского блока приподняты, а центральная,  более мощная часть 

этИХ слоев прогнута 2. 
. 

В отличие от северной части котловины, где число углистых слоев и про

слоев, вс крытых ОдНой скважиной, достигает · пяти - '  семи и более ( мощность 

до 2-6 м, редко больше ) ,  на юге котловины углистых слоев меньше ( два -

четыре) , а мощность ИХ несколько больше (часто до 3-8 м и более ) .  Это 

свидетельствует о более спокойной тектонической обстановке в южНОй поло

вине котловины в раннебельское время. Более контрастными и напряженными 

тектоническими движениями на севере котловины объясняется очень слОжный 

контур ее северной границы и отчасти более сложное внутреннее строение. 
Таким образом, размеры озера в Бельско-Рыбинской котловине не остава

лись постоянными, но, по-видимому, озеро это никогда не занимало сразу 

всю площадь котловины2. 
Верхняя граница бельской СВИТЫ, сравнительно четкая в северной части 

котловины ( Боголепов, 1 96 1 ) ,  на юге проводится с трудом, особенно там, 
где свита с ложена аллювием. Проведение этой границы осложняется крайней 

бедНОСТЬЮ вышележащей кирнаевской свиты палеонтологическими находками. 
Кроме того, река) отлагавшая пески и галечники кирнаевской свиты, перемы

вала и ассимилировала подстилающие аллювиальные же отложения бельской 
свиты, что сильно затрудНяет npoведение границы между этими свитами ли
толого-минералогическими методами. 

Как показано выше,  пыльценосными оказались образцы в основном из 
озерных и озерно-болотных углистых отложений нижней подсвиты. В верхней 
подсвите пыльценосны лишь единичные образцы. Последнее относится и ко 
всей аллювиальной толще · бельской свиты. 

ФАЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЫЛЬЦЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИй 
И СТЕПЕНЬ ОСРЕДНЕННОСТИ ИЗУЧЕННЫХ 

СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫХ СПЕКТРОВ 

Палеогеновые отложения Енисейского кряжа крайне бедны пыльцой и спо
рами. Подавляющее боn"ьшинство образцов ( более 90% )  не пыльценосны. Как 
показано выше, пыльценосными оказались и в бокситоносных И В более моло
дых, олигоценовых, отложениях лишь озерные, озерно-БОlIотные и болотные уг
.леносные отложения. Причем чаще пыльценосными являются не сами угли, а 
углистые глины и серые глины, включающие прослои углей либо переслаиваю
щиеся с ними ( рис. 8-9 ) . 

На месторождениях Сухое и Порожное палинокомплексами охарактеризованы 
Отложения ископаемых водораздельных болот. Известно, что субрецентные спо
РОВО-пыльцевые спектры в отложениях таких болот отличаются наименьшей 
осредНенностью и практически не засоряются переотложенной пыльцой. За]iОС 
пыльцы из соседНИХ районов водными потоками здесь ПОлиостью исключается. 
Сложнее обстоит дело с ветровым заносом. 

1 
В низовьях Палео-Тасеевой эта синхронность тектонических Опусканий и осад-
конаКQпления обус ловила констративный тип строения аллювиальной толщи. 

2 
Это подтверждаетr:я и нахОдКами горизонтов корневой системы ископаемых 
растений в бельской свите в центральной части котловины (скв. 42 и др. ) .  
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Нам не всегда известна жизненная форма ископаемых видов, тем более ро

дов и более крупных таксонов. для форм же, определенных в искусственной 
систематике , она практически неизвестна совсем . .однако среди пыльцы, опре

деленной в естественной с истематике, жизненную форму которых мы можем 
предполагать , существенно преобладает пыльца древесных пород. Это и об
ший облик растительных ассоциаций (см. ниже ) позвоояют предполагать (бо

лее определенно для олигоцена , менее определенно для мела ) ,  что с конца 

мела до позднего олигоцена включительно в восточной части Енисейского кря

жа , по крайней мере для изученных отрезков геологического времени , преоб

ладала лесная растительность. Преобладание лесной растительности, а также 

облик и строение пыльцы, определенной в искусственной систематике, позво
ляют считать незначительной роль воздушного заноса пыльцы. К тому же для 

палеоцена и олигоцена Енисейского кряжа характерна была существенная рас
члененность рельефа 1 , что еще больше затрудняло воздушный разнос пыльцы. 

Сказанное свидетельствует об очень незначительно� осредненности спорово

пыльцевых спектров, изученных из бокситоносных отложений (от маастрихта 

до верхнего эоцена включительно ) на месторождениях Сухое и Порожное. 
Несколько сильнее осреднены спорово-пыльцевые спектры олигоценовых от

ложений. Бельско-Рыбинская котловина в олигоцене представляла собой до
вольно крупное озеро , временами имевшее протяжение 20 км И более с юга 

на север. В озеро осуществлялся привнос пыльцы с юга Палео-Тасеевой • .од

нако водным путем максимальное осреднение спорово-пыльцевых спектров 
достигается не в озерах, а в реках. Изучение же субрецентных спектров ве
ликих сибирских рек ( Иртыша , Оби , Енисея ,  Ангары) показало, что спектры 
эти , при их очень большой осредненности , все-таки вполне четко отражают 

зональный тип растительности. Это п оложение тем более правомочно для озе
ра Бельско-Рыбинской котловины. Поскольку же пыльценосными в бельской 
свите оказались образцы, отобранные из участков впадины, преимущественно 
удаленных или изолированных (скв. 44 , 47 ) от дельты Палео-Тасеевой, и из 
озерных и озерных-болотных отложений, практически лишенных примеси ал
лювиального материала , можно считать и эти спорово-пыльцевые спектры ос
редненными весьма незначительно. В условиях болот и мелкого озера , где 
накапливались осадки, содержащие микрофоссилии, эрозии (и засорение спект-

1 
Это отразилось в характере разреза,  составе отложений и в составе пали-
нокомплексов (см. ниже ) . 

.. 

Р и с.8. Разрезы палеогеновых и меловых бокситоносных ОТЛОЖений месторо,*
дения Сухое, вскрытые скважинами, по которым получены палинокомплексы 
(во врезке расположение этих скважин ) 

1 - суглинки; 2 - глины белые, 3 ,.. глины серые; 4 - глины охристые, 
желтые; 5 - глины KpacHoUBeTНble; 6 - глины� бурые; 7 - глины� пестроцвет
Нble (если преобладает какая-либо одна окраска, то знак добавляется к знаку 
глин того цвета ) ;  8 - глины� отбеленные, белесые (если преобладает какая
либо одна окраска, то знак добавляется к знаку глин того цвета) ;  9 - глины� 
УГЛистые и угли; 1 0  - бокситы рыхлые, каменистые и глинистые; 1 1  - кар
бонатны�e породы докембрийского возраста; 12 - глинистые с ланцы докемб
рийского возраста; 13 - щебень KopeHНblx пород; 1 4  - обломки бурого желез
няка; 1 5  - обломки каменистых бокситов; 1 6  - гальки; 17 - щебень корен
ных пород, сильновыветрелый; 18 - песок; 19 - прослои бурого железняка; 
2 0  - обломки ископаемой древесины; 2 1  - горизонты корней ископаемыХ рас
тений; 2 2  - интервалы скважин, в которых отложения содержали б ольшое ко
ЛИЧество пыльцы и спор; 23 - поле развития Бокситоносны�x отложений ( на 
врезке ) ; 2 4  - расположение скважин. в которых отложения содержали боль
шое КОличество ·пыльцы и спор, на месторождении Сухое (врезк а) ;  2 5  - поло
жение разреза, показ�нного на рис. · 4  (врезка ) 

29 
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р и с. 8 .. Разрез олигоценовых отложений южной части БеЛЬСК О- РЫбинской 

котловины, вскрытый скважинами, по которым получены палинокомплексы; 

разрез скв. 9 6 4  

1 - песок; 2 - пески с галькой; 3 - галечники; 4 - глины зелено-серые 

и сине-серые; 5 - пески глинистые. 6 - галечник сильновыветрелый; 7 - ко-

ра выветривания; 8 - глины лилово-красныеi 9 - известняки, мергели, ар
гИЛЛИ1'Ъ1 сосновской свиты (Рt зSS) j  1 0  - песчаники погорюйской ( Рtзрg) и 

кодринской (Рtзkd) свит; 1 1  - амфиболиты. Остальные обозначения см. на рис. 8 
• 

ров переотложенной пыльцой ) практически не происходит. Эрозионная деятель

ность реки в констративной фазе осадконакопления также весьма незначитель
на , следовательно, засорение за счет привноса рекой не происходило, тем 

более что подстилающие породы имеют протерозойский возраст. 

Таким образом, фациальная приуроченность пыльценосных образ-цов и ланд

шафтно-палеогеоморфологическая обстановка во время накопления осадков, со

держащих микрофоссилии, позволяет считать изученные спорово-пыльцевые 

спектры практически стерильными от переотложенных микрофоссилий, а также 

спор и пыльцы, занесенных из других районов, имевших несколько иной кли

�faT и палеОЛАндшафтную обстановку. 

Г л а в а I l  

ОПИСАНИЕ ПАJIИНOIЮМПJIЕКСОВ 

ИЗ описанных выше континентальных отложений пыльценосными оказались 

только углистые глины, угли и ассоциирующие с ними серые глины - отложе

ния озерно-болотного и болотного генезиса ,  входящие в состав бо}{ситоносных 

и более молодых палеогеновых отложений. Спорово-пыльцевые спектры,  изучен

ные из этих отложений, группируются в 10 последовательно сменяющих друг 

дру га по разрезу палинокомплексов , характеризующих определенные , сменяю

шие друг друга во времени этапы развития растительности (см. таблицу) . 

:Состав пыльцы И спор в отложениях палеогена Енисейского кряжа 

Таксон Палинокомплексы 

А Б В Г Д Е 3 И К Л 

Spllagnum sp. � . . . .  t-- . . . .  � . . . .  
Sphagnum a u stra l e  (Cook, ) Drozh . . -j-.-.... »> »> 

IS� bimamma tum Bolch .  • 
Sphagnum сга ssi angulatum G ri a z .  -

ISphagn um st ictum (Wolf) Chlon.  + 

�um regi u m  Drozn.  . . . .  

l"ycopod ium sp. . . . . »> - - -

,ycopod ium а П. c lava tum L. . . . . 
Selagine l la granata Bol ch.  . . . . 

1 1" : � y Ll t hea cea e + 

Cy;J t hea sp. о - + 

Роl ypod iaceae ...... .... . . . . --- ...... 

.31 • 



А Б В 
'Р l y podi i sporites flexus Chlon. -1"'""""""1 'Оа va l l i a  gri ffita n a  Hook. . . . .  
IG l e ichenia sp.  

Gle ichen i a  l aeta Bolch. . - >>> 
IG le i chenia dicarpa А.  Вг. . . . .  f--IG l e ichenia  c i rc i n i d i tes Cook. »> . . . .  
IG l eichenia conferta Ch lon.  . . . .  
IG leicheni idites lat ifol ius  Dorin g  . . . . 
Anemia  s p. + + 
Lygodium sp.  • •  0 - >>> 
Osmunda sp. f-..-... 
[9ph ioglos saceae + 

A l soph i l l a  sp.  + 
AI soph i l la perv i s pinosa Bolch.  + 

C i botium sp. 

Leiotri l etes sp. »> 
�oncdv isporites �p. 

P i los isporites sp. + 

ICamaroson soporites heskemensis  Кг. . . . .  
IRicci.a sp. 

G i n kgoaceae .... . -
Gi nkgo sp. ' " 

Podocarp u s  s p. r--- »> 
Podocarpus crispa Chlon.  + 
Podocarpus nage i a form i s ·Zakl .  ......--.. 

Oacrydium sp.  -

Dacrydiumites sp. 

Pinaceae »> f--- . . . .  
Pinus sp. + + 
P inus s ect. Haploxylon + 

IP i !1 u S  s ect. Diploxy lon f----
Pin\.is sect.  Strobus Show. . . . .  f----
Pinus sect.  СеmЬгае Show .  r-- • 
Ip n us sect.  Ba n ks ia Мауг 

IPinus strobiform i s  Zakl.  

pinus sibiri c i formis Z a kl . 

Pinus ara l ica Bol ch.  . . . .  . . . .  
Piau s protocembra Zakl.  IPinus l ongifo l l i formi s  
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\ А Б В Г Д Е 3 И К Л 

Pinus mi П lI I  us Zakl. . . . .  . . . .  
Pinus cembraefo rm i s  Zakl . . . . .  

Pin us banks i a n i form i s  Zakl.  . . . .  
P icea sp. . . . .  + »> »> + 

Picea tobo l i c a  Рап. . . . . 

Picea sect. Omorica + 
Abi es sp. + . . . .  -
Cedrus sp. . . . .  + . . . .  
Cedrus pi n i c i form is Zakl.  + 

Gliptostrobus sp. »> r-- . . . .  . . . .  �--� 
Tsuga sp. 

Tsuga cгispa Zakl .  r-- + 

Tsuga toru losa Z a k l .  + 

Tsuga ca naden s i foгmi s  Za k l .  + 
Kete l eeria sp. -+ 
Laгi x  sp. 

SCladopi tys sp. . . . .  + . . . .  + - . . . .  
Cunn inghami a sp. . . . .  . . . .  
Sequoia sp. . . . .  . . . .  + »> . . . .  '--
Sequoia sempeгv iгi formis >>> + 

Taxod iaceae r-. -- ....... ,....... 
Taxodi u m  sp. � »> - � - - -1  
Taxodium rotun d i t'orm is oolcII .  + 

Taxodium d i s t i c h i foгm i s  + 

Cupгessaceae + - . . . . � 
Gnetaceae . . . .  . . . . 

Gnetaceapol len ites sp. . . . .  . . . .  
Ephedra sp. + . . . .  . . . . + 

Typh a  sp. 1-- - . . . .  + 

Sparga nium s p. • . . . . >>> - . . . .  »> 
Potamogeton sp. . . . .  . . . . 

Palma e  t-- »> + r--
N i pa sp. + 

Monocol popol l e n i te s  areo l a t u s  (Sa- ! 

ЬаО (R.  Pot. ) Th. e t  РН . t-- »> . . . .  t---

Disu l ci tes l utet icus G r.-Ca v .  
(Pa lmae -Ca lamus)  

»> 1---

L i l i aceae . . . . 
L i l i a c i d i tes sp.  . - _ . .  - . . . .  + + 
! , i l i a , i d i l e s  variegat u s  Соир. »> - . . . .  .. 

4 5 3  3 зз 



А Б В Г Д Е 3 И К 1 1  

L i l i a c i di tE's creticus N .  Mtc h .  1 »> � 
. .  3 S U <lг iп i d i t с s  s p. � + 

Casuari n i d i tes ca i noso icus  Cook. . . . . . . . . 1-- . . . .  

Sal i x  sp. »> >>> »> . . . .  
Myrica sp. � . . . .  100... »> � 
M yrica y�гa Sauer. 1-- »> 
M yrica v i rgata Eotsch.  . . . .  

Myrica cora l i n e n s i form i s  Gla dk. + . . . .  - . -
Myrica i n termedi a  Gladk. >>> 
Myrica tenu i s  Gl a dk.  + - . .  . . . . 

IMy а paradoxa Gladk. . . . .  
IM y ricac i tes c f. m i ra b i l i s  (;I adk. + + 

Compton i a  sp. + ]1 . . . .  1--- . . . .  
iComptonia sauere Gladk.  >>> . . . . 

Compton i a  aborigena Gladk. . . . . . . . .  r--
Comptonia  i m pe tfecta Gladk. r--
Compto n ia podagraria Gladk. »> 
Compton i a  rotu nda 1 .  K u l k. 

IJ Igl, Idace. . . . .  
Сагуа  sp.  + f- . . - >>> 1- """- . . . . 

Сагуа s pacman i a  Тгау. -

Сагуа s i mplex (R .  Po t. ) E l s i k .  liIiIiIIIIIIIi """-
� . _-.:» ?  

Сагуа glabraeformi :  » >  
Сагуа exe l i s  Рап. + 

J uglans sp. r-- + -
J uglans polyporata Voj k. _ . .  -r--
J ugl ans s i bi rica Vojc. . .  . .  f- .  
J uglans s iboldi a n i form i s  Vojc.  
Pterocarya sp.  . . . . . . . .  »> . . . .  � 
Pterocarya stenoptero i des Voj c .  + ..... -
Pterocarya o l i gocen i c a  Voj c.  . . . .  

Pterocarya h exopori tes Vojc.  J--
Pterocarya tuganen s i s  Vojc.  � 
Platycary a  sp. 1-- . -1 .................. . - . . . . 
Сусl0сагуа sp. + r-- + . . . . 
Cyclocary a  evedens Рап . . . . . 
E n gelh a rdt ia  s р.  r-- . . . . . . . . � IIIIIIIIIIIII! 
E ngelh ardt i a  q u i etus (R .  Pot )  E l s i k  . . . . r--f- .- 1--
E ngelhard t i a  inaegu a l i s  And.  . . . . 

Betulaceae . . . . . . . . + . . . .  
34 



А Б В r п Е 3 И К Л 

Betu l a  s p .  »> + 

Betu la defin i ta  СЫоп. + 

IBetula grac i l i s  Ра п.  1......-
IBe tu laepo l l e n i tes microexactus Pot . . . .  
IA ! n u s  s p .  . - . . . .  � � ICory ! u s  s p .  . . . .  »> »> + 

Coryl u s  сС. ca ! i forn ica L .  + 

ICory ! us s i b i rica Рап. 1>>> 
C a rpinus sp.  . . . .  . . . . ... .- . -
Carpi n u s  peгfec tus Рап.  . . . .  
Ostrya sp. + 

'---
I" Щ�'US sp. >>> + 

l"aRus ten � l l a  Рап.  f-
l'aRus Rrandifo !  i i formis  Рап. --,.. 10"18IIII 
NothofaRus s p .  . . . .  
Castanea c rena taf' form i s  Sa m iR. --
Castanops i s  sp.  . . . .  . . . .  
Саstаlюрs i s  ps�udocingu ! u m  8oi tz .  -
Qucrc u s  sp.  . . . .  >>> + - . . . .  - . . . .  
Q u c rc u s  Rra c i !  i s  Bo i tz.  . . . . - . ---
Q l I ( ' rC U S  gra c i l i form i s  Boi tz .  ... � .... � 
Q IJ � rCIlS d c n t a t a  Рап. . . . .  
()U( ' r( ' I IS СОII i fera Hoi tz. »> f---
QII ( � r( ' l IS a ! n i fo ! i i form i s  Рап.  . . . .  
Q U ('I'(' I I S  forc s t d a kll s i s  Тга у. .. ,-
Q U ( ' ('( ' I I S  s i b i ri c <] Р<1 I 1 .  

V I I ('rc i lf' S s p a rs u s  01a rt ) Samoi ! .  >>> .. ->>> 
[ ! 1 11 1 I JS s p .  

[ )  1 111 11 S cra s s a  Ра п .  . . . .  
L : \ n1O i d(� i p i l ('S  s p .  + 

[ J \ l!lO i li r� i p i [ (�s kП' n1р i i  \пJ.  � . -t--- »> >>> »> � 
[ : \ Ilю i с! ( ' i  p i  t ( 'S р \ а  IIp.r'a�forrn i s  A l l d .  1-- »> + . . . .  . . . .  
[ ! \ r1I ( ) i r\ f' i p i t r� s  l гi гоstа t u s  Лl ld.  + . . . .  
I p  , 1 I ( ' I'a  sp.  � ' 7  »> 
Cf'\ t i s  s p .  � . -r--
Z( ' \ ko\'<] s p .  . . . .  

1 \I( )I ' < ! ( ' ('ar + 

\10 1'1 1 ,0.; ,"' р.  1- . -� 
Pl'O t r ' ; I ( ' i r l i t (,s "р.  . . . .  . . . .  
1 \ ) ro t r ' ; \ f ' i  J i  tp. s Ilю l l i s  SanlO i \ .  . . .. . 
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Ргоt('ас id it('s thu lma n i i  And. 
Pl'OtP<1c idit('s b i btl l ba 
E l v t rant l\ (� s tl'i a t lls COllp. 
ISall t a l a ('('a e 
I ,()('а пthасеаЕ' 
IP() l y�onllm pNs lcarya 1_. 
( :h (,nopOliiaceae 
:"Jympll (';] 5р. 
� С'I шnЬо 5р . 
INuplla l' 5 1  ' 
Trochodcndron sp. 
Mell i sperm<tceae 
�Iа�по l i а  sp. 
Acac ia  sp. 
A l t illl�ia s p .  
Allaco losi <J i t('s sp. 
laтalН('1 i<!accae 
' атате' is scot ica S impson 
COI'y l ospis sp. 

�- 0 0  COI'y lops i s  
0-

prill(,('ps 

It.:oгy )ps is (' rassa 
[ , iq tl i dambar 5р. 

I_ubm. 
Ь. 

[ _ il1 t1 i dатЬш '  za i5 al1 ica I >a ll . 
l"otIH'r�i 1 1 <1 sp. 
го otllNRi 1 1  а V(�rз 'l_ubm• 
ГootlH'rRi l l a "гn(' i l i s L,tlbm. 
Eu('com i a  sp. 
ttlccom ia tl lmo iJcs O l iv .  
Euccom ia аН. u lmoidC' 5 O l i v .  
Platanus duba (blon. 
LeKum i no5ae 
IBн tacea(' 
FaRara 5р. 
ISi marubaceae 
Poly golaceae 
Anacard i aceae 
I P i5taccac 
B ll U5 sp. 
Sch i nu5 sp. 
l Iех 5р. 
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... - - . 
l Iех obscuricostata Тгау. 

Sapindaceae 

Асег sp. 

Rhamnaceae 

Rhamnus sp. 

Elaeagnus sp. 

Partenocissus sp. 

ТШа sp. 

Тiliа grandipol linia Тгау. 

Tilia ·tomen tos i formis Рап. 

Reopte lea sp. 

Sterculia sp. 

Nyssa sp. 

Nyssa crassa Рап. 

Nyssa ingentipol l ina  Тгау. 

. Myrtaceae 

Myrtaceidites sp. 

Myrtaceidites elegans СЫоп . 

. 

Myrtaceidites aff. mesonesus Cook 

Eucaliptus sp. 

Eucaliptus macu losa СЫоп . 

Eucaliptus dentifera Bolch.  

Hy.pericum sp. 

Тгара sp. 

Umbell if.erae 

Cornus sp. 

Arali-ace а е 

Arali a  sp. 

Aral iaceaepollen ites sp. 

Ericaceae 

Labiatae 

Rubiaceae 

Caprifol iaceae 

Diervilla sp. 

Lonicera s p. 

Viburnum s p. 

Angarel la  .�p. 
Gothanipoll is  s p. 

Gothanipol lis gothanii  Krutzch. 
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А Б В r Д Е 3 И к Jl  
C O l h a l1 i po l l i s  e l C'Ra l1 .'i Za k l .  -

(J a I l щю l l  i s s p .  . . . .  

Лqll i l а р о l l (' п i l С' S  sp. � 
ArJu i  l a pol lcn i tC's  u n i rll s Пl lоп . """'-'-'" 

Лq u i l <:J ро l l е ll i l е s  PГO(' (' I ' I IS Samo i l .  -
\1a n r i roгpu s sp.  »> 
\la ll c i ro гp ll s  tCll u e  N .  M t c ll .  - - . . . . 

\'l a n c i coгpus n o ta b i l e  N . \1 tch.  . . . . 

M a ll c i coгpus tгa pcz i foгme N .  \1 t c h .  . . . .  . . . . 

Il h o o i d i tf's eгd t m a n i  Н .  PO I .  + 

I n tcRгi c;oгpus bc l l um I\J. M tc h .  . . . . 
-

Wod pllOu s i a  s p i n a t G  Stcn l a y  -

OCf' l i po l l i s  s p .  . . . . >>> »> 
OCf' l i pol l i s  а с а п t h а с е u s  C:h !OII . »> -

r' i bu l apo l l i s  s p .  + 

М i погроl l i s  s p .  + -----

Mopitf's sp.  + 

Mopi tes coгy l oi dc s  \Vod c h .  . . . . »> 
Basopol l i s  s p .  + »> 
Va c u opo l l i s  рu г а m i s  Рfl .  »> + 

V a c u opol l i s  sp. + 

Ра гv i ргоdj есtus s p .  + 

Ра гvi prodj ec t u s  dol i u m  Samo i l .  . . . .  

P l i capol l is sp.  + -- -

P l icapo l l i s  pseudoexcel s us s sp.  + 
s e m i tгudens К г. 

Spoгopo l l i s  sp.  + + 

Spoгopo l l i s e laegnoi des Zak l .  + 
Spoгopo l l i s  ( Lo гa nt h u s ? )  

Oculapo l l is s p .  . . . . 

OCll l a pol l i s p raedicatus �Veyl .et K r i eg . . . . 

l\J u dopo l l i s  sp.  . . . .  . . . . + 

I\J lldopo l l is term i n a l i s  Р fl .  . . . . --
E xtra tri poropo l l en i tes sp.  . . . . . . . . »> 
E xtra triporopoi l en i t es cl a ru s  рп .  »> 
Trudopo l l i s  sp.  »> . . . . . . . .  . . . .  

Trudopo l l i s  c f. pa rvotrlldens Р П .  . . . . + 

Trudopo l l i s  menneri i  ( M a rt) Zakl . - + »> 
Trudopo l l i s  o rd i n a t �s Zak l .  . . . . 

Trudopo l l i s  variareti c u l a t lls  + + 
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А Б В Г Д Е 3 И К Л 

�Лi np<'J'ff'ct lls  f-J П .  »> � + 

T" lldopo l l  i s  IЮI1l Рf' s k i  i Н. Pot . + . . . .  . . . . 

TJ'i co l p i t f's  ,-.; р .  i--- »> + --- + + � 
TJ'i co l p i t ps а ГГ. \'a ri E' x i n I IS  CUllp.  . . . .  

P i s t i l l i pu l l cn i t p s  mc�r('t:\'ori i HO ll S f' ......... � 
TI J t r iopo l l en i t sp.  .... .. 
Tri a t J' iopo l l en i t es ro lJOra t lls Р fI .  . . . .  1--- . . . .  

ITI a t riopo l l e n i tcs а ГГ. ro bo ra tus РfI . . . . .  r---
ITri i1 t riopo l l eni tes аrolюгаtus р п .  >>> . . . . i---
ITrii1 t ri o po l [pn i tPs p l i co i des Zi1 k l .  + .... - - - . . . .  

Triatriopo l l en i tes con fl I sus  Zak J .  + �:... -
Tri a t ri o po l l e n i tes rurensis РfI .  . . . . . . . .  >>> 

rrri a t riopo l len i t es p s e  rllrens is  РП ... . - . . . . 

ITri a triopol len ites exceJ s lls Th.  et рп.  + »> >>> 
fТri a t rioJ10 1 kn i tes e xcel sus  ssp. 

sem i t U I'�i dus Th.  et рп.  
ITI triopo l len i tes bct u i tes п. Pot. . . . .  >>> 1-
Tri a t riopo l l en i tes соп са v i fo rm i s pfl .  »> 
rт; atriopo l len i tes robustus р п .  . . . . .  1- . -1---
Tri a triopo l l cn i tes рl icapo l l i s  

Tria triopo l l e n i tes p l ica tus р п .  . . . . 

Rhoo id i tes erdtmani  R. Pot.  

Trico l popol len i tes sp.  
1....- .... . - � ,..... . . . .  

Tricol popo l l en i tes l ib I a rens is  --� . . . .  + . . . .  
Th.  et р п .  

Tri colpopo ] ] en i tes l ib Ia rens i s  � L.J 
ssp .  [а ] ] а х  Th.  et P fl .  П ITri colpopo l l en i tes m icrohenrici  
(R. Pot . )  п .  et Р fI .  

»> 1- . -

Trico l popo ] ] en i tes m icrohenri c i  ssp.  . . . . 
i n t rabacu l i tes ( R. Pot . )  P fI .  

[rl colpopo ] ] eni tes ret i form is  РfI .  »> ... - . . . .  

�!popol len i tes parmu l aris Pfl .  . . . .  . . . .  

Tri colpopo ] ] en i tes rup t i l l s  1. K u!k .  + � 

IT� colporopo l l en ites sp. 1-- - .-
ITri co!poropol !en i tes megaexactus 

� 
Th.  et р п .  

Tricolporopo l l e ni tes m egaexactus r--..--.. s s p .  exact us (Н .  Pot . )  Th.  et P fl .  
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А Б В r п Е 3 И К 

ITricolporopol leni tes heterobrocha- 1---
tus 1 .  K ulk. 

Tricolporopollenites c ingulum 
(А.  Pot. ) Th.  et P fl .  

+ 

ITricolporopollenites cingul ит 
ssp. fustis Th. et P fl .  

Tricolporopol l en i tes cingu lum • pussilus Th. et Pfl .  

ITricolporopol lenites cingul ит ssp. r--
ovi formis (А.  Pot. )  Th. et Рfl.  

ITricolporopol leni tes pseudocin- � »> 
gulum Th. et Pfl.  

Tricolporopollenites pse udocin-
gulum Th.  e t  Рfl . (Rhus) 

. . . .  

Tricolporopolleni tes еир horii Th.et Р1! . . . . 

Triporopol leni tes sp. - - -

Triporopol len i tes p l icoi des Zakl. + + 

ISincolpi tes sp. . . . .  

ISubtripiropol lenites Щlgulаtus Н. Pot . . . .  

ISubtriporopol l еп i tes angul а tus � 
ssp. notus Th . et РП. 

11 . t raporites sp. f- . - »> »> .. + 

ITctradopollenitcs guitor Th. et + 
Р fl.  (cf. Cata l pa )  

l ) i s y l n b i po l l i s  l a ]eosus СЫоп . >>> 1---
ITI pori tes s p .  1- . - >>> . . . .  ii + 

Tri ro] po ri tes erdtm a n i i  Zakl . ( Fo- . . . .  . . . . � га т еа ) 

Tгi o гi tes hnггi s i s  COIlp. . . . . • 
Количество: + ед. . . . .  0 ,1-0,3%, »> 0 ,3-0,5%, 

- - - 0,5-0,7%, --- 0,7-1 ,0% 1 ,0-1 , 5%, - 1 ,5-2,0%, 

- 2,0-2, 5%, _ 2,5-5 , 0%, _ 5,0-1 0,0%, :и более 1 0% 

Пал инокомплексы: А - м?астрихт; Б - мааСТРИХТ-i\аний; В ... поздний палео
цен; Г - конец палеоцена - начало эоцена; Д - ранний эоцен (начало) ;  

Л 

Е - ранний эоцен (конец ) ;  3 - средний эоцен; И - поздний эоцен; К - се

редина олигоценщ Л - поздний олигоцен 
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ПАЛЕОЦЕНОВЫЕ И ЭОЦЕНОВЫЕ ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ 

Наиболее древние отложения изучены в бокситоносных отложениях место

рождения Сухое. ИЗ них получены П81шнокомплексы А, Б, В, Г и д. 
П а л и н о к о м п л е к с  А изучен в отложениях, вскрытых скважинами 3 6 9  

но глубине 5 5 , 4-64 , 8  м; 3 94 на глубине 25 , 5  м и 6 2 5  н а  глубине 44, 7-

4 6, О м ( см. рис . 8 ) .  для него характерно преобладание покрытосеменных 1 

( 53 ,2-5 7 , 8% ) ,  а среди них обычно преобладают ( 20, 9-3 6 , 0% )  формы, не 
отождествляемые с родами и семействами современных растений: A qu ilapol
len iles proc erus Samoil . ,  Aq.  un icus СЫоп . ,  IVodehous ia spinala Scenlay , Manc i
c irp us, Go tll anilollis, Tr ioriles harris ii  Соu р . ,  Trudopollis, Nudopollis и др.  Сре

ди форм, сравнимых по пыльце с современными растениями, преобладают L ilia 
cid iles , P a lтae, Myrica, Proleac idites; E ly tran /he s tr ia lus Соuрес, Q uerc iles 
sparsuS (Масс.) Samoil. ,  Ulтoideipiles (в том числе и.  kreтp i i  And. , и. p lanerae!or 
m is And. ,  и. triCOS l atus And.)  и др. Голосеменных немного ( 7 , 5- 1 8 , 2 % ) : Тахu -
rlillm, Dacridiuт ites, Pinaceae (особенно P inus sect.  СетЬгае) ,  P odocarpus, 
единичнО - Ginkgo и др. В составе спор ( 28-2 9, 5%)  резко преобладают сфаг

новые (Sphagnuт aus tro le Cook . ,  S. biтamatum Bolch . ,  S. crass iangulatus Bolch.;  
S.  st ic tum СЫоп . )  и Polypodiaceae;  отмечены разнообразные Gle ichen ia, обыч

но в небольших количествах; L e io trile tes, Ligodium и др. 
Сходные2 палинокомплексы известны из морских отложений, фаунистичес

ки датированных маастрихтом, в бассейне р. Б. ЛаЙда в Уст�Енисейской впа
дине ( Хлонова , 1 96 1 ) ,  на западе Тургайского прогиба ( Пономаренко, 1 96 6 ) , 

в Обской губе ( Бондаренко, 1 96 1 ) ,  в Зейско-Буреннской впаднне ( Братце

ва .
' 

1 96 9; ллонова, 1 96 9 ) ,  в Южной дакоте ( Scenlay , 1 965 ) и Т.д. Об
шими для всех этих комплексов является сочетание основных компонентов и 
комплекс таксонов, характерный для маастрихта: A quilapo llen ites, Wodehous ia 
s p i71 a l a  Scenlay , Manc icorpus, Triorites harriss i  Соuр. ,  E ly tranthe striatus Соuр . ,  
Gu tl/an ipo llis и др. Все это позволяет датировать отложения, содержашие па
линокомплекс А ,  маастрихтом. 

П а л и н о к о м п л е к с Б изучен в отложениях , вскрытых скв. 625 на глу
бине 3 8 ,0-4 2 , 5  м. По составу он близок палинокомплексу А. Однако для па
линокомплекса Б характерно большее разнообразие пыльцы покрытосеменных 
( 52 , 7-7 1 , 1 % )  и принадлежность большей ее части ( 2 1-35%) формам, оп
ределенным по естественной систематике. Здесь .преобладает Liliacidites ( осо
бенно L. variegatus Соuр. и L. cre t icus N .Mcch.), Querc ite S lЩгs us Samo i l . ,  И.l
moide ip ites (и. p /an eraeforтis And . ,  и. kreтp ii And.),  довольно много Myrica, 
Coтptonia, Pa lmae, Engelhardtia, Еuсз liрtus , · отмечены f/a,oome lis, Mirtaceidites и др. 
Пыльцы форм , не имеюших с овременных аналогов , меньше ( 1 4-2 9% ) .  ИЗ них 
выпадают Aquilapu llenites, но довольно много еще пыльцы Manc icorpus (M. tenue 
N. Mcch . ,  М. 7lo ta b e le N. Mcch . ) ,  Parv iproje ctus, Gothanopoll is, Осе Шро llis; 
увеличивается ( количественно и в видовом отношении)' роль стеммы N ormapol
les (Trudopollis nonperfeccus Pfl . ,  Pl ic apollis и др. ) ;  преобладают представи
тели стеммы Poscnormapolles (Triatriopo llen ites до 9 , 2% и др. ) и мелкая трех

бороздная пыльца Tricolpopollenites. Среди голосеменных ( 6 , 1- 1 9, 1 % )  пре
обладает Taxodiaceae (3 , 8-4, 2 ) ,  Cupressaceae ( 2 , 1-5 , 4% ) ,  Dacridiuт ites 
( 1 , 5- 2 , 1 % )  и разнообразные пр�дставители Pinaceae ; отмечены Спесас еае , 
Sequoia и др. В группе спор ( 15, 9-2 4,2%)  господствуют Polypodiaceae ( до 
1 1 , 6%,  но, в отличие от палинокомплекса А ,  здесь резко преобладает P o lypo
diisporites и Gleicheniaceae (до 9, 8%) , Gle ichenia cercinid ites Cook . ,  С. lцtа 
Bolch. , С. c onflexa СЫоп . , С. d icarp a  R.Br. и др. ; .отмечены Sphagпuт, Lc io t
riletes, A ls oph ila, Aneт ia, L igodiuт, Osтunda. 

1 
Здесь и ниже для краткости вместо Nпьшьца покрытосеменныхN , "споры 

2 
Sрhаgпum'.' и т.д. написано N покрытосеменныеN ,  Sphagnuт и Т.п. 

Здесь и дапее с учетом отличий палинокомплексов, обусловленных провин
циальными различиями растительности. 

41 



Палинокомплекс Б имеет большое сходство с сымским комплексом, да
тированным д. Ф. Хлоновой ( 1 96 0 )  данием - палеоценом. Однако позже по
добные комплексы были выделены из морских отложений , датированных фауной 
маастрихтского и м ааСТРИХТ-Аатского времени, в Тымской скважине (Мар':'" 
ков, Широкова, 1 96 0 ) ,  на Верхне-Вахском профиле ( Хлоно�а, 1 96 1 ) ,  в Бе
резовском районе ( Самойлович, 1 96 1 ) .  По комплексу характерных таксонов 
и по составу основных групп палинокомплекс 6 соп'оставляется также с пали
нокомплексом цагоянской свиты, датируемой Г.М. 6ратцевой ( 1 96 6 ,  1 96 9 )  
маастрихтом, а д. Ф. Хлоновой ( 1 96 9 )  маастрихт-данием. В отличие о т  па
линокомплекса д, палинокомплекс 6 содержит также формы, характерные для 
позднего мела ; но вместе с тем вьmадение A quilapollenites, значительное 
количество пыльцы стемм Normapol1es и особенно Posenormapol1es , преобладание 
среди покрытосеменных форм , определенных в естественной системе, придает 
палинокомплексу 6 более молодой облик. Все это, а также резкое отличие 
палинокомплекса 6 от заведомо палеоценового палинокомплекса В позволяет 
с не которой долей условности датировать отложения, содержащие палинокомп
лекс 6, концом маастрихТа .- данием.  

Палинокомплексы Д и 6 относятся к обособленной толще мелового возрас
та. Выделены они в единой пачке болотных отложений, и породы, ВКJПOчающие 
ИХ, не разделены заметным перерывом. Строение разреза и с ")став палино
комплексов позволяют предполагать, что палинокомплексы являются отра жение� 
постепенного, не разделенного существенным разрывом во времени развития 
растительности в конце мелового периода. 

Все более молодые отложения отделены от меловых существенным (хотя 
и не всегда хорошо видным в керне ) перерывом. Еще более заметно перерыв 
осадконакопления отразился в резком отличии палинокомплексов Д и 6 от бо
лее молодых ( В, Г и Д) , ·ко.торые между собой имеют более заметное сход-

. 

ство И также отражают разные этапы постепенного раз:вития растительности 
в раннем палеогене. 

П а л и н о к о м п л е к с В изучен в. скважинах 850 ( на глубине 3 1 , 8-47, 2 м ) 
и 3 6 7 (на глубине 2 3 , 5-3 1 , 0  м ) . Среди покрытосеменных ( 60-7 4 , 3 %, иног
да меньше ) в большинстве образцов преобладают формы, определенные по ес
тественной систематике: Myricaceae ,  J ug landaceae ,  типичны Eucommia, A lnus, ' 

Salix, L iliac idite s и другие, в небольших количествах присутствуют C asuari
n idites cainozoicus Cook. ee P ike , Quercites s parsus Samoi l . ,  Proteac idites, Со
ry lus, Euca lip tus, Pa lmae , C ory lop s is и др. Велико количество пыльцы пред
ставителей cTeMMbi Posenormapolles (Triatriopo llenites exce lsus R.  Р о с . ,  Т. соn
fusus Zac l . ,  Т. p lico ides Zac l . ,  Т. rurens is ТЬ. ее  Рfl . ,  Т. b e tuites R. Рос . ,  
T. robustus РН. ,  T.roboratus Pf!: и др. ) . Заметную роль играют представители стеммы 
Normapolles : Nudopollis term inalis Pfl . ,  Oculapollis, Trudopo llis m ennerii (Nare.) 
Zakl. , Т. nonperfectus Pfl.,  Basopollis, Vacuopoll is и др. Много мелкой трех
бороздной пыльцы типа Tricolpopollenites liblare-nsis ТЬ. ее Рfl . ,  T. retiformis Рf1. 
и др. Среди хвойных, составляющих от 1 0-2 1 до 30 , 1  %, преобладает Taxodia
сеае (Sequoia, G ly p tos trobus, Sc iadop itys, Cunninghamia, Та хоdium), заметную 
роль играют Podocarpaceae и P inaceae .  Количество спор невелико ( 5 - 1 6%, 
редко больше ) .  Преобладают Polypodiaceae,  G le ichenia и Sphagnum, отмечены 
Le iotriletes, C amarosonosporites, Lygodium и др. 

По характерному комплексу таксонов палеоцена : Bas()po llis, Trudopollis 
men neri Zak l . ,  Triatriopo llen ites ro bus tus Р fl . ,  Т. roboratus Рfl . ,  Т. ' confusus 
Zakl. , Т. p l ico ides Zakl. ,  Т. rurensis ТЬ. ее Рfl. ,  Cy c locarya, Enge lhardtia, Comp � 
tonia, Myrica, Querc ites s pars'us Samoi l . ,  Nudopollis terminat is Р fl . ,и по' сочетанию 
основных компонентов палинокомплекс В имеет палеоценовый возраст. Срав
нение его с палинокомплексами талицкой свиты юга Западно-Сибирской низ
менности, довольно детально изученной фаунистически, позволило датировать 
отложения, вмещающие палинокомплекс В. поздним палеоценом ( Лаухин , Куль
кова, 1 97 3б ) .  Палинокамплекс В сходен также с палинокомплексами верхне
го палеоцена амангельдинской свиты (Пономаренко, 1 96 6 ) , Зайсанской впа

дины в правобере жье р. Тайжузген (Байбулатова, 1 97 1 )  и сопоставляется с 



палеоценовыми комплексами Дальнего Востока ( Болотникова, 1 96 6 ) , Южной 
ДакотЫ (Seenlay ,  1 965 ) ,  скибовой зоны Карпат ( Портнягина , 1 97 1 )  и др. 

П а л и н о к о м п л е к с Г изучен в сКБ .  3 3 6  на глубине 54-6 1 м.  В нем 

доминируют покрытосеменные (50 , 2-69, 9% ) , а среди них стабильно преоб

ладают разнообразные Myric ace ae , A lmus, Lil iac idites, Sa lix, Q uercites s pars us 
Samoil . ,  постоянно присутствуют Enge lhardtia, Platycary a, P latanus, Ulmoide i
pite s и другие , отмечены Nelumbo, Hamame lidaceae , Rubiaceae , llex, E le agnus, 
Euc alyptus, Palmae и другие , Т.е.  преобладают те же формы, что и в пали

нокомплексе В, но соотношение их несколько иное и появляются Querc ites gra
cilis Boiez. и Q. graciliform is Boiez. В группе формальных таксонов преоб

ладают разтrчные представители Triatriopollenites .  ( особенно Т. confusus Zakl. 
и Т. exce lsus ssp. s e m iturg.idus Th. е е  pfl . ) ,  Tricolpopo llen ites (Т. liblarensis 
Тh. ее Рfl. ,  Т. retifprmis Рfl.и др. ) ,Subtipcropo llen ite s anulatus R .  Рос . ,  много пыль

цы Nudopollis term inatl is Pfl. ,  отмечены Oculapollis prae dicatus Weyl. et Kr. ,  
Trudopo llis m enneri Zakl .  и др. Среди rолосеменных ( 1 9, 5-25 , 7% )  преобладает 
Taxodiaceae (Glyptos trobus , Sequoia, Ta xodium), Cupressaceae и разнообразные 
Pinaceae; отмечены Ginkgo, Gne taceae , Podoc arpus, Dacridium и др. Споровых 
мало ( 10, 1- i 8, 3 % ) , и представлены они почти исключительно Polypodiaceae 
и Gleichen iacaea; отмечены также Le io triletes, Sphagnum и др. 

' По видовому разнообразию Myricaceae ,  значительному участию Triatriopo l 
lenites confusus Zakl . , Т .  aroboratus Pfl . ,  Т.  e xce lsus ssp.  s emiturgidus Th. e t  
РН.,  Subtriporopollenites anulatus s s p .  notus T h .  e t  Pfl . ,  Tricolporites erdtman i Zakl .  
и других, по  присутствию Trudopollis, Oculapollis, . Nudopo llis и других, по  со
отношению котrчества пыльцы E l e agnus, Pterocary a, Quercus, A lnus, Betula и 
других палинокомплекс Г сходен с датированными фауной фораминифер пали
нокомплексами верхнепалеоценовых отложений Предалтайского района ( Бой
цова , Панова , 1 967 ) .. УкраИllЫ ( Кораллова, 1 966 ) и др. Несмотря на бтr
зость состава палинокомплексов В и Г, последний отличается уменьшением 
разнообразия' и котrчества пыльцы Triatriopollenites и стеммы Normapol1es ,a 
также появлением Querc us grac ilis Boiez. и Q. grac iliformis Boitz. ,  характер
ных для эоцена ( особенно его второй половины ) .  Эти отличия заставляют 
считать патrнокомплекс Г более молодым и датировать его концом ПОЗдНего 
палеоцена - нача'лом раннего эоцена, хотя оба патrнокомплекса ,  несомненно, 
относятся к единому палеоценовому этапу развития растительности. 

П а л и н о к о м п л е к с Д изучен в отложениях, вскрытых скважнной 42 1 на 
глубине 2 1-2 2 , 5 ·  м.  ОН также представлен преимущественно покрытосемен
ными ( 5 6 , 7- 8 1 , 9% ), но, наряду с преобладанием в их составе Myrica и Соmр
tonia, уветrчивается роль Fagaceae (Castan e a, Quercus grac il is Boiez., Q. gra 
ciliform is Boiez. и др. ) ,  больше становится A ln us, Salix, }uglans, Cory lus, 
Сагу а, Pterocarya, E uge lhardtia, L iquidamb ar, ' присутствуют Hamamelidace ae , 
lle.x, N issa, Ole aceae и др. Исчезают протейные , P almae, Querc ites s pars us 
(Mart.)  Samoil . Больщое развитие получает Trico lpites erdman i i  Zakl. ( 8 , 2-9,3% ) , 

известный с мела , но в массовых котrчествах характерный для раннего эоце
на ( Бляхова и Др. , 1 97 1 ) . Почти исчезают представители стеммы Normapol
les и меньше стаrювится пыльцы Pos tnormapolles. Среди хвойных ( 6 , 9-
15 ,5%)  преобладают D acridium, Podocarpus, несколько ВИДОJ;\ P in us,  P ic e a  и 
др. Споры ( 2 , 7-3 6 , 4% )  однообразны, в основном G le ichenia и Leiotriletes. 

Палинокомплекс Д сходен с комплексами нижнеэоценовых отложений Се
верного Приаралья , Амангельдинского района , Павлодарского Прииртышья 
( Бляхова и др. ; 1 97 1 )  и оттrчается от последних в основном отсутст�ием 
Anacolos idite s. 

Сравнение патrнокомплексов В, Г и Д показьrnает их генетическую связ ь  
и прееМственность между молодыми и более древними. от комплекса В к 
комплексу Д наблюдается постепенное уменьшение количества и выпадения 
ВИдов Trudopo llis, E xtratriporopo llenites, Basopollis, N udopoll is, P roteacidites, 
некоторых видdв Triatriopo llen ites и параллельное появление характерных для 
эоцена Quercus grac ilis Boitz. ,  Q. grac iliform is Boitz. ,  Ca s  tanea , J uglandaceae 
н др. Палинокомплекс Д явно молоЖе патrнокомплексов В и Г, но от КОМП-
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лексов среднего и позднего эоцена его отличает присутствие прецставителей 
Normapolles и Postnorm apolles, а также небольшое ( количественное и качест
венное ) присутствие Tricolpopollenites и Tricolporopollenites. Все это и сход
ство состава палинокомплекса Д с датированными нижнеэоценовой фауной па
линокомплексами Казахстана и Приаралья позволяет датировать отложения, 
включающие палинокомплекс д, р.9.нним эоценом. 

Анализ строения разреза по многочисленным профилям, на месторождении 
Сухое , позволяет предполагать, что здесь бокситонакопление закончилось в 
раннем эоцене . .  

П а л и н о к о м п л е к с Е изучен в отложениях, вскрытых на месторождении 
Порожное в с кв. 964 на глубине 76 м (см. рис. 1 ,  5 , 9 ) .  В нем, .. как и в бо
лее древних комплексах, господствует пыльца покры�осеменныыx ( 89, 2%) , сре
ди которых преобладает Myrica (в том числе М. vera Sauer.)  ( 9,4%) ; CoтptQnia 
(в том числе С. rotunda 1 .  Kulk) ( 1 2 ,0%) ; · Сатуа s iтplex (R.Pot.)  Elsik ( 8 , 5% ) ;  
Enge lhardt ia, N yss'rl, Sterculia Liquidambar ( в  том числе. L. zais anica Рап.)  
(6 , 5%); Triatriopo llen ite s confusus Zakl.  ( 1 2 , 9% ); т. iJlicatus (R .  Rot.) ТЬ. ес 
Рfl. ,  Triporopollenites, Triporopo llenites p licoides Zakl. ,  Tricolpopollenites (в 
том числе l ib larensis Th. еС  Рfl.),  меньше L iliac idite.s sp. , Casuarinidites caino 
zoicus Cook ее Pike,  Plat ycarya S p . , P lata.nus s p . ,  Fothergilla veтa Lub. , Соту 
lops is pr ince ps Lub. ,  Quercus graciliforтis Boitz. ,  F agus ар. ,  Tilia ·  sp . Среди 
хвойных ( 10, 8 %) P inus подрода Haploxylon 7, 8%; Р .  sect. Strobus - 0, 7%, 
Podocarpus sp. - 2,3%. Спор нет. 

Данный палинокомплекс сходен с комплексом, выделенным С.М. Бляховой 
( 1 97 1 )  в Восточных Кызылкумах из глин и алевролитов, содержащих пес
чанистых фораминифер с Trochaттice ispharensis N . BYk. ,  характерных для су
зукских �лоев нижнего эоцена Ферганы (Мартынова , Секунова, 1 96 6 ) ,  Однако 
обилие пыльцы Anacolosidite s supplingensis (Рfl.) Krutz . ,  присутствие релик
тов цалеоцена N udopollis s p . ,  Trudopollis sp,  и спор с некоторых верхне
меловых видов свидетельствуют о большей древности нижнеэоценового комп- · 
лекса Восточных Кызылкумов. Комплекс Е сходен с нижнеЭОUеновым комп
лексом из отложений нижнелюлинворско й подсвиты в скв. 1 У оз. Киши-Карой 
в Ишим-Иртышском междуречье ( Панова, 1 96 8 ) .  Однако последний древнее 
комплекса Е, так как в неМ содержнтся пыльца Trudopollis mennerii (Mart. )  
Zakl . ,  Nudopollis endangulatus (R.  Р о с . )  Рfl. Таким образом, комплекс Е по 
ряду руководящих таксонов и сопутствующих им форм сходен с комплексами 
нижнего эоцена Казахстана и Западной Сибири. Однако отсутствие в нем па
леогеновых реликтов, имеющихся в сравнимых комплексах Казахстана и За
падной Сибири , и наличие в очень небольших количествах L iquidaтbar zaisani
са Рап., Quercus grасiЩоrтis Boit:z:. ,  Tricolpopo llenites liblarensis ТЬ. ес Рfl., 
характерных для среднего эоцена, свидетельствует о том , что комплекс Е 
ПОЛуЧил развитие только в конце раннего эоцена. Такой возраст подт�ержда
ется отсутствием в отложениях комплекса Е пыльцы трехбоРОЗДНОПОР9ВОГО 
строения типа C as tanea crenataeform is Samig . ,  Castanopsis pse udocingulum 
(R. Рос.) Вoitz., Tricolporopollenites cinguluт (R. Poc.) Тh. ес Pfl . ,  обычно xв.paJtТepBoA 
для среднего эоцена. 

Следует заметить, что при выделении комплексов Д и Е авторы распо
naгали небольшим материалом. Возможно, позже, когда будут более полио изу
чены паnннокомплексы раннего эоцена (в изученных разрезах б6льшая, сред
няя, часть этого яруса отсутствует, на время, соответствующее ей, здесь при
ходится перерыв в осадконакоплении ) ,  оба эти ItOмnле:к:са удастся объедннить 
в . один, раннеэоценовыЙ. 

П а л и н о к о м п л е к с  З изучен в отложениях, вскрытых на месторождеиШf 
Порожное в сКБ. 964 на глубиие 65, 2-7 3, О м. он пр'Ещставлеи почти исклю
чительно пыльцой покрытосемеиных ( 98 ,4-92, 6%) , средн которых преобладают 
tB сумме до 6 7 , 8% )  зерна трехборозднопорового строения: Castanea стеnа-
taeforтis Samig . ,  Cas tanopsis pseudocinguluт (R, Рос .) Boitz., Tricolporopollenites 
c ingulum ssp. fusus ТЬ. ес Рfl . ,  Т. c ingulum ssp. pussi luт ТЬ. ес Рfl. довольно 
много Тriсоlроrоtюllеnitеs ps eudocinguluт (R.Pot.),  ТЬ. ес  Рfl . ,  Т. т egoexactus 
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Th. е с Р fl . , P latycarya s p . ,  Engelhardt ia s p . ,  Сату а  s implex ( R .  Рос.)  EIsik.  По
с'ГоЯННО присутствует пыnъuа Quercus gracilis Boicz. (0 , 5- 13 ,0%) , Q . grac ili

formis Boicz. (ДО 6, 5%) , Q. conferta Boiez . , Q. spars a  Mare . (�o 1 , 8%} ,
. 

Tricol
poropo llenites liblarensis ( R .  Рос . )  ТЬ . е е  РН.  (до 16,2  %) . T.ffllcrogennc l (R.Poe .) 

Th. ее РН. (д010, 7%) , Т. retiformis ТЬ. ее РН.  (до 6 , 8% ) ,  Rhamnus (0, 5-3,5%) ; 
характерны Eucommia (в том числе Е. u lmoides Oliv . ), Liquidambar (в том чис
ле Lzaisanica Рап.), Nyssa (в том числе N. crassa  Рап. ,  N. ingentipollinia Trav.);  
почти постоянны C as uarinidites cainozoicus Cook. ее Pike (до 2,4%)  и раз
личные Hamame lidaceae; отмечены Pterocarya s p. , Juglans s p . ,  Rhus s p . ,  
Sterculia s p . ,  Aralia s p . ,  U lmoideipites tricos tatus And. ,  P la tanus s p . ,  Salix s p . ,  
A lnus s p . ,  Corylus s p . ,  Trudopollis pompeskji R .  Рос . ,  единичны Palmae, Liliaci
dites sp. Резко уменьшается по сравнению с более древннми комплексами ко
личество пыльцы M yricaceae , Triatriopollenites confusus Zakl. и Т. plicatus 
Th. ее pfl. голос еменны�e ( 1, 6-7 , 4%)  представлены Taxodiaceae (Sequoia, Scia
dopitys ,  G!ypiostrobus) и P inaceae ; отмечены Ginkgo s p . ,  Podocarpus s p . ,  Dac
rydiurn sp Споровые (0-0, 2% ) принадлежат Sphagпиm sp. Аналогичные спо
рово-пыльцевые спектры получены и для отложений с кв. 9 1 7  месторождения 
Порожное (см. рис. 5 ) .  

Этот палинокомплекс весьма сходен с комплексами инжней части тасаран
ской свиты Северного Приаралья и ТургаЙского прогиба, люлинворской свиты 
Павлодарс кого Принртышья (Заклинская, 1 963)  и нижней части BepxHeroo
линворской подсвиты Новосибирской области (Панова, 1 96 8 ) .  Отличаются 
комплексьi только наличием в палинокомплексе Иркинеевского кряжа пыльцы 
P ist illipollenites rnc,�regorii Rouse , а в комплексах южных районов Сибири -
Allaco!os idites supplingensis Kruez. В одновозрастных отложениях Западной Си
бири ЭТИХ видов нет. Палинокомплекс 3 (с кв. 964 )  сходен :гак же с комп
лексом из карбонатных осадков восточных кы�ыыкумов,, охарактеризоваиных 
фораминиферами среднего эоцена ( Бляхова . 1 97 1 ) .  

Сходство палинокомплекса 3 с комплексами южных и центральных районов 
3аЩlдно-Сибирской низменности и восточных Кызылкумов устанавливается не 
только по близкому флористическому составу, но также по высокому процент
ному содержанию ключевых таксонов среднего эоцена: Tricolporopo llenites 
c inglI llll/l ssp. {IISUS (R. Рос.) ТЬ . ее Р Н . ,  Т. c ingulU/ri ( R. Рос.) ТЬ. е е  Р Н . ,  Т. 
IJselldoci7!,�tllurn (R . Рос . )  ТЬ.  е с  Pfl. , Т. euphorii (R.'  Рос . )  ТЬ. е е  Р Н . , ' Castanea 
crena tae{ormis Samig . ,  Cas tanopsis pseudocingulurn ( R .  Рос.)  Boiez. ,  Сату а 
s il/l/J lex (R. Poc.  ес Уе п . )  EIs ik . ,  Tricolpopollen ites liblarensis (R.  Рос.)  ТЬ. et 
Pfl. , Tricolpopollenites т icrohenric i (R.  Pot . )  ТЬ . e t  Р О . ,  Quercus gracilis Boitz. ,  
Q. ,Il.rac ili{orrn is Boiez. и др. По этим ключевым таксонам и по сопутствующим 
формам, также характерным для среднего эоцена: Nyssa, Engelhardtia, P laty
сату а, Aralica, Stercu lia sp. ,  P larnae, Hamamelidaceae , Myricaceae , Platanus, 
U l/l/o i(/e ip ites,  CaslIarin idites, устанавливается ОдНовременность комплекса 3 
со среднеэоценовыми комплексами Средней Волги ( Кузнецова, i 96 8 )  и даль
него Востока ( Болотникова, 1 96 6 ) .  

П а л и н о к о м п л е к с И изучен из отложений, вскрытых на · месторождении 
Порожное в с кв. 964 на глубине 6 1-64, 2 м. Этот палинокомплекс по флО'
РИстическому с оставу близок к комплексу 3, но процентное соотношение ру_ 
ководяших видов меняется. По-прежнему обильна пыльца F agaceae , однако 
преобладает зде{::ь ПЫЛЫlа тр�хбороздного строения типа Quercus: Q .  gracilis 
Boitz. (до 26, 8%) , Q. gracil i/orrn is Boitz. (до 1 6 ,5%) , Q. con{erta Boi tz. (до 
2.4% ) .  Пыльцы Castall ea crenata e/ormis Samig . становится меньше, до 3 , 2% 
(в комплексе ' 3 - 1 4; 2%) , а P is1 illipo llenites тcgregorii Rоusе отмечен толь
ко в двух образцах (не более 5 , 5 % ) .  Так же меньше становится пыльцы Tri
cv!poтopo llen ite s c ingllltlт ssp. {llSUS (R. Рос.) ,  ТЬ. е е  Р Н . ,  Т. c inguluт ssp.  
"" i{()llI/ is (R.  Рос. )  ТЬ ее РН. , Т. pseudoc ingulurn ( R .  Рос . )  Т Ь .  ее РН.,  Platy
( ' (1/')'1/ sp. ,  !':',1д('l!щrdtiа sp.  Резко увеличивается количество пыльцы Fothergilla vera 
Lub. , Р, ,I.!./'{z c i/ is L u b . ,  Haтaт elis scotica Oliv . ,  Corylopsis princeps Lub . ,  Liqui
ua", I)(n sp. , 1 . .  z a is an ica Р ап . , различных видов M yric aceae . Обильна также 
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пыльца Tricolpopollen i tes l iblarens is 55р .  fallax Th. е с  Pfl _ ,  Т. m icrohenric i 
( R .  Р о с . )  Th.  ес Pfl . ,  A lrz us 5р , постоянны JuglclnS 5 р . ,  Pterocary a 5 р . ,  Tilia 5 р. ,  

С ату а s im tJ l e x  ( R .  Рос ) E15 i k . ,  Ulmo ide ip ites kremp i i  And. , и. p laneraeform is 
Апа , N y s s a  5 р _ , N. crassa Р ап . ,  N.  ingen tipollinia Trav . ,  Тгиdороllis pomp eskji 
R Рос , Тгiаtгiutюllеn itеs confusus Zakl_ , Т. ехсеlsиs (R.  Рос . )  Th. ес РН.;  в небольших 
количествах (0, 2-0 , 5%, редко больше ) отмечены Rhиs 5 р _ ,  P is tacia  5 р _ ,  Ster
c ulia 5 р . , Casuarin idites с аinоzо iсиs Cook . ес P ike . ,  Pa lmae , Liliac idites 5 р . ,  
TrocllOdP 11dl'OIl 5 р .  и др. 

Состав rолосеменнь� тот же , что в комплексе 3, но количество их меньше 
и менее разнообразны таксодиевые. Среди спор (0-0, 9%) отмечены только 
Polypoti iaceae .  

Различное процентное соотношение xap'aKTepHЬ� таксонов и сопутствующих 
им форм позволяет считать палинокомплексы 3 и И разновозрастными. 

Палинокомплекс И по составу хорошо сопоставляется с комплексами при
брежно-морских rnин нижнетавдинской подсвиты тавдинской ( чиrанской ) сви-
ты юrа и юrо-востока Западно-Сибирской низменности ( Панова , 1 96 7 , 1 97 1; 
Мартынов, 1 96 7 ) ;  с комплексами песчанисть� морских rлин саксаульской 
свиты CeBepHoro Приаралья, в . KOTOpь� определены форамини<реры верхнеэоце 
HOBoro возраста ( Бойцова, 1 9 7 2 ) .  Подобные палинокомплексы известны также 
в Призайсанье в районе rop Чекельмес и Киин-Кериш (Сотiiикова, 1 9 7 1 ) .  Во 
всех сравниваемь� комплексах, наряду с большим количеством .пыльцы Наmа
mel itiaceae (H am am e l is , Fo therg illa, Cory /opsis, Liq иidаmЬаг), Engelhardtia, Platy
сату а, ,V y s s a, My ricaceae, A ln us, Sal ix, Cary a, Oleaceae ; небольшим количеством 
Р а /m а е, St r rc u i ia, RII U S ,  P is tac ia, Lil iac idites, Casuarin idites, массовое раз
витие получает пыльца xapaKTepHЬ� для BepXHero эоцена видов: Qиегсиs graci
l is  Bo itz. , (� . grac i l i formis Boitz. , Tricolpopo llen ites m icrohenric i Th . e t ·Pfl . ,  Т.  

· liblaгl'lIs is 55р. {allax (R .  Рос. )  Th. ес РП.  Виды, массовое развитие KOTOPЬ� ха-

рактерно для среднего эоцена , сохраняются и в верхнеэоценовых комплексах, 
но количество их заметно снижается. Приведенные сравнения позволяют да
тировать отложения, вмещающие палинокомплекс И, верхним эоценом. 

ОЛИГОЦЕНОВЫЕ ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ 
для начала олиrоцена в Бельско-Рыбинской котловине , как показано выше, 

характерен перерыв в осадконакоплении и формирование отбеленной rидро
сnюдисто-каолинитовой коры выветривания. Выше залеrает бельская свита. 
Наиболее древние слои ее изучены нами по с кв. 47.  

П а л и  н о к о  м п л е  кс  К изучен в озерно-болотнь� отложениях, представлен
ных зеленовато-серыми rnинами с прослоями уrлей, зале rающих на rидро
сnюдисто-каолинитовой коре выветривания в основании бельской свиты и вскры
TЬ� В скв. 47 на rnyбине 147 , 6- 1 5 8, 65 м. для Hero характерно преоблада
ние покрытосеменнь� (5 1 , 6- 80 , 7 % ) , а среди них - Be tulaceae и J uglandaceae 
(Be t u l a  gra c i l is Р ап . ,  В е tиlа s p _ ,  Alnus sp . ,  Согу lиs 5 р . ,  Согуlиs s implex Р ап . ,  
}щtlап s s iboldian iform is Voj c . ,  }uglans polyporata Voj c . ,  }uglans 5 1> ' ,  Сатуа 
spacmania Trav . и др. ) .  В больших количествах отмечены P:z gus [в том чис-
ле F . . grandifoliiformis (Рап . )] ,  Quercus (в том числе Quercus forestdalens is 
(Trav ) ,  Ulmus 5 р .  Постояино присутствует пыльца Myric a, Castanea  5 р . ,  Pla-
nета 5 р . ,  Ce l t is 5 р - ,  Morus 5 р . ,  L iquidambar 5 р . ,  Salix, Gramine ae и др. В не-
больших количествах отмечены Magnoliaceae , Aral ia,  NY55a ,  Rhu5 и др. Ха
рактерно присутствие в отдельнь� образцах пыльцы Castanops is 5 р . ,  Tricolpo 
ropollenites 5р .  и Trico lpopo llen ites liblarens is Th. еС Pfl.  Среди rолосеменных 
( 13 ,3-40, 9%) преобладают различные виды P inus (см. таблицу) ,  довольно 
MHoro пыльцы Tsuga (в том числе Т. crispa Zakl. ) ;  меньше пыльцы Podocar 
pUS 5p . ,  Dacrydium 5 р . ,  Sc iadop ites, Taxodiaceae, Abies 5 р . ,  P icea  5 р . ,  G lyptos t
robus и др. Спор мало .( 2 , 8-8, 9%) и представлены они rлавным образом Ро
lypodiaceae . для палинокомплекса К наиболее характерна пыльца ]uglans s ibol
dian'ijorm is Voj c . ,  С ату а spacmania Trav . ,  Betula graci lis Р ап . ,  Quercus forest
dalens is Trav . ,  Pterocary a  s tenopteroide s . Vo j c .  и значительное количество Pina-
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сеае и Taxodiaceae ,  характерных также для отложений второй половины ниж
него среднего олиг:оцена Западной Сирири и Северного Казахстана. Сходный 
палинокомплекс изучен Е.П. БоЙI10ВОЙ ( 1 97 2 )  из соленовских слоев, разви 
TbIX в Ce.bepo- УстьюртскоЙ подзоне, на юге Северо-Приаральской зоны и со
держащих солоноватоводных [ ( Raehakia cymlan ica (Lhizh) ,  Corbula sokolovi  

Karl. и др. ) ]  и пресноводных ( N adularia kenderle ica Maderny ,  Lanceolatya 

eximidorlta Maderny и др. ) .  Соленовские с лои (палинозона J uglans siboldiani

formis - Beeula g rac ilis , по БОЙI10ВОЙ ) и морская ащевйрыкская свита по па
линологическим данным ( БОЙI10ва , 1 97 2 )  отвечают континентальным кутанбу
�акской, уркимбайской, чеnкануринской, чиликтинской свитам Северного При
аралья - Тургая и датируются нижним - средНИМ олигоценом. 

В Западной Сибири палинокомплекс К наиболее близок к папинокомплексу 
новомихайловской свиты ( вторая п оловина нижнего + среднего олигоцена ) .  
ОБЩИМИ для них является большое количество пыльцы характерных форм Jug
lans s iboldianiformis Voj c . ,  Betula grac ilis Рап . ,  Pterocarya  s tenopteroides Voj c . ,  
большое количество пыльцы A lnus s p . ,  присутствие Juglans s ib irica Voj c . ,  
Quercus s ib ir ica  Рап. и др.,  соотношение основных форм и общий систематичес
КИЙ состав комплексов. Однако есть и различия. В палинокомплексе К отме
чена пыльца Juglans polyporata Voj c . ,  Platycarya sp. ,  Dierv illa sp. , реликты 
эоцена :  Cas tanops is sp . ,  Tricolporopolienites sp.  и Tricoporopol ienites liblaren

sis Th. ее Р fl . ,  н е  характерные для новомихайловской, н о  типичные для атлым
ской ( Панова, 1 97 1 ) свиты ЗападНОЙ Сибири (середина нижнего + верхнего 
олигоцена ) .  В палинокомплексе К не обнаружены Cory lus s ib irica Р ап . ,  P icea 
tobo lic a  Рап . ,  Tsuga torulosa Zakl .  и другие , типичные , согласно Л.А. Пано
вой ( 1 97 1 ) ,  для новомихайловской свиты. В палинокомплексе К пыльцы Сатуа 
spacmonia Trav. ( 3,5-8,4%) , очень характерной для атлымской свиты, поч-
ТИ столько же, сколько пыльцы Betula gracilis Рап .  ( 1, 1-7,4% ) , тогда как 
в палинокомплексе новомихайловской свиты пыльца Betula gracilis Р ап .  пре
обладает. Интересно отметить, что вверх по разрезу скв. 47 количество пыль
цы Сатуа spac

'
тania Trav. уменьшается. Отмеченные особенности сближают 

палинокомплекс К с папинокомплексом атлымской свиты, особенно с его се
верным ( Панова, 1 97 1 ) вариантом, где, как и в палинокомплексе К, преоб-
ладают различные виды Myrica, Be tula, Quercus, Juglans, Pinaceae; умень-
шается количество и разнообразие Taxodiaceae , Liquidambar и др. Приведен
ное сравнение позволяет сопос тавлять отложения , охарактеризованные пали
нокомплексом К, в Бе1fЬ!::ко-Рыбинской котловине Енисейского кряжа с ново
михайловской свитой, возможно , со слоями, переходНЫМИ по возрасту от ат
лымской к новомихайловской свите. Отсюда возраст отложений, охарактери_ 
зованных палинокомплексом К, определяется как вторая половина , возможно, 
середина - вторая половина нижнего + среднего олигоцена. 

Стратиграфически отложения, с одержащие папинокомплекс К. относятся 
к нижней подсвите бельской СВИТЫ. ПО составу палинокомплекса К они близ
ки нижнему флористическому горизонту. 

Стратиграфически выше залегают отложения бельской свиты, охарактеризо
ванные в Бельско-Рыбинской котловине папинокомплексом Л (СМ. таблицу) .  

П а л и н о к о м п л е к с Л изучен в озерно-болотнь/х отложениях, представлен
ных глинами серыми, коричневыми; зеленовато-серыми с про слоями углей, 
вскрытых скв. 4 2  на глубине 97,2- 1 05 , 8  м и скв. 44 на глубине 6

'
4 , 0-

14 1 , 5  м (в основном н а  глубине 1 1 1 , 0-14 1 , 5  м ) . Наиболее полно палино
Комплекс Л представлен в отложениях, вскрытых скв. 4 2 .  По образцам этой 
скважины приводится ниже характеристика палинокомплекса Л. ! 

для палинокомплекса Л характерно преобладание ПЬJЛЬЦДI покрытосеменных 
(5 0, 8-83 , 6% ) ,  а среди них - Fagaceae (Fagus grandifoliiformis Р ап . ,  F. te
nella Р ап . ,  Quercus s ib irica Рап . ,  Q . a ln ifoliiformis Р ап . ,  Castanea sp.  и др. ) ;  
J uglапdасеае (juglans s iЬоldiаnifоr1Т/.is Vojc . ,  Pterocary a s tenoptero ides Vojc . ,  Р .  
tugane ns is Vо jс . и  другие, в нижних слоях _ .  Cyc locarya s p . ,  P la tycary a sp . ) ,  
Ulmaceae (Ulmus sp. ,  и .  crassa  Р ап . ,  Planera sp . ,  Z e lkova sp.) ;  обильна ПЬJльца 
llex obscuricostata Trav. довольно много ПЬJЛЬЦЫ Liquidambar, различных ви-
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дов Tilia. Довольно бедно представлена Betulaceae .  Огмечены Nyssa !> р . ,  
N .  crassa  Рап . ,  Rhus s p . ,  Sterculia sp.  и др. (см. табiIИUУ ) .  Состав трав беден 
и представлен в основном, как и в палинокомплексе К, прибрежно-водными 
Sрагgаn iшn sp. , Po tamogeton sp.  и др.  Но в отличие от предыдущего комплек_ 
са, здесь отмечены Lil iaceae , в отдельных образuах Chenopodiaceae .  

Довольно много пыльuы голосеменных ( 1 2, 6-39, 9% ) ,  среди которых преоб _ 
лaдaют Taxodiaceae и Pinaceae (Pinus s ibiric iformis Zakl _ ,  Р. strobiform is Zakl . ,  
Pic e a  tobolica  Рап . ,  Tsuga torulosa Zakl , '  и др. ) ,  много пыльuыI Podo 
carpus s p _ ,  Р. nage iformis Zakl. и др. 

Спор мало ( 1 , 2- 1 2% ,  редко до 1 7 , 6-26 , 1% )  и состав их беден. Преобладают 
Polypodiaceae ,  Sphagnum s p . ,  Osmunda sp,  

Приведенный выше список форм, наиболее характерных для палинокомплекса 
Л, почти uеликом повторяет список форм, характерных, по Пановой ( 1 97 1 ) ,  
для журавского горизонта 1 южных и юго-восточных районов Западно-Сибир
ской низменности. Характерна не только близость флористического состава 
этих палинокомплексов, но и весьма сходное количественное соотношение 
пыльцы и спор конкретных таксонов .. Для обоих палинокомплексов типично боль
шое количество пыльuы� Fagace ae (особенно Fagus grandifoliiformis Р ап _ ,  Quer
cus s ibirica Рап . ,  Q. alnifoliiformis Рап . ,  Clfstanea s p . ,  Cas tanops is sp. и др. ) ; 
Ulmaceae' (в том числе Ulmus crassa  Рап . ,) ,  J uglandaceae (в том числе Сату а 
glabraeformis Boirz. , P laty carya sp. , различные ВИды Pte·rocary a и др. ) ;  значи
тельное количество пыльиы� Jle x obs curicos tata Trav . ,  Liquidambar; небольшое 
количестВо пыльuы� трав; 'разнообразие пыльuы� хвойных и постоянное участие 
среди них ' Р inus sib iriciformis Zakl . ,  Р. cembraeformis Zakl . ,  Р. s trobiformis .Zak l . ,  
P icea  tobolica  Р ап _ ,  Tsuga crispa Zakl . ,  Т.  torulosa Zak l . ,  Podocarpus nage ia.,

formis Zakl. ,  значительное количество пыльuыI таксодиевых; однообразный 
состав спор ( Polypodiaceae, O smunda sp - ,  Lycopodium sp. ) ,  присутствие пыльuы� 
водно-болотных растениЙ (Spargan ium, Potamogeton, Ттара, Nyphar) - все это 
приближает спектры сКБ. 4 2  к палинокомплексам журавского горизонта ( нижне
туртасская, нижнезнаменская под свиты и лагерно-томская свита ) южных и юго
восточных районов Западно-Сибирской низменности. Возраст журавского го
ризонта определяется как первая половина позднего олигоuена на основании 
оопоставления его Пановой ( 1 97 1 ) с нижнебайгубекским подгоризонтом Се
верного Устюрта, из которого известны раковины моллюсков с Cardium оЬиn
dans . Liv. ,  фораминиферы, остракоды, зубы акул, остатки морских ежей, позволя
ющие датировать его верхним олигоuеном. Огложения, содер�ащие палинокомп
лексы, сходные с палинокомплексом Л, широко развиты на территории Запад
но-Сибирской низменности (Кулькова, 1 964; Бойцова, Панова, 1 96 7; Мерку
лова, 1 9 7 1 ,  и др. ) .  Кроме верхнеолигоценовых палинокомплексов юга и юго
востока Западной Сибири палинокомплекс Л сопоставим со спектрами палинозо

ны P teroc arya s t enopteroides-Fagus grandifoli iformis,  установленной Бойцовой 

( 1 9 7 2 ) для морского нижнебайгубекского подгоризонта Северного Устюрта и 

южных районов Северного Приаралья (слои с Cardium a bundans Liver. ,  Nucula 
peregrina Desh .  и др. ) и для нижней части наурзумской свиты Тургая. 

На основании сходства палинокомплекса Л с верхнеолигоценовыми палино
КОМПЛексами Западной Сибири, Тургая, Устюрта и по наличию в нем ВИдов, 
которые можно считать (в определенном сочетании компонентов, составляющих 
палинокомплекс ) рУководящими для верхнего олигоцена: F agus grandifoliifor
m is Р ап . ,  Q uercus s ib irica Рап . ,  Jlex obscuricos tata Trav . ,  P icea to bolic a  Р ап . ,  
возраст отложений, вмещающих палинокомплекс П . ,  можно датировать первой 
половиной верхнего олигоцена. 

Стратиграфически отложения, содержащие палинокомплекс � относятся к 
нижней подсвите бельской свиты. По свОему составу палинокомплекс Л близок 
к нижней флористической зоне (Боголепов, 1 96 1 )  бельской свиты. К.В. Бо
голепов ( 1 96 1 )  отметил некоторое различие спорово-пыльцевых спектров бель
ской свиты Кемского прогиба и Бельско-Рыбинской котловины, обусловленное 

1 
В объеме нижнетуртасской, нижнезнаменской подсвит и лar'ерн<>-'I'OМСКОЙ свиты. 
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фаuиальными и экологическими осо.бенностями. Разрез, вскрытый скв. 4 2 ,  в 

фаuиальном отношении занимает промежуточное положение между Кемским про
гибом, сложенным аллювием Палео-Енисея и озерно-болотными отложениями, 
изученными Боголеповым на северо-западе Бельско-Рыбинской котловины. 

. 

разрез, вскрытый скв. 4 2 ,  формировался в озерных условиях, но близ дельты до
вольно крупной реки - Палео-Тасеевой (см. рис. 7 ) .  Соответственно и спорово
nыльuевые спектры имеют здесь состав, промежуточный между

' 
спектрами, ха

рактерными для .бельской свиты в Кемском прогибе и на севере БеЛЬСКО-РЬJ
бинскОЙ котловины. По сравнению со спектрами северной части Бельско-ры
бинскОЙ котловины здесь заметно меньше ПЫЛЬШ>J Fagaceae за счет увеличения 
количества пылыlъJ J uglandaceae ,  несколько меньше Taxodiaceae (и особен-
но Taxodiuт) ,  Betulaceae ,  но довольно много ПЫЛЬШ>J Pterocarya и Т.п. ,  что 
приближает спорово-пыльuевые спектры южной части Бельско-Рыбинской кот
ловины К палинокомплексам Кемского прогиба. Спорово-;пыльuевые спектры 

скв. 44,  отн"осящиеся к палннокомплексу Л, гораздо ближе к спектрам, изу
ченным Боголеповым ( 1 96 1 )  в северо-западноЙ части Бельской котловины. 

Состав спорово-пыльuевых спектров из отложений, вскрытых скв. 44, очень 
сходен с составом спектров скв. 4 2  и также отнесен к палинокомплексу Л .  
Видовой состав спектров сКБ. 44 несколько беднее. Это, наряду с увеличе
нием в спектрах сКБ. 44 количества ПЫЛЬШ>J Fagus, уменьшением количества 
и разнообразия ПЫЛЬШ>J Pterocarya и т. п. , вызвано различиями в условиях осад
конакопления отложений, вскрытых сКБ. 44 и 4 2. Наряду с этим имеются 
различия, обусловленные несколько более продолжительным временным интер
валом накопления осадков, охарактеризованных палинологически в сКБ. 44.  
Наиболее молодые отложения, вскрытые скв. 44, содержат спорово-пыльuевые 
спектры 1 , характерные дЛя среднего (ольхового ) флористического горизонта, 
выделенного для бельской свиты Боголеповым ( 1 96 1 ) . Наиболее древние от
ложения содержат в спорово-пыльuевых спектрах элементы, xapaKTepНbJe .для 
палинокомплексов новомихайловской свиты, и имеют черты преемственности с 
палннокомплексом К. Так, по сравнению со спектрами скв. 4 2  в этих спек
трах из сКБ. 44 больше пылыlъJ Carya spacтania Trav . ,  отмечена Aralia s p . ,  
характерная для палинокомплекса К, больше ПЫЛЬШ>J Myrica sp. ,  A ln us sp. ,  
Betula grac ilis Рап. ,  Coтptonia sp., что характерно для палинокомплексов ново
михайловской свиты. Однако. в uелом, спорово-пыльuевые спектры из отло
жений2, вскрытых сКБ. 44, несомненно, относятся к единому со спектрами 
сКБ. 4 2  палннокомплексу. 

Таким образом, в нижней подсвите бельской свиты нами изучены два па
линокомплекса, которые характеризуют растительность восточного СJCЛOна Ени
сейского кряжа от середины раннего + среднего до середины подзнего олигоuена. 

Г л а в а  1 1 1  

ИСТОРИЯ Р А3ВИТИЯ IIAЛЕОГЕНОВОВ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЕНИСЕВСКОГО КРЯЖА 

Палинологические исследования позволяют проследить закономерности со
четаний отдельных элементов флоры, их приуроченность к рельефу, расrщет 
одних видов и вымирание других, позволяют установить некоторые этапы в 
развитии флоры и изменении климата. В третичное время произошли наиболее 
сушествеННЬJе изменения в истории флоры, но для того чтобы определить, ка-

1 
Эти спектры в палинокомплекс Л не включены. Получены они по единичным 
образuам, Ko:ropbIe на дают материала, достаточного для выделения самостоя-

2. тельного, более молодого палинокомплекса. 
за исключением единичных образuов из верхней подсвиты бельской свиты. 
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кие преобразования опредеnипи основные направnения развития, необходимо 
остановиться на самой древней из изученных намИ флор, флоре маастрихта 
и дания, которые ЯВJIЯются основами основ В пониманни истории развития 
третичной флоры. Само разнообразие состава спор, пыльцы и микроnnaнxтона 
в комплексах маастрихт-датсхого времени свидетельствует о пестроте расти
тельных ассоциаций, которые трудно сравнить с современными. Кроме того, э то  
время характеризуется развитием покрытосеменнных, предков которых н е  най
дено в современной флоре. Таким образом, актуanистический метод ннтерпр� 
тации имеет ограниченное значение для флоры маастрихта, но искmючить его 
не1IЬЗЯ, так как во флоре этого времени уже используются виды, . сравнение 
которых с современными возможно и которые явились началом нового этапа 
в развитии флоры. Большое значение при реконструкции раститеnьности имеет 
возможность установления устойчивой растительной ассоциации на основании 
постоянно наблюдающихся сочетаний видов, сочетаний типа Aquilapollenites -
Proteacidites, которые хотя и несопоставимы с современными, как, напри
мер, классическое сообшество Taxodium-Nyssa, существуюшее с эоцена, но 
сопоставимы с такими же группировками маастрихта и дания в других регио
нах и имеют знаЧение для стратиграфии, ботанико-географического райониро
вания и выяснения путей развития флоры. 

Флора маастрихт-датского времени исследуемой территории пред ставлена в 
основном лесным типом растительности и была смешанной по своему отнош� 
нию к температуре, вnaгообеспеченности, освешению. 

Перейдем к обзору видов, которые можно связать с современными. В со
ставе флоры можно выделить представителей покрытосеменных, которые требуют 
для своего произрастания высо.ких температур и безморозных зим, к их чнсny 
относятся P almae , растения тропиков, почти отсутствуюшие в субтропиках (в 
Южной Европе в настояшее время имеется карликовая пальма Chamoerops) , 
P roceaceae ,  характерные для тропиков южного полушария, особенно Австралии, 
разnичные виды семейств Myrcaceae ,  Ме nispermaceae, Sancalaceae ,  Oleaceae , 
Araliaceae. К горным растениям тропиков и субтропиков относятся в выявnен
ной флоре покрытосеменных Enge lhardtia, Corylopsis, Hamamelis·, Liliacidites 
ложный ксерофит , характерный для засушливых областей с очень коротким пе..
риодом в�гетации. В составе лесов принимали участие представители родов 
Quercus, Platanus, Vibuтnum, A lnus, Salix, Ulmoide ipites (Planera) Myrica и 
Comptonia. Часть их произрастает в местах локального увлажнения - Alnus, 
Salix, P lanera, другая часть характерна для равнни и повышенных участков 
Quercus, Platanus,  V ibuтnum. 

Особое. место в составе списка маастрихтской .флоры занимает группа пыпь
цы ,  систематическая принадлженость которой не установлена или установлена 
приблизительно. Сюда относится большая группа Triprojectac ites (Aquilapo l
len ites, Manc icorpus, /ntegricoтpus). Рассматривая палеоэкологию этой груп� 
пы, н.д. Мчедлишвили ( 1 96 1 ) ,  исходя из списка флоры, в состав которой вхо
дят И представители Tripojectacites, приходит к выводу, что сушествование 
этой группы связано с континентаnьными условиями и с теплым, вероятно, 
субтропическим климатом, так как массовые находки этой пыльцы связаны с 
континентальным!'. отложениями, а в палинокомплексах, сопутствуюших Tripro-
jectacites, обычны внды тропических и субтропических P almae , Sancalaceae , 
Loranthaceae , Proteaceae , Myrtaceae , Menispermaceae , Hamame lidaceae . Пыль
ца типа " Oculata"  , к которой в маастрихтских комплексах относятся Wodehou
seia и Ocellipollis, связывается Хлоновой ( 1 966 ) с пыnьцой современных ви
дов Jтpat iens [семейства Bals am in aceae и J ollydora P ierre . (Conn araceae) ]  Jт

patiens _ гомогенный род, распространенный в тропиках и субтропиках Азии 
(особенно Индии ) ,  Африки, Америки, Европы, Океании. Представлен травами, 

приспособившимися к дождливому климату, предпочитают гидрофильный лес, 
где образуют заросли. Род Jo llydora распространен в тропиках Западной Африки. 
Жизненные формы - деревья, кустарники, лианы. 

Вероятно, и ископаемые представители этих родов, сравниваемые с современ
ными, требовали для своего произрастания повышенной температуры и высокой 
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влажности. Представитепи клана N ormapolles , присутствуюшие в комппексах, 
связываются Е.д. Закnинской ( 1 96 3 ) на основании сходства пыnьцевых зерен 
с травянистыми растениями (наземно-бопотными ) типа H alorogidaceae и Оепас
heraceae ;  с другой стороны, некоторые представитепи этого кnaHa связываются 
ЗаКЛ;iНСКОЙ с Palmae (группа Sporopol l is - некоторые виды ) ,  Мугсасеае, Sa
pindaceae ,  Rub iaceae (Oculapol l is ) ,  Myricaceae (Nudopo llis ). Triatriopolleni-
tes имеет, по представnением Заклинской ( 1 96 3 ) , генетические связи с Myri
с а , Os trya, Cory lus . Среди хвойных выделяются обитатели горных районов тропи
ков и субтропиков - Podocarpus, Dacrydium и Sequoia; участвуют в бопотных 
ассоциациях Taxodium, Sc iadopitys, отмечены ксерофиты Gnetaceae и Cupres
saceae . Среди папоротников изобипуют Polypodiaceae , тропические и субтропи
ческие Gleicheniaceae ;  боnьшое место занимают сфагновые мхи, обитатепи за

болоченных пространств. В составе песов участвОвапи древовидные тропичес
кие Cyathea, 1:I,ианоподобные Lygodium, травянис:гые Anemia и Osmunda. Фпори- ' 
стический состав, в котором основное место занимают представитепи тропи
ков и субтропиков, ' свидетеnьствует о субтропическом климате мааСТРИХТСI�ОГО 
времени на восточном склоне Енисейского кряжа. Следует отметить, что со
став видов покрытосем�нных ко времени, которое мы усповно называем дат-.. 
ским, становится бопее разнообразнь�, увепичивается чиспо видов, представ
ленных в современных фПОРАХ, _ H amame lidaceae, Мугсасеае, Menispermaceae, 
Myricaceae , J uglandaceae .  Фпора маастрихт-датского времени представпена 
лесным типом раститеnьности. В раститеnьных сообшеСТВ8Х подбираются виды, 
экологически разноценные, имеющие разнообразные жизненные формы: деревья, 
кустарники, пианы, травы (многи<) папоротники ) ,  это набnюдается и в совре
менных ассоциациях; достаточно вспомнить структуру современных ВlЩжнотро
пических песов. ·Обобшенные данные поспедних пет, приведенные С.Р. Самой
лович ( 1 97 1 ) , подтверждают высокую температуру и вnaжность на террито
рии Енисейско-Амурской провинции, куда вхщйт и рассматриваемый нами регион 
в маастрихтское время. Llпя приморской части Енисейско-Амурской провинции 
Самойпович приводит зимние температуры от 5 до 200, годовую сумму осад
ков - 1 000-1 300 мм. В средней части региона климат был, по-видимому, бо
лее континентаnьным, но достаточно впажным, так как боnьшая часть видов 
растений приспособnена к жизни в гидрофиnьнь� песах. Совпадение экопоги
ческих характеристик указывает на приуроченность к опредепенному этапу 
развития папеоклимата. Б.А. Красипов ( 1 972 ) называет этот способ коррепя
иии папеоэкологическим ипи экостратиграфическим. 

К пanеоцену физико-географическая обстановка меняется и меняется xapa� 

тер фпоры. Первая поповина этой эпохи явипась временем крупного регионапь
ного размыва (см. выше ) ,  и дпя восстановпения раститеnьности того времени 
на Енисейском кряже данных очень мапо. 

достаточно поnно в изученных нами отпожениях представnена флора пишь 
второй поповины папеоцена, в которой тиlIи'пlыe представитеnи маастрихт-дат
ского времени исчезnи поnностью и получипи развитие виды, начавшие свое 
СуШест�вание TOnЬKo в конце позднего меna. 

Llпя второй поповины папеоцена характерны виды Myrica и Comptonia, бопь
шинство из которых явnяются ксерофитами, Liliacidites, Gnetace ae , Cupres
saceae и другие сухопюбивые формы. С другой стороны, характерно значитепь
ное копичество Typha, Spargan ium, Sphagnum, Ne lumbo, Nyss a, Taxodiaceae , '  
некОторых представитепей Normapo lles, имеюших связь (Заклинская , 1 96 3 ) с 
наземно-бопотными травянистыми растениями типа Halorogidaceae и Oenothera
сеае (обычными дпя мест nOKanЬHoгo увпажнения )  и другими обитатеnями БО
лот, устьев рек, требуюших избыточного увпажнения. Такой смешанный по от
ношению к вnaгообеспеченности состав раститеnьности, наряду со значитепь
ным развитием Casuarinidites и бnизким к Hew-y Triatriopolln ites confusu,s 
Zakl . ,  характерных дпя песов саванного типа с сезонным увnaжнением, позво
ЛЯет предnопагать климат Vпериодически вnажный', со сменой периодов дождей 
и засух. Об этом же свидетеnьствует исчезновение из состава фпоры многих 
видов, характррных дпя гидрофиnьного песа маастрихт...датского времени -
4 S З  4 51 



Oce llipollis, Loranthac eae, An emi a, Cyathea, уменьшение количества и разно
образие Gleichen iace ae , а среди влаголюбов развитие форм, типичных для мест 
локального увлажнения, не требуюших обшей влажности климата (Лаухин, Куль-. 
кова, 1 973а ) .  

В отношении теплообеспеченности обрашает на себя внимание большое ко
личество субтропических форм: Cedrua, Dacrydium, многие виды Myrica, Enge l
hardtia, Cyc locary a, Sequo ia, G lyptostrobus и даже тяготеюших к тропикам 
A ls ophila, Gle ichen ia, Pa lmae ,  Hamamelidaceae , Rubiaceae , M enispermaceae , 
Мугеасеае ,  Casuarinaceae, Lorane aceae ,  Ргоееасеае и др. Выделяются группиров
ки горных субтропиков: E1Ige lhardt ia, P latycarya , Сус [осатуа, Cedrus , Seq uoia .. 
и других, лесов саванного типа: Cas aurinidites и близкий к нему Triatr iopolle
nites confusus Zakl . ,  Liliacidites, Proteacidites и др. Все это свидетельству
ет о развитии жаркого климата, близкого к субтропическому средиземномор
ского типа. МеЗофИТRые формы . представлены главным образом горным эле
ментом. В горах климат более ровный, а количество осадков более равномерное, 

Большое количество . форм, характерных для горного рельефа и речных долин 
(представители Сагуа, P terocarya, A lnus и др. ) ,  позволяет предполагать во вто
рой половине пanеоцена довольно расчлененный горный рельеф для восточного 
склона Енисейского кряжа, а для центральных его частей, судя по большой 
примеси пролювиального материала и другим особенностям бокситоносных от
ложений в Татарской группе месторождений (Боголепов, 1 96 1 ) , даже сред
негорных. Следует отметить, что почти все формы, определенные в палеоuеновых 
бокситоноснъlX отложениях Енисейского кряжа, имеют либо очень широкое рас
пространение, либо ныне характерны для Тихоокеанской геоботанической про
винции. К началу эоuена в составе флоры появляется много пр�дставителей 
Fagaceae. 

В раннем эоцене, однако, много еше Myricaceae (виды Myric a и Comptonia, 
распространенные ныне от умеренной до субтропической зОны включительно ) .  
Увеличивается количество мезофитных форм: С ату а, Pterocarya, Juglans и .дру
гие, несколько уменьшаетс� роль ксерофитов: Casuarinid ite s, L iliacidite s и др. 
Большое развитие получает Enge lhard tia, характерная для тропиков и субтропи
ков Восточной Азии, широко представлена С атуа, произрастаюшая ныне в пой
мах рек субтропической и теплоумеренной зон. В большом количестве отмечены 
тропическая Sterculia, субтропические Nys sa, Fothergilla, Cory lopsis и другие, 
особенно много Liquidambar. Характерны представители древнеавстралийско
азиатской флоры: Podoc arpus (до 2 , 3  % ) ,  E ucomm ia (монотипное семейство гор
HblX районов Западного и llентрального Китая ) ,  широко представлен Triporopol

len i tes pl ico ides Zakl . ,  близкий (Заклинская, 1 963 ) к Rho iptelea, монотипно
му индокитайскому роду. 

В щщом, климат раннего эоuена был теплым, возможно, субтропическим, близ
ким к позднепалеоценовому. Трудно судить о количестве осадков в раннем 
эоцене, но, по-видимому, к началу среднего эоцена оно увеличивается. 

для среднего эоцена характерен богатый и разнообразный по представленным 
в нем жизненным формам флористический состав . .  Преобладает пыльца Ca's tanop
s is, принадлежащая ныне 1 20 видам вечнозеленых деревьев, кустарников и 
кустарничков, произрастающих в Юго-Восточной Азии; характерен Castanea, 
произрастающий в субтропических, реже - теплоумеренных областях. Много тро
пических и субтропических форм: Sterculia, Aralia, Rhus, Rhamnus и др. ; Tri 
colpo ropollenites c 'ngulum s ubsp . fusus (R.  Рос. )  Th. ее Pfl . ,  Т. ps eudoc ingulum 
(R.  Рос.)  Th. ее P fl . ,  близких к вечнозеленым Lithocarpus, . Schinus, E uphorbiaceae. 

Заметными в составе лесов среднего эоцена были растения с очень мелкой 
трехбороздной пыльцой, сходной морфологически с пыльцой наиболее древних, 
вечнОзелеНЪJХ групп рода Quercus (Cyc lob a lonops is и Protobalanus ) .  По-видимому, 
эти растения, к которым относятся и Trico lpopollen ites liblarens is (R. Рос. )  
Th. е е  РП.,  и Т. m icroh enrici (R.  Рос.)  Th. е е  РП. ,  были вечнозелеными древ
ЮIМИ дубами. Большое развитие получают Quercus gracilis Boiez. и Q. grac ili
formis Boiez. , имеющие также мелкую пыльцу. Размер пыльцевых зерен для 
дубов является существенным систематическим признаком. для вечнозеленых 
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дубов характерна мелкая пыльца (Куприянова, 1 965 ) .  Современные листопад
ные формы дубов не имеюг такой ПЫЛЫIЫ, как Qu.ercu.s grac ilis Boitz. и Q. 

graci  liformis Boitz. ,  что позволяет считат� их, как показала К . А .  Любомирова 
( 1 9 7 1  ) , также вечнозелеными. 

О благоприятных климатических условиях в среднем эоцене свидетельствуюг: 
Enge lhardt ia, P latycarya, Hamamel idaceae.  В составе плакорных лесов из Casta

nops is ,  Castan ea, вечнозеленых дубов присутствовали Liqu.idambar, E u.commia; 
реже P terocarya, P la tanu.s, Ju.glans, Tilia; отмечены очень важные для суж
денИЯ о климате представители P almae .  В поймах рек и сыроватых лесах про
израстали A lnu.s, Sal ix, Сату а, P lanera (Ulmo ide ip ites ) .  На болотных топях 
селяТСЯ Nys sa,  G lyptos trobus , прибрежноводный Sparganium; на возвышенных 
участках (характерных для горных районов тропиков и субтропиков ) Podopar
pus, Dacrydium, P la tycary a, Sc iadopitys, некоторые виды сосен, Sequoia. Фло
ристический состав палинокомплекса позволяет предполагать сушествование 
субтропического климата во время формирования осадков среднего эоцена. О 
значительной влажности климата свидетельствуюг господствукхцие в фитоце
нозе мезофитные формы ( Castanea, Ca s tanops is, Q uercus, Enge lhardtia, Ster
culia, Sequo ia, P la tycary a)  и обилие гигрофитов, к числу ко:горых можно от
нести некоторые виды Сатуа, Glyptos trobus, Nys s a, Sparganium, P lan era (U lmo i
de ipites ) ,  некоторые виды Myrica. Количество' ксерофитов (Rhus, Ephedra, Cas ua 
rina, некоторые Myrica и Comptonia) обычно невелико. 

К позднему эоцену в . раститеЛЬНЬJХ формациях увеличивается количество 
растений с трехбороздной очень мелкой пыльцой типа древних вечнозеленых 
дубов, к которым относятся Tricolpopol lenites liblarensis (R. Рос . )  Th. и 
Т. microhenric i (R. Рос.) Th . и очень большое количество Q uercus grac ilis 
Боitz. ;  Q. grac iliformis Boitz., Q. conferta Boitz. ,  Castane a  crenataeformis Sa
mig . ,  Tr icolpopo llenites c ingulum subsp .  fusus (R.Por.)  Th. ес РН.  (Lithocar
pus, Cas tanopsis ) сох�няются в составе флоры, но значение их уменьшает
ся. Возрастает роль xapaKTepНbJX для гopНbJX районов субтропиков H amamel1i
daceae (Fothergilla, Hamam �lis, Cory lopsis), разнообразней становится состав 
семейства Myricace ae .  Уменьшается количество Stercu1ia. Возрастает зна
чение Planera (U lmoideip ites ) .  для флоры позднего эоцена характерна A ldro
vanda, в настояшее время произрастаюшая как реликт третичного времени в 
низовьях рек Волги, днестра, Сырдарьи. Отмечен Sparganium. Количество 
Enge lhardtia и Р latycary a во флоре позднего эоцена заметно сокращается. От
мечеНЬJ Palm ae .  В составе дубовых лесов, развитых на плакорах, участвуюг 
Liquidambar, P la tanus, P is tacia, E ucommia, 01е асеаеа, Myrtaceae.  Леса подобно
го облика Любомирова ( 1 97 1 ) сравнивает с вечнозелеНЬJМИ дубовыми лесами 
влажных субтропиков юго-востока Северной Америки, Южной Японии и Восточ
ного Китая. Пониженные места были заняты зарослями Taxodiaceae , Nys s a  и 
других гигрофитов. Климат позднего эоцена был близок к тому, который су
шествовал здесь в среднем эоцене . Участие термофильных элементов в соста
ве флоры к позднему эоцену не уменьшилось, правда, несколько изменился со
став растительных формаций. 

Климат на протяжении второй ПОЛОВИНЬJ палеоцена до конца эоцена оставал
ся субтропическим, с небольшими колебаниями температур. Несколько менялась 
расчлененность рельефа и его • гористость' . Можно предполагать, что наиболее 
высокой "гористость" была в позднем палеоцене. В позднем палеоиене - на
чале эоиена (к отложениям этого возраста, в месторождениях, где боксито
носные отложения датироваНЬJ , приурочен'о наибольшее число и более КРУПНЬJе 
рудные тела бокситов ) климат был переменно влажным. Периоды засух, ' по
видимому, . сме�ялись дождливыми периодами. Со среднего эоцена климат ста
Новится более влажным, а вцагообеспеченность более постоянной. 

ВыделеННЬJе нами спорово-пыльиевые комплексы позволяюг восстановить 
Историю развития растительности второй половины раннего - среднего' олиго
иена и позднего олигоиена. 

для второй половины раннего - среднего олигоцена характерно развитие 
хвойно-широколиственных лесов тургайского облика. ЛиствеННЬJе дубовые леса 
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конца верхнего эоцена с элементами мезофильных пород сменились лесами, в 
которых листопадные широколиственные породы получили господство. Наиболь
шего расцвета в это время достигли представители семейства J uglandaceae: 
Juglans sibo blianifoTmis V ojce 1, PteTocaTya stenopteToide s V ojce 1, С атуа 
spacmania Trav. Участие позднеэоценовых, в основном субтропических, расте
ний сокрашается, но они присутствуют В растительных ассоциациях постоянно. 
Это Liquidambar, ATa lia, Rhus, Magnolia, Nyssa. Кроме ореховых в составе ле
сов рассматриваемой территории заметно участие B etula, Ti lia, QueTcus, Cas-
tanea. В подлеске участвуют COTylus, CaTpinus, OstTya, MYTica, l/ex. В низин-
ных местах произрастают болотный кипарис, нисса, в водоемах и на заболо
ченных участках - Potamogeton, A lnus. О некоторой расчлененности рельефа 
свндетельствуют темнохвойные Tsuga, Picea, ' A b ies и некоторые внды сосен. 
По составу растительных ассоциаций, сушествуюших во вторую половину ниж
него - среднего олигоцена, Сибирская платформа сходна с восточными райо
нами центральной части Западно-Сибирской низменности, исследованными Л� 
бомировой. ( 1 97 1 ) .  Здесь также возрастает роля широколиственных пород за 
счет повышенного участия ореховых. Климат этого времени по сравнению с 
верхнеэоценовым был более умеренным, но еше достаточно теплым и влажным. 
Лесные формации позднеолигоценового времени обедняются за счет выпадения 
представителей семейства J uglandaceae и развития вндов из семейства Faga
сеае - F agus gTandifoliifoTmis Рап. ,  QueTcus sibiTica Рап. Этот процесс на
блюдается не только на рассматриваемой территории, но и на территории всей 
Сибири (Хлонова и др. ,  1 97 3 ) .  

Эти лесные формации позднеолигоценового времени уже близки к современ
ным лесам, произрастаюшим в условиях равномерно влажного теплого 'климата, 
и могут сопоставляться с лесами позднеолигouенового времени, реконструи
рованными для севера и востока Западной Сибири К.А. Любомировой ( 1 97 1 ),  
а для Тургая и Приаралья Л.А. Пановой ( 1 968 ) ,  Е.П. Бойцовой, Л.А. Пано
вой ( 1 967,  Бойцова, 1 97 1 ) ,  О. Н.  Жеже.ль ( 1 96 7 ) ,  где стратиграфические 
рамки определяются фаунистическими находками. 

В верхнеолигоценовых растительных ассоциациях южной части Бельско-Ры
бинской котловины довольно много растений, характерных для заболоченных 
пространств: Taxodium, Nyssa, PteTocaTya. J lex, SpaTganium, Ттара, N yphaT, Nymp
hea. Эти формы, занимая сходные экологические ниши ( обширные простран
ства стоячей воды при тепло умеренном климате ) ,  свндетельствуют о пос,ТОЯН
ном тектоническом опускании озера, о егО заболачивании. об этом же свндетель 
ствуют находки в осадках этого времени гистрихосфер, характерных обычно для 
морских осадков. О находках гистрихосфер в континентальных осадках сообща
ет В.Сержант (Sarjeanc , 1 96 9 ) .  На основании флористического анаnиза изучен
ных палинокомплексов и закономерностей изменения РУКОВОД5Шlих форм для 
Сибирской платформы можно установить в истории развития палеогеновqй рас
тительности три крупных этапа: 1 )  палеоценовый, включая и pщiний эоцен; 
2 )  средне - позднеэоценовый и 3 )  олигоценовый. . Флористический анализ изу
ченных нами маастрихтского и датского палинокомплексов позволяет устано
вить определенный этап и в истории развития флоры мела, но ввнду того, что 
наша работа не ПОСВ5Шlена меловой флоре и у нас нет данных по изменению 
'меловых флор данной территории на протяжении всего мелового периода, мы 
ограничимся прослеживаниеы изменений, которые про изошли с верхнемеловой 
флорой в палеогене\ 

В верхнем мелу во флоре Енисейского кряжа преобладают представители, 
характерные для Сибирской флор�стической области (Вахрамеев и др. ,  1 970; 
Заклинская, 1 9 7 0 ) . Это разнообразные A quilapo /lenites, MancicoTpus, lntegri
COTPUS, Oce lipollis и сопутствуюшие им Proceaceae ,  Loranchaceae. Следует 
отметить большое количество родов CT�MMЫ N ormapolles ,  обычно характерных 
для Европейско-Гренландской провинции. К палеоцену, который характеризует
ся продвижением клана Normapolles Рfl. на востоке (Заклинская, 1970 ) ,  во 
флоре восточного склона Енисейского кряЖ8 увеличивается количество и раз
нообразие BI:IдOB N oTmapolles (cM. таблицу) ,  в то же время в них присутствуют 
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эИдЫ, характерные для восточных районов - это различные Triatriopollenites, 

Myricaceae. 
Енисейский кряж в палеогене относится к Сибирской' флористической области 

(Вахрамеев и др. , 1 9 70; Заклинская, 1 9 7 0 ) .  I'p,aница между Европейско-Грек
лаНдСКОЙ и Сибирской областями проходила, согласно Заклинской ( 1 9 70 ) , по 

750 В.Д. Восточнее 750 В.д. отмечались лишь отдельные представитеnи хараК

терной для Европейско-Гренландской провинции ПЫЛЬЦЪJ стеммы Normapolles Рfl. 
Данные, по�ченные по восточному склону Енисейского кряжа (месторождение 
Сухое - 95 в.д. ) ,  свндетельствуют о том, что в палеогене представитеnи 
NormapoUes РН. к числу которых в наших комплексах относятся Trudopollis 
mennerii (Marc . ,) Zakl. ,  Extratriporopollenites c larus Рfl., Nudopollis terтina-
les РН. , Oculapollis s p.,  Trudopollis sp . ,  продвигались значительно восточнее 
750 в.д. и граница между флорами Европейско-Гренпандской и Сибирской 05-
ластей проходила восточиее Енисея, где-то между 90 и 1000 в.Д., Т.е •. была 

расположена близко к положению граНИЦЪJ между Атлантический и Тихоокеан

ской геоботаническим'и провинциями в современной растительности (Кулькова, 
Лаухин, 1 97.3 ) .  Палеоценовая флора Енисейского кряжа, находясь на стыке 
Европейско-Гренландской и Сибирской областей, несет на себе следы влияния 
флор, выделенных Е.д. Заклинской ( 1 963,  1 97 0 )  под названием: " Aquila " и 
" Norma " • Кроме того, на нее оказывала влияние и Туркмено-Казахстанская 
провинция с ксерафитной растительностью саванного типа и характерным смеше

нием флор " Аq uilа "и " N orma " . 
Рассмотрим, однако, выделенные в палеогене 'этапы развития растительности. 
П е р  в ы й  э т а п охватывает поздний палеоцен - нижний эоцен и характери

зуется субтропической, ксерофитной растительностью. 
В составе флоры этого времени велико коnичество формальных таксонов. 

В течение всего этапа произрастали растения, продуцируюшие пыльцу стеммы 
Normapolles Pfl . и Роsспогmароllеs Pfl. Совершенно исчезли типичные пред

ставители маастрихтского времени - A quilapollenites, Oce llipollis, Manc icarpus. 

Среди растений, определенных по естественной системе, господствуют сем�й

ства Myricaceae и J uglапdасеае ( P latycarya, Enge lhardt ia). В течение первого 

этапа растительность не оставалась постоянной. Можно выделить две фазы. 
Постепенность изменения нарушается (происходит качественныЙ скачок ) на 

границе эоцена (между вторым и третьим палинокомплексом ) .  

Ф а з  а А _ поздний палеоцен - начало раннего эоцена. для этой фазы ха

рактерно большое количество растений, пыльца которых объедИняется в формат

ные таксоны Trudopollis, Nudopollis, Extratriporopollenites, Triatriop.olleni 

t еs ; среди форм, естественное родстВ0 которых не вызывает сомнений, особен

но МНОГО Myricaccae , Liliacidites, Qlerc ites  s parsus • . 
Ф а з  а Б охватывает ранний эоцен и характеризуется господством семейства 

Myricaceae . Представители формального рода Tria triopollenites продолжают су-

ществовать, но качественный и количественный состав рода стал менее разно

образен. Единичные представители стеммы Normapolles встречаются только 

в начале фазы. К концу этой фазы формируются новые растительные формации, 

в которых появляются виды, господствуюшие во втором этапе. 

В т о р о й  э т а n охватывает средний - поздний эоцен и характеризуется M� 
эофитным субтропическим типом растительности. Развиты лесные формации, 

СОСтояшие из растений, пыльца которых опред'елена по естественной системе: 

CastarlUpsis,  Castane a, Ara lia, Rhus, Sterculia, Quercus. Резко · меняется 00-
став формальных таксонов, и преобладаюшими среди них становятся морфоло

Гические роды Trico lporopopollenites и Tricolpopollenites.  Во втором этапе 

также выделяются две фазы. 
Ф а з  а А охватывает средний эоцен. Господствуют растительные формации, 

состояшие из Castanopsis, Castanea, Tricolporopollenites cingulum, T.pseudo

c i,,/!,11 IШI1 . Появляется и получает значительное развитие Pis t i llipollenites.  

Ф а 3 а Б охватывает поздний эоцен. Роль растений, продуцируюших трехбо

РОЭДНОПОРаВУЮ пыльцу, сокращается и ГОСПОДСТВУЮШИМИ становятся дубовые 

формации, состоящие в основном из Quercus graci lis, Q.graci liformis и дру-
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гих Вд40В дуба, неизвестных в палинокомплексах первого этапа развития рас
тительности. Для поздней фазы типично увеличение количества и разнообразие 
семейства Hamame lidaceae и резкое уменьшение ' P ist i llipullenites. 

И в первом и во втором этапах развития палеоцен-эоценовой флоры Сибир
ской платформы преобладают покрытосеменные, однако их абсолютное господство 
про является только во втором этапе. Намеченные здесь основные различия меж_ 
ду этапами развития растительности и фазами в них можно детализировать за 
счет прослеживания вьmадения РЯда форм от комплекса к комплексу вверх по 
разрезу (см. таблицу ) .  

Этапы и фазы, установленные для палеоцен-эоцена юго-запада Сибирской 
платформы, могут быть сопоставлены по набору такс оно в с этапами, выделен
ными в палеогене всей Евро-Азиатской области (по материалам Бойцовой, 
1972 ) .  Экологические характеристики этапов также совпадают, и это свиде
тельствует об определенном этапе развития палеоклимата. 

т р е т и й э т а п _ олигоценовый, характеризуется мезофильным типом рас
тительности и распадается на две фазы: фазу А _ вторая половина нижнего + 
среднего олигоцена и фазу Б - первая половина позднего олигоцена. 

Ф а з  а А характеризуется расцветом семейства ] uglandaceae . В раститель
ных ассоциациях этого времени на территории Енисейского ' кряжа господству
ют виды ] щ{ !аns s iboldianiformis, Pterocarya ste nopteroides, Сатуа s pacmania. 
Широкое распространение Taxodiaceae связано, по-видимому, с расширением за
болоченных территорий. 

Ф а з  а Б - первая половина позднего олигоцена, наблюдается постепенное 
обеднение флоры за счет выпадения видов семейства J ugla ndaceae . ИХ место 
занимают виды семейства F agaceae с наиболее характерным для этого времени 
f'ад!/s grandifo liiform is.  Воврастает роль водных и прибрежных травянистых рас

тений. 

Олигоценовый этап, выделенный нами по фазам и экологическим характе
ристикам, сопоставим с этапом, выделенным для олигоцена восточной части 
Западного Казахстана Бойцовой, а фазы А и Б - соответственно со второй 
фазой и первой подфазой третьей фазы. Следует отметить большую близость 
олигоценовых растительных ассоциаций Енисейского кряжа к растительным 
ассоциациям южных и юго-восточных районов Западной Сибири. В северных 
районах низменности во второй половине нижнего + среднего олигоцена гос
подствуют хвойные с преобладанием сосен, а восточные районы в бассейнах 
рек Бах и Тым (данные Любомировой, 1 97 1 ) отличаются разнообразием оре
ховых. Рассматривая изменение изученной флоры во времени, мы пытаемся 
проследить некоторые ее связи и их изменение в зависимости от изменений 
климата во времени. Во всех этих изменениях флоры во времени от конца 
верхнего мела до конца олигоцена можно подметить некоторую закономерность, 
выдержанную в пространстве; эта закономерность про является в синхронности 
крупных этапов в развитии флоры. Закономерность эта подмечена Е.Д. Заклин
ской ( 1 96 3, 1 97 0 ) и отражает эволюцию палеоэкосистем (Красилов, 1 9 7 2 ) ,  
связанную с общей перестройкой структуры биосферы. Это дает возможность 
проводить корреляцию в планетарном масшта,бе. Естественно, что флористичес
кая характеристика этапов, выделенных палинологами (Заклинская, 1 970; 
Бойцова, 1 972;  Панова, 1 968,  и др. ) ,  не совпадает и зависит от провинци
anЬHЫx особенностей флор. Самая древняя из рассматриваемых флор, явлЯl� 
щаяся истоком для флор палеогена, - флора маастрих�атского возраста -
имеет в своем составе пыльцевые зерна типа Triprojectacites и " oculata"  ,оп
ределяемые по искусственной классификации и широко распространенные в ма.
астрихтском ' и датском' ярусах Северной Азии (Хлонова, 1 97 1 ) . Эти виды, 
к которым в исследуемой флоре относятся роды A quilapolle nites, Mancicorpus, 
!ntegricorpus, Oce lipollis, IVodeho'us ia, связывают маастрихтскую и дат-
скую флору Енисейского кряжа как с флорами бпизких территорий Азии (Хло
нова, 1 960, 1 9 6 1 ,  1 96 9 ,  1 97 1; Самойлович и др. , 1 96 1; �paTцeвa, 1 96 9 ,  
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и др. ) ,  так и с флорами о-ва ХоККАЙдО, Малайзии ( Muller , 1 968 ) и Северной 
Америки ( Stanle y ,  1 965; R ouse , 1 95 7 ) .  8иды, которые можно сравнивать с 
представителями современных семейств (см. таблицу и главу I 1 ) ,  имеют 
далекие связи с Австралией (семейство Proteaceae) и другими тропическими 
областями.  В палеогеновой флоре эти далекие связи сохраняются и установить 
их проще, так как уже большее число родов и семейств можно отождествить 
.С современными. В палеоцене и эоцене сохраняются связи с Австралийской 
и Палеотропической областями, так как заметное участие в составе флоры 
принимают такие формы ,  как Proteacidites, Casuarinidite s, Li liac idites, Pal 
т а е ,  Sterculia, G le ichenia, Cyathea, Lorant.haceae, · Myrtaceae , Натате lidaceae , 
Castanopsis , Aralia и др. Все эти родЕ! и семейства характерны для совре
менных тропиков и субтропиков и еще раз свидетельствуют о том, что рас
тительные сообщества палеоцена и эоцена Сибири были очень сложными и в 
их состав входило много типично 'полтавских' представителей (Кулькова, 
1 973; Хлонова и др. ,  1 97 3 ) .  Вопрос о смешанном составе флор прошлого 

поднимался РЯдом авторов ( Reid , Chandler ,  1 933;  Brett , 1 960; Wolfe , 1 96 9, 
1 9 7 1 ;  Красилов, 1 9 7 2 ) ,  и явление э то, по-видимому, результат рав
номерности третичного климата. В.А. Красилов ( 1 97 2 )  считает, что уве
личение влажности расширяет границы ТOlIерантности в отношении температуры. 
А кроме того, всегда следует помнить, что значительная часть характерных 
арктотретичных родов является производной тропической флоры. Тропические 
виды не могут произрастать в условиях, где существуют l'изкие температуры, 
в то время как представители теплоумеренных областей существуют в тропи
ческой области. 

Область распространения тропической флоры была в прошлом обширной. 
и ее влияние на флору Северной Азии было значительным. К оли
гоцену. в связи с общим похолоданием К1lИМата. ареал растений, связанных 
с современными тропическими и субтропическими областями, резко сокращае'I'
ся, в составе флоры остаются лишь отдельные представители: Nyssa, Aralia, 
Liquidambar, Magnolia . Господствующее 'положение во флоре занимают широколист
венные Juglans, F agus, Pterocarya, Ti lia и другие, их современный ареал 
включает Европу. Северную АмерИl�У или Восточную Азию. 

Таким образом, в истории развития палеогеновой растительности Енисейского 
кряжа выделяются ФЛориртические комплексы, тесно связанные с геологической 
историей всей планеты. Характерные таксонъ! A qui lapolle nites, Oce llipollis, 
Proteacidites, Casuarinidites, E xtratriporopollenites, Trudopollis, Pisti llipol
lenite s и многие другие объединяют флористические комплексы, выделенные 
нами на Енисейском кряже, с одновозраСТНЪJМИ комплексами Западной Сибири, 
Казахстана, 3ейско-l3yреинской депрессии, Японии, Северной Америки, Яно
Иидигирской низменности, Приаралья и Европы. 

Г л а в а  I V  

ОПИСАНИЕ ВИДОВ ПЫЛЬЦЫ 

В работе приводится описание видов ПЫЛЬШ>J из палеогеновых отложений 
восточного склона Енисейского кряжа. Для описания и изображения li!ыбраНЪJ 
в основном виды ПЪJЛЬШ>J , имеющие стратиграфическое значение. Это КЛЮче
вые TaKCOНbJ, позволяющие коррелировать удалеННЪJе разрезы. Виды ПЫЛЬШ>J, 
отоЖД.ествляемые с уже опубликованны�и.. сопровождаются краткими описа
ниями. 

Новый род A ngarina Kulkova, имеющий оригинальное строение и важное 
значение для характеристики палеогеновых комплексов, описан в соответствии 
с требованиями Международного кодекса ботанической номенклатуры. Описа-
ния сопровождаются микрофотографиями, описания новых видов микрофотогра-
фиями и рисунками с деталями строения экзины и аппертур. 
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Е.2..а Angarina 1 Ku lkova поv . gе п .  

Т А ·  k . . 2 К lk и п  р о д а: nganna upnanov zae . u оуа s p .  поv . 
Палеоuен Енисейского кряжа. 

(там. У , фиг. 7-1 0 ) .  

Д и а г н о з .  Пыльuевые зерна трехпоровые, ПЛОСКО-ВЫПУКJIые, в очертании с 
полюса треугольные с выпуклыми сторонами, в экваториальной проекuии широ
коэллиптические, неравносторонние, крупных и с редних размеров. Экзина с 
пилятной скульптурой. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Пыльuевые зерна описываемого рода отли
чаются своеобразной морфологией, однако по очертаниям в полярной и эква
ториальной проекдиях, по наличию крупных пор род А ngarina имеет некоторое 
сходство с пыльuой Proteacidite s Сооks оп ес C ouper ( 1 95 3 )  подгруппы T umi
dipora Samoi lovitch ( 1 96 1 ) . В отличие от пыльuы этого рода, A ngarina сохраня_ 
ет мембрану пор, имеет круглые, а не бороздковидные выходные отверстия пор, 
скульптура экзины не образует сетки. У основания лопастей, несуших поры, 
у двух видов описываемого рода имеются внутрипоровые утолшения экзины, 
что также сближает их с представителями орган-рода Prote acidites. Все эти 
признаки сходства указывают на морфологическую, а ВОЗМQЖНО, и генетичес-
кую близость пыльuы рода A ngarina к Proteaceae , но полного тождества нет 
с пыльuой современных родов семейства. Кроме того, род Proteacidite s 
очень обширен и охватывает разные формы; относящиеся, по-видимому, не толь
ко к Proteaceae , но и к . Опе thеrасеае. Некоторое отдаленное морфологическое 
сходство этот род имеет с надгруппой Triprojectacites N .Mtch . ,  от которой 
отличается формой тела, аппертурами и отсутствием столбикового слоя. 

С о с т а в  р о д а. Выделено 3 вида. Angarina kuprianoviae Kulk. (табл. V ,  
фиг. 7-1 0 ) ,  местонахождение см. голотип. Angarina mutabi lis K u l k .  (табл. V I ,  
фиг. 1-4 5 ) ,  местонахождение см. голотип, A ngarit\a paleoce n ica Kulk. (табл.VI, 
фиг. 6 , 7 ) ,  местонахождение см. голотип. 

р а с п р о  с т р а н е н и е . ,  Палеоuен Енисейского кряжа. 
Б о т а н  и ч е  с к а я  п р и  н а д л е  ж н о  с т ь. Не установлена. Морфологические 

связи ведут к семейству Proteaceae . 

A ngarina kuprianoviae Kulkova s p .  поv.  

Табл. У , фиг. 7-9 

Г о л о  т и п. Табл. У , фиг. 7-8. Институт ГиГ СО АН СССР, препарат 
3 6 7 / 1 6 ( 1 8 ) ,  Енисейский кряж, скв. 367.  

О п и с а н и е .  Пыльuевые зерна трехпоровые, плоско-выпуклыI,, в полярной 
проекuии треугольные с выпуклыми сторонами; в экваториальной проекuии 
широко-эллиптические, неравносторонние. Экваториальный диаметр 34 , 8-4 1  мк, 
полярная ось 30-33 мк. Поры по углам зерна крупные, куполообразно вздутые 
или в виде воронки, снабженные округлыми выходными отверстиями, края от-

\ 
верстий неровные, тонкие, так как экзина на верхушке пор представлена од-
ним слоем, высота пор 14-15 мк, ширина 14-16 мк, У оснсвания 1 2-14 мк 
ширины . Экзина 1 , 2-1, 7  мк толшиной, нэкзина тонкая на мезопориумах, утолша
ется у основания пор и образует ободок; сэкзина непокровная с пилятной скуль
птурой; пили, отстоящие друг от друга, равномерно расположенные, не обра
зующие сетки, наиболее крупны на мезопориумах и уменьщаются у основания 
пор. UвeT от желтого до коричневого. 

И з м е н ч и в о с т ь. Варьируют разм�ры зерен, высота пор и форма тела от 
округло-треугольноrо до треугольно� 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я . Пыльuа вида A .kuprianoviae имеет характер-
ные признаки: крупные поры с округлыми выходными отверстиями, охвачен
ные ободком; пили не образуют сетки. Пыльuевые зерна A . kuprianoviae по не-

1 
. 

Род назван по местонахождению в бассейне р. Ангары. 
2

в ид  назван в честь палинолога Л . А. Куприяновой. 
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которым морфологическим признакам несколько напоминают Proteacidites tum i
diporus Samoil . ,  однако экзина у P. tumidiporus сетчатая, чего никогда не на
блюдается У A . kuprianoviae. 

М а т е р и а л. 35 экз. отличной сохранности. 

Angarina mutabilis Kulkova s p .  nov . 

Табл. V I ,  фиг. 1-4 

Г о л о т и п. Табл. VI, фиг. 1 , ИГиГ СО АН СССР, препарат 3 6 7 / 1 6 (4 ) , 
Енисейский кряж, скв. 3 6 7 .  

О п и с а н и е .  Пыльцевые зерна трехпоровые, в очертании с полюса треуголь
ные с выпуклыми сторонами, в экваториальной проекции почти шаровидные. 
экваториальный диаметр 3 2-4 0 мк, полярная ось 30 мк, Поры крупные, с 
округлыми выходными отверстиями, край отверстий неровный, тонкий; высота 
пор 7-8 мк, ширина до 14 мк. Экзина 1-1 , 2  мк тоmциной; н экзина , утоmцаясь 
У основания пор, образует ободок; сэкзина непокровная с пилятной скульптурой; 
пили расположены неравномерно: иногда очень близко друг к другу, иногда очень 
мелкие и, редкие. UвeT зерен от желтого до коричневого. 

И з м е н ч и в о с т ь. Варьируют размеры пыльцевых зерен; величина и густота 
пил; очертания зерен. 

С р а в н е н и е. Вид A .mutabi lis отличается от A .kuprianoviae более тонкой 
экзиной, очень мелкими пилями, меньшими , порами и .  приближаюшимся к ша
ровидной форме телом . 

. М а т е р и а n. 2 0  зерен хорошей сохранности. 

A ngarina pa le ocenica Kulkova s p .  nov . 
Табл. V I ,  фиг. 6 

Г о л о т и п. Табл. V I ,  фиг. 6, ИГиГ СО АН СССР, препарат 3 6 7 /1 6 ( 1 1 ) , 
Енисейский кряж, скв. 367.  

О п и с а н и е. Пыльцевые зерна трехпоровые, в полярной проекuии треуголь
ные со слабовыпуклыми сторонами. Экваториальный диаметр 3 6-4 0  мк. Поры 
куполовидные у A . kuprianoviae и А .  mutabi lis, у этого вида низкие, широкие, 
выходные отверстия пор округлые или ВОРОНКОВИдные.  Ширина пор 16- 1 7  мк. 
Экзина 1-1, 2 мк тоmциной, нэкзина не образует хорошо заметного ободка у 
основания пор; сэкзина мелкопилятная; пили разной величины и высоты, до
вольно густо расположены. Экзина часто Сlyl:ята. UвeT от желтого до светло
коричневого. 

С р а :а н е н и е  и з а м е ч а н и я. от A .kuprianoviae и A .mutabi lis отличается 
слабо выступаюшими порами, отсутствием yтomцeHНЫx ободков пор, пилями 
различной высоты и более густо расположенными. В экваториальном положе
нии зерна A .pa le ocenica не отмечены. 

М а т е р и а л. 9 зерен хорошей сохранности. 

Р о д E xtratriporopol lenites Pflug, 1 953  

Extratriporopol lenites c larus Pflug 

Табл. IV, фиг. 1 

1 95 3. Extratriporopol lenites c larus 
1963.  Extratriporopollenites c larus 

фиг. 8; табл. XXIV, фиг. 1-2. 

Pflug ; Pflug , с. 107,  табл. 2 1 ,  фиг. ! 1 9. 
Pflug ; 3акnннская, с. 1 97, табл. XXII,  

Размеры 32-4 0  мк. Пыльuевые зерна экваториально-трехапертурные. В 
полярном положении очертание треугольное или вогнуто-треугольное.  В боко-
вом сечении - линзоподобное. Экзина двухслойная, 1 , 7-2 мк. Эктэкзина резко 
Утопшается в области пор. Анилис в виде конусовидного образования. Эидэкзи
на в области пор образует энданулис. Канал поры имеет извилистые стенки и 
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заканчивается значительным atrium. Интерпокулум четко выражен. Скульптура 
экзины бугорчатая. Конутр волнистый. UвeT temho-желтыЙ.  

Вид варьирует в размерах. Е. д. Заклинская ( 1 96 3 )  описывает формы раз
мером в 5 О мк. Вид описан из палеоценовых отложений месторождения Сухое, 
скв. 8 5 0 ,  3 6 7 ,  3 3 6 ,  восточиый склон Енисейского кряжа. 

Впервые описан Пфлюгом из датско-палеоценовых отложений Uент�альной Ев
ропы. Распространен в палеоценовых отложениях Западной- Сибири, Тургайского 
прогиба в палеоцене и эоцене Урала, в палеоценовых и нижнеэоценовых отложениS!J{ 
юга европейской части СССР ( Заклинская, 1 9 6 3 ) . По мнению Заклинской, может 
бьггь руководящей формой для датско-пanеоценовых отложений Европейского кон
тинента и Западной Сибри. К востоку от Енисея описан впервые. 

Extratripor,opollenite s  menneri (Боlc h .) Mart . 

Табл . I V ,  фиг. 2 

1 9 6 0. Extra triporopollenites menneri (Боlch . )  Mart. М артьшова, с. 3 7 3 , табл. У ,  
Фиг.l . 1 9 6 3 .  E xtra tripopo llenites menneri (Боlch. )  Mart . Заклинская, с.  200, 

табл. ХХIV ,' фиг. 1-3 . 

Размеры 30-4 О мк. Пыльцевые зерна экваториально-трехапертурные. В 
экваториальной прое�ции очертание треугольное. Экзина до 2 мк толщиной, 
двухслойная. Экзина образует в области пор конусовидный анулус. Стенки 
канала поры извилистые.  Канал порьi заканчивает атриум. Внутренний кон
тур экзины трехлопастный. Экзина бугорчатая. UвeT пыльцевых зерен темно
желтый. 

Пыльца описанного вида по всем деталям строения апертуры экзины, по 
форме пыльuевого зерна относится к виду Е xtra triporopollenit es  m enneri (Боlch.)  
Mart . , Ho описанная на�и форма несколько меньше по размерам, чем форма, 
описанная Заклинской ( 1 96 3 ) .  Однако этот признак при полном тождестве 
остальных не является основанием для выделения нового вида. данный' вид 
описан из скв. 85 О, 3 6 7  месторождения Сухое. Палеоuен. Е xtratriporopo lle
nites menneri широко распространен в палеоuене восточного склона Урала, 
Западной Сибири, Казахстана и Прииртышья ( Заклинская, 1 96 3 ) .  В меловых 
отложениях начиная с сеномана встречаются единичные находки. В пanеоuе
новых отложениях восточнее Енисея описан впервые. 

Р о д  Trudopollis Pflug , 1 953  

Trudopo llis menrleri (Martyn. )  Zakl. 

Табл. I V ,  фиг. 4 

1 9 6 0. Extratriporopollenites menneri (Боlch.)  Mart . Мартынова, с .  3 7 3 ,  табл. I V ,  
фиг. 2; с .  5 0 5 ,  табл. 1 1 ,  фиг. 8 .  

1 9 6 3 .  Trudopo llis mermeri (Mart .) Zakl . Заклинская, с .  2 0 5 ,  табл. Х Х У ,  
фиг. 2-3 .  

Размеры 3 0-35 мк. Пыльuевые зерна экваториально-трехапертурные .  Очер
тание треугольное. Поры имеют хорошо выраженный канал. Экзина 2-2 , 5  мк, 
двухслойная. Эктэкзина в области пор образует анулусы. Эндэкзина слегка 
отгибается внутрь, образуя незначительный вестибулум. Скульптура экзины мел
кобугорчатая. Ивет temho-желтыЙ. 

Варьируют размеры зерен. По данным З.  И .  Мартыновой ( 1 96 О ) ,  отдельные 
экземпляры достигают 6 0  мк. данный вид описан из палеоuена месторождения 
Сухое, скв. 3 6 7 ,  8 5 0 ,  3 3 6 ,  4 2 1 ,  восточный склон Енисейского кряжа. Пыль
иа Trudopo llis mnlll er i  является основным компонентом палеоuеновых (преи
мушественно верхнепалеоuеновых ) комплексов Русской платформы Казахстана, 
Тургайского прогиба , Западной Сибири. Все разновидности вида могут быть 
приняты, по мнению Заклинской ( 1 96 3 ) ,  в качестве руководяшего для пanео
иена Западной Сибири. Из палеоuеновых отложений восточнее Енисея описан 
впервые.  
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Trudopollis nonper/e ctus Pflug 

Табл. IV,  фиг. 6 

1 963.  Trudopo l lis nOllper/e ctus Pflug . Заклинская, с. 2 1 5 ,  табл. XXIX , фиг. 9, 
1 0, 12, 14- 1 9  (см. синонимику ) .  

Раэмеры 22-27 мк. Пыnьuевые эерна экваториаnьно-трехапертурные. Очер
тания в полярной проекuии TpeYГOnЬHыe. Экэина 1 , 5- 1 , 7  мк, двухслойная. Ин
терлокулума нет. Экэина плоскобугорчатая. Эктэкэина обраэует неэначитеnь
ный анулус. ивет temho-желтыЙ. 

Неэначитеnьно варьируюг раэмеры вида. Встречается в палеоuеновых комп
лексах месторождения Сухое, скв. 850,  367,  336,  редко в меловых, скв. 625.  

Вид широко распространен в основном в палеоuеновых отложениях, хотя 
единично встречается в кампане, маастрихте, верхнем эоuене Западной Европы, 
по восточному склону Урала, в иeHTpanЬHЫx частях Западной Сибири, по восточ
ному склону Тургайского нагорья и южной части Прииртышской впадины. для 
восточной части Енисейского кряжа описан впервые. 

Trud opollis pompeckji (R .Potonie , 1 934) pfglug,  1953  

Табл. УIII, фиг. 13 

1 963.  Trud opol lis pompe ckij (R .Pot.)  Pf l .  Заклинская, 222,  табл. Х Х Х Н ,  
фиг. 1 , 3-5 , 7 , 9-1 1 , 1 5-1 6 (см. синонимику ) .  

Раэмеры 2 0-25 мк. Пыnьuевые эерна экваториально-трехапертурные. Очер
тания округло-треугоnьные. Поры камерные с коротким каналом. Экэина около 
1 , 5  мк, двУхслойная. Эктэкэина у пор утолщена, есть анулусы. Ослабленная 
зона выражена четко. Внутренний контур трехлопастный. Экэина эернистая. 
UвeT желтый. 

Особенности строения устойчивы. Варьируюг раэмеры эерен. Данные формы 
описаны иэ эоuеновых отложений месторождения Порожное, скв. 964 .  

Вид широко распространен в палеоuеновых отложениях ЗападНОЙ Европы, 
европейской части СССР , по восточному склону Урала, в Тургайской впадине, 
Западной Сибири, Каэахстане. Особенно характерен для спектров среднего эоце
на (Бойuова, Панова, 1 96 7 ) .  

Р о д  Tria triopollell i tes  Pflug, 1 953 

Tria triopo l le nites arobora tus Pfl. 

Табл. У , фиг. 5-6 

1953.  Tria triopo lle7l it e s  arobora tus Pfl.  Pflug , с. 1 00, табл. 20, фиг. 5 0. 
1963. Tria triopo llenit e s  aroboratus Pfl. ,  Заклинская, с. 2 3 1 ,  табл. XXXIV, 

фиг. 5 .  
1968. Tria triopo llenites aroboratus  Pflug , E ls ik ,  С. 6 1 2, табл. 1 8 ,  фиг. 1 0-

1 3 ,  табл. 1 9, фиг. 1-7 (см. синонимику ) .  

Раэмеры 25-3-0 мк. Пыльцевые эерна экваториanьно-трехпоровые. Очерта
ние треугольное или треугольно-округлое. Эндопорус большего диаметр�, чем 
экэопорус. Экэина двухслойная, в области пор эктэкэина обраэует небольшое 
УТОлщение. Складки экэины обраэуюг иногда У-обраэный энак. Экэина крупно
точечная. Наиболее часто встречается в палеоценовых отложениях скв. 3 6 7, 
850, 3 3 6  месторождения Сухое. Вид, по данным Заклинской ( 1 96 3 ) , широко 
распространен в нижнепалеогеновых отложениях европейской части СССР, в 
Западной Европе, Западной СиБИРJ;l, в Казахстане. НаЙден в палеоцене и эоцене 
Техаса ( E ls ik ,  1 968 ) , в палеоцене восточного склона Енисейского кряжа. 
Воэможны родственные свяэи с Myricaceae . 
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Triatriopollenites roborat us Pfl. 
Табл. У ,  фиг. з-4 

1953.  Triatriopollenites roboratus Pfl., Pflug , с. 1 00, табл. 2 1, фиг. 13.  
1 963.  Triatriopollenites roboratus Pfl .  Заклинская, с. 232,  табл. XXXVI, фиг. 1-4. 

Размеры 30-37 мк. Пыльцевые зерна экваториально-трехапертурные. Оче� 
тание в полярной проекции округло-треугольное. Экзопорус в виде бороздки 
овального очертания, эндопорус шире экзопоруса. Экзина двухслойная. Поверх
ность крупнозернистая. Контур мелкофестОнчатыЙ. Размеры зерен варьируют. 
В больших количествах встречается в палеоценовых отложениях СКБ. 850, 
367 месторождения Сухое. Широко распространен в позднепалеоценовых отло
жениях Западной Европы (PHug ,  1953 ) ,  в палеоцене Каратау, Чу-Сарысуйской 
депрессии и Джезказганской муль,цы, в

' 
Uелнногрвдской обл. и · в Белоярковском 

месторождении бокситов (Заклинская, 1 963 ).  

Triatriopollenites exce lsus subsp. typicus (R.Pot.) Pfl. 

Табл. У ,  фиг., 1-2 

�953. Triatriopollenite s  exc e lsus subsp. typicus (R .Pot .) Pfl. Pflug ; с. 77, 
табл. 7, фиг. 27-32�/ 

Размеры 28-35 мк. Пыльцевые зерна экваториально-трехапертурные. Ану
лус на поперечном разрезе от каплеобразного до конического. Экзина двухслой
ная, тонкая, гладкая или шагреневая, от атриумов идут слабые энцоплики. Очер
тание зерна треугольное и треугольно-округлое. Варьируют размеры зерен и 
более или менее выраженные эндоплики. Встречается в палеоцене СКБ. 850, 
367.  Тождественный вид распространен в нижнем палеоцене Западной Европы 
( Pflug, 1 953; Gruas-Cavagnetto, 1 96 8 ) ,  европейской части СССР, в Тургае, 

Приаралье, Казахстане (Панова, 1 968 ) на севере Азии. Вместе с этим видом 
встречаются Triatriopollenites exce lsus subsp. typicus (R .Pot .) РН. ,  в палеоце
новых отложениях восточного склона Енисейского кряжа встречаются в СКБ. 
850 и 367 подвиды T .exce lsus sub"s p. turg.idus РН., T.exce lsus subsp. semi
turgidus РН. ,  слабо отличаюшиеся от него большим или меньшим развитием 
эндоплик, слабо или четко выраженными атриумами. 

Triatriopollenites  confusus Zakl .  
Табл. УIIl ,  фиг. 10 

1 963. Triatriopollenites confusus Zakl.,  
фиг. 6, 7, 8. 

Заклинская, с. 232, табл. X XXIV , 

Размеры 25-30 мк. Пыльцевые зерна округло-треугольные, трехапертур
ные. Апертуры в виде пор. Эндопорус большего диаметра, чем экэопорус. 
Структура экзины неясная, шагреневая. Экзина в области пор утолщена. Голо
тип выделен Заклинской из палеоценовых отложений Ueнтрального Казахстана, 
отличается большими размерами и отсутствием утолщений в области пор. Виды, 
тождествениые описанному, отмечены в палеоценовых комплексах Урала и мор
ских палеоцен-эоценовых отложениях Каратау. Данные формы описаны из па
леоцен-эоценовых отложений восточного склона Енисейского кряжа СКБ. 367, 
850, 4 2 1, 964.  Морфологически близок к пыльце C asuar.inidites Cook. е С  Pike . 

Е.2.8. Tticolporites (Erdtman) Ross , 1 949 

,Tricolporites erdtmanii sub. f. forameaioides Zakl. 

Табл. УIIl, фиг. 8-9 

1 963. Tricolporites erdtmanii sub. f .  sp. forame aioides Zakl. ,  
с. 227, табл. Х, фиг. 1_6. 

ЗаКЛИНСX8S1, 

Размеры 28-30 мк. Пыльцевые зер;на экваториально- трехапертурные, округ.. 
ло-треугольные. Поры в виде укороченных борозд. ЭКЗliНа двуслойная, 2 мк тол-
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Il1ИНОЙ. Структура экзины� слитностолбчатая, поверхность бугорчатая. Ивет желтый 
и коричневый. У некоторых зерен выражены� эндоплики. Этот подвнд широко 
распространен в палеоцен-эоценовых отложениях Казахстанско-Туркменской бота
нической провинции и в южны�x пределах Европейской провинции (Заклинская, 
196 3 ) . Из нижнеэоценовых отложений восточнее Енисея, скв. 964 , 4 2 1  � описан 
впервые .  Морфологические связи ведут к роду Foramea сем. Rubiaceae • 

.E..Q.Ц Pist illipollenites Rouse , 1 962 

Pisti llipollenites mcgregorii Rouse 

Табл. VIII.  Фиг. 1 2  
1962. Plsti llipollenites mcgregor l l  Rouse ,  Rous e ,  с .  206, табл. 1 ,  фиг. 8-1 2. 
1973. Pist i l lipollenites  mcgregorii R ouse ,  Кульком, с .  6 2 ,  табл. VШ, фиг. 

5-8 (см. сивонимиltу ) .  

Размеры экваториального диаметра 1 7-27 мк. Пыльцевые зерна трехапертур
ные. Поровые отверстия круглые. Экзина 1 , 5_2 мк толшиной, у порового от
верстия утолшается. Экзина имеет xapaKTepНble скульптурны�e выросты. Варьи
руют число и размеры выростов экзины�. Очень часто встречается в эоценовых 
комплексах скв. 9 64 .  Внд характерен для среднего эоцена Северо-Востока 
СССР Иркутского бассейна, 3ея-Буреинской впадины ,  Британской Колумбии, 
Франции, встречается также в палеоцене Техаса, Аляски. для восточного скло
на Енисейского кряжа отмечен впервые Г.К .  Кондратьевым ( 1 9 73 ) .  

Р о д  Tricolporopo llenites Thoms on е С  Pflug, 1953 

Tricolpoтopollenites c ingulum (R .Poc . )  Thomson е с  Pflug, 1 953 s ubsp.  
fusus (R.Poc .) Th, е С  Pfl. 

Табл. VIII, фиг. 5-6 

195 3 .  Tricolporopo llenites c ingulum (R .Poc.) s ubsp . fus us Th. ес Pfl . :  Thom
son , Pflug , с. 1 00, табл. 1 2, фиг. 1 5-27. 

1973.  Tr.icolporopollenites cingulum (К.Рос .) subsp. fus us Th. ес  Pflug : Кулько 
ва, с. 6 8 , .  табл. IХ , фиг. 8-1 1 (см. синонимику ) .  

Размеры полярной оси 1 8-23 мк, экваториальной 8-12 мк. Пыльцевые зеР
на овальной формы в экваториальном положении, в полярном - округло-треХ!1О
пас'ГИые. Борозды дугообразны�,, поры экваториальные. Экзина неяснопятнистая, 
цвухслоЙная. В больших количествах встречается в среднеэоценовых отложениях 
скв. 9 64 ,  9 1 7. Характерен для эоцена Западной Европы, Северной Америки, 
европейской части СССР, Тургайского прогиба, ЗвпадНОirСибири, Яно-Индигир
ской низменности. 

ПОРЯДОК CASUARINALES 

С Е М Е Й С Т В О  CASUARINACEAE 

Р о д  Casuarinidites Cookson , 1 954 

Casuarinidites r.a inosoicus Cooks on ес Pike 

Табл. VH, фиг. 1 

1 954. Casuarinidites cainosoicus Cookson ес P ike; Cooks on еС Pike ,  с .  9\ 
табл. i, фиг. 1 2. 

1 9 7 3 .  Casuarinidites cainosoicus Cooks on еС Pike , Кулькова, с. 3 6 , табл.Х II ,  
фиг. 1 1  (см. синонимику ) .  

Размеры 26-30 мк. Пыльцевые зерна трехапертурны�,, треугольно-округлые.  
Поры расположены по экватору. Эндопорус большего диаметра, чем экзопорус. 
Экзина до 1 , 5  мк толшиноЙ. Структура экзины неяснобугорчатая. Есть зерна 
с ослабленной зоной во внеапертурной части зерна. Вид тождествен Casuarin i-
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dites cainozoicus Cooks on е[ Pike ,  впервые описанному из кайнозоя Австралии 
(Cooks on , Pike , 1 954 ) .  В СССР описан впервые Заклинской ( 1 96 3 ) из палео
uен-эоuеновой мурожнинской свиты западного склона Енисейского кряжа. Шира
ко распространен во флоре нижнего палеогена Западной Европы, Западной Си
бири, Казахстана, Северо-Востока СССР. 

ПОРЯДОК J UGLANDALES 

С Е М Е Й С Т В О  J UGLANDACEAE 

Р о д  juglans Linnaeus , 1 73 7  

juglans s iboldianiformis Vojcel  

Табл. Х,  фиг. 5-6 

1 9 6 1 .  Juglans s iboldianiform is Vojcel  : Войuель, с. 154, табл. 4 8, фиг. 3а-с; 4а-с. 

Размеры nыльuевых зерен 2 6-3 9 мк, пор 5-8 мк, экваториальные поры 
слегка сдвинуты на проксимальную сторону зерна. 3кзина у пор незначитель
но утотuается, зернистость хорошо заметна. Гармомегат выражен отчетливо. 
Вид распространен в олигоuеновых комплексах скв. 44, 4 7 ,  4 2 .  Характерен 
для нижне-, средне-, верхнеолигоuеновых комплексов Западной Сибири, Зай
санской впадины, Предуралья, Приаралья и Тургайского прогиба. Реже встре
чается в нижнем миоuене этих же регионов. 

Р о д  P terocarya Kun[h, 1 824 

Pterocary a st enopteroides V ojcel 

Табл. Х ,  фиг. 3 

1 9 6 1 .  Pterocarya stenoptero ides Vojcel :  Вой uель , с .  1 5 8 ,  табл. 4 9, фиг. 1а-с 

диаметр пыльuевых зерен от 30 до 3 6  мк. Пыльцевые зерна ПЯТИ-,шестипоро
вые, поры сдвинуты на проксимальную сторону. Экзина двухслойная, тотuиной 
до 1 , 5  мк. Н экзина равна сэкзине, сэкзина у пор приподнимается и yтoтua
ется, нэкзина обрывается у начала утотuений с экзины. Структура экзины 
зернистая. Пыльuа этого вида постоянно в небольших количествах встречает-
ся в олигоuеновых комплексах скв. 4 2 ,  4 4 ,  4 5 ,  4 7 .  Вид характерен для оли
гоиена - нижнего миоuена 3ападно-Сибирской низменности, Зайсанской котловины 

Pterocarya rhoif o liaform ia Voj ce 1 

Табл. Х ,  фиг. 4 

1 96 1 .  Pterocarya rhoitoliaformis Vojce l :  Войцель, с. 1 6 0, табл. 4 9, фиг. 4а-с. 

диаметр пыльuевых зерен от 28 до 35 мк. Пыльuевые зерна шестиуголь
ные с несколько вогнутыми сторонами . Пор шесть. Сэкзина у пор приподни
мается и утотuается. Слой нэкзины обрывается у начала поднятия сэкзины. 
Канал поры обратноворонковидный, экзина имеет равномерно зернистый вид. 
Встречается постоянно в олигоuеновых комплексах скв. 4 2 ,  44 , 4 7 .  Распрост
ранена в олигоuене uентральной и восточных частей Западной Сибири. 

Р о д  Carya N u[[al, 1 8 1 8  

Carya spacmania Traverse 

Табл. Х, фиг. 1 

1 95 5 .  Carya spa cmania Traverse :  Traverse ,  с. 4 3 ,  табл. 9, фиг. 3 3 ,  34 . 

Размер пыльuевых зерен 33-5 0 мк. Пыльuевые зерна трехпоровые, в очер
тании почти округлые. Поры крупные, смешены на проксимальную сторону зер
на, их размер до 4 мк. Сэкзина Toтue нэкзины. Гармомеган заметен, СТРУК-
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тура экзины зернистая. Особенно часто встречается в нижне - среднеолигоце
новых комплексах скв. 4 7 ,  реже в комплексах верхнего олигоцена скв. 44, 
4 2 .  Широко распространена в комплексах атлымского горизонта олигоцена за.
падной Сибири. · Характерна для олигоцена юга Русской пла-лрормы, Северного 
приаралья, Устюрта, Тургайского прогиба. 

П О РЯДОК FAGALES 

С Е М Е Й С Т В О  F AGACEAE 

.Е.2..д. С astanea Mille r ,  1 754 

Castanea crenataeformis Samigulina 

Табл. VII, фиг. 2 

1 9 60. C a stanea crena ta eform is Samigulina : 
фиг. 2-4 . 

1 9 7 3 . Castane a crena taeformis Samigulina: 
(см. синонимику ) . 

Самигулина, с. 4 96, табл. Н ,  

Кулькова, с. 4 1, табл. Н, фиг. 5 , 6 

Размеры полярной оси 1 7- 1 9  мк, экваториальной 8- 1 1  мк. Пыльцевые зе� 
на овальные в экваториальном положении, округло-трехлопастые в полярном. 
Борозды узкие, поры ясные. Экзина тонкая. В отложениях эоцена Сибирской 
платформы этот вид обилен. Тождественные формы характерны для пanеоцена 
эоuена Западной Сибири, среднего - верхнего эоцена Тургайского прогиба, 
С!?верного Приаралья, Казахстана, Якутии, европейской части СССР, Северной 
Америки, Западной Европы . 

Р о д  C a s tanops is (D .Dom.) Spaeh . ,  1 842 

Castar/Op's is p s e udoc ingu lum (R.Pot .) Boitz . 

Табл. VH , фиг. 4-5 

1 96 6 .  Castanops is pseudocingulwn (R .Pot.) Boitzova. Бойцова, Панова. с. 266,  
табл. 1 00, фиг. 12,  13;  табл. 101,  фиг. 1 1 .  

Полярная ось 1 7-25 мк. Экваториальный диаметр 9-14 мк. Пыльцевые 
зерна трехбоРОЗДН.G-поровые. Борозды длиниые, глубокие, суженные у полюсов. 
Поры экваториальные.  Экзина гладкая. Контур зерен ровный. Пыльца Cas tanop
sis ps e udocingu lum (R.Роt . )Воitz .,встречается в массовом количестве в средне
и верхнеэоuеновых отложениях Западной Сибири, Урала, Украины, Тургайского 
прогиба. данные формы описаны из эоuеновых отложений Сибирской платфо� 
мы, скв. 964, 9 1 7 . 

Р о д  Querc1is Linnae us,  1 753  

Quercus graci lis Boirz.  

Табл. УН, фиг. 6-7 

1 9 6 6 .  Quercus gra c i lis Boirzova : Бойцова, Панова, с. 2 69 , таБЛ. 1 0 1 ,  
фиг. 1 9 ,  2 0 .  

Полярная ось 19- 2 5  мк. Экваториальная 1 6-2 0  мк . Пыльцевые зерна 
трехбороздные. Борозды д ЛИlffiЫ е, узкие. Экзина тонкая,контур зерен р овный. 
Встречается постоянно в эоuеновых комплексах скв. 9 6 4. 9 1 7 .  Широко расп
ространен в эоцене и нижнем олигоцене восточного склона Урала, Тургайско
го прогиба, Северного Приаралья, Устю рта, Западной Сибири, Яно-Индигир
ской низменности. 
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Qllercus il,ra ci liformis Boitz. 

Табл. У Н ,  фиг. 8-9 

1 9 60 . ,Quercus �raci l iformis Boitzova: Бойцова" с. 2 4 2 ,  табл. 1 ,  фиг. 8- 2 4. 
197 3 .  Q ue rcus .'Zrac i liform is Boitzova : Кулькова, с. 4 3 ,  табл. I I ,  фиг. 1 1, 1 2 .  

Размеры полярной оси 2 0-2 8  мк, экваториальной 18-22 мк. Пыльцевые 
зерна трехбороздные, вытя нутые по полярной оси. Борозды узкие, длинные. 
Скульптура экз ины� зернистая. Зернистой скульптурой и большими размерами 
этот вид отличается от Q.grac i lis Boitz . Вид широко представлен в эоцене 
скв. 9 6 4 ,  9 17 .  Характерен для эоцена европейской части СССР, Западной 
Сибири, Тургайского прогиба, Ян�Индигирской низменности. 

ро д  F agus Linnae us, 1 753 

Fagus grandifo li iform is Рап. 

Табл. X I ,  фиг. 1-2 

1 9 66 .  Fagus grand ifol i ifor m i s Panova: Бойцова, Панова, с. 2 7 8, табл. 107,  
фиг. 15; табл. 1 1 0, фиг. 7 ;  табл. 1 2 4, фиг. 12.  

Диаметр 3 0-42 мк. Пыльцевые зерна трехборозднопоровые. Борозды K� 
роткие, на концах заострены. Поры крупны�,' круглые или овапьные, их диа
метр превышает ширину борозд. Скульптура экзины� меnкобугорчатая, двух
слойная, до 3 мк топwиной. Этот вид характерен для спектров верхнего оли
гоцена скв. 42,  44. Встречается в нижне" - среднеолигоценовых комплексах 
скв. 47 . По данны�M Е.П . Б.оЙцовоЙ и Л.А. ПановоЙ ( 1 9 6 6 ) ,  наиболее характе
рен для верхнего олигоцена Западной Сибири, Приуралья, Зайсанской впадины. 

П О РЯДОК R OSALES 

С ЕМ Е Й С Т В О HAMA ME LIDACEAE 

Р о Д l1 аmаmе lis Linnaeus , 1 75 3. 

}/ аmаmе lis scot ica Simps оп 

Табл. УН , фиг. 1 Е>  

1 9 6 1 . Hamame lis scot ica S i mps on: Simps on , с. 456,  табл. ХУIII , фиг. 1 ,  
3 ,  5 ,  14. 

19 65. //amame lis scotica Simps on :  Любомирова, с .  1 94, таОл. 1 ,  фиг. 1-9 . 
1 9 7 3 . 'llamame lis scot ica Simps on :  Кулькова, табл. У, фиг. 1-2 . 

Диаметр 3 5- 3 8  мк в экваториальном положении. Пыльцевые зерна трех
бороздные; борозды широкие, суживающие к полюсам, с тонкой зернистой 
мембраной, часто разрушенной. Сэкзина сетчатая. описанны�й вид характерен 
для эоценовых отложений скв. 9 6 4, 9 17 .  тождественны�e формы широко 
представлены� в (эоцене? ) Западной Шотландии, нижнем эоцене, среднем оли
гоцене Западной Сибири, верхнем эоцене Ус тю рта, 3айсанской впадины, Ян� ' 
Индигирской низменности. 

F otherg i l la gra c i lis Lub . 

Табл. УН, фиг. 1 6  

1 9 6 5 .  Fotherg i l la gra c i lis Lubomirov a :  Любомирова, с. 2 10, табл. УIII,  Фиг. 1-6. 
1 9 7 3 . ' F ot llerg i lla gra c i lis Lubomirov a :  Кулькова, с. 5 1, табл. У , фиг. 6 , 7 .  

Диаметр в экваториальном положении 3 8-50 мк. Пыльцевые зерна трехб� 
роздны� •• Борозды широкие и длинны�,' суживающиеся к полюсам. Мембрана 
борозд зернистая, иногда не сохраняется. Скульптурные выросты экзины� об-
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разуют меnКУЮ
9 6 4

сетку. Встречается Постоянно в небольших количествах в комп-лексах скв. , 9 1 7 .  Распрос 
Сиб Й 

транена в э оцене - среднем олигоuене 3апад-но- ирско низменности, Эоцене Яно-И . идигирской низменности. 

Р о д L iquidambar Linnae us , 1
-
753 

Liquidambar grandiporine a Kulkova 
Табл. VII , фиг. 1 3  

1 9 7 3 .  Liquidambar grandiporinea Kulkova : Кулькова, с. 52 , табл. У , фиг. 8- 1 0. 
Размеры 3 .5- 45 мк Пыльцевые • зерна МНОгопоровые поры овальные, до 

1 4 мк. Сэкзина имеет меnкосетчат 
' 

УЮ СКульптуру. Встречается в эоuеновых 
отложениях скв, 9 64, 9 1 7 .  ТОЖдественный вид распространен в эоцене Яно-Индигирской низменности, сходные формы постоянно встречаются в эоuеНОВI:IХ 
отложениях Западной СИбири, Тургая, Приаралья. 

ПОРЯДОК SAPINDALES 

С Е М Е Й С Т В О АQUIг'ОLIАСЕАЕ BART LING , 1 830 

Р о д  I le x  Linnaeus, 1 7 5 3  

l le s  obscuricostata Trav. 

Табп. XI, фиг. 5 

1 9 5 5 .  l lex obscuricos tata Travers e :  Trave rs e ,  с .  5 9 ,фиг. 1 1 (7 5 ) . 

Полярная ось 3 8- 3 9  мк, экваториальная 2 8-2 9 мк. Пыльцевые зерна 
трехбороздно-поровые. Борозды узкие, поры заметны плохо. Экзинв двухслой
ная, булавовидная. Булавы КРУПШ>lе, .0.0 3-4 мк высотой, расположены густо. 
Постоянно встречается в олигоценовых комплексах скв. 44, 4 2 ,  47 , 45. ха
рактерна для комплексов олигоцена Западной Сибири. 

П ОРЯДОК UMBELLIF LORAE 

С Е М Е Й С Т В О ARALIACEAE 

Р о д  Ara lia Linnaeus , 1 75 3  

Ara lia s i b irica Рап. 

Табп. УН, фиг. 1 1  

1 967. Aralia s ib irica Рапоуа : 
1 9 7 3 .  Ara lia s ib irica Panov a :  

Панова, с. 9 1, табл. ХХIl , фиг. 2 О. 
Кулькова, с. 57, табл. У Il ,  фиг. 5 , 6 .  

Размеры полярной оси 3 0- 3 5  мк, .экваториаnьноЙ 2 8-30 мк. Пыnьцевые 
зерна треХбороздно-поровые. Борозды ДЛИНШ>lе, у экватора расширяются, к 
поnюсам суживаются. Поры простые, щелевидно-вытянутые, выходящие за 
предеnы бороздЪ!. Экзина до 2-2, 5  мк. Структура экзины столбчатая. ВcTP� 
чается в эоцене скв. 42 1, 9 64, 9 17. Характерен для эоuена Западной и � 
веро-Восточной Сибири, П оволжья. 

3АКЛЮЧЕНИЕ 

В результате палинологических исследований в континентальш>� отложени
ях установлено 1 0  СПОРОВО-ПЫ1JЬцевых комплексов, позволяющих провести ши
рокие корреляции континентаЛЬШ>IХ отложений с одновозрастШ>JМИ образования
ми, где стратиграфические рамки определяются фаунистич:ескими находками. 
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Результаты палинологических исследований палеогеновых бокситоносных отло
жений центральных районов Сибири позволили решать не только чисто мест
ные и прикладные вопросы. такие. как уточнение. а в ряде районов установ
ление возраста бокситоносных отложеНИЙi выяснение многих особенностей 
геологического развития территории в палеогене. восстановление изменения 
палеоклиматов и палеоландшафтов в течение БОКСИТDнакопления. оказавшего 
сушественное влияние не , только на характер бокситонокопления. но и опреде
лившего в известной мере саму возможность бокситонакопления и т.п. Прове
денные исследования дали и более общие результаты, выходящие за рамки 
регионального значения. 

П олученные материаЛЬJ вполне определенно свидетельствуют о том. что 
развитие растительности центральных районов Сибири достаточно хорошо впи
сывается в общую картину развития растительности Сибири, которая до сих 
пор рисовалась по материалам более ВОСТО'1ных и более западных районов. 
П олученные палинологические материаЛЬJ делают палеогеновые отложения 
Енисейского кряжа хорошим "связующим мостом" между ранее и более де
тально изученными флорами. восточ ных и западных районов Сибири. Вместе с 
тем изложенные выше материаЛЬJ позволяют предполагать сушествование ·на 
юго-западе Сибир<::кой пл.аТФормы. к востоку от Енисейского кряжа, субтро
пического климата вплоть до позднего эоцена включительно. Материалов, 
достаточных для такого предположения. до настоящего времени не сушество
вало. Выясияется. что граница между Европейско-Ij:>енландской и Сибирской 
флористическими обл.астями проходила не около 750 в.д • •  как считалось до 
самого последнего времени. а между 9 0  и 1000 В.д., возможно, несколько 
восточнее. Установлены основные этапы развития растительности на террито
рии Енисейского кряжа: палеоцен - раннеэоценовый, включающий две фазы 
развития раститеЛЬНОСТИi средне - позднеэоценовый с двумя фазами и опи
гоценовыЙ. также состоЯщий из двух фаз. Приведено описание нового рода 
пыльцы покрытосеменных Angarina , включающего три вида и имеющего харак
терное строениеi кроме этого, описано еще 2 7  видов пыльцы. выделенных в 
других регионах и имеющих значение для стратиграфии. 



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 
(I-XI) 



Таблиц а 1 

2 

5 
4 

6 7 

8 9 10 11 

70 
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Та бли ц а  IX. 
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Та ОЛLL ц а  XI 
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X A P A K T E I ' H bl f' Е3 И Д Ы  СП ОР И П J,J,:IЫI I,I т \/ А А стr И Х Т -,'[АТ С К И Х  ОТ.flОЖЕ: НН й 
Е Н И СПI С К О Г О  К Р Я Ж А  

Т а Б Л И Ц а  1 

1 - Polypodiisporites s p. 
2 - C le iche nia ste lla ta Боlch . 
3 - C le iche nia lae ta Бо!с h .  
4 - C le icheniidites s p. 
5 - L e iotrile t e s  s p. 
б - Davallia s p. 
7 - Licopodium sporit e s  s p. 
8 - L i lia c idites cre t icus N.Mrch. 
9 - 1 0  - Comptonia aborigena Glad. 

11 - U lmoide ipites t·rieos tatus And. 

Т а б л и ц а  11  

1 - Proteacidites s p. 
2 - Proteacid it e s  tha lmanni And. 

3 - Pro t e a c id.ites m u llis Samo i l .  
4 - Tria triopollenit e s  sp. 
5 - P licapollis s e r t a  Pfl . 
б - Triarites s p. 
7 - Tr ieo /popolle ll i tes s p .  
8 - Ocu /opollis 5 р .  
9 - Trudopollis s р.  

10 - Triatripollel1 i t e s  arobora t lls PfI.  
11  - 1 2 - A q u ila po /e n i te s . s p . 

Т а б л и ц а  I 1 I  

1 - 2 - Mancicorpus nota b i le N.Mrc h .  
3 - ParL'iprojeetus rio lium Samo il.  
4 - Sil1coplites poros us N .Mtc h .  
5 - О с е  llipollis s р .  
б - 7 - Scll i z osporis sca brat!ls Secnley 

.8 - 9 - l11det 

EJИД Ы пыльцы П О КР ЫТОСЕ М Е I I Н Ы Х ,  Х Аr Л КТЕР I f ЫЕ i!.II Я П Л.fI ЕUI1 J-: I I O В Ы Х  
ОТJIOЖЕШ1 Й  Е I I И С Е ЙСКОГО КР ЯЖА 

Т а б л и ц а  I V  
1 - Extratriporopo llenites c larus Pf1. 
2 - Extratriporopollenites m е nnет; (Боlc h.) Mare . 
3 - Trudopollis pertrudens Рfl. 
4 - Trudopollis m е nnет; (Mare .) Zakl. 
5 - Trudopollis areetor Rfl. 
б - Trudopollis nonperfeetus Pf1. 
7 - Trudopollis s p. 
8 - Trudopollis s p. 
9 - 10 - Nudopollis s р. 
1 1  - 12 - Tria triopolleni t e s  exc e lsus Pf1. 

Т а б л и ц а  V 

1 - 2 - Triatriopollenites exce lsus s ubsp. 
t y picus (R .Pot.) Pf1.  

3 - 4 - Triatriopollenites roboratus Рfl. 
5 - б - Triatriopollenites aroboratus Рfl. 
7 - 8 - A ngarina kuprianova Kulkova s p. поу .  

(поляр ное положение)  

9 - A.ngarina . kuprianovae Kulkova s p. поу. 
(экваториальное положе lIие) 

1 0  Ь - детали строонии норы и СКУЛhllТУРЫ ЭК
зины Angarina Kuprianovae Kulkova sp. поу. 

Таблица VI  

1 - 2 - Angarina mutab ilis Kulkova s р .  поу . 
( п оляр ное положение)  

3 - 4 - Angarina mutab ilis Ku lkova s р. поу . 

( э кватори аль ное поло ж е н и е )  
5 - A ngarina mutab ilis Kulkova sp.  поу .  

а - детали строе н и я  поры и с к у л ь п т у р ы  
э к з и н ы ; 

б - экваториальное положение 
б - Angarina pa leocenica Kulkova s p. поу . 

( п олярное положение ) 

7 - деТ али строен и я  поры и скульптуры экзи н ы  
A ngarina pa le oce niea Kulkova s p. поv. 

виды пыльцы покrыосЕм Енныы, '  Х А Р А КТЕ Р Н Ы Х ДЛЯ ЭОЦЕНОВЫХ ОТЛ О Ж Е Н И Й  
Е НИСЕ ЙСКОГО К Р Я Ж А  

Т а Б Л И ll а  VH 

1 - Casuarin idites eain o z oicus Cook. ес Pike 
2 - Castanea crenata eformis Samig. 
3 - Cas tanea s p. 
4 - 5 - Cas tanops is pseudocingu/um (R.Pot . )  

Боitz. 
б - 7 - Quercus gracilis Боitz. 
8 - 9 - Quercus graci liformis Боitz. 

10 - Nyssa crassa Ра п. 
11 - Ara lia s i b irica Рап. 
12 - Ara lia s p. 

13 - L iquidam bar grandiporine a  Kulkova 
14 - L iquidam bar z a isanica Рап. 
1 5  - Hamame lis scot ica Simpson 
1б - Fothergila gra c i lis Lub. 

Т а б л и ц а  V Ш  

- А /drovanda kupriarlovia e Kondrat. 
2 - Sterculia s p. 
3 - Trieolporopollenites edmundi (R. Рос . )  

Th. ес Pfl. 
4 - Trico lporopo/lenites pse lldoc ingulum 

(R.Pot.) Th. ее Рfl. 
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у - 6 - Tri(' 0 1 /Joro/Jo llr1litc8 с i1lд/l//lm s ubsp.  
{US1IS ( R , P oe , )  Th , е е  pfl,  

7 - Tric o l/Jo/Jo lle 1l itl's lib larl'1Isis (R . P oe . )  
Th. е е  Pfl. 

8-9 - Trico lporites e rd t m a n i i  Zakl. 

10 - Tria trio/Jo //f' / ! i tl 's ('01l{/lS811 ' Za k l ,  
1 1  - Tri/)() ! o /Jol!l' lI ill 's /J /ic v id r s  Za k l .  

1 2  - P i s t i lli/Jo//(' I!. itl' s  II/ ( )!,rt' ,f!,orii R ousc 
13 - Tr/ll/o/Jo llis pom('ckji ( R ,Poe . )  Р f l ,  

виды I l blJlb l I bI .  \ А I ' Л К 1Т I ' Н Ы Е  ;иl fl О:I I 1 Г О I I F: Н О В Ы \  OT.JI O i H: H I I I I  
Ы:Ю)С К О - I' Ы Dl l н с к о i l  KOT,'l O m I H bl 

Т а Б Л �1 ц а  I X  

- Tsuga . crispa Za kl.  

2 - Taxodium sp.  
3 - Sequoia s p. 
4 - A lnus sp.  
5 - Betula trigonia Рап. 
6 - H e tula gracilis Рап. 
7 - Myrica 

Т а б л и ц а Х 

, 1 - Carya spacmania Tra v .  

2 - Сагуа glabraeformis Boiez. 

3 - Ptervcar)'a s t ,, " o /Jt croides V o j c e l  
4 - Pt ervcarya rllVi{o liaform is V ojc e l  
5-6 - j 1lp,lalls s iboldia n i{orm is Vojcel  

т а 6 л и ц а ХI 

1-2 - Fagus grandi{oli i{or m i s' Рап . 
3 - T i /m t o m e n t os iformis Рап.  
4 - Ti lia s p. , 

' 

5 - /lex obs cllricosta
'
t a  Tra v .  

6 - N y s s a  s p .  
7 - Dierv i l la s p ,  
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