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РАЗВИТИЕ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СИБИРИ 
В.С ВОЛЮ ША, А.Ф. ХЛОНОВА 

Всестороннее применение д.анных палинологического метода в разлиiшых 
noдразделениях геологии фанерозоя имеет огромное прикладное и теоретичес
кое значение для решения ряда актуальных проблем современной геологичес
кой науки и ботаники. Успешное развитие палинологии в последнее время бы,... 
ло тесно связано с развитием ряда наук о Земле. 

Чрезвычайно широкое и быстрое, внедрение палинологического метода в 
изучение палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений тесно связано 
с запросами нарОдного хозяйства и прежде всего с расчленением и корреля
цией континентальных образований, заключающих промышленные запась! камен
ных и бурых углей, нефти, газа и минерального сь!рья на территории Сибири 
и дальнего Востока. 

Период накопления палинологических материалов начался еще в довоенные 
годь!. Первые упоминания о находках пыльцы, спор и спороподобных МИКРОфос
силий В докембрийских, палеозойских и мезозойских отложениях появляются 
в 30-х годах нашего столетия. Начало систематических исследований спор 
наряду с изучением петрографического состава углей в угольных бассейнах 
Сибири и дальнего Востока с целью синонимики угольных пластов связано с 
именами Ю .А. Жемчужникова, С.Н .  Наумовой, А.А. Люб ер, И.Э. Вальц, А.А. Ла
рищева,· Н.А. Иванчин...,ПисаревоЙ, З.В. Ергольской, В .С .  Малявкиной, Е .М. Анд
реевой. 

Уже на этом этапе характеристика спорового состава угольных пластов 
сопровождалась видовыми' описаниями, иллюстрациями и сравнениями с соста
вом спор в угольных пяастах различных бассейнов. учитывлисьь руководящие 
виды, руковОдящие комплексы, изменения состава спор в подошве и кровле 
пласта. На ХУН сессии Международного геологического конгресса в 1 937 г. 
палинологические материалы по угольным бассейнам Сибири С.Н .  Наумова 
привлекает для обобщающего доклада о морфограф�ческой классификации, раз
работанной с учетом основных особенностей морфологии оболочек спор и пыщ
цы древних растений, а А .А .  Любер и И.Э·, Вальц - о параллелизации уголь
ных пластов на основании состава спор и пыльцы. Много внимания в это вре- . 
мя уделялось также совершенствованию методики отбора и подготовки проб 
из углей и углистых пород для целеЙ спорового анализа. 

!! 

В Сlfбири и на дальнем Востоке палинология позднего кайнозоя I'!азвива
лась одновременно с изучением стрЬения и расчленения кайнозойских отложе
ний. данные палинологии имели особенно большой успех для разработки и обос
нования теории климатостратиграфии .  

Однако развитие палинологии, как и геологии, шло неравномерно. В доре
волюционный период и довоенные пятилетки развернулись исследования третич
ных и четвертичных отложениЙ ЗападноЙ Сибири и дальнего Востока. Большое 
значение в изучении этих регионов имели исследования В.А. Обручева "( 1 9  2 6-
1931), который обосновал концепцию широкого покровного оледенения . Уже в. 

это время большую роль в развитии палинологии в Сибири сыграл В.Н.  Сука
ч·ев .. Он изучил разрезы на Иртъ!ше. произвел палинологический анализ и от
метил качественное различие спорово-пыльцевых спектров из различных сло
ев. Им была дана детальная схема раСЧflеlj:ения отложений на шесть горизон
тов, установлены HaxoДXIf арктической флоры в центре Западной Сибири; раз
работаны межnеДНliковые комплексы пыльцы и спор и высказано предположе
ние о неоднократном оледенении равнины . Выводы В.Н . Сукачева не подтвер
дили существовавшее ранее представленй'е П.А. Никитина о стабильности и 
необычной усто.ЙЧивости, консервативности сибирского климата и раститель
ности за все время "квартера' и о развитии в Западной Сибири лишь одного 
оледенения. 
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Представления В.Н. Сукачева разделялись В.В . Ревердатто, который вос
создал реконструкцию леаниковых и межnедниковых флор, высказал предполо
жение о последовательном изменении растительного покров а и неоднократнос
ти оледенений в плеЙстоцене. 

Однако палинологические исследования тогда не носили систематического . . 
характера и разработка климатостратиграфии не получила еще должного обос-
нования. Это положение существенно отразилось на разработке теории оледе
нений. Опираясь на данные П.А. Никитина, среди геологов продолжало сущест
вовать мнение о моногляциалистической концепции. которая активно поддержи
валась В .И. Громовым, В.А. дементьевым, В.А. Николаевым и др. 

Во второй период ( 1 948-1 9 60) , в осноюlом связанный с после.еоенными 
годами, на территории Сибири начались планомерные геологические съемки, 
сопровождавщиеся глубоким бурением. 

·ДальнеЙШему развитию палинологических исследований способствовало при
менение сепарационного меТода В.П. ГричукJ3.. разработанного еще в предвоен
ные годы и позднее усоверщенствованного . Этот метод позволил вовлечь в 
сферу изучения не только органические, но и минеральные породы. Споры и 
пыльцу начали извлекать из вмещающих угли пород и из неугленосных осад
ков. В конце 40;..х - начале 50-х годов начинаются повсемеСТНые палиноло-· 
гические исследов·ания' различных. континентальных и прибрежно-морских обра
зований, организуются палинологические яче�и в геологических управлениях 
и геологических· институтах Академии наук и Министерства геологии СССР. 

Этот этап совпадает с интенсивными геологосъемочнь�ми работами и с 
увеличением объема буровых работ, Е\ызваВЩ\:fМИ бурное· развитие палинологи
ческих исследований при изучении палеозойских и мезозойских толщ Сибири 
и дальнего Востока. Результаты палинологических иселедований концентриро
вались в палеонтологических и спорово-пыльцевых лабораториях местных и 
центральных научно-исследовательских геологических учреждений и про извод
cTBeHHpJX организаций в виде рукописей и фондовых отчетов. К· нач�лу 50-х 
годов появляются публикации В.С. Малявкиной и Н.А. Болховитиной; вкnючаю
щ.ие сибирские материалы; Э.Н . Кара-Мурза, посвященные палинологической 
характеристике мезозойских отложений северных районов Сибири . Число опуб
ликованных· палинологических сборников и монографий, касающихся Сибири и 
дальнего Востока, с этого. времени неизменно возрастает. 

Искnючительно важное значение имели работы н.н. Урванцева и В.Н. Сак
са, которые заложили основы современноЙ стратиграфии .и палеогеографии Со
ветской Арктики и севера Сибири. В 50-60 гг. на базе этих работ больщими . . 
коnnективами геологов .Министерства геологии СССР, АН СССР и . других уч_ 
реждений были созданы .региональные стратиграфические схемы ЯО Сибири и 
Дальнему Востоку, а также составлена серия · геологических карт. Бопьщую 
роль для Сибири сы1ралии труды И.М. Покровской, в.п. и м.п. Гричук, Н.Я. и 
С.В. Кац, М.И. НейЩтадта и других палинологов. 

Книга И.М. Покровской "Спорово-пыльцевой анализ" до настоящего време
ни остается настольной у палинологов. В ней описаны спорово-пыльцевые 
комплексы из мезозойских и кайнозойских отложений, приведено морфологи..;. 
ческое описание спор и пыльцы, поднят ряд теоретических вопросов. В моно
графии М.И. НейЩтадта, опубликованной в 1 95 7  г. , показано значение палино
логических исследований для стратиграфии голоценовых отложений. 

Основные вопросы палинологии, такие как применение спорово-пыльцевого 
метода в стратиграфии .и филогении растений, вопросы методики, палеогеогра
фии и. истории растительности, а также спорово-пыльцевые комплексы различ
ноГо возраста обсуждались на Всесоюзных палинологических конференциях в 
Левинграде (1953 г.> и Новосибирске (1962 г. ) .  

Уже на первых порах применения палинологического анализа для целей 
биостратиграфии выделялись работы, в которых характеристика C1Iopobo-пыль
цевых комплексов и обоснование геологического возраста отложений по содер. 
ЖаШИмсй в них спорам и пыльце сопровожцаnись описанием ископаемых ви
дов, необходимых для стратиграфических подразделений и корреляции отложе_ 
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ний. Изданные по.Q редакцией И.М. Покровской Атласы нижнемеловых, верх
немеловых, палеоценовых, эоценовых, олигоценовых и миоценовЬJ.Х спорово
ПЫ1lЬцевых комплексов с описаниями и. зарисовками спор и пыльцы ВКlIlOчают 
материалы по Зiшадной Сибири, дальнему Востоку и Северо-Востоку СССР. 
В моног.рафиях Н.А, Болховитиной, З.Н; Кара-Мурэа, А.Ф. XnоновоЙ, З.И. Вер
бицкой, В.С. МаnявкиноЙ,. Г.М.· Братцевой, А.Ф. Фрадкиной, В.и. Ильиной, 
О.В. Шугаевской и цр., М.М. О.QинцовоЙ и в коnnективной сводке "Пыльца и 
споры Запа.QНОЙ Сибири", посвященных палинологическому обоснованиio расчле-' 
нения мезозойских, преимущественно континентальных отложений Сибири и 
Дальнего Востока, описаны многочисленные ископаемые споры. и 'пыльцевые 
зерна. 

Необходимым элементом таких палиноnoгически.х работ. были: вопросы так
сономии и номенклатуры, связанные С выбором наименований и таксономичес
коЙ обработкой обнаруженных в отложениях спор и пыльцы. В наибопее ран
них палинологических работах употреблялись искус�твенные таксоны для спор 
и отчасти пыльцы голосемянных и покрытосемянных растений, заимствован
ные чаще всег.о из морфологической классификации· С.Н. Наумовой. С выходом 
в свет монографий Н.А. Болховитиной особенно популярными оказались естест
венные наименования, даваемые по схощ:тву ископаемых зерен с :пыльцой и 
спорами современных растений. 

Возросший интерес к вопросам таксономии и номенклатуры совпал с появ
лением русского переВО.Qа МеЖ.Qународного кодекса ботанической номенклату
ры, утвержденного на Ботаническом конгрессе в Париже в 1954 г. В статЬ
ях советских палинологов оБСУЖ.Qались положении Кодекса применительно·к 
ископаемым пыльце и спорам,· ПРИВО.QилисьрекомендВции о порядке описания 
и наименования устанавливаемых таксонов, предпагались меры, СО.QеЙствую
щие стабилизации создаваемых наименований. Обсуждение номенклатурных и 
таксономических проблем ископаемых спор и пыльцы ЗliIвершилосьСОЗЫВОМ 
Все·союзного совещания по вопросам методики и систематики, состоившегося. 
в Новосибирске в 1962 г. Для предварительного изучения методических И 
номенклатурных вопросов был издан Сборник докладов к палинологическому 
совещанщо. Развернулась дискуссия, начатая на совещании. по таким вопро
сам палинологической терминологии, как понятие о СПОРОВQ-пыпьцевом комплек
се и спорово_пыльцевом спектре. Вновь возросло использование формальных 
.и попуестественных таксонов спор и пыльцы в стратиграфической палинологии. 

Стратиграфическое расчленение и возраст отложений, заключающих пыпьцу 
и споры, обычно обосновываются сопоставлением палинологических комплек
сов из континентальных отложений с комплексами из приорежно-морских и 
морских образований, СО.Qержащих фауну. При расчленении докембрийских толщ 
обычно привлекаются оболочки неизвестного происхождения и микрофитопланк"': 
тон. Такие же. палинологические остатки наряду с пыльцой и спорами исполь
зуются при изучении палеозойских отложений. Мезозойские и кайНозойские 
находки динофлагеnnят первоначально передавались для изучения Т.Ф. Возжен
никовой. В последние годы В.И. Ильина привлекает морской микрофитопланк
тон для расчленения юрских толщ севера Сибири. В меньшей степени исполь
зуются пресноводные микрофоссилии при изучении континентальных меловых 
отложений юго-восточных районов Западной Сибири. 

Особенно бурное развитие палинологические исследования< в Сибири получи
ли в период после 1960-1975 гг. Большое значение для развития палиноло
гии как науки имело создание в Сибири и на Дальнем Востоке СибирскоГо 
отделения Академии наук СССР с его геологическими учреждениями в. Ново
сибирске, Иркутске, Магадане, Владивостоке, Хабаровске и других городах. 
В этих учреЖ.QеНиях были сформированы коллективы палинологов. Работы си
бирских палинологов приобрели всесоюзное и междунаро�е значение. Дости
жения палинологов докла.QЫВались на НI МеЖ.QународноЙ паЛИНОЛОГIlЧеской . 
конференции в Новосибирске. 

На современном этапе развития палинологии не только продолжается на
копление материалов и практическое применение палинологии в геологических 
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исследованиях фанерозоя Сибири и дальнего Восток'а, но и hелаются попытки 
использовать результаты палинологических исследований для решения ,разнооб
разных теоретических' проблем палеофлористихи и биостратиграфии. 

В палеозойских и мезозойских отложениях Сибири и дальнего Востока опи
caHbi споры и пыльца, наиболее интересные в стратиграфическ.ом отношении и 
выделяющиеся своеобразной морфологией, например споры турмь! Hilates, ши
роко известные в начале и середине мелового периода па многих континентах, 
пыльца Asteropollis и однобороздных Clavatipollenites, связываемые с древ
нейшими представителями покрытосемянных растений, пыльца Chasmatospori
tes, широко распространенная в юрских отложениях и обнаруженная в таких 
же толщах в Сибири. Па1lИноморфологические исследования положены в основу 
монографической обработки отдельных семейств или родов ископаемых спор и 
пыльцы, начатых В.В., Зауер для пыльцы хвойных и Н.А. Болховитиной спор 
папоротникооБРаЗных - Gleicheniaceae и Schizaeaceae. На конкретном си
бирском материале 'палиноморфологич€:скую ревизию отдельных таксонов тех 
же семейств папоротникообразных про:Водят л.г. Маркова, О.В. Шугаевская, 
К.Н. Григорьева. 

Анализ географического распространения и стратиграфической амплитуды 
отдельных, таксонов спор и пыльцьr дал возможность про следить связь одно
возрастных флор, выяви'ть руководящие виды и морфологические типы и исполь
зовать ИХ,Для межрегиональной и межконтинентальной корреляции отложений. 

Заметным событием в развитии палинологических исследований яв'илось' 
установление маастрихт-? датского сымского СПОРОВО-ПЬJльцевого комплекса в 
Западной Сибири '- формальными таксонами пыльцы покрытосемянных, чрезвы
чайно важными для решения многих проблем. Последующие исследования си
бирских и, североамериканских палинологов похазали, что эти формальные так
соны очень р'азнообразны и развиты на одном и том же стратиграфическом 
уровне на обширной территории Северной Азии и Северной Америки. ' 

. Особенности территориального распределения элементов этого комплекса 
по сравнению с распределением пыльцы в одновозрастных комплексах на тер
ритории Еnропы пnвлекли за собою установление палеофnористических провин
ций, областей и царств, по палинологическим данным для сенона впервые на
меченных Е.д. Заклинской, С.Р. Самойлович и И.М. Покровской. Особенности 
территориального распределения более древних мезозойских элементов палино
логических комплексов палинологи сравнивают",С палеофnористическими облас
тями и провинциями В.А, Вахрамеева. Однако выделение палеофлористических 
провинций по палинологическим данным возможно также не только ·для сено
на, но и для более ранних интервалов мелового периода, как показывают Ha� 
Sлюдения А.Ф. хлоновой. Территориальные особенности распределения спор и 
пыльцы обусловлены историческими причинами и климатом, оказывавшим вли
яние на рассе�ение прои�водивших их растений. 

Климатические условия, в которых существовали древние растения, папино
логи пытаются восстанавливать, отыскивая современные аналоги и учитывая 
их требования к окружающей обстановке. Выяснение генетических связей пыль
цы и спор ископаемых растений с современными осуществляется сравнением 
способов формирования микроспор в тетрадах, распределения апертур и обще.
го плана строения. 

В совокупности с литологической характеристикой и общеклиматическими 
соображениями палинологические данные использоваnы авторскими колЛектива
ми под редакцией В.н. Сакса для реконструкции мезоЗойских и палеогеноiзЫХ 
J1андшафтов и палеокпиматов Сибири. для подобного рода работ важны такие 
наблюдения, в которых выявляется зависимость разнообразия и количества 
компонентов спорово-пыльцевых спектров от литологического состава осадков, 
окислительно-восстановительных процессов на месте их аккумуляции и прочих

, 
условий, сопровождающих превращение осадка в породу и влияющих ,на .сохран
ность оболочек спор и пыльцы, захороняющихся в них. 

На палеогеографической основе строятся схематические карты распределе
ния растительности. С.Р. Самойлович и Н.Д. Мчеl1ЛИШВИЛИ предлагают мето-
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дику построения карт палеорастительности и составляют такие карты для ме
ла и палеогена северных районов Сибири. 

Палинологический метод широко внедряется в разработку детальной стра
тиграфии и палеогеографии кайнозоя. Стратиграфия позднего кайнозоя основы
вается не только на эволюционной палеонтологии, но и на сочетании палеон
тологических и палинологических данных. 

Этот 
'
период ознаменовался также широким проведением научно-тематнчес

ких исследований на всей территории Сибири. Для Сибири были изучены зако
номерности формирования рецентных спорово-пыльцевых спектров из всех 
раститеnьных зон. В резуnь.тате установлено, что каждый тип раститеnьного 
покрова имеет своЙ··состав спектров, который зависит от фаций и генетичес
ких типов отложений. Установлено,.ЧТО состав растительности по спорово
пыnьцевым спектрам выявляется наиболее полно при изучении спор и пыльцы 
из руслового, пойменного и старичного аnЛювия, затем озерных отложений, 
торфяников и почв. 

В этот период выходят из печати ряд крупных работ по палинологии Запад
ной СибifРИ, среди которых представляют большой интерес монографии Л.В. Го
лубевой, м.п. Гричук, В.С. Волковой, М.Р. Вот ах, Е.Е. Гуртовой и других, 
а также монографии под редакцией И.М. Локровской, Е.Д. Заклинской, 
В.Н. Сакса. 

Крупным достижением является реконструкция истории развития Rаститель
ности oтдenЬHЫX районов Сибири и Дальнего Востока, позволившая вскрыть 
особенности· флор ледниковых и межпедниковых горизонтов, их сходство и раз
личие с таковыми Европейской чаСТlrСССР. Эги данные содержатся в рабо
тах В.С. Волковой, м.п. Гричук, Р.Е. Гитерман, Е.В. Кореневой, О.В. Матве
евой, Л.А. Скиба и др. ' 

Исследования В.С. Волковой показали, что первостепенное значение имело 
изучение типов растительного покрова, динамики их развития и миграции от
.дельных видов и целых растительных сообществ. Именно эти данные имеют 
большое практическое и теоретическое значение для палинологии, определяя 
ее нередко ведущую роль среди палеоботанических методов в детальной кли
матостратиграфии. 

Основные рубежи в развитии растительности, время становления темнохвой
ной тайги, степей, гипоарктической растительности, оценка величины мигра
ции границ ландшафтных зон в разные отрезки четвертичного времени - все 
это с большим успехом используется для обоснования дробных климатостра
тиграфических подраздел�ний (в пределах одной биостратиграфической зоны) 
четвертичной систеМЬJ Сибири. 

Климатостратиграфическое направление в палинологии успешно развивает
ся палинологами Института геологии и геофизики СО АН СССР .

. 
Оно являет

ся одним ИЗ многих достижений четвертичной палеонтологии, послуживших для 
создания миграционно-климатической концепции в биостратиграфии, разрабо
танной СЛ. Троицким в 1976 г. 

Миграционно-климатическая концепция в биостратиграфии опирается на об
щую теорию палеоклиматических изменений. ОСНОВНЬJМИ категориями ее явля
ются миграционные последовательности характерных показательных видов, 
родов, сообществ и 'миграционные латеральные их .ряды. Выявление миграцион
ных последо�ательностей (растительных сообществ) становится основным ме
Тодом расчленения разрезов; а миграционных латеральных рядов - их корреля
ций. Использование данных четвертичной палинологии в миграционно-климати
ческом направлении позволяет детально разработать региональную стратигра
фию четвертичных отложений Сибири. 

Развитию четвертичной палинологии способствовалИ'также успехи радиоуг
леродных лабораторий в институтах Сибирского отделения АН СССР (в Ново
сибирске, Магадане, Красноярске)', в Москве, Ленинграде. Широкое примене
ние радиоуглеродных датировок позволило Н.В. Кинд, С.А. Архипову разрабо
тать детальные схемы зырянского оледенения и обосновать возраст раститель
ных сообществ позднечетвертичного времени. 
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По палинологическим данным, в позднем плейстоцене Западной Сибири меж
ду 20 и 5 0  тыс. лет назад устанавливаются три потепления (шурышкарское, 
золотомысское" каргинское) , разделенные двумя похолоданиЯми. данные пали
нологии позволили утверждать, что климат изменялся от холодного арктичес
кого к субарктическому и современному, умеренному; в шурышкарский отре
зок времени (примерно 40-5 0  тыс. лет) он был, возможно, несколько теплее 
современного. 

Развитию палинологии в Сибири способствовали палеомагнитные исследова
ния, проводимые А.Н. Зудиным и Г.А. Поспеловой, и палеопедологические ис
следования И.А. Волкова и В.С. Зыкиноij:. Широ;сое применение радиоуглерод
ного метода, магнитно-стратиграфических и палеопедологических исследований 
позволило не только дать палинологическое оБОснование стратиграфического 
расчленения позднекайнозойских отложений, но и сопоставить основные палеокли
матические события с рубежами эволюционных изменений фаун, перейти к увязке 
региональных стратиграфических шкал четвертичной системы с единой между
народной. Особенно БОльшая надежность корреляций достигнут'а при изучении 
позднего плеЙстоцена. 

В последние годы данные палинологии. все шире используются при рекон- • 
струкции растительности и оценке палеоклиматов. В \настоящее время состав .. 

,лены карты растительности для всей территории Западной Сибири по времен-:-, 
ным срезам всего позднего кайнозоя. Палинологические данные позвоmши 
утверждать, что на, протяжении всего четвертичного периода были глуБОкие и 
неоднократные похолодания клим'ата. В холодные эпохи среднегодовые темпе
ратуры воздуха опускались ниже современных на 7_1 10. С этими эпохами 
совпадали оледенения, в период которых растительные зоны по своей CTPY�-', 
туре резко отличались от современных. Существовали гиперзоны; их границы, 
относитеnЬно современного положения, были смещены к югу на 1 000-
1 1 00· км. Огромные пространства Сибири были заняты редколесьем и безлес..; 
ными растительными сообществами с долинными еловыми лесами. Зона лесов 
располагалась в Тургае и Приуралье. 

В теплые эпохи 'растительность была близка к современной. Межрегио
нальные корреляции, подкрепленные данными абсолютного возраста, показали, 
что глуБОкие климатические колебания в Сибири и других регионах проходи
ли синхронно. Это обсТоятельство позволяет считать, что палинологические 
данные приобрели первостепенное значение для разраБОтки региональной и 
общей палеоклиматической шкалы четвертичной системы. Так, на Межведомст
венном стратиграфическом совещании по Западной Сибири, которое проходило 
в г. Тюмени в 1 97 7  г., была принята стратиграфическая схема четвертич
ных отложений, в основу которой был положен климатостратиграфический прин
цип. базирующийся на данных палинологии. 

Сибирские палинологи принимают участие в работах по Международной 
програ:мме геологических корреляций "граница неогена и квартера"' и "четвер
тичные олеiJ.енения Северного полушария". 

дальнейшее развитие палинологии в Сибири должно про ходить в комплексе 
с геологическими, литологическими, палеопедологическими исследованиями, 
с привлечен.ием палеомагнитных и радиоуглеродных данных по опорным разре
зам в страторайонах, в которых наиболее полно отражены основные события 
фанерозоя. 

дальнейшей задачей палинологических исследований, связанных с геологи
ческой наукой и практикой, должно быть участие в разрешении дискуссионных 
проблем стратиграфии и палеонтологии. Ревизию таксономического состава 
палинологических комплексов предстоит осуществить на основе углубленных 
палиноморфологических исследований с использованием новейших достижений 
электронной микроскопии. Анализ возрастной амплитуды и географического 
распространения таксонов спор, пыльцы и остатков микрофитопланктона необ
ходим для детальной стратиграфии и обоснования границ стратиграфических 
подразделений на основании выявленных эволюционных рубежей в развитии 
растительного царства. 
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Чрезвычайно остро стоит вопрос о разработке критериев различий межфа- . 
зиальных и межстадиальных флор Сибири .. Знание их крайне необходимо для 
разработки стратиграфии ледниковых отложений, особенно эпохи максимума 
распространения зырянского ледника. Изучени� разрезов по данной проблеме 
должно проводиться в первую очередь в бассейнах рек Надыма, Таза, Пура, 
в низовьях Енисея, в также на Обь-Иртышском междуречье (верховья Васю
гана) • 

Первоочередной задачей палинологов Сибири является получение палиноло
гических характеристик среднего вюрма, необходимых для уточнения страти
графии этого отрезка времени. 

Исследования шiлинологов должны быть напраВлены также и на восстанов
ление основных эволюционных рубежей в развитии показательных родов и ви
дов растений и на влияние основных этапов в развитии растительности, кото
рые могут явиться одним из основных критериев при решении ряда принципи
альных проблем, таких как положение нижней границы квартера, корреляции 
основных геологических событий на территории Северной Евразии, решение 
вопроса о количестве ледниковых эпох и т.д. дальнейшее углубленное исследо
вание в области палинологии кайнозоя будет иметь большое значение для раз
работки теории климатостратиграфии. 

Фундаментальные исследования в палинологии фанерозоя являются надеж
ной научной основой рационального использования природных ресурсов и охраны 
окружаюшей среды в Сибири и на дальнем Востоке. Они совершенно необходимы 
ДЛЯ оценки изNfенения при родной обстановки в связи с перераспределением 
речного стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию. 



ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАМЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
САЯНО-АЛТАЙСК()Й ГОРНО" ОБЛАСТИ 
ю. с. НАДЛЕР, В. Г. КУЗНЕЦОВА 

Фаменские отложения известны практически во всех структурах региона, 
но развиты и изучены они в различной степени. д.етальное рАсчленение опи
сываемых толщ в значительной мере сдерживается слабой папеонтологической 
изученностью, относительной редкосТью органических остатков, обилием осад
ков континентальных фациЙ. Исследования спор и фИТQПЛ8нктона девона позво
ляют существенно дополнить имеющуюся в настоящее время палеонтологиче
скую характеристику фаменских отложений. 

По окраинам Кузнецкого бассейна фаменские отложения четко расчленя
ются на нижне- и верхнефаменские. На западной и· северо-западной окраинах 
бассейна накапливапись известняки, песчано-глинистые отложения митихинской 
и пещеркинской свит, содержащие комплекс остатков фауны беспозвоночных, 
среди которых характерны Cyrtospirifer tschernyschewi Khalf., С. verneuili.cMurch.), 
Mesoplica p raelonga (Sow.). 

Такие же ,осадки в это время отлагались на северо-восточной окраине, в 
пределах Барзасского поднятия. На восточной (Крапи�инский купол) и южной 
(реки мРассу, Кондома) окраинах Кузнецкого бассейна к нижнему фамену 
относится.верхняя часть красноозерской свиты, представленная перес�аиванием 
мергелей, конкреционных известняков и красноцветных песчаников. На Сала
ире нижнефаменские отложения неизвестны, в Горловском бассейне к этому 
времени относится верхняя часть укропской свиты, а в Притомском районе 
Колывань-Томской складчатой зоны - нижняя часть терригенной юргинской 
свиты. 

В Горном Алтае, в Ануйско:""Чуйском прогибе, к раннему фамену относится 
богутинская свита, на северо-западе Рудного Алтая в это время накаплива
лись сеi:хщветные аргиллиты, алевролиты и известняки алейской (каменевской ) 
свиты. В целом в западной части Саяно-Алтайской горной области раннефамен
ское время характеризуется накоплением мелководных морских осадков и гу
мидным климатом (Краснов и др., 1968). 

В позднефаменское время в Кузнецкой котловине и прилегающих районах 
широкое распространение получили пестроцветные грубообломочные осадки 
частично морского происхождения (подонинекая свита). За редчайшим исклю
чением они не содержат никаких органических остатков и узнаются пО стра
тиграфичесiюму положению между карбонатно-терригенными нижнефаменскими 
отложениями и сероцветными известняками абышевского горизонта тур ней
ского яруса. 

В восточной части Саяно-Алтайской горной области, в пределах Минусин
ских и Назаровской впадин, на протяжении всего фамена формировались от
ложения тубинской и туранской свит, представленные красноцветными песчани;-. 
ками, алевролитами и аргиллитами с прослоями брекчиевидных известняков, 
.комковатых мергелей, гравелитов и мелкогалечных конгломератов. Расчле
нить эти отложения методами биостратиграфии не удается, 'фаменский их воз
раст подтвержден находками остатков рыб и флоры. Указанные отложения 
формировались преимущес'гвенно в континентальных условиях, в аридном кли
мате, а области накопления осадков представляли собой низменные аккумуля
тивные равнины (Теодорович, Полонская, 1958; Краснов и др.,' 1968). Неко
торыми исследователями (Теодорович, Полонская, 1958) к верхнему фамену 
относится нижняя часть быстрянской свиты, сложенная серовато-желтыми 
песчаниками и алевролитами. 

Остатки растений довольно многочисленны в отложениях фамена Саяно
Алтайской горной области, но 'большинство находок сделано на территории 
Минусинских и Тувинской впадин. это закономерно" так как описываемая фло-
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ра состояла из типичных .наземных растений древесного и кустарникового об
лика. В ее составе главными по числу видов и количеству находок являются 
представители рода A rchaeopteris :  А. h allian a ( Goepp.)  D aws . ,  А. roemeriana 
Goepp. и др.' Вместе с н ими встречаются Moresneti a. z alesskyi S tockm. ,  Mores
n etia s ibirica R adcz. ,  Sphenopteridium lebedevi (Schmal.) Ап., а в позднем фа
мене к ним присоединяются Cyclos tigma k iltorkense H augh. и др. ( Ананьев, 
1 959; Андреева и др., 1 96 2 ) .  Специалисты, изучавш.ие флору, единодушно 
подчеркивают ее большое сходство с одно возрастной флорой Западной Европы, 
Европейской части СССР, Арктической области (Медвежий остров, о.  Эл см и
ра) , Северной Америки. Необходимо отметить принадлежность встреченных остат
ков к археоптерисовой флоре, вымершей к концу девонского периода и состоявшей 
ИЗ разноспоровых прапапоротников , плауновых и примитивных членистостебельных. 

Палинологическая характеристика фаменских отложений К)жно-Минусин
ской впадины, по данным Г.Н. Безносовой ( Андреева и др. ,  1 96 2 ) ,  представ
ляется так. Основу комплекса составляют споры с развитой и разнообразной 
бугорчатой и шиповатой скульптурой экзины из подгрупп Асап thotriletes ,  A r
chaeozonotrile tes , Lophotriletes и некоторые споры с пленчатым периспорием: 

H ymenozonotrile tes  polymorphus N аиm . ,  Н .  pallidus. N аиm . ,  Н. variabilis N аиm .  
Характерны A rchaeozonotrilete� dedaleus N аиm . Довольно много новых (мест

ных ) видов и разновидностей, К' сожалению, оставшихся не описанными. 
В Северо-Минусинской впадине в образцах из тубинской свиты (скважины 

1 -Р, 3-Р и др. , Кожановский профиль, рч . Жура в Балахтинской мульде ) в 
комплексах преобладают раЗНОQбразные споры подгруппы Arch aeozono trile tes . 
(до 4 6 % ) ,  Н ymenozonotriletes (до 32% ) .  Встречены споры с крупными вырО
стами (A rchaeo tri letes  fidlJs Tschibr.) ,  довольно много спор с простой скуль
птурой из подгрупп L eio triletes ,  Trachy triletes ( ПетеРСон, 1 97 5 ) . Присутст
вие. спор Lophozonotrile tes cris tifer (Lub.)  Kedo и спор раннекарбонового об
лика ' ( Еu гуzопо tгilе tе s hederatus Isch . ,  Euryzono trile tes l i teratus  ( Waltz) Isch.) 
свидетельствует о позднефаменском возрасте описываемого комплекса. 

Раннеф�енские споровые комплек,сы северо-восточной окраины Кузнецкого 
бассейна подробно обсуждались ранее ( Надлер, 1 966 ) .  Они были изучены из 
прибрежно-морских отложений пешеркинской свиты, раннефаменский возраст 
которой надежно устанавливается по .обильным остаткам' брахиопод зоны Суг
tospirifer tschernyschewi.  

В последние годы были получены дополнительные материалы, позволяюшие 
дополнить палинологическую характеристику этой свиты и убедиться в устой
чивости споровых комплексов на боЛI?ШОЙ пло шади. В отложениях пешеркин
ской сви:гы, вскрытых на правом берегу р. Барзас в 2 0 0-250 м ниже устья 
рч. Перебой, в нескольких десятках образцов обнаружены .многочисленные спо
ры, среди которых характерны Atchaeotriletes he teromerus N adl. , A can tho trile
tes un carus N аиm .· Основу этих комплексов составляют мелкие формы, часто 
с простой скульптурой экзины, .а непременной особенностью является обилие 

акритарх из родов H y strichosphaeridium, Micrhys tridium,  Veryhachium. На вос
точной окраине Кузнецкой котловины, в керне скважины 1 17 00, пробуренной 
на северной окраине пос. Крапивинского, в интервале 6 57-669 м встречены 
(т�бл. 1, фиг. 1-21 ) хорошо сохранившиеся споры более чем пятидесяти ви
дов. Среди них четко определяютtя такие формы, Ka� Leio tri letes  min u tissi- , 
mus N aum. ,  Trachy triletes  famenen sis N aum. , Retusotriletes loxuriosus Tschibr. ,  
R . p arvimamma tus  N aum. ,  R . .communis N aum. ,  Archaeotrile tes h eteromerus N adl . ,  
A . ancyl ,ius Kedo, A . elon gatus N adl. , L ophozono triletes excisus N aum. ,  L . cur
v atu s N aum.,  A rchaeozonotrile tes basilaris N Э:um. ,  A . micromanifes tus  N aum . ,  
A . n ota tu s  N aum. и многочисленные вариететы последних трех видов. В ком

плексах встречаются также некрупные формы из подгруппы H ymenozonotrile tes:  
Н. vary abili s  N аиm. ,  Н. pullatu s  N аиm . Перечисленные спорь! и постоянно со

путствующие им акритархи позволяют отнести данные комплексы к раннефа
менским. Косвенным образом об этом свидетельствуют данные спорового ана
лиза образцов керна этой скважины из интервала 6 95-768 м. В них обна
ружены франские споровые комплексы и остатки брахиопод и пелеципод ранне-
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Р и с. 1. Разрез турнейских и верхнедевон
ских отложений по скв, 1-СИ ( Барандатская 
мульuа ) 

1 - серо-черные и светло-серые а ргилли
ты неслоистые; 2 - KpaCHouвeTHыe, реже _ 
пестроцветные, зеленые, пятнистые неслоис
тые и неяснослоистые а ргиллиты; 3 - серые 
и зелено-серые тонкослоистые аргиллиты, 
алевролиты, песчаники; 4 - красноцветные, 
пестроцветные и белесо-зеленые неслоистые 
и неяснослоистые алевролиты; 5 - прослои 
мелкогалечных конгломера тов; 6 - прослои 
KOMKoвaTЬ� известняков; 7 - места находок 
харовых водорослей; 8 - местонахожuение 
образцов с комплексами егор; 9 - места от
бора проб на споровый анализ 

франской зоны Anathyris phalaena. Отдельные 
элементы раннефаменского комплекса , описан
ного выше , встречаются в образцах из верх
ней части красноозерской свиты как в Кра
пивинском куполе, В '  стратотипическом раз
резе свиты, так и на юге Кузнецкой котлови
ны, на правом берегу р .  Кондомы между стан-
циями Осман и Подкатунь. 

Изучение керна структурной скважины 
1 -СИ, пробуренной на северо-востоке Кеме
ровской области в Баранцатской мульде Чу
лымской впадины (левобережье р. Чулым, 

35 км к северо-востоку от пос .  Тисуль) позво-
лило п олучить новые данные по палинологи
ческой характеристике фаменских отложений 
Саяно-Алтайской гоr;нсй области. С поверх
ности до 7 1 8  м скважина вскрывает раз
рез меловых и юрских (угленосных ) отложе

ний, а в интервале 7 1 8-7 94 м - пачку серых и темно-серых неяснослоистых аргил
литов , осветnенных и выветрелых в верхней части разреза .. На глубине 766 м из 
этих аргиллитов извлечен комплекс спор, содержащий характерные формы турнейско

го яруса Tenerisporites granulatus (Naum.) Lub. , Dictyotriletes semirotundus ( Waltz.) 
Lub . ,  Knoxisporites li teratus (Wal tz.) Lub.  и другие (определения л.л. Дряги-

ной ) ,  Нижележащие отложения, вскрытые скважиной 1 -СИ в интервале 7 94-
1 3 1 6  м, представлены в основном красноцветными аргиллитами и алевроли
тами. Лищь изредка эта монотонная неслоистая толща прерывается п росло
ями сероцветных и зеленых терригенных пород, конгломератов и известняков 
( рис; 1 ) . 

Пробы на споровый анализ отбирались по всему разрезу толщи, но остат
ки спор обнаружены только на глубинах 887-90 7 м. В этом интервале Сква
жина вскрыла пачку переслаивания серых и зелено-серых аргиллитов, алевро
литов и песчаников, тонкослоистых и ритмичнослоистых. во многих п рослоях 
хорощо заметна 'сортировка- зерен. Характер пород и слоистости указывает, 
что скорее всего пачка накапливалась в замкнутых небольщих водоемах -
озерах или лагунах в континентальных условиях. Из 25 образцов пород этой 
пачки извлечены многочисленные и разнообразные комплексы спор. Основу 
комплексов составляют (табл. 111, фиг. 1-1 4 ) формы со сложной скульпту
рой поверхности экзины из подгрупп A rchaeozonotriletes (А. vulga tus  N aum. ,  
Л.п о tаtuS N aum. ,  А. sparsus N adl . ,  А. famenensis N aum.,  А. microman ifestus  N aum.,  
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А. optivus Tschibr.), Lophozonotriletes (L. scurrus Naum., L. proscurrus Naum., 
L. excisus Naum., L. grumosus Naum., L. torosus Naum.), Acanthotriletes (А. bi
c erus Naul!1., А. tепuisрiпоsus N аиm., А. densospinosus Kedo, А. famenensis N аиm., 
А. hirtus N аиm., А. dentatus Naum.). Заметны в комплексах гладкие и шагре
невые формы (до 12% ) .  Эт'о Leiotriletes undulatus Nadl., L. minutissimusNaum., 
Trachyt,iletes famenensis Naum., Т. solidus Naum. и многие другие. В ко.мплек
сах встречены такие характерные виды фаменского яруса, как Н ymenozono
triletes validus Naz. ес Kedo, Н. facilis Kedo, Archaeotriletes elongatus Nadl., 
A. hamulus Naum. var. famenensis Naum • .  A. h()nestlls Naum., A.sincerus Kedo, 
Retusotriletes loxuriosus Tschibr., R.hastatus Nadl. Описываемые комплексы 
имеют определенные черты сходства с позднефаменскими споровыми комплек
сами' Северо.,.МинусинскоЙ впадины, описанными Л.Н. Петерсон (1975 ) .  

Ниже п о  разрезу скв. 1 -СИ в интервале 1277- 1290 м в прослоях ком
коватого известняка обнаружены харовые водоросли Trochiliscus (Eutrochilis
cus) altaiensis ·Sam. (определения А.Г. Поспелова ) .  Ранее подобные остатки 
описывалисъ из отложений кохайской свиты (Карпинский, 1 906; Теодорович, 
Полонская, 195 8 ) .  

Наиболее близким к только что описанному является комплекс спор из 
верхних горизонтов алейской (каменевской ) свиты северо-западной части Руд
ного Алтая. Предварительное сообшение об этом комплексе уже публиковалосъ 
(Надлер, Степченко, 1 972 ) .  Споры и акритархи были обнаружены в картиро
вочных скважинах Кизихской и Алейской поисkово-съемочных партий. Скважи
ны были пробурены в бассеЙне рч. Кизихи, между поселками Тюменский и Тро
инка, вскрыли непосредственно под базальными конгломератами бухтармин
ской свиты турнейского яруса пачку переслаивания светло-серых алевролитов, 
серых и зеленых, частично органогенно-обломочных песчаников с маломош
ными прослоями витрокластических туфов. Мошность вск'рытой части пачки -

100- 120 м. В образцах из скважин Кизихинской п оисково-съемочной партии 
31 7-к, гл. 91, 100,  1 0 8  м; 308-к , гл. 98- 1 0 8, 135-138 м; 25-к, 
гл. 123-124 м; 20-к, гл. 93-98 м и в скважине 16-а Алейской партии , 
в интервале 1 5 6-2 7 7 , 5  м обнаружены многочисленные и близкие между со
бой комплексы спор высших растений (табл. II, фиг. 1-19 ) . , сопровождающие

ся разнообразными акритархами из родов: Veryhachium, Baltisphaeridium, Mic
rliystridium, Hystrichospl1aeridium. Среди спор наиболее характерны Retusotrile
tes parvimammatus Naum. var famenensis Naum., Archaeotriletes heteromerus 
Nadl., А. conspicuus Naum., A. hamulus Naum., Агсhаеоzопоtгilеtеs timanicus Naum. 
var. radiatus Tschibr., А. primarius Naum., А. поtаtus Naum. var. asper Tschibr., Нуmе

поzопоtгilеtеs varius Naum. Н. mапсus Naum., Н. macrovarius Naum., Н. speciosus 

Naum., Н. роlуасапthus Naum. var. major Naum., Н. commutatus Naum. var. major 

N аum .. Lорhоzопоtгilеtеs си rvatus N аиm., L. raritu berculatus N аиm., L. macrogru

mosus Kedo, L.lеЬеdiапепsis Naum., L.torosus Naum. ПО вольно часто встре
чаются споры с гладкими и шагреневыми оболочками. Основными особенно
стями комплексов этой группы являются большое разнообразие форм с плен
чатым периспорием и крупнобугорчатой скульптурой отороченной экзины, оби
лие сп ор с плотным периспорием. Обрашают на себя внимание крупные формы 
с длинными, разветвленными на концах выростами. Подобные комплексы ха
рактерны для позднего фамена. О близкой связи их с карбоновыми (турней
скими ) споровыми к омплексами свидетельствует п рисутствие в некоторых об
разцах (например в скв. 3 17-к, гл. 1 0 8  м )  таких форм, как Retusotriletes 
setosus Kedo, Тепегisр'огitеs gгапulаtus (N аиm.) Lu Ь., Punctatispori tes gla Ьга tu s 
(Lub.) Kedo. 

Приведенный выше фактический материал дает возможность сделать неко
торые выводы стратиграфического и палеоботанического характера. 

1 .  В настояшее время выявлены и прослежены на значительных террито
риях три . типа фаменских комплексов спор. Один из них встречается в нижне
фаменских отложениях, а два других - в верхнефаменских. I7ервый тип обна
ружен пока только в западной части Саяно-Алтайской горной области в мор
ских девонских отложениях северо-восточной , восточной и южной. окраин Куз
нецкой котловины. К характерным особенностям споровых комплексов этого 
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типа следует отнести п режде всего большое разнообразие форм. В них уве

ренно различаются около семидесяти видов спор наземных растений , имеюших 
четкие диагностические признаки. Второй особенностью комплексов является 
одновременное присутствие крупных и мелких по размерам форм, спор с хо

рошо развитой и разнообразной скульптурой экзины, а также спор со слабо
скульптированной оболочкой. Третьей особенностью комплексов является не
п ременное участие в них различных форм фитопланктона из группы акритарх. 

Для споровых комплексов этого типа характерна выдержанность состава на 

больших расстояниях - от г. АнЖеро-Судженска на севере до станции Подка
тунь на юге. Все перечис"ленные выше особенности хорошо согласуются с 
теоретическими представлениями о формировании аллохтонных споровых комп
лексов в прибрежных частях мелководного моря, куда споры наземных расте
ний имели возможность транспортироваться по многочисленным водным пото

кам со значительных участков слабо расчлененной IiИЗКОЙ суши. Споры захо
ронялись в глинистых И карбонатных морских осадках совместно с остатками 

морского фитопланктона и остатками фауны раннефаменского возраста. 
Второй тип споровыIx комплексов обнаружен в верхнефаменских отложениях 

северо-западной части Рудного Алтая. Его особенности уже отмечались вы
ше. Наличие многочисленных акритарх и характер пород, в которых захороня
лись остатки спор,  свидетельствуют, что этот тип комплексов формировался 
в морских осадках. Споровые комплексы различных образцов из разных сква
жин, отстояших друг от друга на десятки километров, п рактически одинаковы. 
Это также является доказательством морских условий захоронения остатков 
спор. 

Третий тип споровых комплексов, зафиксированный в одной скважине вос

точной части Чулымской впадины, хотя и имеет один и тот же возраст со 
ВТОРЫМ типом, обладает РЯf\ОМ особенностей. В нем разнообразие видов спор 

гораздо меньше, чем в предыдушем, нет акритарх, более однотипная скульпту
ра Dоверхности экзины ( преимушественно шиповатая ).  

2. Второй и третий типы споровых комплексов, несмотря на различия , все 
же близки друг к другу и обладают характерными чер!ами позднефаменских 
комплексов спор, известных в одновозрастных отложениях РуссК<:,>й платформы, 
Приуралья, западного и восточного склонов Южного Урала ( Чибрикова ,  1 9 7 2 ,  
1 977 ) .  

3 .  В целом фаменские споровые комплексы Саяно-Алтайской горной обла
сти содержат п реимушественно те же виды спор , которые характерны для 
этого возрастного интервала в девонских отложениях Европейской части СССР. 
Этот вывод полностью согласуется с отмечавшимися выше представлениями 

палеоботаников об обшности позднедевонской флоры Северного полушария. 
В то же время в палинологической характеристике позднего фамена изучав
шейся территории отсутствует важное звено: нет четких следов так называ
емого "лепидофитусового " комплекса, :Который повсеместно встречается на 
Урале, в центральных частях Русской платформы, Белоруссии, Бельгии 
и Англии ( Чибрикова, 1977;  Кедо, 1 97 1 ) .  ПО кровле отложений, содержаших .  
этот комплекс, проводится по палинологическим данным граница между дево
ном и карбоном. 

Трудно представить, что ·и в северо-западной части Рудного Алтая и в 
Чулымской И В Северо-Минусинской впадинах совершенно не сохранились от
ложения самых верхних горизонтов фамена. Наоборот, следует подчеркнуть, 
что во всех случаях анализировались образцы из слоев,.  непосредственно под
стилаюших каменноугольные отложения, в самих комплексах встречаются 
споры карбонового облика. Тем не менее элеl\;1ентов "лепидофитусовой " зоны 
не обнаружено. Нет их и в Вилюйской синеклизе ( Михайлова , Фрадкина, 1 966; 
Пашкевич , 1 'J7 4 ) . Поэтому более вероятным будет предположение,  что "лепи
Дофитусовый " комплекс не п роявился в Сибири. Видимо, отсутствовали расте
ния, п родуцировавшие эти виды спор. 

4. Следует отметить, что в палинологическоЙ характеристике разнофаци
альных верхнефаменских отложений Саяно-Алтайской горной области нет та
ких принципиальных различий , какие обнаружились в комплексах спор из ниж-
16. 



не-среднедевонских прибрежно-морСКИХ . Н  -КО!!ТJЩ�Нтальных осадков той же 
территории ( Надлер, 1 974 ) .  Причиной такого положения, вероятно,. является 
более широкое в позднем девоне распроСтранение наземной флQРЫ на суше и, 
следовательно, БОлее широкие возможности для остатков спор захороняться 
как в континентальных, так и в морских отложениях. Положительную роль, 
возможно , сыграло и выравнивание палеогеографических обстановок в разных 
регионах в эту эпоху. 
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЕРУНАКОВСКОГО ОПОРНОГО РАЗРЕЗА 
ВЕРХНЕПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ КОЛЬЧУГИНСКОЙ СЕРИИ 
КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 
л. л. ДРЯГИНА 

Верхний отцел перми в Кузнецком бассейне прецставnен снизу вверх куз
нецкой, казанково-маркинской, ускатской, ленинской, грамотеинской и тайлу
ганской св.цтами, объециняемыми в кольчугинскую серию осацков общей мощ
ностью 3200-4900 м. 

Они хорошо обнажакугся по , правому и левому берегам реки Томи, пересе
кающей весь бассейн в мерициональном направлении. Геологическими работа
ми, провоцившимися в 1 9 5 6-1 958 гг. и в 1 9 75-1 9 7 6 . Гг., зацернованные 
участки и контакты свит были ·вскрыты канавами и расчистками. Все это ца
ло вОзможность получить богатейший палеонтологический м·атеРпал в непре
рывном стратотипическом разрезе верхнепермских отложений Кузнецкого бас
сейна. Наряцу с пзу;qением фауны неморских цвустворок и отпеч,э.тков листьев 
растений, были получены <;:порово-пьшьцевые комплексы из всех угольных 
пластов и пропл,э.стков, углистых аргиллитов и алевролитов. Образцы пес:чани
ков на исслецо�ние бращ!сь в ограниченном количестве, так как они соцер
жали многочисленныle переотложенные формы. 

Впервые спорово-пыльцевые комплексы верхнепермских отложений нз срец
ней и верхней частей разреза по р. Томи были изучены Е.М. Анщjеевой 
(Анцреева, 1 9 5 6 ) .  По характеру распре целения руковоцящих вицов спор И 
пыльцы, а также учитывая их количественное СQцержание, Е.М. Анцреева вы
целила пять споровь� горизонтов (снизу вверх) - тишанский, салагаевский, 
кукшинский, никольский и кецровскиЙ. Кажцый из горизонтов получил опреце
ленную спорово-пыльцевую характеристику. Но, как справецливо отмечает 
Е.М. Анцреева, материалом цля изучения спорового состава большинства 
пластов послужили ециничные образцы, поэтому полученньrе вывоцы слецует 
считать ориентировочными. Кроме того, безугольные части разреза, объециняе
мые в кузнецкую ..и казанково-маркинскую свиты, не изучались. Послецующие 
цетальные исслецования значительно цополнили и расщирили палинологическую 
характеристику верхнеп!,фмских отложений в опорном разрезе. 

Береговой разрез по .р. Томи является стратотипическим цля верхнеперм
СКИХ отложений Кузнецкого бассейна. Зцесь наиболее полно и послецователь
но прецставnены все свиты кольчугинской серии, уточнены их границы, уста
новлены контакты с поцстилающими нижнепермскими и перекрывающими 
триасовыми отл.ожениями. В унифицированной части стратиграфической схемы 
Кузбасса границы вьщеленнь� свит и их палеонтологическая характеристика 
цаны по материалам этого разреза. Привоцимая палинологическая характерис
тика в соответствующей краткой форме также вошла в пал��нтоаогическое 
обоснование стратиграфической схемы. Изменения состава спор и пыльцы в 
Ерунаковском опорном разрезе показаны · на рисунке. 

CaMble ранние позцнепермские палинологические комплексы выявлены в 
кузнецкой свите. Небольшое количество образцов из тонких алевролитов и 
угольнь� пропластков в обнажении по правому берегу р. Томи у г. Новокуз
нецка и по левому берегу р.  Томи ниже ц. Митиной, а также образцы из 
верхних горизонтов свиты по правому берегу р. Томи против пос. НОВЫЙ Улус 
цали бецные сI:юрово-пыльцевые спектры. Тем не менее, вьщеляются цва 
палинологических комплекса, что в известной мере согласуется с палеозооло
гическими и палеоботаническими цанными ( Горелова, 1 9 62; Токарева, 1 9 6 9 ) . 
В нижней части кузнецкой свиты (нижние 1 5 0  1\1 разреза по правому берегу 
р. Томи у г. Новокузнецка) заметное · участие принимают споры N igгisрогi tе s 

n igri tellus . (Lu Ь.)  Oschu rk . ,  N .  n igro tu berculatus  (Lu Ь.) Lu Ь. ,  Calamospora mic [о-
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ru gosa (Lub.)  S chopf еС al . ,  широко распространенные в стратиграфически ниже
лежашей усятской свите нижней перми. Огмечаются споры Spinosispori tes раг
vispinus  (Lub.)  Lub. ,  S. a cu tiusculis ( Andr.) т.и Ь. ,  N eorais trickiaarmipotena (Andr.) 
Siverc .  В пыльцевом составе комплекса значительное участие ( цо 
1 5%) принимает пыльца Ginkgocycadophytu s  retroflexus (Lub.) Samoil . ,  G .  Сип
guskensis (Lub.)  Samoil. Пыльца корца.итовых составляет 1 0-1 5%. 

В споровом ,составе комплекса верхней части кузнецкой свиты отмечается 
цоминирование спор N eoraistrickia puncti1losus ( Andr.) Siverc . ,  T rachytrile tes 
multipuncta tus  ( An dr.) , D rj agina. Характерными формами палинологического 
комплекса верхней части кузнецкой свиты являются Lophotriletes suben tis : 
D rj agina и Lophotrile tes angulosus ( An dr.) L u b. iз пыльцевом составе отме
чается значительное участие пыльцы цревних хвойных и кейтониевых - S tria
topin ites l a tissimus (Lub.) Sauer, Piceites tectu ra tus (Lu b.) S auer. , Caytoniapi
tes su ble vis (Lub.) Lub. и цр. ( цо 1 5%) . 

Выявленный комплекс отличается от нижележашего главным образом ко
личественным развитием пыльцы цревних хвойных .и кеЙтониевых. Значитель
ное их развитие позволяет прецnолагать в от цельных питаюших провинциях 
расчлененный рельеф и цо некоторой степени семиарицный климат (Горелова, 
1 962) . 

Палинологические комплексы казанково-маркинской свиты исслецованы по 
образцам из обнажений по левому берегу р. Томи ' вниз от ц. Митиной. Приня
тая в стратиграфической схеме Кузбасса верхняя граница свиты провоцится 
ПО пласту у�ля 4 опорного разреза. 

Для спорово-пыльцевых комплексов свиты , характерно значительное разви
тие спор A can thotriletes puncti1losus ( Andr.) Siverc . ,  Azonotrile tes exvibra bilts 
Andr. ,  Verrucosispori tes lyctis ( An dr.) D rj agina. В пыльцевом составе значи
тельное участие принимает пьmьца Caytoniapi tes su blevis (Lu b.) Lu b.', S tria to-
pini tes latissimus (Lub.) Sauer. Пыльца корцаитовых развита относительно 
слабо и прецставлена вицом Cordaitina ro tata (Lub.) Medv. 

Спорово-пыльцевые комплексы казанково-маркинской свиты очень близки 
к комплексу спор и пыльцы верхней половины кузнецкой свиты. Вместе с тем 
наблюцаются и некоторые различия межцу ними. При оцном И том же коли
чеСТВеННОМ соотношении спор и пыльщ,I возрастает участие спор Lophotriletes, 
Ve rrucosispori tes и N eorais trickia. 

Палинологические комплексы уС;катской свиты (пласты NQ 4-38 Ерунаков
ского опорного разреза) отличаются некоторым своеобразием. Доминируюшее 
значение имеют споры Acan thotriletes facerus (An dr.) Roman . ,  много спор N eo
rais trickia a rmipoten a ( Andr.) Siverc., участие послецних по сравнению с казан
ково-маркинскими комплексами резко сокрашается. Отмечается значительное 
участие спор с мелкобугорчатой скульптурой Azon otriletes tumulosus An dr. , 
T rachy triletes mul tipunc ta tus  Drj agina. Споры Lophotrile tes и Verrucosispori tes  
развиты слабее. Срецд них отмечаются Lophotriletes comu tu s  (Andr.)  Siverc . ,  
L .  gibbosus ( D rj a gina) Drjagina, L .  vulgaris Drj agina и цр. Постоянно присут
ствуют споры Spinosisporites и Capillatispori tes. Характерными формами ус
:катского комплекса являются Lopho triletes comutus  (Andr.) Siverc . ,  Capill atispo
ri tes tenuispinosus (Waltz) Siverc . ,  С. opacus (Drj agina) Drj agina.  

В пыльцевом составе комплекса вьщеляется пыльца корцаитов ( цо 20-· , 
25%) : Согd аitiп э. го саеа (Lu Ьег) Medv. ,  С. ги gulifera (Lu Ь.)  Samoil . ,  С. u ralensis 
( Lu be r )  Samoil. Резкое возрастание , этих форм пыльцы наблюцается, начи
ная с уровня пластов 20-23.  Немалое участие (цо 1 0-1 5%) принимает пыль
ц� цревних хвойных S tria topini tes latissimus (Luber) Sauer и пыльца кейто
ниевых Cayton iapites sublevis (Lub.) Lub. 

Таким образом, характерными признаками спорово-пыльцевых комплексов 
ускатской свиты, отличаюшими их от комплексов казанково-маркинской свиты, 
являются: а) цоминирование спор нац пыльцой в нижней половине разреза и 
намечаюшееся их равное участие в верхней; б) значительное разнообразие 
спор Acan thotriletes и Spinosispori tes ; в) менее значительное и резко снижен
ное на уровне пластов 1 8-23 соцержание ,спор Lophotriletes  и Verru cosispo-

19 



� 
.�" � 

<:, 
� � 

� � 

� " 

� 
� 

" 
� 

Ei 

� '1) 

� ::.,  
� ". 

� � 
'" 

� 
� � 

t:::, <:, 
., 

� � 
� �" 

� � 
� 
� � 

Распрос транение HeKUI"U fJbI.ll. XClрактерных видов спор и пыльцы в Ерунаковском 
опорном разрезе 

1 - содержание до 5%;  2 - содержание > 5%; 3 - общее содержание спор; 
4 - общее содер�ание пыльцы; 5 - пласт угля; 6 переслаивание а ргиллитов, 
алевролитов и песчаников 
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ri teg-; г) заметное количество nьшьцы древних хвойных и кеЙТОllиевых при 
преобnaцающей роли , корцаитов в составе пыльцы. 

Ускатское время отличалось частой сменой фациальнь� обстановок и ланц
шафта. Это обстоятельство нашло отражеllие в характере растительнь� ассо
циаций и, слецовательно, в составе спорово-пыльцевь� комплексов, а именно: 
спорово-пыльцевые комплексы ряцом лежащих плаСТQВ имеют различные со
ставы. Намечается отлияие комплексов нижней и верхней частей свит, обус
ловленное, по-вющмому, сменой палеогеографичеСJ{ОЙ обстаНQВКИ. 

Касаясь общей характеристики комплексов казанково-марк.инскоЙ и ускат
ской свит, объециняемых в ильинскую поцсерию, можно отметить слецующее : 
1 )  в составе комплексов наблюцается близкое соотношеllие спор и пыльцы, 
но с явным преоблацанием первь�; . 2 )  относительно вьщержанное по всему 
разрезу поцсерни участие спор Acan tho tri letes, Spinosispori tes при, резко из
менчивом соцержании Lophotriletes, Raistrickia, Trachy triletes; 3 )  преоблаца
ние корцаитовых в пыльцевом составе компnекса. 

Палинологические комплексы ленинской свиты изучены в опорном разрезе 
в интервале группы угольнь� пластов 3 9-5 9 ,  по левому берегу р.  Томи, 
межцу речками Суриековой и Турной. Наблюдается равномерное участие спор 
высщих и пыльцы голосемяннь� растений. Среци спор доминирующее место 
занимают N eorais rrickia h etero chaeta (An dr.) D rj agina,  N .  a rmipotena ( An dr. ) 
Siverc . ,  N .  tu m aensa (Drj agin a) D rj agina,  Apiculari sporis mucronulatu s  D rj a gin a. 
Постоянно и в значительном количестве (до 1 0-1 5%) присутствуют споры ' 
Sрiпоsisрогi tеs a cin acifo rmis (Andr. )  Siverc . ,  · S. formosus Drj ag.,  отмечается 
значительное участие грубоскульптированнь� форм Lopho tri le tes  . abrup tu s  
(Andr.)  D rjagina, L .  vulgaris D rit>:gina, L.su Ьеп tis Drj ag. , Постоянно присутствуют 
споры С мецкобугорчатой скульптурой экзины Azonotri letes  tumulosus (Andr.) 
D rj agin a, Trachytrile tes mul tipunctarus D rjagina. В nылцевомM составе доминирую
щее значеllие получила пылцll кордаитовЬ�. Наряду с Cordaitin a rotata (Lub.)  
Medv.,  C. rugulife ra (Lub.) Samoil. ,  щироко распространенными в комплексах 
ускатской свиты, здесь встречены С .  gemina ( Апdт.) Drj agina, С .  a bu riloides 
(Andr. )  Dibner и др. Пыльца НЕюпределенной ·систематическоЙ принадлежности 
Аzоп аlе геs  amphysromus Апdг. впервые в комплексах ленинской свиты начина
ет принимать заметное участие, и . в комплексах верхних горизонтов свиты ее 
содержание увеличивается до 1 0-1 5%. Содержание llЫЛЬЦЫ цреВIlИХ хвойнь� 
и кейтониевых значительно сокращается по сравнению с комплексами ускат
ской свиты, ДО,стигая 5-1 0%. 

Характерными формами леllИНСКОЙ свиты являются Capillatisporires varia bi
l is  (Роггп .) Rоmап . ,  С. sегulОSUS ' D гj аgiпа, N eorais trickia turпаепsа Drj agina,  
Cirratriradires гагigгапulаtus  Dгjаgiпа. Можно отметить некоторые харакТерные 
особенности палинологических комдлексов леН.КнскоЙ свиты. Как видно из ' ри
сунка, главной особенностью комплексов является равномерное участие спор 
и пылlIыы. а в верхних горизонтах разреза - незначи'Гельное преобладание 
последней. В составе пыльцевой части комплекса доминируют кордаиты. Ин
тересно повеCJ.ение спор с мелкобугорчатой экэиной рода Trachytrile tes.  В ни
Щ1Х свиты количество этих спор. заметно снижается по сравнению с таковым в ус
катской �вите, далее оно резко 'возрастает и на уровне пласта 54 достигает 
максимума (до 28% ) .  Ни выше, ни ниже по разрезу серии столь высокое со
цержание спор этого рода , не наблюцается. 

для спорово-пыльцевых комплексов ' грамотеинской свиты отмечается доми
нирование пыльцы над спорами. В споровом составе отмечается значительное 
развитие Rais trickia е хасu Са ( Апdг.) Siverc . ,  R .  iпsigпis D гj аgiпа sp. п оv.,  R. 
obtusosaeto s a  (Lu b.) Luber, R. horrida  (Drj agin a) Drjagina, K . heteromorpha (Andr.) 
Si vert. Они составляют 1 0-1 5%, в некоторых образцах - '  цо 2 0%. Очень раз
нообразен видовой состав спор Sрiпоsisрогi tеs,  Apiculatisporis ,  N eoraistrickia 
и L ophorrileres. Часто встречаются Spinosisporires acerrosu;> D rj agina,  G гапu
latisporite s  s errula tu s  D rj agina, Capillatisporites se tulosus 'Dгj аgiпа, Lophotrile- ' 
tes clavitormis D гj аgiпа и др. Характерными для грамотеинской свиты яв-
ляется присутствие спор G гапizопоsрога ,  Cirratriradites и Lycospora.  Количест-
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венное значение их не превышает 4-5%. Наибольшим распространением поль
зуются споры C i rra triradi tes  gracilis (Drj agil1 a) Drj agil1 a, С. rarigral1ulatus  Drj a
g il1 a. Встречаясь в небольших количествах, они тем не менее характерны для 
комплексов грамотеинской свиты. Можно отметить, что состав спор высших 
растений в грамотеинской свите Ьбогатился, появилось значительное число 
новых видов, не известных в нижележаших комплексах. 

Пыльца голосемянных растений многочисленна и разнообразна, в некото
рых случаях она достигает 7 0-80% обшего 'количества подсчитанных экземп
ляров. Доми;нируюшее значение принадлежит пыльце кордаитовых, видовой 
состав ее обогашаетсЯ. Наряду с широко распространенными видами, здесь 
многочисленны также Cordaitil1 a abu ti loidas ( Al1 dr.) . Di bl1e r, С. gemil1a ( Al1d r.) 
D rj agil1 a, С.  u ralensis (Lub.) Samoil .  и др. Значительное количественное разви
тие получила пыльца Azol1 aletes  amphystomus An dr. Пыльца uin kgocycadophy tus 
в некоторых случаях достигает 1 0-1 5%, пыльца древних хвойных и кейтоние
вых составляет 8-1 0%. Проведенный обзор показыВает, что в комплексе гра
мотеинской свиты происходит некоторое обновление и пыльцы голосемянных, 
хотя выражено оно менее заметно, чем в составе спор. 

По характеру количественного развития спор Rais trickia,  Lophotri lete s  и 
T rachytri letes ( на общем фоне доминирования пыльцы голосемянных растений) 
в разрезе грамотеинской свиты намечается два подкомплекса. В нижних го
ризонтах свиты (пласты 60-69)  споровый состав характеризуется дОМИНИРО

ванием грубоскульптированных форм Rais trickia 'и Lophotri le tes. В споро
вом составе интервала пластов 72-78 доминирующее значение получили мел
кобугорчатые споры T rachy trile tes adspersus ( Andr.) D rj a gin a ,  Azon aletes ( ? )  
gibberosus Andr. В этом же интервале постоянно в количестве 4-6% присут
ствуют споры Cirra triradi tes gracilis (Drj agin a) D rj agin a.  

ог кровли пласта 78 до контакта с триасовыми отложениями в Ерунаков
.ском опорном разрезе выделена тайлуганская свита'. Палинологические комп
лексы ее неоднородны и по. количественному соотношению отдельных морфо
логических групп спор и пыльцы представляется возможным выделение в раз
резе свиты двух типов - дЛЯ нижней части и для верхней. 

Состав спор и пыльцы нижней части разреза тайлуганской свиты (пласты 
79-84)  очень сходен с таковым из верхней части грамотеинекой свиты, но 
отмечается сокращение доли участия пыльцы кордаитовых. В споровом ' .соста
ве многочисленны представители родов Raistrickia, Lорhоtгi lе tеs, разнообраз
ны и обильны тонкоострошиповатые Spinosispori tes,  заметное участие в' спо
рово-пыльцевых комплексах принимает Stenozon i tes  foveolatus D rj agin a .  Пыль
ца голосемянных растений составляет 45-5 5% от всего количества. В ее 
составе доминируют кордаиты. Пыльца цревних хвойных и G in kgocycadophy tu s 
составляет по 1 0-1 5%. 

В верхних горизонтах тайлуганской свиты (от пластов 84-85 и до кон
такта с триасовыми отложениями) отмечается палинологический комплекс. 
несколько иного содержания. Пыльца голосемянных растений составляет 6 о-
70%, доминирующее значение приобретает G in kgocycadophy tus .  В некоторых 
образцах содержание ее дохOl1.ИТ до 20%. Встречены Ginkgocycadophytus саре
ra tus (Lub.) S amoil . ,  Azonaletes involu tus  Andr.,  А. glabera Andr. , А. �onj un
c tura Andr. и др. Пыльца кейтониевых и древних' хвойных также значительно увели
чиваеТСЯ в количестве, составляя 2 0-25%. Среди пыльцы хвойных имеются 

. формы с ребристой экзиной - S triatolueckispori tes, S tria topini tes.  Всtречены 
формы , близкие по морфологическому строению к пыльце Podocar pu's ,  
Pi cea, Pinus.' В един�чных экземплярах обнаружена пыльца V ittatina.  
Пыльца кордаитовых значительно - сокращается в количестве', составляя 
1 0-1 5%. Пред ставлена она главным образом видом Cordaitina ru gul i fera 
(Lub.) Samoi l . ,  наблюдается появление пыльцы кордаитов , мелких раз
меров. 

Споры. составляют 2 0-40%. Среди них доминируют (jгаПlsропtеs acu tu s  
(Andr.)  Drjagin a, Spinosispori tes acerrosus Drj agina, S. formosus Drj agina и др. 
Споры Rais trickia и L ophotriletes в данном комплексе количественно сокра-
щаются. 
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Как показывает сравнение, самый молоцой позцнепермский комплекс в 
Кузнецком бассейне существенно отличается от всех цругих. В его составе 
опрецелеl;Iное значение приобретают элементы мезозойской флоры - O smunda 
sp . ,  Bi re tisporites sp.  Все , возрастающее участие хвойных, гинкговых и цика
цовых, экологически приуроченных к более сухим и возвышенным участкам 
рельефа (Горелова, 1 9 6 2 ) ,  позволяет прецполагать начавщиеся измеН,ения 
физико-географической обстановки к 'концу пермского периоца в бассейне, КОГ

ца рельеф становится, по-вицимому, более расчлененным, а климат более 
ар.ицным. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В палинологических комплексах верхнепермских отложений Кузнецкого бас
сейна обнаружено около 1 5 0  вицов спор и пыльцы. Привоцится описание не.;.. 
которых вицов N eorais tri ckia Р о с. ,  1956 И Raistrickia (Schopf. Wi i  'оп с С  Веп
еаН . ,  1944) Р о с. ес K remp ,  1954,  имеющих опрецеленное стратиграфическое 
значение. 

Р о ц  N eorais trickia Poton ie ,  1956 

N eorais t'rickia heterochae ta (Andre jeva) Drj agina сотЬ. n ov. 

Табл. 1, фиг. 1 

Azonotri letes hete rochaetus Andrej e va:  Анцреева, 1 956,  стр. 242, 
табл. XL У, фиг • .2 7 . 

П л е з и о т и п. Палинологическая лаGоратория ЗСГУ, обр. 284/9. Кузнец
кий бассейн, Ерунаковский опорный разрез, пласт 41 , ленинская свита. 

М а т е р и а л. 1 О экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е . Диаметр 40-5 0  мкм. Очертание округло-треугольное, углы 

закругленные, стороны прямые. Поверхность экзины ЦОВОllЬНО густо покрыта 
.уцлиненными прямостоящими скульптурными элементами. Диаметр основания 
и вершин скульптурных элементов почти оцинаков, вершины плавно закругле
ны. Длина лучей щели разверзания больше половины рациуса споры. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. Схоцен по размерам с вицом N :  s in gula 
(Drj agina) Drjagina сотЬ. поу. (табл. 1, фиг. 2 ) ,  но отличается от него бо
лее мелкими и густо расположенными скульптурными элементами. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  з н а ч е н и е. Характерный виц цля ленинской сви
ты и нижних горизонтов грамотеинской свиты Кузнецкого бассейна. 

N eorais t�i ckia s iпgulа (Drj аgiпа) Drj аgiп а сотЬ. поv.  

Табл. 1 ,  фиг. 2 

Аzопоtri lе tеs s iпgulis Drjagina: Дрягина, 1 9 62, стр. 489,  табл. Р-22,  
фиг. 25 . 

П л е з и о т и п. Палинологическая лаборатория ЗСГУ, обр. 2429 / 1 .  Кузнец
кий бассейн, Ерунаковский опорный разрез, пласт 66,  грамотеинская свита. 

М а т е р и а л. 1 2, ЭI<Земпляров хорошей сохранности. ' 
О п и с а н и е. Диаметр 3 0-40 мкм, очертание округло-треугольное, сторо

ны ровные или слегка выпуклые. Экзина плотная, покрыта рецкими крупными 
скульптурными элементами, цлина их составляет 5-6' микрон. Диаметр осно
вания и вершин скульптурных элементов почти оцинаков, вершины срезаны 'или 
слегка округлые. Трехлучевая щель простая, цлина лучей составлsiет 3/4 ра
циуса споры. 

С р а в н е н и е . Схоцен С' N eoraistrickia hete rochaeta (табл. 1, фиг. 1 ) ,  но 
отличается более крупными и рецко расположенными скульптурными элемен
тами. 
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С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  з н а ч е н и е . Встречается в грамотеинской свите 
Кузнецкого бассейна. 

Neorais tri ekia mamon tovii (Drj agin a) Drj agin a еотЬ. nov. 

Табл. 1, фиг. 3 

Azonotri le tes  mamon tovii Drj agina:  Llрягина, 1 9 6 2 ,  стр . 248, табл. I ,  
фиг. 1 6 ,  1 8 .  

. 

П л е з и о т и п. Палинологическая лаборатория ЗСГУ, обр. 1 2 9 7 / 1 .  Кузнец
кий бассейн, Ерунаковский опорный разрез, пласт 78, грамотеинская свита . 

М а т е р и а л. 2 О экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Llиаметр 4 0-'5 0  мкм, очертание округло-треугольное ,  углы 

плавно закругленные, стороны прямые или слегка выпуклые. Щель простая, 
длина лучей составляет 3 / 4  радиуса споры. Экзина плотная, равномерно по
крыта прямыми удлиненными скульптурными элементами и вершины их слегка 
закруглены или булавовидно расширены. Отцельные экземпляры иногда отли
чаются густотой скульптурных элементов. 

С р а в н е н и е  и з а м е·ч а н и я. от известных спор N eorais triekia описывае
мый вид отличается округло-треугольным очертанием и скульптурнь'rми эле
ментами с булавовидными вершинами. 

С т р а т и г р а ф и  ч е с к о е .3 н а ч е н и е. Характерный вид' цля грамотеинской 
И тайлуганской свит Кузнецкого бассейна. 

N eorais triekia tu rn aensa * Drj agina sp.  nov. 

Табл. 1,  фиг'. 4 

F о л о т и п . Палинологическая лаборатория ЗСГУ, обр. 2 4 7 / 2 .  Кузнецкий 
бассейн, Ерунаковский опорный разрез, пласт 4 8 ,  ленинская свита . 

М а т е р и а л. 24 экземпляра хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Llиаметр 5 0-6 О мкм. Споры с трехлучевой шелью, в полярной 

проекции имеют округло-треугольное очертание с плавно закругленными вер
шинами и прямым и или слегка БОГНУТЫМИ сторонами . Экзина тонкая, поверх'
ность ее покрыта редкими крупными прямыми столбчатыми скульптурными об
разованиями, длина их 4-5 микрон. Вершины тупо срезаны или слегка закруг
щшы. Llлина лучей щели разверзания составляет 2 / 3  радиуса споры. У неко
торых экземпляров наблюдалась широко раскрытая щель разверзания, варьиро
вание в густоте расположения скульптурных элементов. 

С р а в н е н и е и з,а м € ч а н и я. По характеру морфологических признаков, 
а именно: округло-треугольное очертание, вогнутые стороны, прямые ровные 
скульптурные образования со срезаННl;iми вершинами - описываемые споры от
личаются от известных видов рода Neoraistriekia, поэтому считаем возможным 
выделить НОВЫй вид. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  з н а ч е н и е. Характерный виц цля ленинской с витьi 
Кузнецкого бассейна. 

N eorais triekia p api1laria (Andrejeva) Drj agin a еотЬ. поУ. 

Табл. 1, фиг. 5 

Azonotrile tes  p apillarius Andrej e'va: Анцреева, 1 9 5 6 ,  стр. 2 5 1 ,  табл. 1 ,  
фиг. 5 7 .  

П л е з и о т и п . Палинологическая лаборатория ЗСГУ, обр. 2 2 7 / 2 .  Кузнецкий 
бассейн , Ерунаковский опорный разрез, пласт 5 2, ленинская свита . 

М а т е р и а л. 1 5  экземпляров хорошей сохранности . 
, О п и с а н и е .  Llиаметр 3 5-5 0 мкм, очертание округло-треугольное. Экзина 

плотная, покрыта относительно рецкими, удлиненными скульптурными образо-

* 
Назван по местонахождению. 
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ван.иями, цлина их 5-6 микрон, вершины плоско срезаны или слегка. булаво
вид.но расширены. Щель разверзания простая, цлина лучей равна 2/3 рациуса 
споры. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. По морфологическим признакам . описываемые 
споры несколько сход.ны с N eorais trickia singula (табл. 1, фиг. 2 ) .  Схоцство 
выражается в наличии рецко расположенных уцлиненных скульптурных эле
ментов. Отличие Же закцючается в БОльших размерах. 

С т р а ти г р а фи ч е с к о е  з н а ч е н и е. Распространен в ленинской и грамо
теинской свитах Кузнецкого бассейна. 

Р о  ц Rais trickia (Schopf, Wilson е С  Ben tal1 ,  1944) Р о tопiе е С  K remp ,  1954 

R ais trickia conserrata (Andrejeva) Drjagin a сотЬ. nov. 

Табл. 1, фиг. 6 

. Azonotrile tes conse rratus Andrejeva: Анцреева, 1 93 6 ,  стр. 246 ,  табл. Х, 
фиг� 4 1 .  

П л е з и о т и п. Палинологическая лаборатория ЗСГУ, обр. 1 1 75 / 2 .  Кузнец
кий бассейн, Ерунаковский опорный разрез, пласт 48, ленинская свита. 

М а Т е р и а л. 1 О экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Диаметр 5 0- 6 0  мкм, очертание треугольно-округлое·. Экзина 

плотная, покрыта относительно короткими скульптурными элементами, с широ
ким основанием и плоскими срезанными вершинами. Диаметр основания и вер
шин почти оцинаков. Лучи щели разверзания короткие, цлина их меньше поло
вины рациуса споры. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. От известных вицов роца Rais trickia опи
сываемые споры отличаются очертанием - оно треугольно-округлое - и нали
чием относительно коротких скульптурных элементов. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  з н а ч е н и е. Характерная форма грамотеинской 
свиты Кузнецкого бассейна. 

Rais trickia permollis* Drj agin a sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 7 , 8 

Г о л о т и п. Табл. 1, фиг. 7 .  Палинологическая лаборатория ЗСГУ, 
обр. 1 2 00 / 1 .  Кузнецкий бассейн, Ерунаковский опорный разрез, ·пnaст 6 6 ,  
грамотеинская свита. 

М а т е р и а л. 1 6  экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Диаметр 5 0-6 0  мкм, очертание округлое. Экзина плотная, 

покрыта относительно густо расположенными короткими прямыми , скульптур
ными образованиями, Ц.иаметр их основания и вершин оЦ.инаков, вершины плос
ко срезаны. Трехлучевая шель разверзания с короткими лучами. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Описываемые споры по своим морфологи
ческим признакам, а именно - округлое очертание, . прямые столбчатые скуль
птурные элементы - могут быть отнесены к роцу Rais trickia. От известных 
ВИдОВ этого рода отличается короткими скульптурными элементами - столбиками. 

Ст р а т и г р а ф и ч е с к о е  з н а ч е н и е. ХаРdктерный виц цля палинологических 
КОМПllексов грамотеинской свиты Кузнецкого бассейна. 

Rais trickia in signis * * Drj agina sp. nov. 

Табл. 1 ,  фиг. 9 
Г о л о т и п. Палинологическая лаборатория ЗСГУ, обр. 1 1 4 5 .  Кузнецкий 

бассейн, Ерунаковский опорный разрез, пласт 6 R ,  грамотеинская свнта. 

* Нежная (лат. ) .  
* *Чуцесная (лат . ) .  
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М а  т е  р и  а л. .1 8  экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Диаметр 5 0-6 0 мкм. Споры с трехлучевой щелью, округлых 

или треугольно-округлых очертаний. Экзина плотная; при смятии образуется 
оцна крупная склацка. Поверхность относительно рецко покрыта крупными 
прямыми столбчатыми скульптурными образованиями - бакулами. Длина их 
4-6 микрон, циаметр основания их 1-3 микрона. Вершины бакул плоско сре
заны. Лучи щели разверзания равны 2/3 рациуса споры. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Обнаруживается некоторое схоцство с Rais
criekia .  horrida  ( Drj agina) D rjagin a ( табл. 1, фиг. 1 0) ,  но отличается более 
мелкими размерами, треугольно-округлым очертанием и более короткими 
скульптурными элементами. 

С тр а т и г р а ф и ч е с к о е  з н а ч е н и е. Характерный виц цля грамотеинской 
и тайлуганской свит Кузнецкого бассейна. 

Rais criekia h orrida (Drj agin a) Drjagina еотЬ. nov.  

Табл. 1 ,  фиг. 1 0  

Azonocrile ces horridus D rj agin a: дрягина, 1 962,  стр. 245, табл. I, 
фиг. 1 1-1 3 �  

П л е з и о т и п. Палинологическая лаборатория зету, Обр. 2965 . Кузнецкий 
бассейн, Ерунаковский опорный разрез, пласт 66, грамотеинская свита. 

. 

М а  т е р и а л. 20 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Диаметр 6 0-80 мкм, очертание округлое или овально-округ

лое. Экзина плотная, поверхность ее покрыта крупными скульптурными эле
ментами ;.. бакулами, с щироким основанием, Цllина бакул 5-6 микрон. Диа
метр основания и верщин почти оцинаков. Вершины плоско срезаны или плав
но закруглены. Лучи щели развер.зания узкие и цлинные. У некоторых экземпля

ров щель разверзания труцно различима, так как закрыта скульптурными 
элементами. Морфологические признаки описываемого вица устойчивы, наблю
цаются незначительные вариации в размерах. 

С р а в н е н и е и э а м е ч а н и я. Описываемьiе споры отличаются от цругих 
вицов этого роца крупными скульптурными элементами. Некоторое схоцство 
обнаруживают с вицом R ais triekia insignis (табл. 1, фиг. 9 ) ,  но отличаются 
от него округлым очертанием и более крупными густо расположенными баку
лами. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  з н а ч е н и е. Характерный виц цля комплексов 
грамотеинской и тайлуганской свит Кузнецкого бассейна. 

Raistriekia grandispinosa (Andreje va) Drjagina еотЬ. nov.  

Табл. 1, фиг. 1 1  

Azonocriletes  grandis�inosus An dre jeva:  Анцреева, 1 9 5 6, стр. 252,  
табл. 1 ,  фиг. 59а,  Ь,  с.  

П л е з и о т и п. Палинологическая лаборатория ЗСГУ, обр. 5 052/2.  Кузнец
кий бассейн, Ерунаковский опорный разрез, пласт 49,  ленинская СВИ'Щl. 

М а т е р и а л. 1 5  экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. диаметр 60-70 мкм, очертание округлое. Экзина ПЛО1ная, 

относительно рецко покрыта крупными скульптурными элементами - бакулами, 
с широким основанием, цлина их 5-6 мкм. Диаметр основания и верщин бакул 
оцинаков, вершины плоско срезаны, иногца слегка округлены. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Некоторое-схоцство описываемые споры имеют 
с вицом R ais triekia horrida (табл. 1, фиг. 1 0 ) ,  но ОТllичаются от него редким 
расположением бакул. 

Ст р а  т и  г р а ф и ч е  с к о е  з н а  ч е н  и е .  Встречается в комплексах ускатской, 
ленинской и грамотеинскОй свит Кузнецкого бассейна. 
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ПАлинолоmЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРАТИГРАФИИ 
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЮРЫ ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ 
В. И. ИЛЬИНА 

Континентальные отложения юры широко распространены на юге Средней 
Сибири. Они слагают мошные угленосные толши в Кузнецком, Канс-ко-Ачинском, 
Улугхемском, Иркутском угольных бассейнах и через Ангаро-Вилюйский про
гиб, в котором уже наблюдается переслаивание континентальных и прибрежно
морских отложений,  сочленяются с морскими фациями севера региона. 

Юрские угленосные отложения юга Сибири , несмотря на разобшенность и 
отличия в формировании из�за разнородносТи Доюрских структур, на которых 
они .залегают, имеют вполне отчетливо выраженное единство разреза,  литоло
го-фациальных характеристик и геологической истории. Обшность юрских обра
з ований различных угольных бассейнов юга Средней Сибири обусловлена их 
накоплением в сходной климатической обстановке по обшим для вс€й террито
рии закономерностям тектонических процессов в условиях континентального 
режима . Все это позволяет одновозрастные юрские отложения угольных бассей
нов коррелировать без сушественных поправок на локальные особенности их 
формирования ' И  делает возможным составление обшей региональной стратигра
фической схемы континентальной юры юга Средней Сибири. 

Стратиграфическое расчленение юрских угленосных толш Средней Сибири 'в 
большинстве случаев производится по циклам осадко- и угленакопления, от
вечаюшим определенным этапам развития отдельных регионов . Биостратиграфи
ческой основой при этом служат ископаемые остатки растений, споры и пыль
ца. В качестве дополнительных коррелятивных признаков учитываются пресно
водная фауна, насекомые, рыбы, спорадически встречаюшиеся в юрских толшах 
Средней Сибири . 

Характерной чертой континентальной юры является резкая и быстрая смена 
фациальных условий как по разрезу , так и по простиранию, что крайне затруд
няет стратиграфическое расчленение . В связи с этим при детальной стратигра
фии юрских угленосных толш Средней Сибири приобрели большое значение па
линологические исследования, позволяюшие коррелировать разнофациальные от
ложения как внутри угольных бассейнов , так и между ними. Спорово-пыльце
вой анализ - единственный палеонтологический метод , при помоши' которого 
возможна прямая корреляция континентальных и "Морских отложений,  что ис
пользуется при определении возраста континентальных образований и увязке 
местных подразделений с обшей стратиграфической шкалой. 

При разработке обшей региональной страт'играфической схемы континенталь
ной юры Средней Сибири возникла необходимость в детальном палинологичес
ком обосновании расчленения и корреляции юрских разрезов угольных бассей
'нов . G этой целью автор изучила юрскую толшу Кузбасса, некоторые разрезы 
Канско-Ачинского и Иркутского бассейнов , а также �бобшила палинологические 
данные по этим регионам других исследователей ( Саханова, 1 95 7 ,  1 96 0 ;  
Гутова и др . ,  1 96 7 ;  Одинцова и др . ,  1 96 7 ;  Ильина, 1 96 8 ,  1

"
96 9а,  1 9 7 1 , 

1 975 , 1 9 76а,б ,в  и др . ) .  Кроме того,
' 

бы.пи учтены характерные палинокомп
лексы унифицированных стратиграфических схем юры Канско-Ачинского, Иркут
ского бассейнов и Ангаро-Вилюйского прогиба, составленн;ые Н .С .  Сахановой, 

Г .М .  Кабановой, Л .А .  Анкудимовой и М.М .' Одинцовой . 
В результате изучения палинокомплексов юры различных угольных бассей

нов юга Средней Сибири установлены обшие закономерности в распределении 
спор и пыльцы по разрезу, не зависяшие от фациальной принадлежности и ге
нетического типа вмешающих пород. На основании этих закономерностей выявлена 
последовательная смена палинокомплексов, приуроченных к определенным страти
графическим интервалам, которая позволила составить палинологическое обоснова
ние стратиграфии континентальной юры Средней Сибири, приведенное в таблице . 
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Т а б л и ц а  

Палинологическое обоснование стратиграфии континентальной юры юга Средней Сибири 
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Характерные палинокомплексы' 

з 
Д.: Classopollis, Coniferales (Piceapollenites spp., P inuspollenites 

spp.) . Сд.: Cyathidites m i nor Coup., G i nkgoales. С.: Lycopodiumspo
rites spp., 'Neora istrickia rotundiforrna (К.-М.) Taras., Densoispori
tes velatus Weyl. et Krieg., КlukisPQrites variegatus Coup., Lygodium
sporites sp., G leicheniaceae, Osmundacidites spp., Leiotriletes palles
cens Bolch., Duplexispori tes anogrammensis (К.-М.) 5chug., Сау
tonipollenites pallidus (Reis.) Сouр., Picea exi l io ides Bolch., Ouadrae
culina limbata Mal. 

hалинокомплекс установлен в тяжиtiСкой свите различных райо
нов Канско-дчинского бассейна. Он сходен по составу с палино
комплексами келловей-оксфорда юго-западной части Западно
СиБИРСКQЙ равнины, келловея севера Русской платформы ,  и'Пе
чорского бассейна (Войцель и др., 1 966; Маркова, 1 969; 'Ровнина, 
1 972; Д06руцкая, 1 968; Евсеева, 1 97 1 ) . 

. 

Д.: P iceapollen ites variabiliformis (Mal.) Petr. Сд.: Cyath idites . 
m i nor Coup., Coniferales, Ouadraeculina limbata Mal., С.: Lycopo· 
diumsporites spp., Neoraistrickia rotundiforma ( К.-М.) Taras., 
Мarattisporites S«;abratus Coup., Osmundacidites spp., 5alv i n iaceae, 
Gleicheniaceae, Lophotriletes torosus SэсЬ. et 11., G i n kgoales, Classo
pollis (eg.) , 5ciadopitys spp., Podocarpid ites spp., P i cea exi lioides 
Bo lch·., P i nus d ivulgata Bolch. . 

Палинокомплекс установлен в верхах итап;кой свиты на р. Зо
лотой Китат, в Назаровской мульде, на левом берегу Подкаменной 
Тунгуски ( Вдовин, Ильина, 1 967; Ильина, 1 969а) . Близкие по сос
таву пали но комплексы выявлены в юго-восточной и западной час
тях 'Западно-Сибирской равнины (Ровнина, 1972) . 

Д. : Cyathidites minor·Coup., Coniferales ( P iceapo llen ites spp., 
Pinuspollen ites spp.) . Сд.: Lycopodiumspor ites Spp. С.: Osmunda
cidites spp., Gleicheniaceae, Neoraistrickia rotundiforma (К.-М.) 
Taras., Lophotriletes torosus Sach. et 11., 5alv in ia perpulchra' Bolch., 
Tripartina variabi lis Mal., 5ciadopitys affluens ( Bo lch .) Rovn., 
Araucar iacites pexus 5ach. et Kosenk., G inkgoales, Podocarpid ites 
spp., Pinus d ivulgata Bo lch., Ouadraeculina limbata Mal. 

Палинокомплекс установлен выше Бородинского пласта угля 
(устьянская толща по материалам Н.С. Сахановой, 1 97 1 )  в Рыбин

ской и Канско-Тасеевской впадинах и в других районах Канско· 
дчинского бассейна. Он имеет некоторые общие черты с палино· 
комплексом бата, датированного по аммонитам, севера Средней 
Сибири (Ильина, 1976б, 1 978) . Характерно присутствие в обоих 
комплексах Lophotri letes torosus. 5ach. et 1 1., Gle ichen iaceae. 

1--1-- -----------
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Д.: Cyathidites m inor Coup., Piceapo l len ites spp. Сд.: Lycopod ium
sporites (L. subrotundus ( К.-М. ) Vi nogr., L. rтiarginatus (К.-М.) 
5 i ngh, ·L. perplicatus ( К.-М.) V i nogr., Lycopodium intortivallus Sach. 
et 11., L. rotundum К.'-М.) , Neoraistrickia rotundiforma (К.-М.) Taras., 
Osmundacid ites spp., С . :  Eq isetites spp., Dicksonia den-
'а Bolch., Obtusisporis juncta (К.-М.) Pocock, 5alvin iaceae, Levi,sporis 
decorus 1 1 ., Polypodisporites jura�sicus 11., Sporites mariformis ТЫег., G in-
kgoales, Peri nopollenites elatoides Coup., ArauGar iacites pexus 5ach. 
et Kosenk., Podocarpid ites spp., Pinus divulgate Bolch. 

П алинокомплекс установлен в средней, угленосной части итатской 
свиты,и в бородинской свите Канско'дчинского бассейна. По разнооб
разию спор папоротникообразных растениЙ,.максимуму Neoraistric
k ia rotundiforma и присутствию Dicksonia densa Bolch., Lycopod ium 
intortivallus 5ach. et 1 1 .  и P i nus divulgata Bolch. сходен с палинокомп, 
лексом байоса р. днабара и Западного побережья днабарской губы, 
охарактеризованного Paramegatheuth is рагаЬа iosisus Naln., Myt i 10-
ceramus 'ex gr. lucifer ( E ichw. ) , Arctotis spp. - ------

I сп " ... .. .. с> ... . '" .. . - .D 
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• Палинокомплексы составлены по форме, реl(pмендованной Общим методическим семинаром по 
палеопалинологии ( Бойцова, 1 977) . 
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Д.: Cyathidites minor Coup., реже Ostnundac id i·tes spp. Сд.: Оsmuл
dacidites jurassicu� (К;-М.) Kuz., Ginkgoales, Piceapo llenites variabi l i 
formis (Mal.)  Petr., Con iferales. С.:  Lycopod iumsp.orites subrotuhdus 
( К .-М.) V i nogr., Obtusisp<iris juncta ( К.-М.) Pocock, Salvin iaceae, 

Stere isporites bujargiensis (Bolch.) Schulz, Bolchov itinasporites соп
gregatus ( Bo lch.) Sem., Tripartina variab i lis Mal., C i rcellina bicycla 
Mal., Bennettites d i lucidus Bolch., Podocarpidites spp., Piceites podo
carpoides Bolch. В верхах ед. - Neora istrickia rotundiforma ( К .-М.) 
Taras. 

Палинокомпле�с установлен в терсюкской ( верхняя половина) 
и курундусской свитах Кузбасса; в итатской (безугольная НИЖНЯЯ 
половина) и камалинской свитах Канско-Ачинского бассейна; в при
саянской (суховская пачка) и кудинской свитах Иркутского бассей
на, в чонской свите Ангаро-Вилюйского прогиба. По общему COCTdBY 
и соотношению отдельных компонентов комплекс сходен с паЛИНQ
комплексом датированных аммонитами, белемнитами, двустворка-

. ми отложений аалена Западного и Восточного берегов Анабарской 
губы, Вилюйской синеклизы,. Восточного Таймыра, '; . Келимяра и 
других .раЙонов севера Средней Сибири (Ильина, 1 976б, 1 978) . 

Д.: Cyath idites m inor Coup. Сд.: Osmundacidites spp., Marattispo
rites scabratus Coup., Dipteridaceae, Duplexisporites anogrammensis (Pla
yf.) Schug., Tripartina variatJi l is  Mal., Classopollis.C;: Klukisporites уа
r,egatus Coup ... Matonisporites sp" Contignisporites probIematicus (Coup.) 
Dor., Densoisporites yelatus WeyJ. et Krieg., Caytonipollenites pallidus 
(ReissJ Coup., Piceapo llenites spp., Ouadraecu lina limbata Mal., Coni-
ferales. · . 

Палинокомплекс установлен в низах терсюкской свиты� Кузбасса; 
в зеленоцветных слоях (иланская свита по материалам Н.С. Сахано
вой, 1 97 1 )  Канско-Ачинского бассейна; в иданской пачке присаян
ской свиты Иркутского бассейна. Комплекс по наличию разнообраз
ных спор папоротников, присущих Индо-Европейской палеофлорис
тической области и пыльцы С la'ssopo l l is  хорошо сопоставля,е тся с па
линокомплексом тоара (зоны Harpoceras falc ifer - Dactylioceras 
athleticum) В илюйской синеклизы, Восточного и Ззпадного ообере
жьА Анабарской губы, бассейна р. Анабара, Восточного Таймыра и 
ряда других районов севера Средней Сибири. Комплекс также просле· 
жен в тоарских отложениях различных регионов Западно-Сибирской 
равнины и'на Алтае (Ильина, 1 973, 1 976б,в, 1 97В) . 

Д. : Con ifera les. Сд.: Osmundac idi tes spp., Cyathidites minor· Coup., 
Leiotri letes spp., Tripartina yariabilis Mal., Bennettites ·spp., G i n kgoales. 
С.: Lycopod iumsporites spp., Selag inella sanguinolent iformis Sach. et 
1 1. (ед, и редко) , BOlchov iti nasporites congregatus (Bolch.) Sem., 
Stereisporites ·incertus (Bolch.) Sem., S . Ьujагgiелsis (Bolch.) Schulz, 
Camptotri letes tenellus Naum . . ex 1 1. , Duplexispori tes spp., A letes spp., 
Podocarpid ites spp., Piceapollenites variabiliformis (Mal.) Petr., Рго
topicea cerina Bolch., Ouadraecu lina l i mbata Mal. В caMblx верхах ед: 
Maratt isporites scabratus Coup., D i pteri daceae. 

Палинокомплекс установлен' в верхней части о
'
синовской свиты 

(слои с вер�незтапским комплексом крупномерных OCTaT�OB расте
ний) Кузбасса; в -верхних подсвитах макаровской и переяславской 
свит Канско-Ачинского бассейна и в третьей пачке с усть-балейским 
комплексом фауны и флоры черемховской свиты Иркутского бас
сейна. Комплекс сходен с палинокомплексом из слоев с Meleagri
nella t iungensis (Petr.) и М . cf. substriata (Mlinst.) Западного берега 
Анабарской губы, а также с палиноком плексами алевритистой тол
щи с Meleagri nella ti ungensis (Pet,,) и глинистой пачки, залегающей 
под слоями с тоарскими аммонитами на рр. Вилюе и Мархе, датируе
мых концом ллинсбаха - началом 'тоара (Ильина, 1 978) . 

'" '" ... 't5 :<: ... .. >u 
I 

'" 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ;-- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L--____ ..... 

Привязка характерных палинокомплексов юры юга Сибири к подразделениям 

общей стратиграфической шкалы и определение возраста отложений выполнялись 
. 
путем палинологической корреляции континентальных пород ' с морскими датир'J-
ванными фауной осадками. В Средней Сибири морские разрезы юры ,  р асчленен
ные по фауне и п ослойно изученные палинологически, известны только на се-

3 1  



Т а  6 л и ц а (окончание) 
2 З 

Д.: Coni ferales. Сд.: Lycopod iumspori tes spp., Osmundacidites spp., � I 
Stereisporites (Bolchovitinasporites compactus (Bolch.l Sem., В. congrega- .s 8. 
tus (Bolch.1 Sem., SUireisporites bujargiensis (Bolch.1 Schulz, S. incertus .;:; .� 
(BoIch.1 Sem., Bennetti tes (В. dilucidus BoIch., В. medius, В. spp. 1 , � Е 
G i nkgoafes. С.: Selaginella sanguinolentiformis Sach. et 11., S. utrigera '" � 
Bolch., Cyathidi tes'minor C6up., Tri part:,ina variabi lis Mal., AcanthG- .� � 
tri letes pyramidalis Portn. ех 1 1., Camptotri letes cerebri formi s  Naum. ::: 'cn 

'" 'Е-ех ;iarosch., С. tenellus Naum. ех 1 1., Podocarp idi tes spp., Protopicea 2 � 
cerina Bolch. Ед. � Dipterella oblati .. oides Mal., Pseudopinus pergrandis cg :t 
Bolch. 

. '  
I � 

Палинокомплекс установлен в нижней ПОЛОl\ине осиновской сви· 11 � 
ты Кузбасса, в, средней поД?Вите маl$аровской и переяславской свит Е .: 
Канско·Ачинского бассейна и во второй пачке черемховской свит,ы � 6,' 
Иркутского бассейна. По максИмальноt.lу содержанию и разнообра- '§ � 
зию Stereisporites и слор с периспорием, сближаемых с Sеlаgiпеllа, t> ., • 

I =", §: а также по общему составу комплекс сходен с палинокомплексом _ с cn 
верхнего плинсбаха с Ama ltheus и Награх р. Анабара, Западного бе· = .-

! j � � рега Анабарской губы, р. Вилюя. с: � '� 
� , --------- ------- ---------- ------ -+----,.-----1 
� Д.: Bennettites 'рр., Coni ferales. Сд.: Osmundacidites spp., Bolcho-

r:: v i tinasporites compactus (Bolch.) Sem . •  Stereispori tes spp., Leiotri. 
letes spp., Aletes limbatus 11., G i n kgoales. С.: Lycopodiumsporites spp" 
Selaginella sangui nolent iformis Sach. et 1 1., C lathropter is obovata var. 
magna Tu r .-Ket., Leiotriletes romboideus BoIch., Taurocusporites trian' 
gularis (Bolch.l Stover, Camptotrlletes cerebr:iformis Naum. е,Х Jarosch., 
С. tenellus Naum. ех 1 1., Podocarpidites spp., &eudopinus pergrandis 
Bolch., Protopicea cerina Bolch., Protocon i ferus funarius (Naum:1 Bolch., 
Dipterella obIatinoides Mal. 

Палинокомплекс установлен в абаwевской свите Кузбасса, в мака· 
ровской и переяславской свитах Канско·Ачинского бассейна, в первой 
пачке черемховской свиты Иркутского бассейна, в хататской свите 
Мало-БQfуобинского района Ангаро·ВилюЙского прогиба. 

г------------------------------'--------+------; 
Д. : G i n kgoales, СОЛifегаl�s. Сд.: Bennettites (В. percarinatus В'оlсh., 

В. orblcularis Sach. et 11., В. labrosus Bolch., В. medius Bolch., В .  diluci-
'dus( Bolch.l, Pseudopinus pergrandis Bolch., Dipterella obIatinoides Mal. 
С . :  Lycopodiumsporites spp., Оsmuпdас iditеs spp., Воlсhоviti паsро
rites spp., Camptotriletes cerebriformis Naum. ех Jarosch., Duplexispo-
rites anogrammensis ( P layf.) Schug., Podocarpus permagna Bolch., Ра· 
leoconiferus asaccatus Bolch., Protopicea oerina Bolch., A letes l imbatus 1 1 .  

Палинокомплекс установлен в лебедевской и распадской свитах 
Кузбасса; в нижней подсвите макаровской и переяславской свит 
Канско-Ачинского бассейна. Комплекс по максимальному количест
ву D i pterella obIatino ides Mal., Pseudopinus pergrand is Bolch. и разно
образию пь!льцы, сближаемой с Веппеttitа lеS,сходен с палинокомп
лексом укугутской (до кровли слоев с кардиниями) свиты Вилюй
ской синеклизы. Он имеет также общие черты с палинокомле,КСОМ 
геттанг-синемюра, охарактеризованного аммонитами, низовьев Оле
нека. а также с комплексом из геттаНГf,инемюрских отложений За
падного берега Анабарской губы (Скрипина, 1 975; Ипьина, 1 976б;в, 
1 97В; Одинцова, 1 977) . 

Усповные обозначения к папинокомппексам: Д. - доминанты - бопее 20%;_ Сд. - субдо
минанты - 5-20%; С. - сопутствующие - до 5%; ед. - единично; характерные формы 
выдепен,Ы. Пк. - папинокомплекс. -' граница распространения палинокомплексов; - ... - .... ' 
предполагаемая (раница распространения П

.!l.
линокомплексов. 

вере региона ( Ильина , 1 9 7 66,  1 9 7 8 ) . Вследствие этого ,  прежде чем щ::поль

зовать для сопоставления 'установленные в них эталонные палинокомплексы 
как биостратиграфические 'реперы ,  необходимо в принuипе решить, возможна ли 
корреляция юрьi таких удаленных по широте районов, как север и юг Средней 
Сибири, и можно ли сходные по составу палинокомплексы указанных регионов 
считать одновозрастными? Рассмотрим поставленные вопросы в аспекте кли
матической и ботанико-географической зональности, существовавшей в юре,  
поскольку именно принадлежность к различным фитогеографическим областям -
серьезное препятствие для корреляuии отложений палинологическим методом. 
Анализ истории развития флоры и общего хода климатических изменений в те-
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чение юрского периода необходим для палинолuгическоЙ корреляции различных 
регионов Средней Сибири . 

В юрский период существовала более или менее резко выраженная клима
. J:ическая зональность. Климат юры, в отличие от современного ,  был значитель
но равномернее со слабой дифференциацией термического режима. Согласно 
В .М .  Синицыну ( 1  966 , 196 7 ) , в юре существовало только два типа климата: 
тропический и бореальный, не имеющий аналогов в настоящее время . Климати
ческие з оны были щирокие, переход ме'жду ними постепенный , температурные 
градиенты между экваториальной и полярными областями незначительные:-

В северном полущарии зона теплоумереНRОГО климата с безморозным периодом 
и слабыми сезонными колебаниями почти подходила к полюсу, который в юре 
был несколько смещен к северо-востоку ( Боуэн, 1 9 6 9 ;  Берлин и др . . 1966 ) .  
Ботанико-географическая зональность отражала изменения флор от полюсов к 
экватору. 

В начале юры наблюдалось сокращение климатической и ботанико-географи
ческой зональности. В Евразии существовало две фитогеографические области: 
Индо-Европейская - в зоне тропического климата и Сибирская , приуроченная 
к теплоумер�нному климату ( Вахрамеев, 1 964;  Вахрамеев и др . ,  1 9 70 ) . 
В течение юрского периода в развитии климата и флоры прослеже1iЫ два крупных 
этапа: ранне-среднеюрский и позднеюрский. 

Pahhe-среднеюРский этап относится к первой фазе мезофитной ступени 
эволюции растительного мира , которой была присуща слабая дифференциация 
флор ( Вахрамеев, 1957 ) ,  Именно к этому времени приурочен расцвет мезофит
ной полихронной флоры, характеризовавщейся однообразным составом, общир
ным ареалом и допговременностью существования. 

В ранне-среднеюрский этап Сибирская фитогеографическая область имела 
на всей l:ерритории однотипную флору, развитие которой I.Iроходило по общим 
закономерностям . Эволюция флоры протекала медленно и выражалась в посте

пенном угасании и вымирании древних ВИдов, появлении и развитии более мо

лодых форм . Многие ВИды, з анимая общирные пространства, существовали в 
течение длительного времени. 

В определенные отрезки ранне-среднеюрского этапа происходили колебания 
климатических условий, которые приводили к преобразованиям флоры .  Наибо-
лее резкие hdменения климата Сибири наблюдались в тоар-аленское время . 
Относительно равномерный теплоумеренный климат геттанг-синемюра и плинсба
ха на границе плинсбаха-тоара резко потеплел в раннем тоаре и стал близким 
к ослабленно тропическому ( И�ьина, 1 9 6 9б ,  1 9 71 ) . Раннетоарское потепле
ние привело к существенному переформированию флоры Сибири , которое выра
зилось в бурном развитии и расселении растений , адаптированных к п овыщен
ному термическому режиму, и в миграции видов, родов и целых растительных 
групп из Индо-Европейской фитогеографической области. Миграция проходила 
в основном с · юга из Среднеазиатской провинции, скорость ее , судя по рас
пространению современных растений, была высокой ( динер, 1934;  Халфин, 
1960;  Тесленко, 1 9 76 ) .  Время же, необходимое для расселения индоевропей
ских видов с юга на север Сибири, с геологической точки зрения , назнаЧитель
но,  которым, следуя взглядам Л . Ш .  Давитащвили ( 1 948 ) ,  Л .С ,  Либровича 
( 1948 ) , Л .А .  Халфина (1 960 ) ,  О.Х.  Шиндевольфа ( 1975 )  и др . ,  можно пре
небречь. Следоват'ельно, ·В тоаре индоевропейские растения практически однО
временно ,  в масщтабе геологического времени, расселились на всей Сибири 

вплоть до крайчего севера. Однако потепление климата в СИбири былo кратко
временным. Уже в конце раннего тоара началось постепенное снижение темпе
ратуры и наметилась тенденция к похолоданию, которое стало явным в аален

ское время . 
Похолодание климата в конце раннего тоара-аалена обусловило новую тран

сформацию флоры Сибири, которая проявилась в обеднении систематического 
с остава за счет постепенного выпадения из фитоценозов индоевропейских ви
дов, мигрировавwих сюда во время тоарского п отепления . Ф.[lора аалена была 
особенно бедной и однообразной. 

:1. Зак. 1 314 зз 



в те'lение второй половины средней юры климат был относительно равно
мерным и сильно гумидным, особенно в байосский век. В ландшафтах того 
времени господствовали разнообразные папоротникообразные растения . В бате 
на юге Сибири началось постепенное потепление климата,  которое: .не коснулось 
северных районов или было там очень слабым. В связи с этим в позднем ба
те наметилась дифференциация флор севера и юга Сибири, которая стала от
четливой в позднеюрскую эпоху . 

Позднеюрский этап знаменует начало второй фазы мезофитной ступени раз
вития флоры,  отличительными чертами которой были резко выраженная клима
тическая и ботанико-географическая з ональность и дифференциация флор вНутри 
областеи на отдельные цровинции . Климат Сибири, начиная с келловея , находил
ся под воздействием двух основных факторов . С одной стороны, на него смяг
чаюше влиял морской бассейн , проникший вглубь материка, с другой - иссу
шаюше действовал возникший в Средней Азии аридный пояс .  Общее потепление 
и надвигавшаяся с юга аридизация сместили на север Сибири зону теплоуме
ренного климата , тем самым обусловив перемещение границыI Сибирской и 
Индо-Европейской фитогеографических оБЛtlстеЙ. КЛкная Сибирь вошла в Индо
Европейс'кую область, где развитие флоры проходило в жарких и з асушливых 
условиях . Формирование флоры северных районов по-прежнему протекало в 06-
.становке теплоумеренного ГУМИДНОГО климата в пределctХ Сибирской фитогеогра-
фическоij: оБJIасти. Таким образом, анализ истории развития фlIоры, кЛимата и 
ботанико-географической зональности позвоnяет' сдеnaть следующее заключение. 

В ранне-среднеюрский этап развития флоры Сибирь входила в единую фито
географическую область. Формирование флоры проходило в сходной климатичес
кой обстановке по общим для всей территории закономерностям . Дифференциа
ция флор севера и юга отсутствовала. Отсюда близкие по систематическому 
с оставу флоры ранней и средней юры северных и южных районов Сибири мож
но считать одновозрастными. На основании этого следует вывод , что сопостав
ление ранне- и средчеюрских палинокомплексов юга и севера Сибири с целью 
корреляции отложений возможно и закономерно. Сопоставление батских пали
нокомплексов в результате наметившейся дифференциации флор этих регионов 
может проводиться только в общих чертах . Следовательно, эталонные палино
комплексы, установленные на севере Средней Сибири в морских датированных 
фауной отложениях нижней и средней юры,  могут служить биостратиграфически
ми реперами при определении возраста и корреляции континентальных толщ 
юга региона . 

В поздней юре флоры севера и юга принадлежали к разным фитогеографи
ческим областям и ,  развиваясь в неодинаковых палеогеографических условиях, 
имели резко отличный состав. В силу этого сопоставление палинокомплексов 
поздней юры северных и южных' районов Сибири с целью детальной корреляцИи 
морских и континентальных отложений , по всей вероятности, неправомерно. 

В качестве эталонных палинокомплексов при расчленении континентальной юры 
юга Средней Сибири более пригодны спорово-пыльцевые комплексы, установлен
ные в морских отложениях Среднего Приоб� , Печорского бассейна и ,  очевид
но, севера Русской платформы, флоры которых в поздней юре также занимали 
северные окраины Индо-Европейской фитогеографической области . 

Постепенная эволюция флоры Сибири в течение юры и связанное с этим 
длительное существование многих родов И видов юрских растений з атрудняют 
выделение . по спорам и пыльце руководящих таксонов .• приуроченных к узкому 
стратиграфическому диапазону . Вследствие этого при паlЩнологическом обос
новании стратиграфии и корреляции юрских . отложений юга Средней Сибири, по
мимо руководящих видов, использовались: 1 )  споры и пыльца, прослеживаемые 
по всему разрезу юры или значительной части его, н о  имеющие максимум раз
вития в узком стратиграфическом интервале; 2 ) время появления , максимум 
и исчезновение вицов и роцов спор И пыльцы растений, мигрировавщих в Сибирь 
из Инцо-Европейской фитогеографической области в периоцы потепления климата. 

Палинологическое сопоставление континентальных и морских отложений юры 
Средней Сибири показало ,  что в нижне-среднеюрских толщах севера и юга ре-
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гиоиа наблюдается одинаковая последовательность палинокомплексов ( см. табл . 
и Ильина, 1 97 8 ) .  В свете ране,е изложенного эта послецовательность указывает 
не на гомотаксальность, по Т. ГексЛJI (Huxley, 1 86 2 ) ,  а на закономерные геологи
чески оцновременные на севере и юге Срецней Сибири смены флор, обусловленные 
их эвqлюцией, а также общим ХОДQМ климатических изменений в течение ран
ней и 'средней юры . Палинокомплексы приурочены к определенным стратигра'-: 
фическим интервалам и отражают соответствуюшие перестройки флор ,за различ· 
ные по ширине отрезки времени. 

В геологической пос�едовательности палинокомплексов нижней и средней 
юры Средней Сибири можно выделить три периода, прослеженные как на севе
ре в морских отложениях, так и в континентальных толшах юга региона. 

В первый период геттанг-синемюрские палинокомплексы и сменяюшие их 
без резКJiХ изменений плинсбахские ' отражают постепенное развитие мезофитной 
флоры' того времени в условиях теплоумеренного климата. В палинокомплексах 
фик�ируется становление и расцвет,  очевидно, в плинсбахе сибирской ран не юр
ской флоры, близкой по составу на всей территории Сибири. Выделение пали
нокомплеКСDВ базируется на ' появлении , максимуме и вымирании , некоторых 
растительных групп и отдельных таю;:онов .  Обшими коррелятивными признака
ми геттанг-синемюрских палинокомплексов морских отложений севера и конти
нентаЛЬНЬ1Х пород юга Средней Сибири является максимум крупной пыльцы 
группы древних хвойных (Pseudopinus pergrandis Bolch . ,  D ip terella oblatinoides 
M al. и др . )  и спор Cam to trile tes cere briformis N aum. ех  J arosch. , а' для плин
сбахских - разнообраз�е и максимальное содержан�е сфагноидных спор рода 
Ste reispori tes

' 
и' спор с периспорием, сближаемых с Sеlаgiщ�llасеае (Selagi

n ella s an guin olen ti formis Sach .  et 1 1 . ,  S. u trigera Bolch.,  S. asperata Bolch. и 
др. ) .  Палинокомплексы приурочены к относительно широким стратиграфическим 
интервалам и постепенно сменяют цруг цруга, ЧТОj отрицательно сказы
вается на детальности расчленения, геттанг-синемюрских и Ш1Инсбахских отло
жений Сибири палинологическим методом.  

Второй период охватывает конец плинсбаха - амен. В этом интервале от
мечается частая смена палинокомплексов, что вполне совпадает с неоднократ
ным переформированием флоры вследствие происшедших в то время значитель
ных колебаний климатических условий. Каждый палиноkомплекс соответствует 
флоре определенной стадии изменения климата. Так, папинокомплекс с макси
мальным содержанием Tripartin a  variabilis Mal. , спорами Cyathidites minor  
Coup. ,  единичными Mara ttispori tes scabratus Coup. и пыльцой B ennetti tes spp .  
( табл. ,  ПК-IV) отраж'ает начало потепления в конце плинсбаха - начале тоа
ра. Палинокомплекс G разнообразными спорами индоевропейских папоротников 
Dipteridaceae, Marattispori tes scabratus Coup. ,  Klukispori tes  variegatus Coup. 
и пыльцой Classopollis ( табл . ,  ПК-V) - климатический оптимум тоара. Зна
чительное обеднение таксономического состава ааленского палинокомплекса за 
счет исчезновения индоевропейских экзотических форм и повышение содержания 
Cyathidites  minor, Coup. ,  O smundacidites  spp. � Ginkgoales свидетельствуют о 
постепенном ПОХОЛОДании климата в конце тоара - аалене.  

Таким образом , последовательно и быстро сменяющиеся палинокомплексы 
конца плинсбаха-аалена фиксируют определенные геологические события того 
времени, а именно �ранСформацию флор вследствие сукцессий климатических 
условий в течение коротких промежутков времени. Они приурочены к узкиJl,i 
стратиграфическим интервалам и установлены как на севере Средней Сибири 
в морских, датированных фауной отложениях,  так и на юге в континентальных 
толшах Иркутского, Канско-Ачинского и Кузнецкого угольных бассейнов . Это 
позволяет использовать указанные палинокомплексы для детальной стратигра
фии и шцроких межрегиональных корреляций тоар-ааленских отложений различ
HЫ��, регионов Сибири . В основу выделения и корреляции' этих палинокомплек
с ов положены климатостратиграфические признаки: появление, максимум и ис
чезновение спор и пылыiы растений , мигрировавших в Сибирь из Индо-Евро
пейской фитогеографической области во время тоарского потепления . Расчлене
ние тоар-ааленских образований Средней Сибири по палинологическим данным 
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является примером использования экостратиграфического метода коррешщии 
отложений, предложенного В.А.  Красиловым ( 1 9 7 1 ) .  

В третий период палинокомплексы бай оса и бата, так же как и ааленские, 
отражают постепенное развитие мезофитной флоры в обстановке гумидного 
теплоумеренного климата. В них фиксируется дальнейшее становление · и  расцвет 
в байосе и, вер оятно, в первой пол овине бата сибирской среднеюрской флоры, 
отличавшейся разнообразием и господством папоротникообразных растени й ,  и 
переформирование этой флоры в конце бата, вызванное п отеплением климати
ческих условий на юге Сибири • . Палинокомплексы пос тепенно сменяют 
друг друга и отвечают широким стратиграфическим интервалам . Большинство 
р од ов и видов спор и пыльцы прослеживаются по всему разрезу средней юры, 
что в зн�чительной степени затрудняет детальное расчлен�ние и корреляцию 
этих отложений. Наиболее четкие коррелятивные признаки , обшие для морских 
и континентальных отложений, установлены для отложений ,  -приближенн о соот
ветствуюших байосу . К ним относятся максимум содержания N coraistrickia 
rotundiforma (К.-М.) 1 aras. и присутствие Dicksonia densa Bolch., L ycopodium 
in tortivallus Sach. и 1 1., P inus divu1ga ta Bo1ch. ( табл . ,  ПК-VII) ., В качестве 
коррелятивов ДJIЯ условно батских отложений м ожно считать появление Lopho
tri1etes torosus Sach. е с  11., присутствие G1eicheniidites sp., а для с.амых 
верхов средней юры на ЮГt Сибири - появление единичных C1assopollis и 
повышенное с одержание Quadraecu1ina 1imbata ·Ма1 .  ( табл . ,  ПК-V I I I ,  УIIIа). 

Позднеюрский палинокомплекс ( табл . ,  П К-I Х) отражает преобразования 
флоры, обусловленные дальнейшим потеплением климата на юге Сибири . он 
имеет обlIШе коррелятивные особенн ости с паЛlIнок омплексами келловей-оксфор
да, охарактеризованного аммонитами , юго-западной части Западно-Сибирской 
равнины , которые выражаются в высоком содержании пыльцы C 1assopollis и в 
присутствии Densoisporites ve1atus Wey1. еС Krieg., Кlukisporites varie�atus Соир. и др. 

Таким образом , в м орских и континентальных разрезах юры Средней Сиби
ри установлена одинаковая последовательность палинокомплекс ор, и выявлены 
обшие коррелятивные признаки для кажд ого комплекса спор и пыльцы. На ос
н овании этого в континентальной толше юры юга Средней Сибири определено 
стратиграфическое положение установленных в. разрезе палинокомплексов и 
произведена увязка местных подразделений с обшей стратиграфической шкалой 
( см .  табл , ) .  Следует отметить ,  что увязка п одразделений континентальной 
юры с обшей стратиграфической шкалой по данным палинологии является весь
ма приближенной . Особенно это касается границ, которые не всегда' совпадают 
с таковыми подразделений обшей стратиграфической шкалы, устаtiовленными в 
морских отложениях по аммонитам , и проводятся в континентальных т олшах 
юры условно . 

Детальность стратиграфического расчленения юрских континентальных "I'ОЛШ 
юга Средней Сибири в значительной степени зависит от темпов эволюции фло
рь! И частоты переформирования ее вследствие измен�ний Фйзик о-географических 
условий , главным образом колебаний климата. 

В периоды п остепенно'го развития флоры палинок г.,мплексы приурочены к 
широким стратиграфическим интервалам и, постепенно переходя 'друг в друга, 
снижают точность проведения границ между отдельными подразделениями юры .  
Так, в нижнеюрской т олше юга Сибири н е  расчленены палинологически , отложе
ния геттанга и синемюра, с большим трудом и предположительно проводится 
граница между геттанг-синемюром и нижним плинсбахом. На детальность рас
членени.я указанного интервала в континентальной толще юры влияет также 
недостаточность изучения морских осадхов геттанга, синем'Ора и плинсбаха, 
в которых на севере Сибири крайне редки находки аммонитов, и в связи с этим 
до сих пор не установлены эталонные палинокомплексы. Более уверенно выде
ляются на юге Сибири верхнеплинсбахские отложения благодаря сходству па
линокомплексов континентальных отложений с эталонным комплексом п озднего 
плинсбаха, установленным в слоях с Ama1 theus и Harpax в ряде разрезов се-' 
Bef'd Сибири. 
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В континентальной тonше юры Средней Сибири наиболее дробно расчленены 
отложения верхов плинсбаха�аanена. В этом интервале выявлены отложения, 
приуроченные к верхам плинсбаха-низам т оара , тоару и аалену. Наиболее чет
ко .и уверенно выделяются слои, отвечаюшие тоарскому Кllиматическому опти
муму. Этим слоим свойствен маркируюший -палинокомплекс Classopollis-Mara с
tisp'orites scabratus-Klukispori tes vatiegatus ,  установленный в морских осадках, 
охарактеризованных раннет�рс.IGIМИ аммонитами, в Випюйской синеклизе, про
слеженной в прибрежно-морских фациях тоара Ангаро-Вилюйского прогиба и 
затем - . в континентальных отложениях иланской свиты Канско-Ачинского бас
сейна, в иданской подсвите присаянской свиты Иркутского бассейна и в низах 
терсюкской свиты Кузбасса. Указанные слои в основном представлены пестро
цветными или зеленоцветными алевролитами' и песчаниками, выдержаны по' про
стиранию и приурочены к определеННGМУ стратиграфическому уровню, что поз
воляет использовать их как опорный горизонт, в понимании Л.Л.  Хanфина 
( 1 9 59 ) ,  при расчленении нижней и средней юры в континентальных толшах 
Южной Сибири. 

Расчленение среднеюрских отложений юга Сибири осложняется медленноЙ 
эволюцией флоры и постепенной сменой ее на рубежах, соответствуюших гра
ницам ярусов обшей шкалы. Особенно близки по составу цалинокомплексы по
граничных слоев байоса и бата, что повышает условность разделения их в кон
тинентальных отложениях. Более четко выявляются палинокомплексы позднего 
бата, отражаюшие новое переформирование флоры, связанное с потеплением . 
климата на юге Сибири. 

Резюмируя изложенн'ое, можно заключить, ЧТ9 несмотря на определенную 
условность увязки региональных подразделений С обшей стратиграфической 
шкалой, пanИJiологическое обоснование стратиграфии юры юга Средней Сибири 
может оказать сушественную помошь при детальном расчленении и корреляции 
угленосных толш этого региона. 

Предлагаемое палинonогическое обоснование в совокупности с характерными 
комплексами крупномерных остатков растений составило палеонтологическую 
основу обшей региональной стратиграфической схемы юрских отложений юга 
Средней Сибири, принятой в ранге корреляционной на �ежведомственном стра
тиграфическом совешании по мезозою и кайнозою Средней Сибири в ноябре 
1 978 г. в г. Новосибирске . 
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ МЕЛА СССР 
И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
А. Ф. ХЛОНОВА 

История формирования земной поверхности, контрасты климата на разных 
широтах и эволюция флоры обусловили территориальные особенности размеще
ния меловой флоры. Состав растительных микрофоссилий в меловых' отложениях 
на территории СССР отражает флористические изменения во времени и про
винциальные различия. 

Первая попытка подметить флористическую дифференциацию на территории 
СССР по палинологическим данным предпринята Е.П.Б"ойцовой и др. (1 960 ) .  
для раннемеловой эпохи авторы предложили различать две флористические об
ласти: 1 )  Восточно-ЕвропейскУю и 2 )  Урало-Тургайско-Сибирскую с тремя 
подобластями - Урало-Сибирской, Урало-Тургайской и Лено-Вилюйско-Буреин
ской . для позднемеловой эпохи Е.П. БоЙцова и др. ( 1 960 ) наметили две фло
ристические области в азиатской . части СССР: 1 )  Урало-Тургайско-Сибирскую 
с тремя подобластями - Урало-Сибирской северной, Урало-Сибирской южной 
и Тургайской и 2 )  дальневосточную. 

Флористическое районирование авторы производили без разграничения бота
нико-геограФических и флористических представлений. Не были указаны су'" 
щественные различия систематического состава спорово-пыльцевых комплек
сов и не учитывались возможные колебания ,количественного содержания так
сонов в зависимости от фациального типа пород. 

Представления о флористическом районировании территории СССР в меловом 
периоде по палинологическим данным позднее значительно уточнялись и видо
изменялисЬ. 

Е.д. Заклинская (1 963,  1 96 6, 1 970, 1 97 7 ) ,  с , Р.СамоЙлович (1 966, 
1 97 7а )  и И . М. Покровская (1 967 ) предложили несколько вариантов схемы 
палеофлористического районирования d сеноне по палинологическим данным. 
А . Ф.Хлонова (1 971а,  1 974 ) интерпретирует палеофлористическую дифферен
циацию в Североной Азии с точки зрения возможного положения градусной c�
ти в позднемеловую эпоху. Палинологи учитывают схемы палеофлористическо
го районирования Евразии в начале и середине мелового периода, составлен
ные В.А . Вахрамеевым ( 1 970 ) на основании изучения крупномерных остатков 
растений. Подобные схемы по палинологическим остаткам отсутствуют. 

Состав палинофлор и их изменения в течение мелового периода были про
слежены на территории Сибири и Дальнего Востока (Хлонова, 1 971 б, 1 974 ) .  
Опубликованные палинологические материалы по другим районам СССР и при
легающей территории Восточной Азии привлекаются для того, чтобы выявить 
провинциальные особенности палинофлор в начале, середине и конце мелового 
периода· и составить схемы возможного флористического районирования. 

НЕОКОМ 

Многочисленные находки спор и пыльцы начала мелового периода сосредо
точены (рис. 1 )  в ·  центральных и южных районах Европейской части СССР, 
в. Западной Сибири, Средней Азии и на дальнем Востоке. Имеются скудные 
сведения о палинофлорах Северо-Востока СССР, Монголии и Китая. В Я понии 
они совершенно неизвестны. 

Неокомские палинофлоры включают таксоны, широко распространенные в 
синхронных отложениях на многих континентах. Различные виды спор Stcrc i
s porites , Lycopodiums poritcs , Sclagin clliditcs , Dens ois poritcs , Osmundaciditcs , Glci
chcniiditcs

'
, Cyathidites , L eptolepidites , Cicatricosis porites , А ppcnd ic is poritcs , 
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Р и с. 1 .  Местонахождения неокомских палинологических комплексов 
1 - междуречье Прут-днестр (Яновская, 1 976 ) :  2 - Горный Крым ( Кувае

ва, Янин, 1 97 3 ) :  Равнинный Крым (Орлова-Турчина, 1 966 ) :  3 - днепровско
Донецкая впадина (Воронова, 1 97 1 :  Воронова, Егорова, 1 973:  Воронова, 
Смыков, 1 97 2 ) :  4 - Северо-Западный донбасс ( Шрамкова, 1 96 3 ) :  5 - Во
ронежская антеклиза (Шрамкова, 1 970 ) :  6 - Волго�Унжинское междуречье 
(Добруцкая, 1 969 ) ; ;  '] - Костромское Заволжье (добруцкая, 1 973 ) ;  8 -
о,;"в Колгуев (Слонимский, Косицкая, Грязева, 1 9 7 7 ) :  9 - Восточное Пред
кавказье (даниленко, 1 973 ) :  1 0  - Юго-Восточный Кавказ ( Куваева, Алиев, 
Алиев, 1 964 ) :  1 1  - Северо-Западный Кавказ (Ярошенко, 1965:  Гурова, Фо
кина, 1 972 ) :  1 2  - Печорский бассейн (Грязева, · 1 968 ) :  1 3  - северо-запад 
Западно-Сибирской равнины (Маркова, 1 97 1а: Мчедлишвили, 1 9 7 1 :  Широкова, 
1 973 ) :  1 4  - Приполярное Зауралье (Маркова, 1971а: Пуртова, 1 973 ) :  1 5 -
запад Обской губы, Ныда (Маркова, Скураненко, Тесленко, 1 967 );  1 6  - вос·· 
ток Обской губы (Маркова, 1 97 1 б ) :  1 7  - низовья Оби (Войцель, Иванова, 
Климко, 1 97 1 :  Пуртова, 1 973 ) :  1 8  .:. Обь-Иртышское междуречье (Войцель, 
Иванова, Климко, 1 97 1 : Пуртова, 1 9( 3 ) : 1 9  - Тюмень; Тобольский район 
(Пуртова, 1 973 ) :  20 - bO-сточный склон Среднего Урала (Сложеницина, Вол
ков, 1 970 ) :  2 1  - юго-запад Западно-Сибирской равнины· (Маркова, 1 97 1 б ) : 
22 - центральная часть Западно-Сибирской равнины (Войцель, Иванова, Клим
ко, 1 97 1 :  Маркова, 1 97 1 б ) :  - 23 - Усть-Енисейский район ( Бонддренко, 1 963: 
Шейко, 1 970 ) ,  северо-запад Средне-Сибирского плоскогорья (Дюжикова и др. , 
1 96 8 ) :  24 - Туруханский район (Маркова, Скуратенко, 1 96 0 ) :  25  - При
енисейская часть Западно-Сибирской равнины ( Курносова, 1 960; Маркова, 
1 97 1 б ) :  26 - бассейн р. Кас (Курносова, 1 960: Маркова, 1 97 1 б ) : 27 -
ю�восток Западно-Сибирской равниirы (Болхо�итина, 1 953;  Портнова, 1 96 1 ) :  
2�8 - Прииртышье ( Пономаренко и др., 1 97 1 ) :  29 - Тургайская равнина (Ко
марова, 1 973 ) :  30 .. Северный Прикаспий (Шахмундес, 1 9 7 1 ) :  3 1  - Север
ное Приаралье (Аристова, · 1 967 ):  3;2. - ВосточныЙ Устюрт (Гарецкий, Котова, 
Шлезинг�р, 1 965:  Швецова, 1 973 ) :  33 - Мангышлак (Виноградова, 1 963 ) :  
3 4  - Туаркыр (Виноградова, 1 963 ) :  3 5  - Центральная Туркмения ( дикен
штейir, Шебуева, Бархатная, 1

·
96"fl-i Споры и пыльца, 1 97 1 ) :  36 - Западный 

Узбекистан и Вос·точная Туркмения (Споры и пыль па , 1 97 1 ) :  37  - Восточ
ные Кызыпкумы (Перфдльева, 1"967:  Полумискова, 1 971 ) :  38  - Хантангский 
райен (fIавлов, 1 96 9 ) :  3 9- Анабарский залив ( Кара-Мурза, 1 960: Бонда
ренко, 1 963;:  Павлов, 1 97 0 ) ;  40 - Лено...оленекское междуречье (Коротке
вич, 1 968:  Павлов, Попова, 1 96 1 :  Василевская, Павлов, 1 963:  Видмин- Лоб
зи,н, Павлов, 1 97 1 ) :  4 1  - Якутия, бассейн р. Вилюя ( Болховитина, 1 9 5 9: 
Фрадкина,.· 1 96 7  ) ;  42 - Центральная Якутия (Болховитина, 1 95 9: Фрадкина, 
1 967: Первунинская, 1 96 6 ): 43 - Якутия, бассейн р. Алдан (Болховитина, 
1 959:  Фрадкина, 1 967 ) :  44 - Забайкалье (Котова, 1 96 4 ) ;  45 - Витимское 
плоскогnрье (Седова, Сиро тенко , 1 96 7 ) ;  46 - Букачачинская впадина ( Ко
това, 1 968 ) ;  4 7  - Зее-Буреинская, ТЫРМИf!ская, Буреинская впадИНЫ (Кото
ва, 1 96 1 :  Шугаевская, Маркевич, Битюцкая, 1 974; Хлонова, 1 969:  Братце
ва, 1 969;  Битюцкая и др., 1 973 ):  4 8  - Удский прогиб (Шугаевская, ], 96 8 ) : 
4 9  - Приморье (Болховитина, Кротова, 1 963:  БИ'тюцкая и; др., 1 973;  Вер
бицкая, 1 962, 1 96 5 ) ;  50 - междуречье Уссури-Амура ( Шугаевская, Марке
вич, Битюцкая, 1 97 4 ) ;  5 1  - Восточно-Гобийская депрессия (Малявкина, 
1 95 8 ) ;  5 2  - Северо-Западный Китай, провинция Ганьсу (Hsii ,  Chow , 1 956а ):  
53 - Восточный Китай, провинция Цзянсу (Чжан Чунь-бин, 1 96 2 ) ;  54 -
Китай, Южный Хунань (Hsii, 1 9$ 8 ); 5 5  - юго-запад Камчатки (Дюфур и др., 
1 97 7 )  
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к 1 0  k i s  porites , Concavissimis porites , Impardecis pora, Tri lobos porites , Pilos is pori 
l CS ,  Aequitriradites , разнообразные Leiotriletes перечисляются в палинологи
'ческих комплексах. Голосемянные прецставлены цвухмешковой пыльцой хвой
J:ibIX Piceites , ProtocQniferus , A lis porites и зернами, сравниваемыми с совре
менными Pinu s ,  Picea,  C edrus , Podocarpu s ,  а также Vitreisporites и безмеш
ковыми Classopollis , Sph eropollenites , Cupressacit, _ G inkgocy cad ophytus и 
Euc ommiidites . ДостовеDная пыльца покрытосеМЯНlIЫ.х не обнаружена. 

Такие обычные компоненты меловых палин6флор, как Osmundacidites , Cyat
h idites , Dens ois porites , G inkgocycad ophy tus , C lassopo1lis пере.хоцят из юры. Дру
гие роцы, как например Gleichehiid ites , появляются в юре, но наибольшего 
расцвета и разнообразия цос-;-игают в меловом пеРИО/:jе. Типично меловые реб-

. ристые споры C ic atricosis pori tes и A ppendicis porites , а также Trilobos pori
tes,  Pilosis porites и Aequitriradites лишь спорацически упоминаются в позцне
юрских палинокомплексах. Состав палинофлор обновляется постепенно. Наи
большее количество юрских реликтов сохраняется в самых ранних меловых 
спорово-пыльцевых комплексах. Аналогичные флористические изменения на 
границе юры и мела в опорных разрезах на территории СССР показывают 
В.А . Вахрамеев и цр. (1 973 ) .  

Территориальные флористические различия проявляются слабо. На микрофо
тографиях (табл. 1) изображены споры, позволяющие уловить такие различия. 
Распрецеление спор Trilob os porites (sensu V enkat achala еС al.) отмечает 
определенную дифференциацию неокомски.х палинофлор (рис. 2 ) .  

Вальватные споры, которыми Б. ВенкатачаЛа и др. (Venkatachala еС  al. , 
1 96 9 )  прецлагают ограничить род Trilobos porites , концентрируются в южной 
половине европейской и на юго-запаце азиатской частей СССР. Trilobos pori
tes h annon icus (Delc. еС sprum .) . Рос. обнаружен в междуречье Прут-Днестр 
(Яновская, 1 97 1 ,  1 97 6 ) .  Т. bernissartensis (Delc.  еС Spru m . )  . Рос. отмечен на 

территории Равнинного (Орлова-Турчина, 1 96 6 )  и Горного Крыма (Куваева, 
Янин, 1 97 3 ) ,  на Украине в Причерноморской впадине (Воронова, Егорова, 
1 97 3 ) ,  Приингулье (Воронова, Смыков, 1 97 2 )  и Днепровско-Донецкой впади
не (Воронова, 1 971 ) ,  на Север0-3апацном Кавказе ( Ярошенко, 1 965 ) ,  в Вос-

точном ' Предкавказье (Данилев:ко, 1 973 ) ,  Мугоджарах и Северном При-
аралье (Болховитина, 1 961 ; А ристова, 1 96 7 ) ,  на Устюрте (Швецова, 1 973 ) ,  
на Туранской плите (Гарецкий, Котова, Шлезингер, 1 965 ) и на Туаркыре 
(Виноградова, 1 96 3 ) .  Упоминание о находке Т. h annonicus в берриасском 

комплексе Южного Приморья (Битюцкая и др. , 1 973 ) вызывает сомнение. 
Споры извлечены из пороц, значитеЛЬНQ метаморфизованных, и их морфология 
неясна на микрофотографиях. 

Ly g odium valanj inensis Kara-Murza не включен в T ri lobosporites , хотя 
Г.Дерхофер (Dorhote r, 1 97 7 )  переводит его в этот род. З.Н.Кара-Мурза 
(1 954, стр. 6 1 ,  табл. 8, фиг. 4, 4а-) описывает и изображает голотип 
вица без экваториальной оторочки и без вальватных утолшений на углах. По_· 
этому Ly godium v alan j inensis может быть отнесен только к роду Imparde
cispora, как и прочие бугорчатые споры, приписываемые Lygodium. 

Различные виды Impardecis pora распространены в Европейской и Азиатской 
частях СССР. Ли шь 1. triorericulosa (Cooks . еС Dett .) V enkatach ala et al . ,  так 
же как Pilosis porites и А еquitгiгаditеs , не проникают на север Срецней Сиби
ри и на Северо-Восток СССР. В этих же районах не ·обнаружена пыльца C las
s opollis.  Однако на юго-западе Камчатки пыльца C lassopol1is извлечена 
из нижнемеловых метаморфизованных пороц· (Дюфур и цр. , 1 97 7 ) . 

РОЦОI'jОЙ состав спор в неокомских комплексах СССР и прилегающих рай
онов Восточной Азии обецняется с юго-запаца на северо-восток. В этом же 

направлении уменьшается количество Class opollis . 
В южной половине азиатского материка к востоку от Аральского моря 

споры Tri lobosporites не обнаружены, хотя сохраняется очень высокий про
цент Classopollis.  Много этой пыльцы� В северо-запацном Кансю, в Китае 
(Hsti ,  Chow, 1 95 6а )  наряцу с цоминирующими 'G ink gocycadophy tus , и на вос
точной окраине материка (Hsu ,  1 95 8 ) ,  но·· без спор Pilosis porites , Aequitri 
r:Hi ites и Impardecis pora. Такие споры встречаются в Монголии (Малявки на , 
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Р и с. 2 .  Схема палинофлористического районирования в HeoKOMIo! 

Находки спор и пыльцы: 1 ,- Tri lobos porites bernissartensis (Delc . е с  Sprum.) 
Рос. и Т. hannonicus (Delc. . е с Sprum.) Рос. 1 - междуречье ПРУТ-днестр 
(Яновская 1 976 ) ,  2 - Равнинный и Горный Крым (Орпова-Турчина, 
1 966;  Куваева, Янин, 1 9 7 3 ) ,  3 - Причерноморская впаДина ( Воронова, 
Смыков, 1 972;  Воронова, Егорова, 1 9 7 3 ) ,  4 - ДнеПРОВСКО_Донецкая 
впадина ( Воронова, 1 97 1 ) ,  5 - Северо-3ацадный Ка.вказ (Ярошенко, 
1 965 ) ,  6 - Восточное Предкавказье (Да ниленко, 1 9 7 3 ) ; 7 _ Западное 
ПР\J:мугоджарье ( Болхг чтина, 1 96 1 ) ,  Северный Прикаспий ( Шахмундес, 
1 9 7 1 ) ; ' 8  - Северное J1рнаралье (Болховитина, 1 96 1 ;  Аристова, 1 96 7 ) , 9 - Восточный Устюрт ( Швецова, 1 973 ) , 1 0  - Туранская ПЛИТа (Гарецкий, KOT�вa, Шлези�г�р, 

,
1 965 ) ,  1 1 - Туаркыр 

,
( Виноградова, 1 963 ) ;  Ii _ Pilosi

s por1tes и AeqU ltГlradl tes вместе с Impardeclspora ; I I I  - Impardecispor б 
Pilos isporite s ;  IV - Lygodium triangularum Е . I v . ;  V - обилие Classo 

a
11 , ез 

P ' l ' , 
ро IS при 

отсутствии 1 oSISpOr1tes . Палинофлористические провинции: УI Б " - ореально-
Европейская; VII - Бореально-Сибирская; VIII - Бореально-Аркт"" . IX ".,еская; -
районы, отличающиеся от типично Бореально-Европейской и Бореаnьн С б ' 0- и ир-
ской провинций. Границы между: Х - Бореально-Европейской и Бор -С еально и-
бирской провинциями; X I  - Бореально-Сибирской и БореаЛЬНО-АРктической 
провинциями; XII  - Индо-Европейской и Сибирской палеофлОРИСТ""е б-. "" скими О 
ластями (по В.А. Вахрамееву, 1 970 ) 

1 95 8 ) ,  где пыльцы Classopollis , наоборот, мало. Палинофлора Монголии более 
близка сиб)fРСКОЙ, чем китайской. 

Таким образом, несмотря на значительное однообразие бореальной палино
флоры в неокоме, намечаются территориальные различия (см. РИс 2 )  С . . евер 
Средней Сибири и Северо-Восток СССР, наиболее бедные в ФЛОРистическом 
отношении, можно выделить в Бореально-Арктическую прОВИнциlO в ' й . , . не прак-
тически отсутствует достоверная пыльца C 1assopollls , нет спор P 'l" , 
А "

d
' 

d
' " 1 Э 1 0S ls porHes , еqUltпга H es , Impar eC 1s pora tпогеtlСU osa. ти таксоны учи1'ы�аa ' Q ются при 

разграничении Бореально-Арктической и располагающейся к ЮГу от нее Боре-
ально-Сибирской провинций. Около этой границы содержание nылцц С 1 I } '  ы assopo � 

!S незначительное, к югу от нее увеличивается. Особенно МlIого пыльцы 
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C : l ass opo] ]is в Бореально-Европейской палинофлористической провинции, рас
полагающейся в южной половине Европейской части СССР и в запацных райо
нах Срецней Азии. Споры Tгilobos poгites встречаются только в этой провин
ции вместе " с разнообразными P i] os is poгites , A equitriradites и Impardecis pora, 
Субширотное направление границы Бореально-Европейской провинции в Европей
ской части СССР сменяется на мерициональное в Срецней Азии (см. рис. 2 ) . 

СЕРЕДИНА МЕЛОВОГО ПЕРИОДА 
i\1естонахождения спорово-пыльцевых комплексов, относящихся "'к проме

жутку времени межцу неокомом и сеноном, покрывают почти всю территорию 
СССР, кроме восточного Казахстана и юга Срецней Сибири. Немногочисленные 
свецения имеются о палинофлорах этого возрастного интервала для Японии и 
скуцные свецения цля Китая (рис. 3 ) . 

В спорово-пыльцевых комплексах юрские реликты постепенно исчезают к 
серецине мелового периоцв.. Сохраняются большинство раннемеловых таксонов, 
но Trilobos porites berniss arten s is не встречается. Роц G leich eni idites обогаша
ется вицами. В самом конце неокома и позцнее . появляются Triporoletes s in 
gularis N .  М tch . ,  Киу lis porites lunaris Cooks . and Dett . ,  Coptos рога paradoxa (СО
oks. and D�tt.) Det t . ,  ЕИЦЫ Asbeckias pori tes , Stenozonotriletes radiatus Chlon . ,  
Foveos porites cenomanicus (Chlon .) Schvetzov a  и цр. Роцовой состав мешковой 
пыльцы хвойных попоnняется за счет R ugubi vesiculites и Phy lloc ladidites 
(табл. II) . 

В южной половине Европейской части СССР и на запаце Срецней Азии 
найценыI споры Asbeckias porites (рис. 4 ) .  Они упоминаются в палинологических 
комплексах поц разными наименованиями. На Украине они описаны как вицы 
C in gulatis Dorites из аптских и альбских отложений Днепровско ... ДонецкоЙ впаци
ны 

-
(Воронова, 1 97 1 ) ,  из аптских отложений При черноморской впадины ( Ва

ронова, Смыков, 1 97 2 )  и Срецнего Приингулья (Воронова, Егорова, 1 97 3 ) .  
Это же название используют М.М.Алиев, Т.А .Даниленко и С.Б.Смирнова 
(1 97 6 ) ,  вьщеляя нижне-срецнеальбскую палинозону на Кавказе. А.И. Веножин

скене ( 1 96 3 )  изображает такие споры из апт-альбских отложений Прибалти
ки поц названием Trilobozon otriletes , а Н .А. Болховитина ( 1 96 8 )  как 
Gleicheniidites carinatus Bolch. из апта Русской платформы. В аптских от· 
ложениях Запацного Казахстана З.к.Пономаренко (1 966 ) опрецеляет их как 
Сэmа.гоzоп оsрогitеs. В.А.Фецорова-ШахмундеС ( 1 9 76) упорядочила номенклатуру 
и описала несколько вицов A sbeckiasPQrites из аптских отложений Запацного 
Казахстана, среднего и верхнего альба Прикаспия и альба �НГЬЛllлака. В мес
тонахожцениях Asbeckias pori tes особенно много спор G leichen i aceae с разно
образными Clavifera и Ornament ifera, хотя время сушествования и ареал этих 
родов не впоnне совпацают . Споры Sten ozon otriletes radiatus Ch lon. появля
юТся в альбе и широко распространяются в сеномане и туроне Срецней Азии, 
туроне Западно-Сибирской равнины и проникают на восток до Сахалина и Я по
нии (см. рис. 4 ) .  

В большинстве районов СССР количество пыльцы C lass opol1is резко снижа
ется цо полного исчезновения. "Однако в южных районах Срецней Азии эта" 
пыльца цоминирует в апте, многочисленна в альбе (Фокина, 1 97 6 )  и в сено
мане (Швецова, 1 96 9 ) .  Во внутренних районах Юго-Восточной Азии пыльца 
Classopollis сохраняется в небольших количествах в северо-запацном Кансю, 
в Китае (Hsii, Chow, 1 95 6  Ь) и в Монголии (Братцева, Новоцворская, 1 975 ) ,  
тогца как на восточной окраине азиатского материка ее становится более 28% 
( Чжан Чунь-Бин, 1 96 2 ) , а в Японии более 7 0% (T akah ash i ,  1 97 4 ) .  

Знаменательно появленИе в палинciфлорах пыльцы покрытосемянных, в апт
ских комплексах спорацических и не всегца цостоверных. Возможно Asteropol
l is  из баррем-апта Забайкалья (Вахрамеев, Котова, 1 97 7 )  является наиболее 
древней �ахоцкой пыльцы покрытосемянных. Другие ретипилятные пыльцевые 

44 



зерна Clavati pollenites , Utriculites и Asteropollis приурочены к альбу и сенома
ну. Устойчивое появление в комплексах несомненных покрытосемянных отме
чается в альбе. Особенно многочисленна повсеместно встречающаяся мелкая 
трехборозnая пыльца. 

ТеРIщториальная палинофлористическая дифференциация в серепине мелово- .' 
го периоnа проявляется так же слабо, как в неокоме. 0nHaKo южная половина 
Европейской части СССР и прилегающие районы Средней Азии, оконтуренные 
местонахождениями аптс!Шх и альбских палинологических КО'мплексов с Asbec
kiasporites , в общих чертах повторяют Бореально-Европейскую провинцию с 
находками Trilobos porites в неокоме (сравни рис. 2 и 4).  Раннемеловые спорь\ 
Pilosisporites ,  Aequitriradites , Impardecis pora trioreticulosa сохраняются в Боре
ально-Европейской и Бореально-Сибирской провинциях. Западная Я кутия, по
вицимому, нахоцится в по граничной полосе между Бореально-Сибирской ·И Бо
реально-Арктической провинциями. Здесь встречены споры A e quitriradites ,  Pi
losis porites , 1ш pardecis рога trioreticulosa и спорацически . Stenozonotriletes radi -

. atus. Этих спор нет к северу" от Жиганска. В метаморфизованных отложениях 
на Камчатке обнаружены Pilosis porites и Aequitriradites ; а на Сахалине _ 
A equitriradi tes я Stenozonotriletes radiatus ,  . поэтому оба .раЙона остаются в 
Бореально-Сибирской провинции. На севере Западной Сибири в Туруханском 
районе находками Sten ozonotriletes radiatus Бореально-Сибирская провин
дня отграничивается от Бореально-Арктической, куда не проник-ают эти 
споры . 

В середине мелового лериода сохраняются такие же особенности простран

ственного размещения палинофлор, которые отмечались в неОкоме. Таксономи

ческое разнообразие палинофлор постепенно убывает от Бореально-Европей

ской к Бореально-Арктической провинции, Граница между Бореально-Сибирской 

и Бореально-Арктической провинциями сохраняет свое субширотное направление, 

однако она нес�олько оТодвигается к северу. Граница между Бореально-Е8ро

пейской и Бореально-Сибирской провинциями следует в субщиротном направле

нии, сменяясь на меридиональное в районе Северного Приаралья (см. рис. 4 ) .  

СЕНОН 

Палинофлоры конца мелового периода изучены в многочисленных местона

хождениях Запацной Сибири, Казахстана, Средней Азии и дальнего Востока. 

для северных районов Сибири, Якутии, Украины и Урала палинологические 

данные достаточно полные. Сенонские палинофлоры запада Северной Америки 

и Северной Я понии хорошо изучены, тогда как 'в Монголии и . Китае они неиз

вестны (рис . 5 см. вклаnку) . 
. В сенонских палинологических комплексах споры и пыльца голосемянных 

представлены таксонами, которые появились в начале и серецине мелового 
периода. Они постепенно теряют свое разнообразие и доля их участия в комп
лексах падает. Появляются немногие новые таксоны спор и пыльцы голосемян
ных, например Camurs poris aduncus Chlon. и Ephedra multipartita СЫоп. (x'nонова, 
1 961 ) ,  несколько .видов Poly podiidites (Пономаренко, 1 97 6 )  и др. 

Изменяются соотношения спор, пыльцы голосемянных и пыльцы покрытосе
мянных в комплексах. Если пыльца покрытосемянных не всегда доминирует в 
комплексах, то качественные изменения улавливаются появлением таких мор
фологических типов, которые наиболее полно развиты в конце мелового пери
ода. Палинофпоры чрезвычаЙНQ обогащаются пыльцой покрытосемянных формаль
ных родов (табл. I II и.. IV) • 

В Европейской части СССР в комплексах безраздельно господствуют трех
апертурные короткоосные пыльцевые зерна стеммы N ormapol les ,  начавшие свое 
развитие еще в сеномане и широ·ко распространившиеся по обе стороны Атлан
тики на западе Северной Америки' и на территории Европы. Продвигаясь на 

45 



о 



Р и с. 3 .  Местонахождения палинологических КОМПJ1ексов середины мелового 
периода 

1 - Южная Прибалтика ( Веножинскене, 1 963 ) ;  2 - Горный Крым (Кувае-
ва, Янин, 1 973 ) :  3 - днепровско-донеикая, Причерноморская впадины, Сред
нее Приингулье ( Воронова, 1 97 1 ;  Воронова, Егоров, 1 973:  Воронова, Смы
ков, 1 97 2 ) ;  4 - 'Северо-Западный донбасс (Шра.мкова, 1 963;  Лаптева, 1 973 ) :  
5 - Воронежская антеклиза (Шрамкова, 1 970 ) :  6 - Костромское ЗаВОJDК'ье 
(Добруикая, 1 973 ) :  7 - о-в Колгуев (Слонимский, Косиикая, Грязева, 1 97 7 ) :  
8 - Северо-Западный Кавказ (Ярошенко, 1 96 5 ;  Гурова, Фокина, 1 972:  Рим
ша, 1 971 ) ;  9 - Восточное Предкавказье (Гурова, Фокина, 1 972:  Даниленко, 
1 973 ):  10  - ЮГО-ВОС ТОЧНЫЙ Кавказ (Алиев, даниленко, Смирнова, 1 97 6 ) ;  
1 1  - Среднее Поволжье (Медовая, 1 970 ) :  1 2  - Печорский бассейн (Грязе
ва, 1 96 8 ) :  1 3  - северо-запад Западно-Сnбnрской равнины (Мчедлишвили, 
1 97 1 ) :  1 4  - запад Западно-Сибирской равнины (Глушко, 1 96 8 ) ;  1 5  - Обская 
губа (Маркова, 1 97 1 б ) ; 16  - север Тюменской области (Маркова, Скуратен
ко, Тесленко, 1 96 7 ;  Стрепетилова, 1 970 ) ;  1 7  - Тазовский район (Караго
дин, Кулахметов, Пуртова, 1 96 8 ) :  1 8  - Обь-Иртышское междуречье (Марко
ва, 1 97 1 б ) ;  1 9  - Тюменский район (Пуртова, 1 96 8 ) ;  20 - восточный склон 
Cp�ДHeгo Урала (Ситникова, Эдигер, 1 972а,б: Сложенииына, Волков, 1 970 ) :  
2 1  - юго-запад Западно-Сибирской равнины (Маркова, 1 97 1 б ) ;  22 - иентраль
ная часть Западной Сибири (Маркова, - 1 97 1 б ) : 23 - Усть-Енисейский район 
(Бондаренко, 1 963 ) ;  24 - Туруханский район (Маркова, Скуратенко, 1 960 ):  
25  - бассейн р.  Елогуй ( Курносова, 1 960: Маркова, 1 97 1 б ) : 26 - бассейн 
р. Кас (Курносова, 1 960; Маркова, 1 97 1 б ) : 27 - юго .. восток Западно-Си
бирской равнины ( Болховитина, 1 95 3 ;  Хлонова, 1 960а, 1 976:  Портнова, 
1 96 1 ) : 2 8  - Прииртышье (Пономаренко и др., 1 97 1 ) ,  Степной Алтай (Бес
соненко, 1 9 7 1 ) :  2 9  - Тургайская равнина (Комарова, 1 973 ) :  30 - Север-
ное Приаралье (Петросьяни, 1 97 6 ) ;  3 1  - Восточное Пр�аралье (Перфильева, 
1 97 1 ) :  32 - Восточные Кызъшкумы (Перфильева, 1 967;  Полумискова, 1 9 7 1 ) ;  
33 - Мангышлак ( Виноградова, 1 963 ) ;  34 .. Туаркыр (Виноградова, 1 963 ); 
35 - lIентральная Туркмения (Споры и пылиа,. 1 971 ) ;  36 - Восточная Турк-
мения, Байрам-Али (Фокина, 1 97 1 ) ;  37  - Вос точная Туркмения, Гаурдак (Фо
кина, 1 9 7 1 ) ;  3В - юго-восток Туркмении (Фокина, 1 964; Петросьяни, 1 96 5 ,  
1 972 ) ;  3 9  - ЮГО-G8.падная Бетпакдала (Полумискова, Никитин, Коврижных, 
1 976 ) ;  40 - Хатангская впадина (Мчедлишвили, 1 97 7 ) :  41  - Анабарский 
залив (Бондаренко, 1 963 ) ;  42 - Анабаро..оленекское междуречье (Боршева, 
Павлов; 1 96 8 ) ,  Оленекский район (Видмин-Ло5зин, Павлов, 1 97 1 ) :  43 -
Лено..оленекское междуречье (Павлов, Попова, 1 96 1 :  Василевская, Павлов, 
1 963 ) ;  44 - Якутия, бассейн Вилюя (Болховитина, 1 95 9: Фрадкина, 1 96 7 ) ;  
4 5  - lIентральная Якутия (Болховитина, 1 95 9; Первунинская, 1 966;  Фрад
кина, 1 96 7 ) ;  46 - Якутия, бассейн Алдана (Фрадкина, 1 967 );  47 - Забай
калье (Вахрамеев, Котова, 1 977 ) ;  48 - Буреинская, Зее-Буреинская впади-
ны (Хлонова, 1 969;  Бра тиева, 1 96 9; Битюикая и др. , 1 973;  Шугаевская, 
Маркевич, Битюикая, 1 974 ) ;  49 - Южное Приморье (Вербиuкая, 1 962, 1 965;  
Битюцкая и др., 1 973 ) ;  5 0  - междуречье Уссури-Амура (Шугаевская, Мар
кевич, Битюикая, 1 974 );  5 1  - Южный Сахалин (Будрин, 1 96 9; Битюuкая и 
др., 1 973 ) ;  5 2  - побережье Охотского моря (Воеводова, 1 964 ) ;  5 3  - меж
дуречье Колымы и Индигирки (Воеводова, 1 964 ) ;  54 - Корякское нагорье 
(Короткевич, 1 96 7 ) ;  5 5  - Новосибирские острова (Короткевич, 1 95 8 ) ;  56  -
Монголия (Братцева, Новодворская, 1 975 ) ;  5 7  - Северо-Западный Китай, 
провиниия Ганьсу ( Hs ii ,  Chow , 1 956 Ь) ; 5 8  - Северо-Восточный Китай, про
виниия Хейлунизян (Чжан Чунь-6ин, 1 965 ) ;  5 9  - Восточный Китай, провин
иия lIзянсу (Чжан Чунь-бин, 1 962 ) ;  60 - Япония, о-в Хонсю ( Takahash i ,  
1 974 ) ;  6 1  -' юго-запад Камчатки (дюфур и др., 1 97 7 ) ;  62 - Япония, 
о-в Хоккайдо (M iki , 1 9 7 3 ,  1 977 ) 
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Р и с. 4 .  Схена палинофлористического раЙОНИjЮвания в середине мелового 
периода 

Находки спор и пыльцы: 1 - As beckias pori tes : 1 - Южная Прибалтика 
(Веножинскене, 1 96 3 ) ,  2 - Русская платформа ( БОЛХОВИТИRа, 1 96 8 ) ,  3 -
ДнеПjЮвско-донецкая впадина ( ВОjЮнова, 1 9 7 1 ) ,  4 - Причерноморская впа
дина, Среднее Приингулье (Воронова, Егорова, 1 973;  ВОjЮнова, Смыков, 
1 972 ) ,  5 - Вос точный Кавказ и Предкавказье (Алиев, даниленко, Смирнова, 
1 97 6 ) ,  6 - Прикаспийская впадина ( Федорова-Шахмундес, 1 976 ) ,  7 - Ман
гышлак ( Федорова-Шахмундес, 1 97 6 ) ,  8 - Западный Казахстан (Пономаренко, 
1 966;  ФедоjЮва-Шахмундес, 1 976 ) ,  9 - Восточная Туркмения; II - Pilosispo-
ri tes , Aequi triradi tes и Impardecispora trioreticulosa (Cooks . ес Dett.) Venkatachala 
е С  al. без A s beckiasporites и S tenozonotriletes radiatus Chlon . ; III - Stenozonotrile
tes radiatus СЫоп . ; IV - Gleicheni id i tes , C icatricos isporites и Appendicis porites 
без Stenozonotri le tes radiatus Chlonova , P ilos ispori tes и Aequi triradites ; V - рети-
П И ЛЯТНbl Х  ПОКрbl т о сеМЯННbl Х  As te ropoll is , S tephanocolpi tes , U triculites и Clavati
polleni res ; VI- XII  - см. рис. 2 

восток Европы, пыльца этой стеммы проникает в Среднюю Азию и через Урал 
достигает центральных районов Западной Сибири. 

По окраинам сенонского эпиконтинентального Западно-Сибирского морского 
бассейна и на его островах существовала смешанная флора с участием N or
mapolles и характерной для Сибири пыльцы морфологических типов unica,  оси 
lata и др. доля участия N ormapolles в СПОjЮво- пыльцевых комплексах снижа
ется от Урала и Зауралья к .ценТральноЙ и особенно восточной частям Запад
ной Сибири. На восточной окраине Западно-Сибирской равнины, куда не до
ходили морские трансгрР.ссии, пыльца N ormapolles практически исчезает. Поло
са смешанной фIlОРЫ на юге вбирает в себя типичные для Казахстана элемен
ты, такие как B et pakdalin a.  Пыльца родов Ch lon o\'aia и B orealipollis из цент
ральных и юго-восточнных районов Западной Сибири проникает в Казахстан. 

Наряду с небольшим количеством пыльцы покрытосемянных с N ormapollesB 
комплексах самых южных районов Средней Азии отмечается обилие пыльцы 
C lassopollis (Петросьянц, Тарасова, 1 965:  Петросьянц, 1 96 8 ) ,  почти совер
шенно Ис..чезающеЙ в конце мела в других районах СССР 
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Р и с. '  6 .  Схема' :Imлинофлористического районирования в сено не 
Находки пыльцы: 1 - морфологического типа oculata; , 11 _ Orbiculapollis ; 

III  - Expressipollis ; IV - Normapolles .  Папинофлористические провинции: V _  
Европейско-Туранская; VI - ЕнисейсКО-Амурская; , VII- Хатангo-JIенская; 
VIII ... Урало.;.3ападно-Сибирская полоса' смешанной флоры; IX - Туркмено-Ка

захстанская; Х '- районы, о тличаюшиеся от типично tуркмен-Казахстанской 
и Енисейско-Амурской провин'ций. Границы между: ХI - Е.вропеЙско-Туранской 
и Туркмено-Казахстанской провинциями; ХН _ Уралo-3anaдно-Сибирской по
лосой И Енисейско-Амурской ПРОВИНIIИей; XIlI - Енисейско-Амурской и Хатаи
го-Ленской провинциями; XIV - Урало-Западно-Сибирской полосой и Европей
ско-Туранской областью, она же между Европейско-Туранской и Сибирской 
naлеофлористическими обгастями ( по В.А. Вахрамееву, 1 970) 

Сенонская папинофлора Сиби'ри и дальнего ВоСТ.ока имеет Ин.оЙ состав так-
, С.оНОВ п.окрыт.осемянных" ЕЕ:. типичны$; элементы ' бьilIИ .описаны впервые П.очти 
.ol(H.oBpeMeHH.o в Западной Сибири (Xn.он.ова, 1 957) и в Северной Америке ' 
(Rousf>,  1 95 7 )'. Св.ое.образная трехапертурная пыльца м.орф.ол.огическ.ого типа 
unica� из к.от.орой наяболее известен kqui1ароllепitеS-tf.I.оявившиЙся в самом к.он- , 
це тур.она, и I(вухпарн.оапертурная пыльца МОрфоЛОГИ"lесУ..ого типа oculata с 
Н8Иоолее известным родом 'Wod ehous eia ПОП.олняют к.омnлексы с трехборозltНЫ
МИ и трехбороздн.оп.ор.овыи lIокрьw.осемяНными. !3стречается 'пыльца Proteaci
dit es , Loranthacites , Callis topolIen ites , L ong'aevipollis и многих других чрезвы
чайко .оригинальных тип.ов п.окры:г.осемянных, ВстречающИХСя также, на запаце 
североамериканск.ого континента' и на островах Арктическ.ой Канацы. Пanин.о
фл.ора с Ехрrеssi роllis обнаружена только в eebePO-ВОСТОЧН.ой части Западной 
Сибчри (Xn.он.ова, 1 961)  И на остр.овах Арктической Канацы (Felix , Burbridge, 
1 973)  (рис. 6). 

В.Вигги:iс ' ( Wi�gins , 1 976) заметип, чт.о три вида Azonia к.онцентрирУются 
в северных рай.онах Сибири и Северн.ой Амерющ, тогда как Iфoчная пыпЬШi ТШIа 
oculata рациирует значительно шире. Следуe-r заметить, что Azonia сесеа 
(B olch.) Samoilovich , кот.орую Виггинс .описывает на Аляске, не вполне тожцест
венна ТИП.ов.ому материалу. Г.олотип Azonia сесСа ' ,чмэет П.о четыре выстуnaюших 
участка экзины на к.аж-д.ой ст.ороне зерна, КОТ.орые сильнее препомnяют свет и 
4 .  Зак. 1 314 49 



производят впечаmение поры. Такая морфологическая особенность не видна у 
пыльцы, относимой к этому виду на Аляске. Azonia recta , локализуется в Я ку
тии и Хатангской впадине, реже обнаруживается в Усть-Енисейском и Тазов
r.KOM районах. 

В арктических раЙонах Средней Сибири и в Якутии не найдена пыльца Orbi
culapollis ,  Proteac idites , Loranthacites . Р бассейне р. Анадырь, на юго-западе 
Камчатки, на Аляске и в Арктическсй' Канаде Orbiculapollis участвует в комп-
лексах (см. рис. 6 ) . 

' 

Особенности территориального распределения пыльцы покрытосеМgННЫХ 
Е.Д. Заклинская (1 970, 1 97 7 )  использовала в своих схемах палеофлористичес
кой дИфференциации северного полушария в сеноне, различая Европейско-Туран
скую с N оtщароllеs и Сибирско-Канадскую с A quilap911en it es палеофлористичес
кие области. С.Р.СамоЙловиЧ ( 1 966, l,977а ) детализирует районирование Си
бирско-Канадской области, различая Енисейско-Амурскую лровинцию с пыльцой 
Orblculapollis,  Proteacidite s ,  Loranthacites и Хатанго-lIенскую ПРСБИнциio без 
такой пыльцы. 

Европейская часть СССР и Средняя Азия занята Европейско-Туранской (по 
Заклинской, 1 97 0 )  или Еврамерийско-Туранской ' (по Самойлович, 1 97 7а )  па
леофлористической областью с Туркмено-Казахстанской провинциеЙ. Полоса 
смешанной " флоры на Урале и в Запащюй Сибири отграничивает ее от Сибирско
Канадской области, как заметил В.Круч (Goczan е . а . ,  1967) . Находки пыльцы 
морфологического типа oculata встречаются в ,Сибирско-Канадской области и 
в полосе смешанной флоры, но в отличие от A quilapollenites не выходят за их 
пределы в течение сенона (см. рис. 6 ) .  

Граница между Енисейско-Амурской и Хатанго-lIенской провинциями прове
дена между Енисеем и Хатангой в арктических районах Средней Сибири, меж
ду Байкалом и Западной Я кутией в Восточной Сибири и между реками Колы
мой и Анадырем на Северо-Востоке СССР по отсутствию пыльцы Orbiculapol
lis в арктических районах Средней Сибири и в Якутии. Пыльца Azonia  recta 
в основном приурочена: к Хатанго-Ленской провинции, она выходит за преде
л� этой провинции только В арктических районах Западной Сибири. 

Направление границ между палинофлористическими провинциями субширотное 
и широтное, за исключением западной границы Туркмено-Казахстанской провин
ции. Е.Д. Заклинская (1 970)  ПРОВОдИт ее от Южного Урала до Закаспия в суб
меридиональном направлении (см. рис. 6 ) .  

Обсуждеиие материала 

ПростираНие палинофлористических провинnий в начале, середине и в конце 
мелового периода неизменно сохраняется (см. рис. 2, 4, 6 ) .  Бореально-Арк
тическая провинция, как и Хатанго-lIенская, захватывает северные районы 
Средней и Восточной Сибири. Дифференциация Бореально-Сибирской провинции 
усложняется к сенону. Ей соответствует сибирская часть Сибирско-Канацской 
палеофлористической области вместе с 'переходной полосой смешанной флоры. 
На месте Бореально-Европейской провинции простирается Европейско-Туран
ская палеофлористическая область, которая продвигается на север до Приуралья, 
а на' юго-востоке ПРОХОдИт между Каспийским и Аральским морями по границе 
Туркмено-Казахстанской провинции. 

Существует несомненное сходство простирания палинофлористических 'про
винций с фитохориями, установленными по ,крупномерным остаткам растений. 
Граница Сибирской и Европейско-Туранс,КОЙ областей В.А.Вахрамеева (1 970)  
почти ицеально совпадает с западной границей Урало-3ападно-Сибирской поло
сы смешанной папинофлоры между Сибирско-Канадской и Европейско-Туранской 
палеофлористическими областями (см. рис. 6 ) .  

ПоказаННЪ1е на рис. 2 и 4 границы между Бореально-Арктической и Боре
ально-Сибирской палинофлористическими провинциями не совпадают с границей 
между Сибирс:кой и Индо-Европейской палеофлористическими областями в схе
ме В.А.Вахрамеева, но эти граНИЦ!'1 следуют строго параллельно. Возможно 
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Р и с. 7 .  Схема простирания палинофлористических провинций в полярных об
ластях северного полушария в сеноне. :Реконструированное положение конти
нентов "и океанов позднего мела в сферической проекции дано по А.�. Город
ницкому, Л.П. 30ненштайну и Е .Г. �ирлину ( 1 97 8 ) .  На карте черная линия 
со светлыми зубцами обозначает активные континентальные окраины, линия 
с черными зубп.ами - зоны столкновения континентов и кон тинентов с остров
ными дугами 

1 - суша, Il - море, III - контуры древних континентов, IV - островные 
дуги. Прочие условные обозначения см. на рис. 6 

по находкам спор и пыльцы не улавливаются те флористические различия, ко
торые заметны по крупномерным остаткам растений и, наоборот, характер мак
роскопических остатков растений не позволяет заметить флористические раз_" 

личия там, гце они ощущаются в палинологических комплексах. О!евицна, тем 
не менее, оцнотипность простирания флористических подразцелений, установлен
ных по палинологическим цанным и по крупномерным остаткам растений. �ож
но считать, что они соответствуют прироцным климатическим зонам, учитывая 
положение грацусной сети в меловом периоце. 

В качестве примера показано lIростирание палинофлористических провинций 
в сеноне (рис. 7 )  на полярной проекции реконструирова"нного положения ма-

I " 
териков северного полушария в позцнемеловую эпоху, вычисленного по палео-
магнитным и геологическим цанным А.�.Гороцниц�м, Л.П.ЗОненщаЙном и 
Е.г.�рлиным (1 978 ) .  

Если проанализировать флористические различия в сенонских палинофло

рах северного полушария с точки зрения распре целения палеоширот, то палино
флористические провинции окажутся связанными с климатическими зонами. Ха
танго-Ленская провинция (и Бореально-Арктическая в начале и середине мело
вого периоца ) располагается в приполярных широтах. Главной -особенностью 
Хатанго-Ленской провинции с. Р. Самойлович (1 966 ) считает отсуТствие тро
пических и субтропических семейств. В эти широты попацают ceBepHЫ� районы 
Срецней Сибири. Полярный океанический бассейн смещает из npиполярных щирот 
ceBepHYio окраину Северо-Американского континента, которая вместе с островами 

Арктической Канацы занимает в Сибирско-Канацской палеофлористической об
ласти те же широты, в которых располагается Енисейско-Амурская провинция. 
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Енисейско-Амурская и Западно�Канадская ПРОВИНЦИИ Сибирско-Канадской 
палеQфлористической области (и соответственно Бореально�ибирская в нача
ле и сереQине мелового периоца) располагаются в более низких - палеоуме
ренных· широтах. В.А. Вахрамеев (1 978 ) указывает здесь растеНия-иН/tикаторы 
умеренно-теплого климата. 

Начавший раскрываться Атлантический океан в наиболее узкой части, по
видимому, связывал' МОСТОМ островов северную часть Евразии и СеверliУЮ 
Америку и не препятствовал обмену видами между Усть-Енисейским районом 
и островами АрктическоЙ ' Канады через остров Свердруп, где С.Р.СамоЙлович 
( 1 977а ) упоминает находки палинофлоры с Express ipo1lis (см. рис. 6 и 7 ) .  

Правильное циркумполярное простирание Сибирско-Канадской обла.сти на
рушается эпиконтинентальными морями, длинными меридиональными язы�ами,, 
вдававшимися на Евразиатский (Атлас литологопалеогеографических карт, 
1 96 8 )  и Северо-Американский (Gill ,  (З оЬЬап , 1 96 6 ) континенты и отграничи .. 
вtlвшими эту область от Еврамерийско-ТуранскоЙ. Промежуточная Урало-За
падн6-Сибирская полоса смешанной флоры простиралась к северу до Шпицбе� 
гена, о чем можно судить по находкам O rbiculapollis, Wodehouseia, A qliil apolleni
tes и Normapolles в ' палеогеновых отложениях ( Вакуленко, ЛИВШИЦ, 1 971 ) ,  ВИДИМО, 
переотложенных из меловых ТОЛШ или сохранившихся здесь в качестве .реnИктов. 

Местонахождение A quilapollepites в районе Мулл в Шотланции (Martin , 1 968; 
S rivastava, 1 975)  не попацает Б' Сибирско-Канацскую область. Известно, 
что отцельные представители A quilapollenites выходят за пределы своего основ
ного ареала. Другая типичная пыльца покрыт6семянных Сибирско-Канацской 

. области - Wodehouseia, Orbicul apollis , Cranwe1lia, Loranthacites , Proteacidites 
и цр. не обнаружена во флоре Мулл. Стратиграфическая амплитуда описанного 
в э,той флоре Montanapo'llis glob os iporus (Samoilovitch) Srivastav a  и его гене
тическая связь с палеогеновыми On agraceae не' анализировались. С.М.Бляхова 
(1 974 ) описывает несколько роцов этого семейства, морфологически сходных 

с Monta napollis , I;З палеоцена Южного Казахстана. По-видимо!'Q', возраст фло
ры Мулл и пути проникновения в нее Aquilapollenites требуют дополнительных 
исслецованиЙ. На схеме реконструированного положения материков а ПОЗдНеме
ловую эпоху это местонахождение попадает в Еврамерийско-Туранс� область 
и Урало-3апацно-Сибир�кой полосой смешанной палинофлоры отделяется от 
СиБИРСКО-Кl:Н�IДСКОЙ области (см. рис. 7 ) .  

tврамерийско-Туранская палеофлористическая область с Туркмено-Казах
станской провинцией располагается в притропической зоне. Ксерофильные эле
'менты в палинофлоре покрытосемянных в Туркмено-Казахстанской провинции, 
отмеченные Е.Д.ЗаклинскоЙ (1 963 ) ,  и развитие пояса аридного климата (Стра
хов, 1 91;3 2 )  свидетельствуют о бризости этой территории к зоне притропичес
кого максимума. Нахоцки пыльцы Chlonovaia в ЗападНОЙ Сибири и Казах;щане, 
так же как обилие пыш:,цы Class opollis в южных районах Средней Азии, по
ВИЦИМОМУ, объясняются близостью к' притропическим широтам • . 

Сухость климата, приведшая к развитию аридного пояса, ощущается лишь' 
в южной половине азиатского КОНТ1I:нента . .  На территории Европы, большая 
часть которой была занята в это время морями, не было условий для развития 

Р и с. 8 .  Стратиграфическая амплитуда выбранньц видов спор и ПЫПЫIbI 
1 ..:. Impardecis pora apiverrucata (Соирег) Venkatachala е С  al . ;  2 - Aequitriradi

tes spinulos us Cooks . еС Dett .·; 3 - Impardecis pora triore ticu losa (Cooks . ес Ое сс.) 
Venkaeachala ее a l . ;  4 - Pilosisporiees verus Delc . е е

' 
Sprum. ;  5 -Trilobosporiees 

bernissareensis (De lc . е е  Sprum.)  Poeonie ; 6 - Triporoleees s ingularis N .  M tch . ;  7 "":  
Coptospora paradoxa (Cooks . е с  Dett.)  Dett . ;  8 - As beckiasporites borysphehicus 
(Vororlova) Thedorova-Shakhmunde s ;  9 - S tenozonotrile tes radiatus Chlon�; 10 - Во
realipollis bratzevae СЫоп . ;  1 1  � Aquilapoflenites unicus СНоп. ;  12 - Orbicu lapol
tis globosus СЫоп. ;  1 3 - Wodehouseia spinata Stanley; 14�Ulmoideipites kгешрii Anderson 

Черная жирная лини\" обозначает постоянную встречаемость, пунктирные 
линии - спорадические находки 
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аридного пояса. Поэтому границу Туркмено-Кааахстанской провинции (так же 
как юго-западный ;'отрезок границы между Бореально-Ещ:>Опейской и ·Бореаль
но�ибирской папинофлористическими провинциями в начале и середине мело
вого· периода ) определяет пояс аридного климата. Чере� эту границу не пере
'Ходили в Европейско-Туранскую область B etpakdalina,  Сhlоц оvаiа, B orealipollis.  
Точно так же в неокоме в ариднYJO зону не проникали споры T rilobos porites , а 
в апт-альбе - Asbeckiaspotites . 

Большинство раннемеловых спор и пыльцы голосемянных существовало дли
тельное время. Такие . роды, как C ic atricosisporites , G leicheniidites , C lassopol
Н!,>_' E ph edripites,  T a_xodiaceaeJ>olle,nites проходят через весь мел, при этом не
которые из них появляются в юре, а другие сохраняются �ще. в палеогене. Они 
распространены чрезвычайно щироко и флористическая дифференциация в начале 
а середине мелового периода проявляется слабо. Территориальная дифференциа
ция меловых палинофлоl' улавливается пищь такими таксонами, которые сущест
вовали сравнительно короткиЙ промежуток времени. Например, T rilob os porites 
bernissartensis известен от берри аса до баррема, а споры Asbeckias porites 
лишь в апте и альбе (рис. 8 ) .  Многие таксоны пылцыы покрытосемянных, на
пример Wodehouseiir, ОrЫсulароЧis , Betpakdalina ,  существуют только в сеноне. 

Заключенне 

Сравнение схем палинофлористической дифференциации (см. рис. 2, 4 и 6 )  
показывает, что простирание Бореально�Европейской, Бореально-Сибирской и .  
Бореально-Арктической провинций в начале и середине мелового периода .в 
принципе совпадает с простиранием ПРО8ИНЦИЙ Европейско-Туранской и Сибир
ско-Канадской палеофлористических областей в течение сенона, хотя для раз
граничения провинций использованы разные систематические группы. Споры 
папоротникообразных позволяют различать провинции в начале и сере�ине · ме.
ла. а пыльца покрытосемянных - в сеноне. 

В '
раннем

'
еловых палинофлорах со спорами и пыльцой голосемянных, сущест

вовавщими длительное время и распростра�енными почти на всех континентах, 
территориальная дифференциация улавnиваетс� слабо. С увеличением разнообра
зия пыльцы покрытосемянных и сокращением экспансии таксонов папинофлорис
тическая дифференциация усложняется и становится более четко ' выраженной. 

Территориальная дифференциация меловой флоры улавливается такими так
сонами спор и пыльцы. которые существовали более короткий промежуток вре
мени. чем прочие. 

Простир�ние папинофлористических провинций бореальных областей Евразии 
определяет положение материков северного полушария в меловом периоде и 
климат с выраженной широтной зональностью. 
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ЛОЖЕ!НИЙ местонахождения Хурзн-Дуlt, 
МНР. Ископаемая фауна и флора Мон
голии. - Тр. 'ССМПЭ, вьт. 2. М. :  Нау
ка, 1 975,  с. 205-209. 

В а к у л е н ко. 'А.С. , Л и в ш и ц  Ю.Я. Пали но
логическая �арактеристика палеогено
вых отложений Шпицбергена. - Учен. 
зап. НИИГА. ПалеонтОл. и биостратигр. 
1 97 1 ,  вьт. 31 , с. 39-50. 

и стратиграфия нефтегазоноснь� облас
тей СССР. М.:  Изд-во АН СССР, 1 96 3, 
с. 1 6 4 - 1 9 1 .  

В о е в о д о в а Е.М. Нижнемеловые спорово
пыльцевые к.омnлексы Северо-Востока 
СССР - Зырянского и Хасынского мес
торождений угля. - В КН. : Атлас нижне
меловых ..::порово-пыльцевых комплексов 
некоторых районов СССР. М . :  Недра, 
1 964 , с. 1 25-1 30 (Тр. ВСЕГЕИ, нов. 
сер. , т. 1 24 ) .  

В а с и л е в с к а я  n.Д., П а вл о в  В.В. Стра
тиграфия и флора ' меловых отложений 
Лено-Оленекского района Ленского уг
леносного бассейна. - В кн. :  Проблемы 
нефтегазоносности Арктики. Л. ; .гостоп
техиздат, с. 1-96 (Тр. НИИГА, 1 9С 3, 
т. 1 28 ). 

В о е в о до в а  Е.М . ,  Х а й к и н а  С.Л. Верхне
меловые спорово-пыльцевые комплексы 
Севе'ро-Востока �CCP. Верхнемеловые 
спорово-пьiльцевые комплексы Камчат
ки. - В кн. � Атлас. верхнемеловых, па
леоценовых и эоценовых спороiю-пыль
цевых комплексов некоторых районов 
СССР. Л. ,  1 960,  с. 4 9-57 (Тр. 
ВСЕГЕИ, нов. сер. , т. 30) .  

В а х р а м е е в  В.А. Юрские и раннемеловые 
флоры. ПозцнеМел.овые флоры. - В кн. :  
Палеозойские и мезозойские флоры Ев
разии и фитогеография этого времени. 
М.: Наука, 1 97 0 ,  с. 21 З-301 (Тр; 
Геол. ин-та АН СССР, вьт. 208) .  

В а х р а ме е в  В;А. Кnиматы северного по
лушария в меловом периоде и данные 
палеоботаники. - ПапеонтОл. журн., 
1 9 7 8, 1ф 2,  с. 3-1 7.  

В о й ц е л ь  З.А . .  И в а н о в а Е.А., К л и м 
к о  С.А. Палинологическая характерис
тика отложений берриаса ( ? ) ,  валаижина 
и готери�аррема Обь-Иртышского 
междуречья. - В КН. :  Материалы по па
леопалинологии Западной Сибири. Ново
сибирск: Наука, 1 97 1, с. 26-33 (Тр. · 
сниигrиМС, сер. стратигр. и палеон
тол. , вьт. 1 17 ) .  

'В а х р а м е е в  В.А. , Б а р х а т н а я  И.Н. ,  
Д о б р у цк а я  Н.А. ,  П а в л о в  В.В. , Р о в
н и н а  Л.В., Ф о к и н а  Н .И. Палеоботани
ческие данные и граница между юрой и 
мелом. - Сов. геология, 1 97 3, 1ф 1 О, 
с. 1 9-28. 

В а х р а м е е в  В.А.; К о т о в а  И.З. ДреВНИе В о р о н о в а  М.А. Палинологическая харак-
покрыгосемянные и сопутствуК'шие им теРИСТИКа пограни'lНЫХ верхнеюрских-
растения из нижнемеловых отложений нижнемеловых образований Днепровско-
Забайкалья. - Палеонтол. журн. , 1 977, 'Донецкой впадины. - В КН. :  Г;ооблемы 
1ф 4 ;  с. 1 0 1-109.  палинологии. Вып. 1 .  Киев: Наукова 

В е Н О Ж И h с к е н е  А. И. Споро во-пыльцевой дуМка, 1 97 1 , с. 7 1-79. 
комплекс нижнемеловых отложений В о р о н о в а  М.А.,  Е г о р о в а  С.Я. К стра-
скважины в Еся и. его стратиграфиче- тиграфии нижнемеловой толши с бокси-
Ское значение. - В. КН. : Вопросы геоло- топроявлением на Украинском шите и в 
гии Литвы. Вильнюс, 1 96 3, с. 4 5 5- . Причерноморской впадине (палинологи";' 
4 78. чеС.кие даI-:ные ) .  - Геол. журн. ,  т. 33, 

В е р б и ц к а я  З.И. Палинологическое обо- вып. 5, Киев, 1 97 3, с, 1 12-1 17. 
снование стратиграфического расчлене� В о р о н о в а М.А. ,  С м ы к о в  С.Я. К стра-
ния меловых отложений Сучанского ка- тиграфическоМу расчленению меловых 
менноугольного бассейна. - Труды' лабо- отло)\{ений Среднего Приингулья. 
ратории геологии угля АН СССР, Геол. журн. ,  .1 972, т. 32, вьт. 5, Ки,:" 
вьт. 1 5. М. ;  Л.: Из д-во АН СССР, ев, с. 6 8-77. 
1 96 2, с. 1-1 65.  Г а р е ц к и !!  Р.Г. ,  К о т о в а  И.З., Ш л е з и н -

В е рб и ц к а я  З.И. Спорово-пыльцевые KOМn- г е р  А.Е. О различных типа� разреза 
.лекс·ы из меловых отложений Суйфун- неокома на западе ТVРdНСКОЙ плиты. -
ского угленосного района. - В кн. : Изв. АН СССР, сер. геол. ,  1 965,  1ф 2, 
Меломя растительность и угли При- с. 1 02-1 1 1 . 
морского угленосного бассейна. М. ;  Г л у ш к о  Н.К. Палинологическаl! характе-
Л.: Наука, 1 965,  с. 4 1-84 . ристнка меловых отложений раЙонс. Са-

В и д м и н- Л о б з и н  Г.К. ,  П а в л о в  В.В. ранпауля. - В КН. :  Материалы по стра-
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Стратиграфия .  и палинологическая ха- тиграфии мезозойских и кайнозойских 
рактеристика угленосных отложений ниж
него мела в бассейне р. Уэле (Оленек
ский район Ленского угленосного бас
сейна ).  - Учен. зап. НИИГА. Палеонтол. 
и 5иостратигр . ,  1 97 1 ,  вып. 31 , с . 29-3 3 .  

отложрний Зап. Сибири. М. :  He�pa, 
1 96 8, с. 1 4 4-1 4 8  (Тр. ЗапСиБНИГНИ, 
вьт. 7 ) .  

. 
Г о р о д н и ц к и й  А.М. ,  З о н е н ш а й н  Л.П. ,  

М и р л и н Е.Г.  Реконструкция пош,жения 



материков в фанерозое, (по палеомаг
нитным и геологическим данным) .  М . :  
Наука, 1 978, с. 1-1 22. 

Г р и г о рь е в а  К.Н. Спорово-пыльцевые 
комплексы верхнего мела Касской сква
жины 1-Р. - В КН. : Материалы .по па
леонтологии и стра�играфии Западной 
Сибири. Л. :  Гостоптехиздат, 1 960, 
с. 203-21 1  (Тр. СНИИГГиМС, вьт. 8 ) .  

Г р и г о р ь е в а  К.Н. Спорово-пыльцевые 
комплексы маастрихтских отложений 
Западно-Сибирской низменности. -' В кн. : ' 
ПалеопаЛИНОЛОГИЧеСКИЙ метод в страти
графии. Л. , 1 96 8, с. 1 31-1 50. 

Г р и г о рь е ва К.Н. Споры и пыш '!а из 
сенонски� отложений Западно-Сибирской 
низменносТи. - В КН. : Материалы по 
стратиграфии и палеонтологии Сибири. 
Новосибирск, 1 96 9, с. 125-1 31 (Тр. 
СНИИГГиМС, сер. региональная геоло
гия, вьт. 84 ) .  

Г р я з е в а А.С. Палинологические данные 
о раннемеловых флорах Печорского бас,
сеЙна. - В КН.: Палеопалинологический 
метод в стратиграфии. Л. , 1 968, 
с. 1 10-1 24 . ' 

Г у р о ва А.Д., Фо к и н а  Н.И. Нижнемело
вые отложения северного склона Ады
гейского 'выступа, прилегающих районов 
Востuчно-Кубанского прогиба и их спо
!?ово-пыльцевые комплексы. - В кн.: 
Фораминиферы, кониконхи, споры И пыль
ца ископаемых растений европейской и 
среднеазиатской части СССР. Палеон-' 
тологический сборник 4 .  М . :  Недра, 

" 1 97 2, с. 1 56-1 65  (Тр. ВНИГНИ, 
вып. 83 ) .  

Д а н и л е н к о Т.  А.  Палинологическое обо
снование расчленения нижнемеловых 
отложений Северо-Восточного Кавка
за. - В КН.:  Геология и нефтегазонос
ность Восточно�о Предкавказья. Гроз
ный, Чечено-Ингушское изд-во, 1 97 3, 
с. 65-76 (Тр. СевКавНИПИнефть, 
вьт. 1 3 ) . 

Д и к е н ш т е й н  Г.Х. ,  Ш е б у е в а И.Н . ,  
Б а р х а т н а я  И .Н .  О крупном переры
ве на границе юрского и мелового пе
риодов в Uентральных Каракумах. -
Геология нефти и газа, i 964 , N9 5 ,  
с .  30-34 . 

Д о б р у ц к а я  Н.А. Палvнологическая харак
теристика верхнеюр�ких ОТЛОЖеНИЙ цент
ральной части Московской синеклизы. -
Изв. АН СССР, сер. геол., 1 96 9, N9 6 ,  
с .  108-1 1 4 .  

До б р у ц к а ,ZI  Н.А. Спорово-пыльцевые 
комплексы юрских И '  нижнемеловых от
лоwений северных\ районов Русской 
платформы и их значение для страти
графии и палеофnористики. - В КН.: 
Палинология мезофита. М.: Наука, 1 973,  
с. 108-1 1 : .  

Д ю ж и к о в а  Е.Е., К о н е н к о р а  Р.Т., Ро
г о ж и н  В.В., Р я б к о в а  И.С. Новые 

данные о нижнемеловых отложениях се
веро-заnaдной части Средне-Сибирского 
плоскогорья. - Докл. ' АН СССР, 1 96-8, 
т. 1 82, N9 5, с. 1 16 1-1 1 6 3. 

Д юф у р  М.С .. Ер е щ к о  Э.М. ,  Л е б е-
д е в М.М. и др. О спорово-пьmьцевых 
комплексах из метаморфизованных от
ложений Камчатки и возрасте вмещаю
щих их толщ. - В кн. : Вопросы регио
нальной геологии, N9 2. Л. : Изд-вq 
ЛГУ, 1 977,  с. 1 0 3-1 1 3. 

З а к л и н с к а я Е.Д. Пыльца покрытосемян
ных и ее значение для обоснования , 
стратиграфии верхнего мела и палеоге� 
на. - Тр. ГИН АН СССР, 1 96 3, вьт. 74 , 
с. 1-256 . 

З а к л и н с к а я Е.Д. Новые таксоны пыль
цы покрытосемянных из верхнесенон
ских отложений Казахстана. - В КН. :  
Значение палинологического анализа 
для стратиграфии и Палеофлористики. 
M�: Наука, 1 96 6 ,  с. 1 21-1 26. 

З а к л и н с к а я Е.Д. Позднемеловые. и ран
непалеогеновые флоры (по палинологи- ' 
ческим данным ) • .:. В кн.: Палеозойские 
и мезозойские флоры Евразии и фито
география зтого времени, 1 970, с. 302-
331 (Тр. ГИН АН СССР, вьт. 208, 
с. 302-331 ) .  

З а к л и н с к а я Е.Д. Покрытосемянные по 
паЛ!lнологическим данным. - В кн. :  
Развитие флор на границе мезозоя и 
кайнозоя. М. :  Наука, 1 977,  с; 66-1 30. 

К а р а г о д и н  Ю.Н. ,  К у л а х м е т о в  Н.Х. ,  
П у Р т о в а С.  И. Стратиграфия меловых 
отложений Тазовского газоносного рай
она. Материалы по стратиграфии мезо
зойских и кайнозойских отложений За� 
падной Сибири. М. :  Недра, 1 96 8, 
с. 1 29-1 39 (Тр. ЗапСиБНИГНИ, вьт. 7 ) , 

К а р а - М у рз,а Э.Н. Споры и пыльца мезо
зойских отложений севера Енисейско
Ленской области (юра и мел. ) .  - Тр. 
НИИГА, 1 95 4 ,  т. 5 4 ,  с. 1-1 9 1 .  

К а р а - М у рзв Э.Н.  Палинологическое 
обоснование стратиграфического расчле
нения мезозойских отложений Хатанг
ской впадины. Л. :  Гостоптехиздат; 1 960, 
с. 1-1 34 (Тр. НИИГА, т. 109) .  

К л и м а н о в а  В.М. Верхчемеловые флоры 
Лено-Ангарского междуречья и ВОсточ
ного Забайкалья по данным палинологи
'1еского анализа. - В КН.: Материалы 
по био'стратиграфии и палеогеографии 
Вост,?чной Сибири. М. :  Наука, 1 975 ,  
с .  78-80. 

К о м а р о в а Н.И. Меловые комплексы мио
спор Тургайской равнины и Приаралья. 
В кн. :  Палинологический метод в страти-
графии. Л. , 1 973,  с. 1 22-1 34 (Тр. 
ВСЕГЕИ, нов. сер. , т. 1 95 ) . 

К о н е н к о в а  И.д. , К о р а л л о в а В.В., 
С о л о в' ей И. А. Стратиграфическое рас
членение мезокайнозойскрх отложений 
восточной части Северного Причерно-
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. морья по данным фораминифер и мио
спор. - В КН. :  Стратиграфия кайнозоя 
Северного Причерноморья . и Крыма. 
Днепропетровск, 1 976,  с. 50-6 1 .  

К о.р о т к е в и ч В;Д. О папинопогических 
комппексах ниЖнемеповых угпеносных 
отпожений Новосибирских островов. Сб. 
статей по папеонтоп. и биостратигр. 
Тр. НИИГА, 1 958 ,  вып. 8, с. 66-
72. 

К о р о т к е в и ч в.д.  К вопросу о папинопо
.гическоЙ характеристике меnoвых от
пожений центрапьной части Корякского 
нагорья. - Учен. зап. Н ИИГА. Папеон
ТОП. и биостратигр., 1 967,  вып, 20, 
С. 71-80. 

К о р о т к е в ич В.Д. Папеопапинопогическая 
. . характеристика морских мезозойских 

отпожений северной части Лено-Опенек
ского междуречья. - В КН. :  Папеопапи
нопогический метод в страТиг·рафии. Л" 
1 968,  с. 6 3-6 9. 

. 

К о р ОТ К е в и ч В.Д. Характеристика спо
рово-пыпьцевых комппексов из мааст
рихтских отпожений Uентраnьно-Коряк
ской структурно-Фациапьной зоны. -
В КН. :  Опорный разрез маастрихтских 
отпожений центрапьной части Корякско
го нагорья. Л. , 1 97 1 ,  С. 1 00-1 08. 

К о т о в а И.З. О г.ранице юры и мепа внут
ри угпеносной топщи Буреинского бас
сейна по данным спорово.-пыпьцевого 
анапиза. - Докп. АН СССР, 1 96 1 ,  
Т. 1 4 1 ,  No 3 ,  С .  694-6 97.  

К о т о в а И.З.. Возраст континентаnьных 
отпожений Гусиноозерской впадины и 
особенности состава раннемеповых фпор 
ЗабаЙкаnья. - Изв. АН СССР, сер. геоп.,  
1 964 ,  No 8, С. 84-93.  

К О Т 0. в а  I1'.З. О возрасте угпеносных ·от
пожений Восточного Забайкаnья (Бука
чаЧИНСК8R впадина ) .  � Изв. АН СССР, 
сер. геоП.,  1 968 ,  No i 1 ,  С. 95-1 03. 

К у в а е в а  С.Б. , А п и е в  М . М . ,  А п и е в  Р.А. 
Нижнемеповые спорово-пыпьцевыe комп
пексы Юго-Восточного Кавказа и их 
сТратиграфическое значение. - В кн:: 
Биостратиграфия и папеогеография мезо
кайнозоя нефтегазоносных обпастей 
Юго-Востока СССР. М . :  Наука, 1 964 ,  
С .  4 2-56. 

. 

К у в а е в а  С.Б.,  Я н и н  Б.Т .. Папинопогиче
ская характеристика нижнемеповых от
пожений Горного Крыма. - Вестник МГУ. 
Геопогия, 1 97 3, No 5 ,  С. 4 9-57. 

К у п ь к о в а  И.А.,  Л а у х и н  С.А. Фпора 
континентапьного папеогена Енисейско-
го кряжа (по папинопогИческим дaH� 
ным ) .  - Тр. ИГнГ СО АН СССР, ВЫП. 225. 
М.: Наука, 1 975 ,  С. 1-;87. 

логии и биостратиграфии. Л., 1 960, 
С.  74-1 00 (Тр. НИИГА, вып. 1 9 ) . 

Л а п т е в а А.М. Палинологическое обосно-
вание выделения нижнемеловых отложе
ний на южном CK�OHe Воронежской ан
теклизы. - В кн . :  Проблемы палиноno
гни. Вып. 1 .  Киев: Наукова думка, 
1 97 1 ,  С. 103-1 09. 

Л и т в и н ц е в  Г.Г. , Т а р а к а н о в а Г.И. Ли
тологическая и палинологическая харак
теристика верх.немеловых и нижнепалео
геновых отложений Западного Прибай
калья. - В КН. :  Стратиграфия мезозоя 
и кайнозоя Средней Сибири. Новоси
бирСк: Наука, 1 967,  с. 1 38-1 4 2. 

М а к у л б е к о в  Н.М . ,  П о н о м а р е н к о  З.К. 
Сенонская флора Илийской впадины (по 
даНlIЫМ палинологии и листовых отпе
чатков ) .  - В КН .:  Палинология Казах':" 
стана. Алма-Ата, С. 66-74 ( Вопросы 
геологии коры выветривания, .  вьт. 2 ) .  

М а л я в·к и н а  В.С. Сцоры и пыльца ниЖ
него мела Восточно-Гобийской депрес
сии. - Тр. ВНИГРИ, 1 958, вьт. 1 1 9, 
С. 1-1 62.  

М а р к о в а  Л.Г. Распро·странение спор се
мейства схизейных в меловых отложе
ниях Западно-Сибирской низменности и 
их значение для стратиграфии. - В .  КН. : 
К методике палеопалинологических ис
следований. Л . ,  1 966,  с. 214-235 . . 

М а р к о в а  Л.Г. Палинологическая характе
ристика отложений неокома северо-за
падной части Западной Сибири. - В кн. : 
Материалы по · палеоuалинологии Запад
нdй Сибири. Но.восибирск, 1 9 7 1а, С. 34-
4 2  (Тр. СНИИГГнМС, Gep. стратигр. 
и палеонтол. , вьт. 1 17 ) . 

М а р к о в а  Л.Г. История развития ранне
меnoвой флоры Западно-С�бирской низ
менности (по данным палинологии ) .  М . :  
Недра, 1 97 1б, С .  1-99 (Тр. СНИИГГнМС. 
сер. стратигр. и палеонтол. , вьт. 82 ) .  

М·а рК о в а  Л.Г. , С к у р а т е н к о  А.В. Спо- · 
рово-пыльцевые комплексы отложений 
нижнего мела Туруханской опорной 
скважины. - В КН. :  Материалы ПО па
леонтологии и стратиграфии Запад
ной Сибири. Новосибирск: Наука , 
1 960, с. 1 89-1 95 ( Тр. СНИИГГиМС, 
вып. 8 ) ;  

М а р к о в а  Л.Г., С к у р а т е н к о  А.В., Т е с
n е н к о Ю. В. О корреляции континенталь
ных тоnm · сеномана некоторых южных 
районов Западио-Сибирской низменности 
по данным папеоботаники. - В КН. :  Ма
теРиаЛы .по стратиграфии и палеонтопо-

К у р н о с о в а· Г.Н. Спорово-пыпьцевые комп
пексы ИЗ мезозойских отпожений, вскры
тых бепого рской , касской и еIIОГ.УЙСКОЙ 
опорными скважинами в Красноярском · 
крае. - В кн.: Сб. статей по папеонто-

гии ·Сибири. Новосибирск: Наука, 1 96 7, 
С. 104-1 10  (Тр. СНИИГГнМС, сер. 
стра,игр. и палеонТоп. ,  вып. 5 5 ) .  

М а р к  О В а  Л.Г. , Ш и ро к о в а  ю.Ф. Споро-
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Bo-пыпцевыыe комплексы маастрихтских 
.отпожениЙ Тымской скважины 1-Р. -
Геология и ге:офизика, 1 960, No 1 2 , 
с. 1 20-1 23. 



М е Д о в а я А.Г. Микропланктон верхнеме

ловых отложений Среднего Поволжья и 

его сопоставление с верхнемеловым 
микропланктоном некоторых районов За
падной Сибири. - В кн. :  Решения и тру
ды межв.едомственного совешания по 
доработке и уточнению унифицированной 
и корреляционной стратиграфических 
схем -3аиадно-Сибирской низменности. 
Ч. II ,  Тюмень, 1 97 0 ,  с. 4 1 9-222. 

М ч е д л и ш в и л и  Н.д. Сеноман. Турон. -
В кн. : Пыльца и споры Западной Сиби
ри. Юра-палеоцен. Л.:  Гостоптехиздат, 
с. 29 1 -304 ( Тр. внигри, вып. 1 77 ) . 

'М ч е д л и ш в и л и  Н.д. Маастрихт-даниЙ. -
В кн. : Пыльца и споры Западной Сиби
ри. юра-папеоцен. Л.:  Гостоптехиздат, 
1 96 1б, с. 329-3 33 ( Тр. -!3нигри, 
вып. 1 7 7 ) . 

М ч е д л и ш в и л и Н.д. , Нижнемеловая флора 
северо-западной части Западно-Сибир
ской низменности. - В кн. :  Палиноло
гия в нефтяной геологии. Л . ,  1 97 1 . 
с. 1 7 0-1 89 (Тр. внигри, вып. 296 ) , 

М ч е д л и ш в и л и  Н.д. Палинологические 
данные к обоснованию возраста огнев
ской свиты. - В кн.: Вопросы фито
стратиграфии. Л.,  :1.. 97 7 ,  с. 32-39 
(Тр. внигри, вып . 39 8 ) .  

Н е с т е ро в а Е.В., Спорово-пыльцевые 
комплексы сенонских отложений неко
торых районов Казахстана. - В кн.; 
Палинология Казахстана. Вопросы гео
логии коры выветриваНия, вып . 2 .  Ал
ма-Ата, ' 1 97 1, с. 7 5-92. 

Н е с т е Р О'в а  Е.В., М а р т ы н о в а  М.Я.  
Палинологическая и микрофаунистиче
ская характеристика позднесенонских 
отложений Восточного Приаралья. -
В кн. : Палинология Казахстана. Алма
Ата: Наука, 1 97 6 ,  с. 6 5-6 8. 

О р л о  в а - Т у р ч и  на Г.А. Спорово-пыльце
вые комплексы готерив8 и баррема за
падной и центральной частей равнинного 
Kpь�a. Палеонтологический сборник, 
N! 3'.'  вып. '1 .  Львов: Изд-во Львовск. 
ун-та, 1 96 6 ,  с. 90-96 . 

П а в л о в  В.В. К вопросу о палинологиче
ском обосновании границы верхнеюрских 
и нижнемеловых морских отложений 
бассейна р. Хеты ( Хатангская впади
на ) .  - Учен. заи. НИИГА, палеонтол. 
и биостратигр., 1 96 9, вып. 2 5 ,  С. 5-8. 

П а  в л о  в В.В. Палинологическое о
'
боснова

ние границы верхнеюрских и нижнеме
ловых отложений на мысе УРДЮi{-Хая 
(п-ов Пахса, Анабарский залив ) .  - Учен. 
зап. НИИГА, палеонтол. и биостратигр. , 
1 970, вып. 29.  с. 32-35.  

П а в л о в  В.В. ,  П о п о в а Л.Л. Палинологи
ческая характеристика верхнемезозой
ских осадков оленекской серии в Оле
некском районе ( iIенский угленосный 
бассей н ) .  ' - В кн.:  Палеонтология и 
биостратиграфия Советской Арктики. 

1 96 1  (Тр. НИИГА, т. 1 24 ,  вып. 2, 
С. 87-96 ) .  

П е р  в у н и н с к а я Н.А. Обоснование стра
тиграфического расчленения нижнеме
,ловых угленосных отложений Жиган
ского района по данным спорово-пыль
цевых исследований. - Учен. зап. 
Н ИИГА. Пал,-� . ГОЛ. и биостратигр., 
1 96 6 ,

' вып. 1 5 ,  С. 4 1-4 6 .  
П е р ф и л ь е в а  А.Р. Спорово-пыльцевые 

комплексы меловых отложений Восточ
ных КЫЗЫЛКУМОj3. - Изв. АН КазССР. 
Сер. геОл.,  1 96 7, N! 2, С. 1 2-1 8. 

П е р ф и л ь е в а А.Р. Спорово-пыльцевые 
комплексы альбских отложений Восточ
ного Приаралья. - В КН. : Палинология 
Казахстана. Вопросы геологии коры 
выветривания; вып. 2. Алма-Ата, 1 97 1 , 
С. 6 2-6 5 .• 

П е т р о с ь я н ц М. А. Спорово-пыльцевые 
комплексы сеноманских и туронских 
отложений Горного Бадхыза (Туркме
ния ) .  - БJOЛЛ. МОИП, Отд. геол . ,  1 96 5 ,  
T. 4 0, N! 2 ,  С .  1 1 5-1 20. 

П е т р о с ь я  нц М . А. Микропланктон, споры 
и пыльца верхнесенонских отложений 
Бахардокской опорной скважины (Турк
менская сср) .  - Бюnл. МОИП, Отд. 
геол. ,  1 96 8 ,  т. 4 3, N! 6, С. 35-4 5. 

П е т р о с ь Я Н Ц М ;  А.  Характеристика спо
рово-пыльцевых комплексов верхнего 
мела Кушкинского района Туркменской 
ССР. - В КН.: Фораминиферы, коникон
хи, споры И пыльца ископаемых расте
ний европейской и сррднеазиатской час
тей СССР. Палеонтол. сборник, N! 4 .  
М . :  Недра, 1 97 2 ,  С. 1 6 8-1 7 2  ( Тр. 
ВНИГНИ, вып. 8 3 ) .  

П е т р о с ь я  н ц  М.А. Споро во-пыльцевые 
комплексы морских и континентальных 
отложений турона Северного , Приараriья.
В КН. :  Результаты палинологических 
иссл�дований докембрия, палеозоя и 
мезозоя СССР. М . ,  1 97 6 ,  С. 1 25-
1 34 (Тр. ВНИГНИ, вып. 1 9 2 ) .  

П е т р о с ь я н ц  М.А. ,  Т а р а с о в а Л.О. 
О спорово-пыльцевых комплексах из 
отложений коньякского, сантонского, 
кампанского и маастрихтского ярусов 
Восточной Туркмении (Заунгузские Ка
рак умы и среднее течение р. Аму-Да
рьи ) .  - Изв. АН СССР , сер. геол . ,  
1 96 5 ,  N! 1 1 , с. 86- 9 2 .  

П <> к р о в с к а я И.М. Состояние изученно
сти верхнемеловых спорово-пыльцевых 
комплексов и основные этапы в развй
тии позднемеловой флоры на террито
рии азиатской части СССР· (по палино-, 
логическим данным ) .  - В КН. : Страти
графия и палеонтология мезозойских и 
палеоген-неогеновых континентальных 
отложений азиатской части СССР. Л . :  
Наука, 1 96 7 ,  с .  1 4 3-1 5 4 .  

П о л у м и с к о в а  Л.Ш. Споры и пыльца из 
нижнемеловых отложений Восточных 
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Кызылкумов. - в кн. :  Палинология Ка
захстана. Вопросы геологии коры вы
ветривания, в"ш. 2. Алма-Ата, 1 97 1 ,  
с .  54-6 1 .  

П о р  т н я г и н а Л .  А., Особенности раннепа" 
леогеновой флоры Карпат. - В кн. :  Зна
чение палинологического анализа для 
стратиграфии и палеофлористики. М.:  

П о л у м и с к о в а  Л.А. , Н и к и т и н  Е.А. ,  
К о в р и ж н ы х  Ю.Б. Новые данные о 

Наука, 1 966,  с. 1 58-1 6 4 .  
П о р  т н я г и н а Л.А. Палинология верхне-

нижнемеловых отложениях юго-запад- сенонских и палеогеновых отложений 
ной Бетпак-Далы. - В кн. : Палиноло- скибовой зоны Карпат. - В кн.: Проб-
гия Казахстана. Алма-Ата, Наука, лемы палинологии. вьт.1 . Киев: Науко-
1 976, с: 6 1-6 4 .  ва думка, 1 97 1 ,  с .  1 10-1 17 .  

П о л у м и с к о в а Л.Ш. ,  Т е р е х о ва 'Е.К. ,  П о  рт  н я  гин  .. Л.А." Шах Л.I-• .  Сопостав-
Б л я хо в а  с.М. ,  П о но м а р е н к о  З.К. ление верхнесенонских спорово-пыльце-
Смена флор в верхнемеловое и' палео- вых комплексов Карпат и' юго-запад-
геновое время на ,территории Казахс;'а- ной, окраины Русской платформы. - Па-
на. - В кн. :  Значение палинологиче- леонтологический сборник, 1 969, 
ского анализа для стратиграфии и па";' вып. 1 ,  1w 6,  с. 81-84 . 
леофпористики. М. : Наука, 1 966, П у рт о в а  С.И. КраТК/lЯ характеристика 
с. 1 54-1 58. споро во-пыльцевых комплексов из от-

П о л я к о в  В.Н . ,  М а м а е в а С.А. , Р о д о- ложений нижнего мела Тюменской об-
в и л ь с к и й  М.С .. Ш в е ц о в а Е.М. Ма- ласти. � В КН. : Материалы ПО страти-
териалы к стратиграфии терригенных графии мезозойских и кайнозойских ОТ-
отложений мела Восточного Устюрта. - ложениil Западной Сибири. М . :  Недра, 
В КН.: Палеонтологическое обоснование 1968, с. 1 4 8-151  (Тр. ЗапСиБНИГНИ, 
стратиграфии мезозойских и кайнозой-, вьт. 7 ) .  
ских оТложений Узбекистана, вьт. 8 .  П у р т о в а  С.И. К вопросу о развитии фло-
Ташкент: ФАН , ,1 969, с. 6 9-86. ры Западно-Сибирской равнины в нео-

П о н о м а р е н к о З.К. Возраст и палеокли- коме по данным палинологии. - В кн. : 
матическая обстановка формирования Палинология мезофита. М . :  Наука, 
платформенных бокситов Казахстана. - 1 973,  с. 1 54-157. 
В КН. :  Значение папинологического Р и м щ а  Л.А. Определение стратиграфиче-
анапиза для стратиграфии и палеО- ского положения палинологического 
фпористики. М.: Наука, 1 966; с. 148- , комплекса доnьменной свиты. ' - в кн. : 
1 54. Палинология НижнегО Дона и Северно-

П о н о м а р е н к о З.К. Маастрихтские флоры го Кавказа. Ростов IД: Изд-во Рос-
Казахстана и особенНОсти их' формиро- товского ун-та. 1 97 1 , с. 1 02-1 12.  
вания (по данным палинологии) .  - В хн. :  С а м о й л о в и ч  С.Р.  Маастрихт. - В КН. :  
Палиноло,гия Казахстана. Вопросы гео- Пыльца и споры Западной Сибири. Юра-
логии коры выветривания, вып. 2. папеоцен. Л. : ,  Гостоптехиздат, 1 96 1 ,  
Алма-Ата, 1 97 1 ,  с .  8 3-92. с. 31 6-329 (Тр. ВНИГРИ, вып. 1 77 ) .  

п 6 н о м а р е'н к о  З.К. Споры и пыльца из С а м о й  л о в и ч  С.Р. О возрасте линден-
верхнеме'ловых отложений Казахстана. - ской свиты . .., В кн. :  Палеофитоnoгиче-
В кн . :  ПаnИНОЛQГИЯ Кlilзахстана. Алма- ский сборник. Л.:  Недра, 1 965 ,  с. 79-
Ата: Наука, 1 976', с. 1 1 2-1 1 9. 86 (Тр. ВНИГРИ, вьт. 239 ) .  ' 

П о н о м а р е н к о  З.К. , Б л я х о в а  С.М. ,  С а мо й ло в ич  С.Р. Опьrг ботанико-гео-
Б а й б у л а т о в'а Р.Б. и др. Корреля- графического районирования Северной 
ция меловых 'и палеогеновых отложе- Азии позднемелового времени. - В кн. :  
ний Казахстана по данным палеопали- К методике палеоrtапинопогических 
нологии. - ' В  кн.: Материапы по геоло- исслеДОJ;lаниЙ. Л. ,  1966,  с.  1 47-
гии и попезныIM искошiемым Южного 1 7 1 .  
Казахстана, вьт. 4 (29 ) .  Алма-Ата, С а м о й л о в nч С.Р. но'ввя схема фnoри-
Наука, 1 97 1 ,  с. 1 16-1 30. стического районироваНИЯ северного по- ' 

П о п о в а Л.Л. Спорово-пыльцевь;е комп- лушария в позднем сеноне. - Палеонтол; , 
пексы из верхнемеловых отложений в журн. , 1 977а, 1w 3, с. 1 1 8-1 27. 
среднем течении реки Соленой (Усть- С а м о й ло в и ч  С.Р. Палинологическая 'ха-
Енисейский район ) .  - Учен. зап. НИИГА, рактеристика, верхнемеповых отпожений 
1 96 8, вью. 2 1 .  Пзлеонтол. и биостра- Западной Якутии. - В КН.: Вопросы фито-
тигр., с. 36-3�. стратиграфии. Л. , 1 977б; с. 4 0-69 

'П о рт но в а Е.А. Меповые сцорово- -пыль- (Тр. ВНИГРИ, вьт. 39 8 ) .  
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цевые комплексы юго-западной части С е д о ва M�A. , С и ро т е н к о  А.А. Палино-
Чупымо-Енисейского района. - В кн.: логические комплекс", континентальных 
Решеl;lИЯ и труды Межведомственного юрских и нижнемеповых отложеНliЙ За-
совешания по доработке и уточнению байкалья и их значение для стратигра-
стратиграфических схем ЗаПlilдно-Сибир- фии. - В кн.: Стратиграфия и папеонто-
СКОЙ низменности. Л. :  Гостоптехнздат, логия мезозойских и палеоген-неогено-
1 96 1 ,  с. 1 7 8-1 83. вых коитинентаnЬных отложений азиат-



скоЙ. ,части СССР. П.:  Наука. 1 96 7. 
с. 1 1 9-1 2 5 .  

С и т н и к о в а З . И  . .  Э д и г е р  И.С. К вопро
су о возрасте мугайской железорудной 
толщи на Среднем Урале. - В КН.: Плат
форменные образования Урала. Сбогник 
по вопросам стратиграфии. N9 1 7 .  Сверд
ловск. 1 97 2а. с. 57-6 7 (Тр. Ин-та 
ге6л. и геох . •  вьш. 96 ) .  

С и т н и к о в а  З . И  . •  Э д и г е р  И.С. К стра
тиграфии нижнемеловых отложений вос
точного склона Среднего Урала. - В кн. :  
Платформенные образования Урала. Сбор
ник по вопросам стратиг.рафии N9 1 7,  
СвердловсК. 1 97 26, с. 5 1-56 ( Там же ) .  

С к у р а т е н к о А.В. Туронские спорово
пыльцевые комплексы некоторых рай
онов Западной Сибири. - В КН. : Пали
нология Сибири. М. : Наука, 1 96 6 .  
с .  84-89. 

. 

с л о ж е н и ц ы н а  Г.П . •  В о л к о в  А.П. Но
, вые данные к ,стратиграфии нижнемело
вых отложений восточного склона Юж
ного Урала по да1jНЫМ изучения споро
во-пыnьцевых комnлексо'В. - В КН. : 
Рещения и труды Межведомственного 
совещания по доработке и уточнению 
унифицированной и корреляционной стра
тиграфических схем Западно-СибирскоЙ 
низменности. Ч. П. Тюмень, 1 970. 
с. 2 i 1-2 1 4 .  

С л о н и м с к и й  Г.А., К о с и ц к а я  М . И  . •  
Г р я з е в а А.С. Стратиграфия нижнеме
ловы�x отложениЙ острова Колгуева. -
В КН.: ВоIlРОСЫ фитостратиграфии. Л . •  
1 97 7 .  с. 25-31 (':Гр. ВНИГРИ. 
вьin. 398 ) .  
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ 

' КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ПАЛЕОГЕНОВЫХ 
И НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЮГ� ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 
В.С. ВОЛКОВА, И.А .. КУЛЬКОВА 

Пвnеогеновые и неогеновые отложения на юге Запааной СИбири и Северного 
Казахстана имеют широкое распространение . Они представлены преимущественно 
континентальными образованиями. В Составе отложений преоблааают озер:Но-бо
лотные, озерные и аллювиальные осааки, реако прибрежно-морские . Отложения 
лишены пресновоаных и морских организмов, поэтому Их ·расчленение и корре
ляция проводятся исключительно на базе палинологических данных. В Запааной 
Сибири накоruiен значительныЙ материал по палинологическоМу обоснованию 
стратиграфического расчленения палеогеновь� и HeoгeHOBЬ� отложений ( Бойцо
ва, Панова. 1 9 6 7; Меркулова. ЧеРНОУСОБ. �968; Панова. 1971;  Волкова. 
1971;  Мерхулова • .  ;\.971;  Бойцова. Панова. 1973;  Волкова. Панова. 1975 ) . 

В настоящее время разработаны палинологические комплексы для все.х гори
зонтов палеогена и неогена 3апааной Сибири . Установлены ключевые и корре
лятивные TaKCQHbl. которые вошли в унифицированную стратиграфическую схему 
палеогена и неогеiю. . принятyI<) в 1976 г. в г .  Тюмени на Межвеаомственном 
стратиграфическом совещании. 

В последние гоаы ( 19 77-1978 гг. )  в Институте геологии и геофизики об_ 
рабетывался новый материал из скважин Заtraаной Сибири и Северного Ка
захстана . llелью обработки явилось установление руков')аящих таксонов. необ
хоаимых мя расчления и обоснования возраста палеагеновых и неагеновых 
отложений прежае всего для южных районов равнины. и таксонов. позволяю
щих провоаить палинологическую корреляцию отложений Запааной Сибцри и Се
верного Казахстана . Изучение кайнозойских отложений эrих регионов в настоя
щее время приобретает особое значение в связи с поисками полезных иско
паемь� и реш/3нием ряда гиарогеологичес;ких проблем. Особенно важно опреае
ление возраста горизонтов. к к ,торым ПlJиурочены запасы поаземных воа. 

В результате послойного изучения кернового материала установлены зако
номерности в распределении'спор и пьшьцы в палеогеновь� и HeoгeHOBЬ� от
ложениях. обусловленные как эволюцией флоры. так и аи4Ференциацией ее во 
времени и пространстве вслеаствие изменений физико-гоографических условий. 
особенно климата. На основании этих закономерностей выявлены послеаова
тельно меняющиеся палинокомплексы. которые позволили расчленить отложе
ния Зарааной Сибири и провести корреляцию с оановозрастными образования
ми ·  Северного Казахстана . Палинокомплексы нами составлены по форме. ре
коменаованной метоаическим семинаром по пanинологии (метоаы' интерпрета
ции. 1 9 77) . 

Анализировался материал по четырем скважинам' ( рис. ) • .  Две скважины 
расположены на юге Западной Сибири [ СIЩ .  1� скв. 14 (8-138) ] и аве 
(скв . 12. 17)  в Северном Казахстане . Скважины 1 и 14 (В_138) пробуре
ны Новосибирским геологическим управлением. Образцы на палИ'нологический 
анализ в процессе бурения из первой скважнны были отобраны В .С. Волковой. 
а из скв. 14 (В-1 38) (Венгеровский район Новосибирской .. области) - И.А. Вол
ковым. Образцы из скв. 12, 17 ·переданы А.А. Бобоедовой. 

Палинологические исслеаования показали . что не во всех скважИ'нах отме
чается последовательность залегания отложений. Выявлены различная м')щ
насть свит и залегание их . на разнь�. гипсометрических отметках. Степень 
насьnценности образцов спорами и пыльцой из ОТЛОЖений также неоаинакова. 
На основании изучения палинокомплексов установлено. что отложения верхне
го эоцена :'" нижнего олигоцена представлены в скважинах 12 . 1 7 и 1 4  ( 8-1 38 )  . 

5 .  Зак. 1 31 4  65 
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Сопоставление палеогеновь� и HeoгeHOBЬ� отложений по палинологическим 
данным 

1 - леССОВИдlJые суглинки и супеси; 2 - алеврит; 3 - супесь; 4 - суглинок 
с прослоями алеврита; 5 - суглинок; 6 - глина; 7 - почва; 8 - галька; 9 -
растительные оста тки'; 1 0  - мергельные конкреции 

в скв . 1 2  (абс. отметка устья - 1 3 3 , 5  м ) , пробуренной на водораздель
ной равнине к северо-востоку от г. Петропавловска,  в 9 км северо-западнее 
пос .  Рявiшна. они вскрыты в интервале 1 3 8-140 м.  Здесь, по данным А .А . fu
боедовой , порода пред ставлена оливково-зеленоватыми жирными горизонтально
СIIOИСТЫМИ глинами . 

Палинокомплекс из глин характеризуется преобладанием пыльцы покрытосе
мянных растений . доминантной группой является трехбороздная пыльца 
Quercus gracilis Boitz . ,  Q .  gracili formis Boitz . ,  Q. conferta Boitz . ,  Tr !c olpopol -
len ites liblarensis Th . еС Pfl . ,  Tricolpollen ites s pp. К субдоминантам отно-
сится трехборозднопоровая пьmьца _ Tric olporopollenites c ingulum Th. е С  Pfl. , 
Cas tanea crena taeformis Samig. , Castan opsis ps eudocingulum Boitz. , среди хвой
ных Pinac eae и Taxodiaceae. К ЧИСIТУ сопутствующих принадлежат Nyss a crassa 
Рап. ,  Cory lopsis sp.,  Liqu idambar sp., Сагу а s p. ,  J uglans polyporata Voicel,  Согу 
lus s p . ,  Alnus s p. ,  ТгudороШs pompesk j i  Рfl. Пыльца Pisti l l ipollenites ,mcgrego
rii Rouse ,  Reeves ia  s p. отмечена спорадически . Спор мало, это - Sphagnum,  
Poly podiaceae, Osmunda,  Cyathea. Характерной особенностью вьщ€шенного 118 -
линокомплекса .jlвляетСя присутствие планктона: Hystrichos ph eridium fc oripes 
Cook . ,  Deflandrea, M � los ira, Crass osph era, Troch learia crassa Lub. 
Ы . . 



Подобные комплексы в Северном Казахстане выдепены в скв . 1 7  (интервал 
1 58 .... 1 6 1 ' 8 м )  и на юге Западной Сибири в скв . 14 (В-1 38) (в интервале 
300-335 м) . В этИх скважинах отложения пред ставлены глиной плотной се
ровато-эепеной с присыпками, линзами и гнездами светло-серого алеврита с 
редкими гнездами пирита . Ключевыми так.сонами здесь при определении воз
раста СlIедует счит.ть Quercus .gracilis Boitz . ,  Q. graciliformis Boitz . ,  Tricolpopol� 
lenites liblarensis Pfl. 

Папинокомппексы из скв . 1 7  и 14 (В-13 8 )  отличаются от вышеописанных 
отсутствием таких форм, как Pisti1lipollenites mcgregorii ,  Trudopo1lis pompe"Ckj i ,  
меньшим количеством трехборозцнопоровой пыльцы. Установленные комплексы 
пылЬцы и спор коррелируются с палинозоной Quercus gracilis-Q. gгасiliformi&верх-. 
нетавцинского горизонта верхнего эоцена - нижнего 01lигоцена Запацно-Сибирс
кой равнины (Шацкий и др . ,  1 9 7 3 )  и палинозоной Quercus gracilis - J uglans 
polyporata чеганского горизонта Северного Устюрта, Северного Приаралья и 
Тургайской равнины (Бойцова , Па нова , 1 9 73) . Отличия заключаются только 
в меньшем ':ШСlIе хвойных в' комплексе , выделенном для Северной Барабы и 
севера Северного Казахстана . На основании состава пыльцы и спор мы при
ходим к закпючению, что фlIора Северного Казахстана и Юго-Западной Сиби-
ри сходная. Установленный папинокомплекс СlIедует рекомендовать для верх
него эоцена - нижнего олигоцена Северной Барабы и севера Северного Казах-
стана . 

Дпя олигоценовых отложений установлено несколько палинологических KCJMti:;' 
пексов. Первь\й комплекс установлен дпя отложений , вскрытых в скв . 14 
(8-1 38 )  в интервале 2 67 ,8-3 00 м и в скв. 17 (интервал 1 26-1 58 м ) . (J'гло
жения пред ставлены речными светпо-серыми алевритами с тонкими прослайка
ми серой глины. С резким размывмM они залегают на зеленовато-серых верх
неэоценовых - нижнеолигоценовых глинах . 

В паЛИНОКОМПlIексе из апевритов руководящими видами являются C arya spac 
mania Th. ,  J uglans poly porata Voicel,  B etul� gracilis Рап • .цоминанты представ
лены пыпьцой j u glапdасеае (Carya spacmania 111. , J uglans s iboldianiformis Vojcel, 
J .  poly porata V ojcel ,  Pteroc ary а s р.) , Betulaceae (Betula gracilis Рап . ,  Carpinus 
perfec tua Рап . ,  Corylus sp . ,  Alnus) ,  Pin aceae . и Taxodiaceae.  Субдоми ... 
нан ты - Quercus ,  Tilia,  Rhu s ,  сопутствующие _ . Qu ercus gracilis Boitz. , .Re -
evesia s p. ,  U lmus , Liquidambar. Установленный комплекс на юге равнины 
имеет сходство с комплексом для атлымского горизонта центральной и север
ной частей Западной Сибири (Панова, 1 9 71 ) и может быть рекомендован как 
КОМПlIекс для нижнего-среднего олигоцена Северной Барабы, так и для атлым
ского горизонта унифицированной части схемы. 

Второй комппекс выявлен дпя озерных и озерно-болотных отложений. Они 
вскрыты в трех скважинах: на юге Западной Сибири в скв .  14 (В-138) в и.н
те,Рвапе 1 85-2 6 7, 8 м и в Северном Казахстане в скв. 1 2  и 1 7  соответст
венно в интервалах 9 1-138 м; 70- 1 2 6  м .  Мощность осадков колеблется 9Т 

1 10 до 1 8-30 м, постепенно убывая в сторону Казахского Щита .  
Отпожения скв.  1 4  (В-1 38)  представпены буровато-серыми апевритисты

·ми ГЩIНами и гпинами с прослоями тонкозернистого песка . Встречаются куски 
обугленной древесины и прослои бурого угля. В нижней части разреза глинис
той толщи преобладают голубовато-серые тона. Контакт с нижележащимИ от
ложениями резкий , в вышепежащие отложения осадки переходя т постепенно . 

В Северном Казахстане (скв . 1 2 , 1 7) отпожения пред ставлены алевритовы

ми глинами коричневато-бурыми , тонкослоистыми. В сухом состоянии порода 
распадается на тонкие плитки . На плоскостях наСlIоения имеются включения 
тонкого рассеянного детрита. Глины вниз по разрезу переслаиваются с пач
ками серых слюдисто-кварцевых горизонтально-слоистых алевритов . 

В палинокомплексе скв. 14 (В-1 3 8 )  почти в равных количествах представ
лена ПЫlIьца покрытосемянных и голосемянных растений . В группе покры�осе-
мянных господствующими являются семейства J uglandaceae и Betulaceae. 
Это J uglans s iboldiani form is, J uglans poly porata, Pteroc ary а s tenopteroides , C ary а 
s p. ,  BetuJa gracilis , Betula s p. ,  Carylus sibirica Рап. Постоянно присутствуют Nyssa, 
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Tilia, Rhus, Stercy Еа. Характерно появление ПЬUIьцы Quercus sibirica Рап . ,  F agus 
grandifoliiformis Рап. в- качестве коррелятивных таксонов в этом палинокомп
лексе следует принять B etula graci1is и J u glans s ioboldian.ifbribls, Группа хвой
HblX богато прецставлена семействами Pinaceae и Taxodiaceae. Спор мало: 
Polypodiaceae, Osmunda, Sphagnum, L ycopodiuЦl. 

Отложения' в скважинах 1-2, 17 содержат близкие палинокоМплек,СЫ. доми
нанты: P inaceae, Taxodiaceae. Субдоминанты - J uglans s iboldianiformis ,  Betula 
graci1is ,  Pterocary a. К сопутствующим относятся Tilia, F agus , Ilех, 
N yssa.  Основными коррелятивными таксонами являются Betula gracilis , JuglaRs 
siboldianiformis.  Общность состава флоры палинокомплексов позволяет считать 
их руководящими для районов юга Западной Сибири и Северного Казахстана. 
Они близки комплексам новомихайловской СВИ,ты, что дает основание осадки 
в указанных выще интервалах сопоставлять с этой свитой . 

Третий палинокомплекс установлен во всех четырех скважинах . В скв. 14 
(В- 1 3 8 )  он в ыявлен для осадков в интервале 90- 1 5 5  м. Отложения , пред
ставлены серым горизонтально-слоистым песком с подчиненными по мощнос.... 
ти прослоями алеврита и алевритовой глины, в толще встречаются зерна ви-. 
вианита. 

В составе палинокомпл�кса хорощо пред ставлена ПЬUIьца покрытосемянных 
и хвойных. Из покрытосемякных доминирует, как и в KOмrUIeKcax новомихай
ловской свиты, ПЬUIьца J uglandaceae и B etulaceae ( Pterocary a  s tenopteroides, 
C arya 'glabraformis), но в то же время возрастает роль ПЬUIьцы семейств F aga
сеае (Castanea s p. ,  Quercus ss р., F agus grandifoliiformis , C astanopsis) и U Ima
сеае (Ulmus crassa,  U lmus s p.). СопутствУющие: Liqu idambar s p. ,  N yssa,  I 1ex s p. 
Постоякiю присутствует ПЬUIьца трав, особенно водно-болотных Trapa, Sparga
nium, Polygonum persicary a. ПЬUIьца хвойных разнообразна, доминируют Тахо
diaceae . и . ' Pinaceae _ различные виды Pinus , Tsuga torulos а Zakl., Т.  cris ра 
Zakl.,  Cedrus.  Спор мало , качественный состав их не изменился. 

В скв . 1 ,  расположенной на 38 км к северо-востоку от села Е.катеринин
ское по седельниковскому тракту, близкий комплекс по составу спор и ПЫIIЬЦЫ 
установлен для интервала 3 8-9 6 м. 3десь осадки представлены чередовани_ 
ем тонкозернистого серовато-зеленого горизонтально и косослоистого песка 
и алеврита и алевритовой голубовато-зеленой глины. В глинах наблюдается 
тонкая горизонтальная слоистость , подчеркнутая включением светло-серого 
алеврита. Граница с вышележащими глинами резкая . Вниз по разрезу пески 
становятся тонкозернистыми и сильно обводненн'Ыми . Проходка скважины из
за сильной обводненности приостановлена . 

Вся толща песков насыщена спорами и пыльцой . для нее установлен пали
нокомплекс с Pterocary a sten opteroides Рап. Доминантам� являются Juglanda
сеае (Pteroc ary a s tenopteroides , Pterocary a rhoifoliiformis V oj cel) ', B etulaceae�' 
Taxodiaceae . СуБДQминантами можно назвать F agaceae ( F agus sp. ,  C as tanea' s p. ,  
Quercus ssp. ) ,  Pinaceae. Среци сопутствующих постоянны Trapa s p. ,  I lex s p. ,  
Nyssa,  Cheno'podiaceae, Sparganium. 

В разрезах скважины Северного Казахстана близкий палинокомплекс уста
новлен для отложений скв. 1 2 , 1 7  соответственно в интервалах 66-9 2 м и 
5 7-70 м. В э тих интервалах вскрыт зеленовато-серый глинистый алеврит, 

вниз по разрезу переходящий в зеленовато-серую глину. Отложения имеют своеоб
разную перем�жающуюся слоистость. Чередуются горизонтально-слоистые и косо
волнистые алевриты. для всей толщи характерно присутствие присыпок светло
серого алеврита и прослоев мелкозернистого кварцевого хорощо сортирован
ного песка. 

В алеври тах господствует ПЬUIьца ПОК'рыто семянных , особенно возрастает 
значение семейства F agaceae и ПЫТIьцы трав. Появляются новые виды Quercus 
( Q .  sibirica Рап . ,  Q.  alnifoliiformis Р ап .) , Castanea. Характе рен F agus grandifo
liiform is и Ulmus .  Среди разнообразных хвойных вьщеляются T axodiaceae, 
различные виды Pinus , Tsuga, E phedra , Pinus , Abies. 

данные палинологии позволяют заключить, что флора рассмотрен'ных пали
нокомплексов из отложений Северного Казахстана и юга Западной Сибири име
ет много общих черт. Различия заключаются в большем разнообразии спектров 
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юга Западной Сибири представителей семейства J uglandaceae" в палинокоммек_ 
сах Северного Казахстана - большом количестве ПЬU1ьцы F agus grandifoliifor
mis .  По составу флоры в целом выявленные палинокомплексы СОП0ставля
ются с палинокоммексами журавского горизонта центральной части Западной 
Сибири . Однако в палинокомплексах исследованных нами регионов намечаются 
некоторые различия, которые заключатся в основном в. большем количестве и 
разнообразии ВlЩОВ ПЬU1ьцы Pterocary a, Carya ,  J uglans . 

для миоценовых отложений установлено два паrIИНОКОМПlIекса. Отложения с 
первым палинокомплексом вскрыты на юге Западной Сибири и в Северном 
Казахстане соответственно в скв . 14 (В-138)  (в интервале 63-90 м ) ,  в 
скв . 1 2  ( 44-6 6 , 2  м) и в СКв. 1 7  ( 1 1 , 5_5 8 , 6  м) . Отложения представле-
ны глиной серой с буроватым оттенком алевритовой " СlIЮДИСТОЙ , участками 
массивной ,  иногда П1IитчатоЙ . В ней отмечаются тонкие прослойки алевритово
го песка с 'Юнчайшим растительным детритом. Мощность оmожений не превы_ 
шает 50 м. Граница с нижележащими отложениями резкая. Переход осадков 
в вы�ележащиеe оmожения постепенный. По керну пр')вести эти границы иног-
да очень трудно .  Границы палИНОКОМП1Iексов и литологические чаще всего не 
совпадают. Примером может СlIУЖИТЬ скв. 14 (В_1 3 8 ) . В этой скважине верх
няя граница отложений с первым комплексом вместо '78 м проходит выше -
на глубине 63 м . 

.lJля первого комплекса характерно присутствие ПЬU1ьцы B etulaceae, F agaceae 
(различные виды Quercus),  Ulmaceae, различные виды трав и прибрежно-вод ... 
ных растений T rapa, Polygonum persicarya, SpaTganium. Среди хвойных гос
подствуют J?inaceae и Tax Qdiaceae. В Северном Казахстане алевритово-гли
нлстая толща содержит большое количество спор и пыльцы. В составе пали
нокомплекса увеличивается значение ПЬU1ьцы трав, По сравнению со спектрами 
журавского ·г')ризонта состав Пi>U1ЬЦЫ изменяется мало.  Меняются лишь соот
ношения пьmьцы. Увеличилось значение ПЬU1ьцы Ulmaceae, постоянно участ
вуе,.т характ.ерная для абросимовск')го .горизонта Западной Сибири пыльца 
Quercus s ibirica Рапс,  Betula suberecta Рап. Сопутствующими являются Ilех, 
Corylus , J uglan s .  Много Pin aceae,

' 
отмечены Tax odiaceae. Сравнивая 

палинофлОРЫ из отложений рассмотренных скважин, можно отметить, чт.  их 
состав с'хоцен. Различия состоят в большем количестве степных трав в ком
мексе из отложений Северного Казахстана . 

Руководящими вицами в .  комплексах являются Quercus s ibiric a ,  Betula sube
[есСа. Доминируют Betula, Alnus .  Субдоминанты пред ставлены Quercus s ibi
rica ,  Tax9diaceae, Poly podiaceae; к сопутствующим относятся I lех,  U lmus , Sa
lix , My ric a. Состав фтlОры в комплексе позволяет коррелировать рассматривае
мые отложения с абросимовскоi1 �витой , вхоцящей в 'состав абр')сим')вского 
горизонта . Возраст оmожений на основании сходства палинокомплексов с комп
лексом из отложений аБРОСИМf)ВСКОГО горизонта слецует считать нижнемиоце
новым. 

Отложения со вторым палинологическим комплексом имеют широкое распро
странение на территорни , юга Сибири. Они вскрыты в скважинах 14 (В-1 38)  
(в .интервале 4 7-63 м)  и 1 2  ( 1 1 , 6-44 м) . Отложения пред ставлены тон-
ким черецованием алеврита буровато-серого слюдистого и глины буровато-се
рой, насыщеmюй органикой . Обычно чередуются ПРОСlIОИ ( 2-3 мм) алеврита 
и более глинистого материала. Иногда встречаются прослои глины ( 20-60 см) 
алевритовой, тонко пли тча той , слюдистой и лигнитов. Переход в нижележащие 
отложения Постепенный. В ряде СlIучаев по литологическому составу провести 
нюI."нюю граНИЦУ отложений чрезвычайно трудно.  ПовеРхн')сть их, как правило , 
размыта . Сверху они обычно перекрыты -четвертнчными или плиоце'новыми 
осадками. По текстурным особенностям, цвету, уСловиям залегания отложения 
сопоставляются с беш:еульской свитой центральной частн равнины. 

из отложекий установлен коммекс с господством пьmьцы покрыт')семян
ных растений (до 6 5% ) , среди к')торых все еще сравнительн') много разнооб
разных представителей широколиственной теплоумеренной тургайской ф1Iоры. 
К их числу относятся различные виды J uglans О .  poly porata Vojcel,  J .  s i�bol 
dianiformis Voicel и др. ) , Pterocary a s p. ,  Сасуа s p. (Рецко ) , Quercus s ibirica . , 69 



Р ап . ,  Q. alnifoliiformis Рап . ,  Q. Dentataeformis Рап .,  F agus s p. ,  Ulmus s p. ( 2-6%) ,  
Zelkova sp., Celtis ( единично) , T ilia s p. ( единично) ,  D iervilla s p. 

из представитепей семеЙСТБа B etulaeeae особенно значитепьно участие пыпь_ 
цы A lnus (до 24% ) , реже B etula graeilis Рап . ,  Betula s p. ,  Cory lus s p. ,  Carpi
nus , Cas t an eae s p. ,  Ilex sp . , Nyssa sp. , Fraxinus sp. Весьма примечатепьно 
большое богатство и разнообразие пыльцы травянистых растений (до 30% ) . 
Отмечаются прибрежноводные: Sparganium ::; р. , Cy peraeeae , Ty ph a  s p. ,  Alisma s p. ,  
Trapa s p. Степные и пугово-стеrrные представпены Gramineae, Poly gonaeeae 
( Poligonum s p.) , Chenopodiaeeae, On agraeeae,  Artemisia, Compositae, в небольших 
количествах Leguminosae , U m Ье  lliferae, Crue iferae, Cary ophy llаееае,  V alerianae еае. 

Голосемянные ( 1 2-2 1%) принадлежат в основном семейству Pinaeeae 
( Pinus subgen. Diploxy lon,  Р .  subgen . H aploxylon,  Р.  e e.mbraeformis Zakl.,  Р.  s ib i 
rieiformis Zakl. ) ,  есть Tsuga eris pa Zakl . ,  Pieea соЬоЕеа Рап. Среци споровых 
преобладают споры семеЙСТБа Poly podiaeeae (от 1 3  до ' 23% ) . Небольшое ко
личество отмечено спор Sph agnum, Osmunda, единично присутствуют споры 
Lye opodium s p. ,  Selaginella s p" Azolla s p. 

Состав флоры позволяет установить комплекс С ' A lnus и Poly podiaeeae. 
Доминанты представпены Alnus s p. ,  Poly podiaeeae. Субдоминанты включают 
различные виды Quereus , U lmus , Pinaeeae, Sparganium, Polygonaeeae, Chenopo
diaeeae , Gramineae, Com positae . К ЧИСlIУ сопутствующих относятся J uglans 
5 р. , Pieea, Betula, Salix s p. ,  Taxodiaeeae ,  U mbeliferae, Cory ophy llаееае. 

Фпора палинокомплекса сохранила прееМС'l'венность от флор нижеле
жащих слоев абросимовского горизонта . Здесь еще довольно разнообразны 
представиreпи семейства J uglandaceae, I)CTb дубы и буки, но осн')ву состав
ляют представители сережкоцветных. Господство в папинокомплексе пыльцы 
опьхи, березы и criop папоротниковых позволяет сопоставлять его с ФlIОРОЙ ' 
бещеульского горизонта. На основании фlIОРЫ осадки нами отнесены к средне
му миоцену. 

Отложения, залегающие ' выше слоев с папинокомплексом бещеульского 
тиПа, имеют различный возраст. На юге Западной Сибири в скважинах 1 и 
14 (В-138)  непрерывной геологической летописи по палинологическим дан
ным не установлено. Опрецепение возраста пород по геологическим крите
риям палинопогические материапы не подтверждают. 

Так, в скважине 1 ,  в Jiiнтервапе 1 2-3 2 м вскрыты две толщи отложений . 
Нижняя толща (интервал 20-3 2 м )  залегает с размывом на отложениях с 
абросимовским палинологическим комплексом. Она представлена внизу алев
ритом темно-серым кварцевым с растительными 1 остатками, тонкими про_ 
слоями суглинков и супесей . В нижней части алевриты очень сильно обвоД
HeHbi. 

Верхняя толща ( 1 2-20 м) представлена суглинком голубовато-серым, 
. иногда серовато-бурым с примазj{8МИ марганца, корешками растений , пятнами 
огпеения . На гпубине 1 5 , 8-;1 6 , 5  м зanегает по гребенная почва , ниже которой 
вновь идет голубовато-серый песчанистый сугпинок. 

Папинологические данные свидетепьсТБУЮТ о разпичных пандшафтных и кпи
матических условиях времени накопления отпожениЙ . дпя алевритовой части 
толщи доминантами в комплексе следует считать пыльцу Gramineae, Com posit-ae ; 
субдоминантами - B etula секции A lbae и Pinus silvestris � сопутствующие _ 
Ulmus,  Tilia, A lnus , Poly podiaeeae. Палинокомплекс для СУГШfНистой части 
толщи пред ставлен следующим составом . доминанты' _ B ry ales , Pieea . .  СурДоми
нан ты - B etula, Chenopodiaeeae, Artemis ia.  Сопутствующие _ S ph agnum , Betula 
папа, Ly e opodium pungens , L. alpinum , Botryehium boreale . Палинокомплексы 
свидетельствуют о том, что anевролитъ! о тлагались в условиях КЛИ!vlата, близ
кого к современному, при широком развитии лесостепи сосново-березовой с 
вязом и липой . Травянистый покров был представлен разнотравно-зпаковыми 
ассоциациями. 

Вся суглинистая часть толщи накопилась в условиях развития слабо обле
сенных заболоченных пространств . Широкое развитие по берегам рек и водо
емов имели еповые песа с березой, среди последней , судя по составу пыпьцы, 
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значительная часть принадлежала кустарничковым фJрмам . I1лакоры бьти за
няты зеленомошными болотами. 

Состав флоры толщ отличается от флоры палинокомпnексов верхнего миоце
на (таволжанского по стратиграфической схеме Западной Сибири) и нижнего
среднего пnиоцена (павлодарского ) .  Он весьма близок палинокомпnексам из 
каргатских и убинских слоев, входящих в состав кочковского горизонта верх
него пnиоцена . 

Отложения в интервале 0-1 2  м пред ставлены суглинками четвертичного 
возраста . 
, В сКБ . 14 (В-138)  выше отложений с бещеульским палинокомпnексом за

легают осадки значительной мощности. По данным геологов, здесь вскрыты 
две разновоорастные толщи. Нижняя (интервал 1 9 , 5-4 7 .м ) , представленная 
глиной серой и зеленовато-сеr:oЙ .  Близ кровли в глинах включены прослои 
сильно гумусированной глины черного цвета , ,имеющей вид по гребенной поч
вы. Вниз по разрезу глина становится алевритовой горизонтально-слоистой . 
ивет глины меняется от зеленовато-серой и голубовато-сеr:oй до светло-се
рой. В породе встречаются изредка мелкие (до 2 СМ ) известковистые конкре
дИИ, редко мелкие остатки рас'гительной трухи. В нижней части присутствуют 
канальцы ... пустоты на месте корней растений . Отложе'ние происходило, по
видимому, в прибрежной озерной обстановке . В .А .  Богдашев о тнес эту толщу 
к тавonжанскому горизонту верхнемиоценового воораста . Однако палинологи
ческие данные не подтвердили указанный возраст. Компnекс представлен почти 
целиком сrю рами B ry ales и зернами Пыльцы ели . он нами сопоставляется с 
компnексом Вгу ales , Picea из сугл'инков кочковского горизонта. Отложения, 
таким образом, датируются верхним пnиоценом. 

В свете таких данных меняеrся воораст и вышележащей 'Толщи ( 5-1 9 , 5  м )  . 
Она пред ставлена серой неоднородной глиной с включениеМ мергельнь� конкре
ций (до 3-4 см в поперечнике) . UвeT породы меняется от буровато-серого до 
серого с ржавыми примазками . В глинах содержится только пьтьца травянис� 
TЬ� растений, среди KOTOPЬ� много зерен BOДHЬ�, принадлежащих S pargania
с еае, Poligonum persi.caria, Ty pha и разнотравью. Кроме того,  МНОГо пnанкто ... 
HOBЬ� водорослей , представлrorнь� B altispherid ium , Ovoidites , Plancton'ites . Спо
ры в основном представлены B ry ales , Poly podiaceae, Sph agnum .  Характер о т
ложений и состав растительнь� остатков позволяют допускать их накопnение 
в ооерном бассейне. '  Текстурные особенности отложений в поле пооволиn;и 
В.А.  Богдашеву сопоставить их с павлодарской свитой нижнего пnиоцена. дан
ные паЛИ1юлогии такое сопоставление не ПОД'r'вердили. Установленный папино
комплекс весьма своеобразен и не типичен дпя павлодарской свиты. Условно 
осадки с таким составом флоры нами отнесены к верхнему пnиоцену. 

Таким образом, изучение спор и ПЬU1ьцы из отпожений скважин поовопипо 
установить девять палинопогических компnексов - два дпя отложений верхнего 
эоцена - нижнего олигоцена, два для верхнего олигоцена , два для миоцена и 
три для верхнего плиоцена. Установлено, что � изученнь� 'скважинах отложе
ния верхнего миоцена, нижнего, среднего плиоцена отсутствуют. Палинологи
ческие компnексы являются общими для палеогеновь� и HeoгeHOBЬ� отложе
ний юга Западной Сибири и Северного Казахстана . Ключевые и коррелятивные 
таксоны могут быть peKoMe:ндoвaHы для палеогена и неогена унифицированных 
частей схем указаннь� регионов . 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭОЦЕНОВЫХ ПАЛИНОК'ОМПЛЕКСАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. А. КОШЕЛЕВА 

Разработка стратиграфии кайнозойских отложений Томской области связана 
с большими трудностями. Отложения пред ставлены ,здесь разнообразными фа
пиями от морских до континентальных включительно , и стратификация их в 
�ественной степени опирается на результаты палинологических исследований . 

Настоящие исследования проводиnись на юго-востоке Томской области, где 
отложения пред ставлены континентальными фациями . В районе среднего тече
ния р .  Кети из континентальных ТOJIЩ бьu1И выделены и описаны палинокомплек
сы раннего и впервые среднего эоцена . Отложения скважины 7 Верхнекетской 
партии , из которых выделены микрофоссиnии , литологически представлены сле
дующими породами. 

На глуби.не 1 78,0-2 1 2,0 м лежат серые и желтовато-серые пески сымской ' 
свиты. В, них определены богатые палинокоммексы, отражающие расгитель
ность маастрихтского времени . 

Выще по разрезу, с перерывом в осадконакомении , геологами, в основном 
по палинологическим данным, выделяется чурбинская свита, континентальный 
аналог люшrnворской свиты ( Нагорская и др. ,  1 9 7 8 ) . На глубине 1 5 8 , 5_ 
1 73 , 0  м (нижняя пачка ) она представлена серыми разнозернистыми песками , 
на которых беЗ видимого перерыва в интервале 1 50,4-15 7 , О м ( средняя пачка) 
залегает толща коричневатcr-серых, плотно горизонтальнcr-слоистых глин; выше 
1 50,  О м начинаются палинологически немые среднезернисты1e пески юрской свиты. 

Наиболее "древний " комплекс Тгiаtгiо;.юl1епitеs plic atus-My rica описан из ни)!Voo 
ней пачки чурбинской свиты . для него характерно преобладание покрытосе
мянных растений, при большом участии голосемянных, преимущественно пред
ставителей ,семейства Taxodiaceae. Основной фон среди покрытосемянных сос
тавляет пыльца трехпорового строения. Сюда относятся различные виды родов 
Myrica, Compt onia,  в значительном количестве определена ПЬUIьца родов 
Епgеlh�гdtiа, Platycary a,  Cyclocary a,  меньше Casuarinidites В настоящее. , Время 
многие из них являются обитателями субропических и тропических зон (рис . ) .  

В палинокомплексе раннего эоцена зафиксировано также заметное участие 
ПЬUIьцы формальных родов Triatriopol1enites и Triporopol1enites , по 'своему стро
ени� близких к некоторым видам семейств Myricaceae и B etulaceae. Подчинен
ное положение занимает ПЬUIьца трехборозднопорового и трехбороздного типа . 
Это чаще Rhoipites spp. , Tricolpopol1enites s p. и Tric olpopol1enites liыrensi s  • •  
Единичны находки Trudopolli:s poin peck j i  и Anacolosidites su pplingensis . Все пробы 
насыщены проблематичной пьщьцой Q'Jerc ites s parsus. Необходимо отметить 
участие реликтов мела-палеоцена: Oculopollis, Sporopollis, СП9Р Lygodium, Gleichenia и дl 

Палинокомплексы подобного состава были выДелены в одновозрастных отло
жениях на востоке Томской области ( Нагорская и др. " 1 9 78 ) . Имеется 
сходство с раннеэоценовыми комплексами, описанными И . А .  Кульковой из ме
сторождений Сухое и Порожное на Енисейском кряже ( Кулькова, Лаухин, 
1 9 75) и, Л .А .  Пановой ( 1 9 6 8 )  из нижнелюшfНВОРСКОЙ подсвиты в скв. 1 
у оз . Киши-Карой в Ишим-Иртышском междуречье . А.налогичныЙ комплекс 
установлен в Восточных КЫЗЬUIкумах из глин и алевритов, содержащих пес
чанистые фораминиферы, характерные АЛЯ суэукских слоев нижнего эоцена Фер
ганы ( Бnяхова , 1 9 71 ) . 

Второй, более МОЛОДОЙ комплекс Castanea crenataeformis - Pistillipol1enites 
mcgregorii описан из средней пачки чурбинской свиты. Он сохраняет· черты 
преемственности с нижнеэоценовым, но в то. же время приобретает специфИ
ческие о�обенности ( см .  рис. ) .  Комплекс характеризуется обилием и раз
нообразием ПЬUIьцы трехборозднопорового строения, при неэначительном учас
тии трехпоро,вой ПЬUIьцы. Это в основном представители семейства F agaceae : 
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Количественное распределение HeKOTOpъ� таксонов в отложениях раннего и 
среднего эоцена, вскрытых скважиной 7 

C astanea crenataeformis,  Cas t anopsis pseudocingulum,  Pasania s p. ;  различные 
Rh oipites . Пыльца покрытосемянных растений обогащена обширной группой суб
тропических и трОпических элементов, особенно много разнообразных видов се
мейства H amamelidaceae, тяготеющих к верхним горизонтам эоцена , а также 
Rhus , Sterculia, Schinus и др. 

" 

О тличительная особенность комплекса - появление достаточно большого ко
личества оригинальной по морфологии пыльцы ' Pistillipollenites mcgregorii . Ее 
присутствие характерно для верхних горизонтов срецнего эоцена Британской 
Колумбии формации Буррард (Rouse,  1 9 6 2 )  и формации Грин-Fивер, где сред
неэоценовъ� вОзрас� комплексов подтвержцается фаунистиЧескими нахоцками 
и данными по абсолютному возрасту, полученными калий-аргоновым метоцом 
' (Rouse,  Mathews , 1 9 6 1 ) ,  а также для срецнеэоценовыx комплексов ЕнисеЙско_ ' 
го кряжа, Яно�Инцигирской низменности и других регионов. 

В группе пъmьцы по-прежнему повсеместна пъmьца Quercites s'parsus.  Спо
радически фиксируются Trudopol1is pompeckj i и A raliaceoipollenites еu phori i . '  В 
небольшом количестве присутствует трехборозцная пьmьца, в частности, Quer-
cus gracilis , Q. graciliformis и пъmьца цревесных растений тургайской фn'оры: 
раЭJIичные J uglans, P terocarya,  Carya, TiJia }i пр. Процент участия пыльцы го
лосемянных и спор невелик. Это преимущественно семейства Pinac eae, Taxodiaceae 
и Poly pod iaceae. 

Среднеэоценовый комплекс C as t anea crenatae-formls - Pistillipollenites mcgregorii 
хорошо сопоставляется со своими одновозрастными аналогами на территории 
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Ишим-Иртышсхо го междуречья (аз.  Киши-Карой ) ,  где определена среднеэоце
новая фауна радиолярий (Панова, 1 9 6 8 ) . Он синхронизируется с комплексом, 
установленным из: naлеогеновых отложений на Енисейском кряже в Восточной 
Сибири ( Кулькова, Лаухин, 1 9 7 5 ) , а также подобен комплексам, изученным 
в Бахчисарайском районе Крыма (Лейе, 1 9 7 3 )  и в карбонатных осадках Вос
точньix К ызылку МОВ , содержащих фораминиферы среднего эоцена ( Бляхова , 
1 9 7 1 )  . 

Таким образом, для изученных отложений установлено два четко отличаю
щихся спорово-пыпьцевых комплекса - раннего и среднего эоцена, вазраст 
которых подтверждае"I;СЯ сопоставлением с фаунистически охарактеризованными 
комплексами других регионов. СледоватеЛьно, отпожения, их вмещающие, мож
но датировать соответственно нижним и средним эоценом . 

Автор благодарит Л .Г. Маркову, Л .В .  Александрову и Л . л о  Ильенок за учас
тие в обсуждении статьи. 
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К СТРАТИГРАФИИ ПАЛЕОГЕНОВЫХ И НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НИЖНЕ-АЛДАНСКОЙ ВПАДИНЫ (ЯКУТИЯ) 
А. Ф. ФРАДКИНА 

Результаты геологических исследований последних 'лет ( СтратигraФия 
СССР • • .  , 1 975 ) свидетельствуют о том, что ПI:<Л..-vгеновые отложения тер
ритории СССР к вос'току от р. Енисея изучены лишь в отдельных районах и 
корреляция их до сих пор не проведена • .  Одним 'из обширных регионов, где 
палеогеновые о тложения широко распространены и в то же время еше недоста
точно палеонтологически охарактеризованы, является Нижн�Алцанская впадина. 
Большая часть ее расположена в нижнем течении. р. Алдана (восточный учас
ток ) ,  меньшая по площади западная - на левобережье р. Лены. В процессе 
проведенного в начале 50-х годов профильного картировочного бурения по 
притокам р. Алдана, рекам Татте, Танде, Байаге, Элгекээну, Томпоруку (Бар
хатов, 1 958;  Фрадкина, 1 95 8 )  здесь был выявлен мощный, до c;OO-700 м, 
ком,плекс третичных отложений, несогласно залегающих на разновозрас'тных 
горизонтах мезозоя и о тчетливо расчленяющихся на три толщи - нижнюю и 
верхнюю песчаные и среднюю песчано-глинисто-лигнитовую. Многочисленные . 
гидрогеологические скважины и поисково-разведочная скважина у пос. Хара
Алдан, пробуренные на Лено-Алданском междуречье в 60-70-х годах, подтвер
дили повсеместное распространение этих трех толш на восточном участке впа
дины, местами с размывом верхней из них. Выделенные в сводном разрезе 
третичнь� о тложений толши впоследствии стали рассматриваться 'В  качестве 
свит: нижняя песчаная получила название таттинской свиты (Натапов, Биджи
ев, 1 966 ) ,  средняя с лигнитами - тандинской (Игнатченко, 1 95 8 ) .  В соста
ве верхней песчаной толши Р.А. Биджиев, '  Г.Ф. Лунгерсгаузен и другие в 
1 95 7  г. предложили выделить две свиты - намскую (миоцен ) и свиту Мамон
товоЙ Горы (мио-плиоцен) .  Несколько позже Л.М. Натапов и Р.А. Биджиев 
( 1 966 ) пришли к Bывдуy О целесообразности. '  первую из них упразднить, 
считая обе свиты еl!ИНОЙ литологической толшеЙ. Результаты последующего 
геологопалеоботанического изучения (Баранова 'И др., 1 97 6 )  верхней песча
ной толши привели к выводу о ' разновозрастности e� различных частей и не
обходимости выделения белогорских конкрециеноснь�. слоев, подстилающих сви
ту Мамонтовой Горы в разрезе одноименного обнажения. для отделеннь� от 
белогорских слоев неизученным в палеоботаническом о тношении интервалом 
нижних горизонтов верхней песчаной толщи доказывается палеогеновый воз
раст ( Баранова и др., 1 976;  Фрадкина, Киселева, 1 97 6 ) ,  и на данном 
этапе изученности за ними следует пока оставить название ' намскай свиты. 

На западном участке Нижне-Алданской впадины до недавнего времени была 
пробурена лишь одна НаМская опорная скважина, в разрезе которой, по пали
нологическим данным ( Фрадкина, 1 95 8 ;  Фрадкина, 1 96 7 ) ,  установлено зале
гание третичнь� отложений, мощностью до 1 10 м, на сеноман-туронских. По
роды интервала 1 30-64 м в этой скважине были отнесены Р.А. Бидж�евым 
и Г';Ф. Лунгерсгаузеном в 1 95 7  г. к тандинской свите, но следует отметить, 
что сюда же ' вошла и таттинская свита, выделенная позднее (Натапов, Бид
жиев, 1 96 6 ) .  Намской свите в этом разрезе соответствуют отложения выше 
глубины 64 м. 

В 1 97 5  г. по просьбе Якутского территориального геологического управ
ления (коллекция проб любезно предоставлена А.С. Зарубиным ) нами были 
проведены палинологические исслецования из разреза скважины 9, глубиной 
около 600 м, пробуренной на ·левом берегу р. Лены у пос. Кытыл, В 80 км 
севернее НамскоЙ. опорной скважины. В изученном разрезе выявлены' два раз- ' 
новозрастных споРОво-пыльцевь� комплекса: нижний сеноман-туронский (ин
тервал 597-303 м ). и верхний олигоценовый (интервал 252-51 м ) .  Характе
ристике последнеГО" а также подведению итогов палинологического изучения 
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автором дочетвертичных кайнозойских о тложений Нижне-Алданской впадины за 
1 9 6 9-1 9 7 5  гг. посвящена данная с та тья. 

Не останавливаясь подробно на палинологической характеристике залегаю
щих под олигоценовыии о тложениями меловых пород, о тме тим лишь, '):то в их 
палинокомплексе выявлено доминирование в составе спор била тералью,uс зерен, 
принадлежащих в основном, по-видимому, к семейс тву Polypodiaceae, при 
меньшей роли различных Sph agnums porites , Lyc opod iums porites , F oveos porites , 
С ic atricos is porites , А ppendicisporites, Gleicheniaceae, D i  vis is pori tes , Aequi trira
d ites и других. О тмечено также преобладание среди пыльцы представи телей 
хвойных - T a� odiaceaepollen i tes, Sequ oiapollenites , Pinus polleni tes , Piceapolleni 
tes , Podocarpites и других над пыльцой покрытосемянных {до 7%) - Tricolpi
tes , Retitricol pi tes , реже Quercites s parsus (Mart.) ет. S amoi l . ,  Quercus'. Очень 
близкие по составу и количественным соо тношениям компонентов палинокомп
лексы были изучены ранее ( Болхови тина, 1 95 9 ;  Фрадкина, 1 96 7 ) в Намекой 
и Бахынайской опорных скважинах, на Хапчагайском подня тии и в естествен
ных обнажениях по рекам Лене и Вилюю, что позволило о тнести о тложения 
в интервале 5 97-303 м в описываемом разрезе к сеноману-турону (аграфе
новская свита ) .  

Собственно третичные о тложения в скважине 9 у пос .  Кытыл СО с тратигра
фичес:(Сим несогласием залегают на упомянутых выше о тложениях сеномана-ту
рона. В пройденном бурением разрезе выделены таттинская и тандинская свиты. 
Граница между ними из-за неполноты отбора керна может быть проведена 
лишь условно на глубине 1 80 м. Таттинская свита ( 2 5 2-1 80 м )  предс тав
лена тонко- и мелкозернистыми све тло-серыми песками с включением мелкой 
гальки и расти тельного деТР/1та. Тандинская свита ( 1 80-5 1 м )  сложена в , 
основном также серыми песками · с включениэм мелкой гальки, чередующимися 
с маломощными про слоями алевролитов, глин и лигнита. Песчаные породы вы
ше 5 1  м принадлежат, возможно, уже к намской свите, но, к сожалению, керн 
о тсюда не о тобран. В интервале 303-252 м керн также не исследован на 
споры и пыльцу, но по литологическим признакам э та часть разреза, по-види
мому, принадлежит к олигоцену. 

В связи с тем что палинокомплексы та ттинской и тандинской свит описы
ваемого разреза совершенно аналогичны как по систематическому составу, 
так и по количес твенным показателям, приводим их обобщенную характерис ти
ку. В числе наиболее характерных особенностей можно о тметить следующие 
(рис. 1 ) . 

1 .  Господство пыльцы покрытосемянных -42-6 8% над пыльцой голосемян
ных - 20-40% и спорами - 2-1 9%. 

2 .  доминирование среди пыльцы покрытосемянных родов B etula - 1 1 , 4-
3 0,0% и Alnus - 4 , 8-3 2,2 при значительном учас тии пыльцы термофильных 
пород - 1 1-4 1 ,  чаще всего 1 4-20% • .  В составе последних наиболее распрост
ранены Juglan s ,  Carpinus , Quercus , F agus ,  C astanea, Myrica, I lex,  Cary a, Pt eroc a
[уа, Ulmus , Zelkova , Til ia,  Acer; несколько реже встречаются Liquidambar, Rhu s ,  
Stercu1iaceae, Nyssa,  Oleaceae, Com ptonia ,  A raliaceae. 

3 .  Постоянное участие в небольших количес твах пыльцы Ericales - 0 , 2-
1 3 ,4%,' Caprifoliaceae (Viburnum,  L on icera, D iervilla) - до 0,8%, Salix - до 
3 , 2%. 

4. Незначи тельная роль пыльцы трав - Spargani aceae, Potamogeton aceae, 
Chenopodi ac eae - обычно меньше 1% и пыльцы фо рмальных родов - Tric olpi
tes , Tricol porites - до 1 , 6%. 

5. Преобладание среди · пыльцы хвойных семейства Pinaceae , особенно P i 
nus (Р. sect. S trobus , Р .  sect. Ps eudostrobus , Р .  sect .  СеmЬгае и др. ) - 1 2,4-
34,6% при подчиненном значении Picea ( Р .  sec t .  Ell picea, Р. sect .  Om orica) _ 
0 , 2-6 , 9% и Tsuga (Т. аН. can adens is (L .) C arr. , T.  cris pa Zakl inskaja и др. ) -
0,6-3, 4%. 

6. Единичная вс тречаемость пыльцы семейства P odoc arpaceae и Cupressa 
сеае и пос тоянное присутствие пыльцы семейства Taxodiaceae (Taxodium, 
Sequoia, �etas equoi a, Gly pt ostrobus , Sc iadopitys) - 0,2-3 ,2%.  
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Р и с. 1 .  диаграмма спорово-пыльцевого состава олигоценовых отложений 
скважины 9 у пос. Кытыл 

1 _ песок с галькой; 2 - глина; 3 - лигнит; 4 - алевролит; 5 - песок 
глинистый; 6 - песок; 7 - содержание компонента менее 1%; 8 - раститель
ные остатки 
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Та б л и ца 1 

Содержание (в % )  основных компонентов спорово-пыльцевых спектров в 
та т тинской и тандинской сви тах по разрезу скважины 9 ( Кытыл ) 

Споры и пыльца 

Споры 
Пыльца голосемянных 
Пыльца покрытосемянных 

В том числе: 
Р olypodiaceae 
� phagnum 
Оsmuпdа 
T axodiaceae 
Pinaceae 
Пъmьца светлохвойных 
Пыльца темнохвойных 

Betulaceae (Betula,  Alnus , 
�orylus), 
Пыльца термофильных покрыТD
семянных 
Пыльца трав 

Таттинская свита 
25 2-1 80 м 

1 2,0-1 7 , 6  
26,4-40,6 
4 1 , 8-6 1 , 6 

9,0-1 3,6 
0,4-1 , 8  

0-0,6 
0,2-1 , 2  

2 7 , &-40,0 
1 6 , 8-27 , 2  

8,4-1 2 , 8  
32,6-40 ,4 

1 3 , 8-1 4,6 

0,3-0,6 

Тандинская свита 
1 80-5 1 м 

2 , 2-1 9 , 1  
20,0-36,4 
45,0-68,4 

0,6-1 6 , 1  
0,4-Н3,6 

0 -0, 9  ' 
0,2-3,2 

' 1 9 , 2-34 , 8  
1 2 , 8-34,6 

1 ,6-1 1 , 1  
1 9, 4-5 2,6 

1 1 , 1-4 1 ,0 

0-1 ,0 

7 .  ГОСПQДСТВО среди спор семейства P oly podiace ae - до 1 6% при меньшей 

роли S phagnum, Osmunda, Botr>,chium, Lycopodium, Nеоgепisроris , Zlivisporis , Lei
otriletes . _ 

Об однотипности спорово-пыльцевых спектров т�ттинской и тандинской 
свит можно судить по данным из' !1'абл. 1 .  

Палинологиsеские материалы по интервалу ' 252-5 1 м скважины 9 у пос. Кы
тыл позволяют , говорить , о  большой близости с палинологическими данными 
по Намской опорной скважине в интервале 20-1 30 м (Гитерман, 1 96 3 ;  ,Фрад
кина, 1 95 8 ) .  Это касается количественного содержания ' пыльцы Alnus ,  Betu 
la, Pinaceae, Tax odiaceae, ' термофильных покрытосемянных. спор P oly podiaceae 
и други? таксонов. Характеризуемый палинокомллекс из скважины 9 хорошо 
сопоставляется по составу и крличественнъiм соотношениям также, с изучен
ными автором в последние :'rоды, ( Фрадкина, Киеелева, 1 97 6 ;  Фрадкина и др., 
1 97 1 )' комплексами та т тиgскай и тандинской , свит северо-запада Лено-Алдан
ского междуречья, где их возраст в результате сопоставления с палинокомп" 
лексами омоiюйской свиты Яно-Омолойского междуречья (Карташова, Барано
ва, . .  1 97 5 ;  Кулькова, 1 963 ) 'определен как средне-верхнеолигоценовыЙ. ' 

В настояшее время появилась возможность более достоверного сравнения 
и, сопоставления полученных для Нижне-Алданской впадины палинологических 
материалов с палинокомплексом, омолойской свиты. Как известно, олигоценовый 
возраст Ш;Jследней обоснован , кроме пыльцы и спор, также определениями бога
той палеокарпологической коллекции (дорофеев, 1 97 2 ) .  Эта часть континен
таЛЬНQГО кайнозойского разреЗа Северо-Востока Азии решением �ежведомст
венного стратиграфического совещания 1 975 г. в г. �aдaHe выделена в 
региональный стратиграфический горизонт с типологическим палинокомпексом. 
О сходстве описываемого пали но комплекса из скважины 9 с омолойским мож
но судитЬ по данным спорово-пыльцевой диаграммы ( РИС. , 2 ) ,  составленной 
по фактическому материалу И.А. Кульковой для стратотиПического разреза 
омолойской свиты С ручЬя Сергей ( бассей� р. Омолоя ) .  Кроме того, автором, 
с лЮбезного разрешения И.А. Кульковой, были просмотрены' палинологические 
пробы упомянутого разреза, ПрИ Э,том получены чрезвычайно близкие к дан
НbIM этого исследователя результаты. В частности, содержание , пыльдыl термо-
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Р и с. 2 .  диаграмма спорово-пыльцевого состава олигоценовых ' отложений 
омолойской свиты (страто типического разреза ) ручья Сергей, по материалам 
И.А. Кульковой •. УСЛОВНЫе обозначения на рис. 1 

фильных покрытосемянных составляет 1 7 , 3-30,6%, по данным И.А. Кулько
вой, и 20,2-34,4% - по А.Ф. Фрадкиной. Г.Г. Карташова (Карташова, Бара
нова,

' 
1 97 5 ) указыIаетT на содержание пыльцы термофильных покрытосемян

HbIX B омолойском палин6комплексе в среднем 1 3-20%, в отдельных пробах 
до 3 0-35% при господстве ПЫЛЬЦЫ P inaceae и мелколиственных Betulaceae. 
Пыльца термофильных покрытосемянных в палинокомплексах исследованных 
нами свит Нижне-Алданской впадины составляет обычно ' не менее 1 0-20%, 
достигая порой 4 1% ( скважина ,у пос. Кытъш ) ,  44% (скважина на р. Татте ) ,  
62% ( скважина 1 у пос. Биэттэ ) ,  3 4% (разрез на р .  Чирие ) .  О возможности 
возрастной корреляции по палинологическим цанным рассматриваемых о тложений 
двух регионов свидетельст.вует и состав палинокомlшексов. В тех и других 
постоянно, в заметном количестве, встречается менее распространенная 'В  вы
шележащих о тложениях миоцена (белогорские слои и свита Мамонтовой ГOP�I 
на р. Алдане, х.апчанская свита на р. Омолое ) пыльца J'uglan s ,  C ary a, Ptero
c ary a,  C astanea,  F agus , Quercus , Zelkova , Taxodium, Sequoia и др. Характерно 
постоянное присутствие пыльцы Llquidambar, Nyssa ,  Sterculiaceae, реже Myrta
сеа.е,  Platycary a. Исключение составляет нижне-среднемиоценовый палино�омп
лекс ильдикиnяxской свиты Яно-Омолойского междуречья с повышенным содер
жанием термофильных покрытосемянных за счет Fagus ( Карташова, Баранова, 
1 97 5 ) .  Однако такие экэотыI� как Liquidambar, Platycary a в о тличие от омо- ' 
лойского палинокомплекса . являются здесь редким исключением. 

Таким образом, в реЗУ!1ьтате изучения палинокомплексов из разреза сква
жины 9 у ПОС.· Кытыл получены дополнительные материалы, обосновываюшие 
распрост'ранение средне-верхнеолигоценовых о тцожений на западном y>iacTKe 
Нижне-Алданской впадины и их залегание на cehomah-туроНских .  При этом установ
лено увеличение мошности onигоценовых отложений в северном направлении - в 
Наманской опорной скважине 1 1  О м, в скважине у Пос . Кытыл - порядка 250 м. 

В заключение о тметим, что проанализированный автором за 1 96 9-1 9 7 5 гг. 
значительный по объему материал позволил получить новые данные для пали-
6 .  Зак. 1 31 4  8 1  



Т а б л и ц а 2 
Схема сопоставления сводного разреза до четвертичных кайнозойских отло
жений Нижне-Алданской впадины с разрезами Яно-Омолойского междуречья 
и залива Корфа (по палинологическим данным) 

Систе- Отдел Под- Нижне-АлданскаА Яно-Омолойское 
Залив Корфа 

ма отдел владина междуречье 

верх- ? 
ний 

- -- - - - - - --- - - -
ллио- сред-
цен ний горизонт ожелез- буорхаинскаА 

ниж- ненных песков толща 

ний - - -- - "- - - - - - - - - - - - - --- - -
неог.е-

верх- хапчанскаА. классическаА ? новаА ний свита свита - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
свита Мамонтовой медвежкинская 

мио- сред- Горы ? свита 
цен ний � белогорские слои г-- - -- - -- - - -- - - ИЛЬДИКИЛАхскаА 

ниж- свита 
ежовый горизонт 

ний ? г- - - - - - - - - - - - - - - -
? f- - - ---- .,..-- - - - - - - - -

верх- намскаА свита 
палео·-

ний (низы) омолойскаА олиго-
гено- тандинскаА свита свита цен 
ваА 

сред- таттинскаА свита 
ний 

нологического обоснования возрастной корреляцИи стратиграфических подраз
дел�ний кайнозоя Нижне-Албанск"й впадины ( Баранова и др., 1 9 7 6 ;  Фрадки
на, Баранова, 1 9 7 3 ;  Фрадкина, Киселева, 1·97 6 ;  Фрадкина и др., 1 9 7 1 ) .  Осо
бенно важны результаты по опорному разрезу Мамонтовой горы на р. Алда-
l!e, где палинологические исследования проведены в комплексе с изучением 
богатейших коллекций о тпечатков листьев, плодов и семян. · Положительную 
роль при интерпретации палинологических данных Нижне-Алданской впадины 
им\Эют также новые исследования палинологами ста то типических разрезов па
ле�гена и неогена Камчатки (Фрадкина, 1 9 7 5а,б; 1 9 76а, б )  и ДРyi.их северо
восточных районов Азии ( Карташова, Баранова, 1 97 5 ;  Кулькова, 1 97 3 ) ,  что 
позволяет производи ть межрегиональные корреляции. Имеюшиеся к настоящему 
времени палинологические материалы автора дают возможность следующим 
образом определить возраст стра тиграфических подразделений дочетвертичных 
кайнозойских о тложений Нижне-Алданской впадины: татт.инская, тандинская 
свиты и низы намской свиты - олигоцен средний-верхний; белогорские слои и сви. 
та Мамонтовой Горы - миоцен средний; ожелезненные

· 
пески, с размывом залега

ющие на свите Мамонтовой Горы - плиоцен, скорее всего нижняя половина. 
В этом сводном разрезе остается неизученньnм в палеоботаническом о тноше
нии возрастной интервал от конца верхнего олигоцена до начала среднего мио
цена. Положение изученных о тложений 01rигоцена в сводном с тратиграфическом 
разрезе кайнозоя Нижне-Алданской впадины и сопоставление последнего с раз
резами Яно-Омолойского междуречья и западного побережья залива Корфа 
на Камчатке о тражено в табл. 2 _  

Задачей дальнейших палинологических исследованиЙ ·палеогена и неогена 
Нижне-Алданской впадины является изучение в непрерывном разрез� палино
комплексов верхней песчаной час ти с целью ее стратиграфического расчлеНе
ния, а также региональное прослеживание палинокомплексов белогорских . сло
ев, свиты Мамонтовой Горы, горизонта ожелезненных песков. Нерешенной яв
ляется также проблема неоген-антропогеновой границы. Палинологические ис
следования должны при этом сыграть ведущую роль в комплексе с ДРyi.ими 
геологическими исследованиями . 
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
СТРАТИГРАФИИ НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ 
В. А. БЕЛОВА, А .. С ЕНДРИХИНСКИЙ 

Байкальская рифтовая зона и соседние районы ( Западное П рибайкалье, 
Байкало-Патомское Ha�opьe, Витимское плоскогорье и Селенгинское средне
горье) в совокупности представляют собой сложную область новейшего горо
образования, ко торая в составе КЛкно-сибирского горного пояса выделяе тся 
под названием "Саяно-Байкальского с танового нагорья" ( Нагорья П рибай
калья и ЗабайкаЛья, 1 974 ) .  Рассматриваемый регион характеризуется се
рией своеобразнiIX новейших тектонических с труктур, возникших в условиях 
рас тяжения земной KOP!;>I, Им свойственны повышенная сейсмическая актив
ность и в ряде мест интенсивный новейший вулканизм. для рифтовой И сопре
дельных субрифтовых зон характерен определенный набор кайнозойских оса
дочных И вулканогенно-осадочных формаций, существенно о тличающихся о т  
таковых соседних районов Забайкалья и Сибирской платформы (Логачев, 1 96 8 ) .  
Все это позволяет выделить в пределах КЛкно ... Сибирского реГиона автоном
ную структурно-формационную зону, особенности геологического развития 
ко торой на про тяжении кайнозоя (и в час тности рифтогенез ) делают ее уни
кальным объе�том среди других на территории СССР ( рис. 1 ) . 

�йнозойские о тложения рифтовой час ти региона состоят из генетически 
пестрого комплекса контине'нтальных осадочных и вулканогенных пород миоце
на, тшиоцена и антропогена. Мощность их колеблется о т  200 м до 1 , 5-5 , 0  км. 
Они известны со времени исследований И .Д. Черского на юго-восточном по
бережье Байкала во второй половине XIX в. П озднее они изучались А.В. Ар
сентьевым, Г.Е. Рябухиным" Г.Б. Пальшиным и др. В 1 9 5 0-1 960 гг. в свя
зи с нефтепоисковыми рабо тами неогеновые о тложения были вскрыты глубо
кими скважинами в Тункинских впадинах. На основании всех известных био
с тра тиграфических и геологических материалов Н.А. Логачев ( 1 95 8 )  расчле
нил неогеновые о тложения на угленосную . (миоцен-ранний плиоцен ) ,  охрис тую 
(поздний плиоцен ) и туфогенно-осадочную ( поздний плиоцен - постплиоцен ) 
свиты . При разработке сводной легенды к В осточно-Саянской серии пистов Государ
ственной геологической карты СССР среднего масштаба угленосная свита была 
названа танхойской, охристая - аносовекой и турогенно-осадочная - ахаликской; 

Т а н х о й с к а я  с в и  т а  ( миоцен - ранний плиоцен ) .  Комплекс о тложений, 
объединенных под названием танхойск&я свита, известен на юго-вос точном 
побережье Байкала, а также в Тункинской впадине. Свита сложена переслаи
вающимися зелено- и сероцвгтными глинами, пластами бурых углей, лигни
тов, линзами мергелей, известняков, дИа томи тов, алевролитами, песчаниками. 
Мощнос ть свиты колеблется о т  400 ( район с т. Танхой ) до 1 300 м ( Тункин
екая впадина ) .  

В Тункинской впадине о тложения танхойской свиты вскрыты скважинами 
!щ значительных глубинах. Здесь наиболее распрос транены алевритовые 9сад
ки, меf!ьшее значение имеют глины и пес'чаные породы. В районе Ахаликско
го угоЛьного месторождения в разрезе ус тановлено 9 угольных пластов рабо
чей МQЩНОСТИ, . ко торые выклиниваются к югу И заnaду. lV'.ежду о тдельными 
.го ри'ЗОJd.та�и. 'Свиты ус тановлеНЬI покровы и по токи базальтов, суммарная мощ
нос ть KQTOPbIX составляет почти треть разреза свиты. 

На юго-вос точном побережье БЭ.Йкала миоцен-раннеплиоценовые о тложения 
очень неоднородны по фациальному составу. Они расчленены Г.Б. Пальшиным 
( 1 955 ) на три фациальных комплекса - танхойский, мишихинекий и кruoевский, 
ко торые замещают друг друга по прос тиранию. 

Возраст танхойской свиты определен по обильным органическим оста ткам. 
вкruoчающим диаТ9МОВУЮ флору, о тпечатки листовой флоры и богатые спорово-
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Р и с. 1 .  Схема распространения неогеновых отложений на территории Байкаль
ской рифтовой зоны И соседних районов 

1 - стратотипы свит миоцен-плиоценового возраста (цифрами отмеченыI 
местонахождения сТра.тотипов свит: 1 - танхойской; 2 - дЖилюiдинской; 3 
халв.гаЙскоЙ ) ;  2 - о тложения миоцен-раннеплиоценовых свит, вскрЫ�Iе .сква
жинами; 3 - естественные обнажения миоцен-плиоценовых отложений; 4 -
современная граница БаЙкальской риф то вой зоны по сейсмогеологическим дан
ным (Солоненко и др., 1 96 8 ); 5 - стратотипы свит п.озднепimоценового
раннеплейстоценового в.озраста (ри�скими цифрами о тмечены местонахождения 
стратотипов свит: 1 - ан.осовской; II - чининской; IП - ахаликск.ой ) ;  6 - о т
ложения свит, вскрытые скважинами; 7 - естественные обнажения о тл.ожений 
позднеплиоденового-раннеплейст.оценового возраста; 8 - п.оля неоген-четве� 
тичных базальтов; 9 - тектонические разломы. С.оставил А.с. Ендрихинский, 
1 97 8  г. 

пыльцевые спектры. Изучение спорово-пьшьцевых спектров в южной части 
Байкальской котловины позв.олило выделить ранне-, средне- и п.озднемиоцено
вые и позднеплиоценовые слои (Белова, 1 975а,б, в ) .  

К раннему МИ0цену .относятся нижние горизонты танхойског.о и КЛIOевского 
фациальных комплексов. Озерно-болотные образования танхойского ' комплекса, 
обнаженные на р. Осин.овке Танхойской, содержат следующий комплекс пыль

цы и спор: доминанты - Osmund a  s p. ,  A lnus s p. ,  Picea sec. Eupicea ;  субдоми
нан ты: J'oly podiaceae, Taxodium s p. ,  Сагу а s p. ,  Q'lercus sp. ; с.опутствующие _ 
C)lyptos trobus sp. , Juglans sp. , Р сеroса гуа sp. , Ulmus sp. , Cas tanea sp. , Ma gnoiia 
Б р . ,  Fagus sp. , Nyssa sp. , Corylus sp. , Тгара sp. 

Uсадки сравнительн.о глубокого водоема вскрыты в обнажении на р. Поло

винке ( в  2 , 5  км выше ее устья ) и характеризуются сп.орово-пыльцевым к.омп

лексом: доминанты - Picea s ec. Eupicea;  субд.оминанты - Tsuga sp. ,  F agus s p. ;  
сопутствующие - Pinus s p. ,  Juglans  s p. ,  Реегосагу а Б р. ,  Liquidambal" s p. ,  Alnus 

, s po ,  Q'l ercus s p. ,  Betula s p. ,  U lmus s p_ ,  Zelcova s p. ,  Могасеае, Liriodendron s p. 
Отложения нижнег.о горизонта клюевского комплекса охарактеризованы п.о 

обнажениям в Ивановской бухте, где изучены .осадки .озерно-болотного генези

са. В них .описаны следующие формы: д.оминанты отсутствуют; субдоминанты -

Picea sec . Eu picea, Pinus s p. ,  J uglans s p. ,  A lnus s p. ,  Сагу а  s p. ,  F agus s p. ;  сопут

ствующие _ 'Taxodiaceae, Taxod ium sp. , Corylus sp. , Carpinus sp. ,  Ilex sp. , Р се
госагуа sp. , Liriodendron sp. , Cas tanea sp. , Tilia sp. ,  N yssa sp. 

Близок к нему по составу .осн.овных к.омп.онент.ов сп.орово-пыльцев.ой к.омп

лекс из нижнег.о г.ориз.онта р. Клюевки, к.оторый прив.одит в своей раб.оте 

М.А. Сед.ова ( 1 956 ) .  Сушественным доп.олнением к приведенному выше списку 
являются споры папоротника Cera topceris sp. 
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Схоцный состав комплекса получен в межбазальтовых озерно-болотных 
ОТfIожениях в юго-западной части Хамар...дабана. Возраст верхнего и нижнего 
горизонтов этих базальтов составляет 1 9 , 9-2 1 , 2±3 млн. лет. 

К среднему миоцену ( Белова, 1 9 7 3 ,  1 97 5а ,б,в ) о тносятся средний гори
зонт таНХОЙСКОN, нижний и верхний горизонты мишихннского фациальных комп
лексов. Озерно-болотные отложения танхойского комплекса, обнаженные на 
р. Осиновке 'I'анхойской, характеризуются спорово-пыльцевым комплексом: 
доминанты - A 1nus sp. ;  субдоминанты - Taxod iaceae, Taxodium s p" P icea sp . ,  
Carya sp. ,  Trapa sp . ;  сопутствуюшие - Tsuga sp. , P inus sp. , P inus sec. S trobus , 
J ug1ans sp. , P terocarya sp. , Betu1a sp . ,  Salix sp. 

Озерные осадки (фации открытого водоема ) нижнего горизонта мишихинско
го комплекса, обнаженные в устье р. Мишихн, содержа т пыльцу: Доминанты 
P icea sp. , Betu1a sp. ;  субдоминанты - Tsuga sp. , Pinus s p. ,  Tilia sp. , Carpinus sp. , 
Cory1us sp. , J ug1ans sp. , Carya sp. , U1mus sp. , A 1nus s p. ;  сопутствуюшие - L iqui
dambar sp. ,  Osmunda sp. ,  Po1ypodiaceae, Taxodiaceae,  Quercus sp . ,  Fagus sp. 

Озерно-аллювиальные образования верхнего горизонта мишихннского комп
лекса, обнаженные по р. Мишихе, охарактеризованы пьmьцой следующих форм: 
субдоминанты - Picea sp. ,  P inus s ubgen. Hap1oxy1on , Ts uga sp. , A 1nus sp. , J ug-
1ans $р. , Carya sp"  U1mus sp . ,  Betu1a sp. ;  сопутствуюшие - P icea sec. Omorica , 
P inus sec. S trobus , P terocarya sp. , Fa gus sp. , Q uercus sp. , Acer sp. , Tilia s p. , Car
p inus sp. , Ze1cova sp. ,  Artemis ia s p. , C ramineae. 

Сходный состав имеет спорово-пыльцевой комплекс из подбазальтовых 
озерно-болотных отложений на водоразделе рек СЛЮдЯнка и Быстрая (Белова, 
1 97 5а ) .  Возраст баЗальтов 1 7 , 9  млн. лет (Медведев, 1 966 ) .  

Озерно-болотные фации по р. Мишихе содержат следуюший спорово-пыльце
вой комплекс: доминанты - A1nus sр. ;субдоминанты - P inus s ubgen. Hap1oxy-
10n, Betu1a sp. ; сопутствующие - Tsuga sp. , Picea sp . ,  P inus sp. , Taxodiaceae, 
Taxodium sp. , J u g1ans sp. ,  Ca rya s p. ,  U1mus sp. , Til ia sp. , Carpinus sp. , Quercus 
s p . , Gramineae. 

К позднему миоцену относятся породы среднего горизонта клюевского фа
циаль�ого комплекса ( Белова, 1 9 7 3 ,  1 9 7 5а, б, в ) .  Озерно-болотные отложения 
среднего ГОРИЗQнта имеют следующую палинологическую характеРИСТИКУj до
минанты - A 1nus sp. , P icea s p . ,  P inus sp. ,  P o1ypodiaceae; субдомю" чты - Ts u
ga sp. , Cory1us sp. , Ulmus sp.; сопутствующие - J u g1ans sp. ,  Zelcova sp. , Myrica 
s p . ,  Sa1vinia sp. 

К раннему плиоцену относятся озерные осадки верхнего горизонта клюев
ского фациального комплекса. Здесь вьшвлена пыльца: доминанты ОТСУТСТВУЮТj 
субдоминанты - Tsuga sp. , Picea sp. ,  Betu1a sp. , P inus subgen. Hap1oxy1on, A1nus 
sp. ;  сопутствующие - Cory1us sp. ,  J ug1ans s p . ,  Ilех sp. , Carpinus sp. , Carya sp. , 
Quercus sp. 

В танхойской свите Тункинской впадины ширОко распространены, остатки 
диатомей, местами слагающие пласты диатомитов. По данным Е.А. Черемиси
новой (1 973 ) ,  характерlIь!Й для свиты средне-верхнемиоценовый комплекс диа
томей включает спедуюшие формы: Me10s ira praeis1andica � М. praegranu1ata,  М .  
s ca brosa, М. undu1ata, Coscinodiscus gorbunovii, С. miocenicus , С.  loba tus , Te tra
cyc1us ell ipticus , Т. j aponicus , Opephora po1ymorpha , Eunotia delica tu1a,  Е. 1avrovii. 

Таким образом, комплекс биостратиграфических дaHHЬ� определяет возраст 
танхойской свиты как миоцен-раннеплиоценовыЙ. По последним данным, нижняя 
граница танхойской свиты по результатам палинологического и литолого- фаци
ального изучения о тложений в бортовых частях БаЙкальскоЙ .. И Тункинской кот
ловин, бронированных базальтами и датированных калий-аргоновым методом 
в интервале 2 1 , 2-1 7 , 9  млн. лет, не опускается за пределы первой половины 
раннего миоцена. 

А н о с о в с к а я  с в и т а (средний-верхний плиоцен ) установлена на юго-вос
точном побережье Байкала и в Тункинской впадине, где она целиком сложена 
ТЕорригеh.:iЫМИ образованиями. В составе аносовской свиты установлены валуно
галечниковые отложения, гравийные и грубозернистые пески, алевриты, глины. 
Мощность сви'Гы ДО40ДИТ до 700-1 000 м в центральных частях впадин и 
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сокращается до нескольких десятков метров у их бортов. Как отметил Н.А.  По
гачев ( 1 9 6 8 ) ,  характерной особенностью пород свиты является повышенцое 

насъпцение их гидроокислами диагенетического и терригенного железа, обуслов
ливающего своеобразную' окраску. Но охристый цвет пород - не обяза.тельныЙ 
признак аносовской свиты. Нередки желтова то-серые, бурые, темно-бурые 
аносовские песчаные породы. 

Валунно-галечниковые отложения свиты, распространенные обычно в прибор
ТOBbIX частях впадин, представляют собой аллювиально-дельтовые и пролювиаль
ные образованР!я. Значительные части разреза свиты сложены алевролитами, 
глины редки. 

Грубообломочные о тложения в глубь впадИН фациально замещаются алеври-
то-песчаными толщами, главным образом озерными и аллювиально-озерны-
ми. Такие замещения происходят на небольших расстояниях и установлены 
в Тункинской и· Южно-Байкальской впадинах. 

В валунно-галечных дельтовых отложениях на p� Шанхаихе (юго-восточное 
побережье Байкала ) в одной из линз обохренных крупнозернистых песков об
наружены зубы и обломки костей посткраниального скелета грызунов. Комп
лекс мелких млекопитающих, по определению Р.С. Адаменко, представлен 
здесь исключительно корнезубными вилланийными и мимомисными формами 
с несколькими специфическими видами, близкими к таковым из местонахожце
ний Прибайкалья, Монголии и Северного Китая и характерными для фаун си-

. бирского варианта хапровского фаунистического комплекса Европы. Это поз
воляет относить среднюю часть разреза аносовской свиты к середине поздне
го плиоцена. 

Более молодая фауна собрана О.М. и Р.С. Адаменко в ряде d"бна.жениЙ 
Тункинской впадины. Так, в верхней части аносовской свиты фауна микромамма
лий обнаружена в обнажении по речке Замараихе, на Еловской перемычке меж
ду Торской и Тункинской впадинами. По видовому и ко·личественному составу 
эта фауна явно древнее плейстоценовой и моложе среднеплиоценовоЙ. Обилие 
корнезубных полевок вилланийной и мимомисной групп, а также наличие пред� 
ставителей прогрессивных родов, таких как P rola gurus и Allophaiomys ,  позво
ляют Р.С. Адаменко считать ее сибирским аналогом таманского фаунистическо
го комплекса и датировать верхней половиной верхнего плиоцена (Адаменко 
и др., 1 97 5 ) .  

В разрезе аносовской свиты В.А. Белова выделяет три спорово-пыльцевых 
комплекса. Первый содержит пыльцу тсуги, пихты, ели, ореха, граба, ильма, 
лапины, лещины, липы и датирован первой половиной среднего плиоцена. Вто
рой комплекс состоит из компонентов смешанных хвойно-широколиственных 
лесов с большим количеством травянистых с тепных форм - доминанты: Соmро
s itEj.e; субдоминанты: Chenopodiaceae , Gramineae, Сурегасеае, Р inus sp. , Р icea 
s p. ;  сопутствующие: Caryophyllaceae, Onagraceae,  Betula sp. , J uglans sp. , U lmus 
s p. ,  Quercus sp. , Ilех s p. _  и соответствует времени формирования манзурского' 
аллювия (по-видимому, середине верхнего плиоцена ) .  Третий комплекс - доми
нанты: .P icea sp. , P inus sp. ; субдоминанты: P olypodiaceae,  Betula sp. , Al nus sp. ;  
сопутствующие: Tsuga sp. , Corylus s p. , Ulmus sp . ,  Tilia sp. ,  Chenopodiaceae ,  Су
регасеа е, Gramineae - характеризует переход к концу плиоцена - началу плей
стоцена (Адаменко и др. : 1 975 ) .  Таким образом, аносовская свита на данной 
стадии изученности охватывает значительный интервал стратиграфической шка
лы от среднего плиоцена до начала нижнего плеЙстоцена. 

А ха л и к с к а я  с в и т а выделена лишь в Тункинской впадине. Она сложена 
в основном базальтовыми туфами, туфритами, туфопесчаниками, которые по 
направлению к бортам впадины замещвются нормально осадочными породами 
песками, конгломератами, брекчиями, не отличимыми от пород аносовской 
свиты. Мощность туфогенно-осадочной толщи 200-250 м. 

Богатый серийный материал по собранным здесь остаткам мелких млеко
питающих, представленных корнезубыми полевками мимомисной и вилланий
ной групц с участием Allopha iomys и Prolagurus, позволил Р.С. Адаменко 
сделать вывод о близости фауны к сибирскому варианту таманского фаУНИС ТII-
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чес кого комплекса Европы. Фауна местонаХ:ождения Хобок очень близка по воз
расту фауне разреза 3ама раихи , чтО может указывать на одновозрастность 
ахаликской свиты и верхней части аносовскоЙ свиты. Спорово-пыльцевой комп
лекс здесь установлен следующеrо состава: доминанты - ,Pinus sp. , Composi
сае; субдоминанты - Chenopodiaceae,  'Gra mineae Caryophyllaceae, �etula s p'. ;  со
путствующие - Onagraceae, Ulmus sp. , Picea sp., Corylus sp., Пех sp. 

Е.А. Черемисинова в чородах ахаnИкской свиты выявиЛа характерный комп
лекс диатомей плио цена , вкmoчающий: M elos ira bai<:alensis Skv. , Ciclotel1a baica
lens is Skv. , С. Ь. f. minuta Skv. , Eunotia clevei Grun. , Navicula amfibola Cl., Tetra
cyclus lacus tris Ralfs .  и др. "Комплекс диатомей плиоцена отличается от 
миоценового исчезновением многих древних видов' и появлени�м большой груш .. ' 
пы прибайкальских форм, пелагических и прибрежных" (Черемисинова, 1 973,  
с. 63 ) .  

Неогеновые отложения субрифтовой части региона наиболее полно изучены 
на о-ве ОЛЬХОН и в Приольхонье на территории Селенгинского среднегорья и 
Витимского плоскогорья. 

Миоценовые и, раннеплиоценовые образования на о-ве Ольхон и в Приоль
хонье выделены в халагайскую свиту (Логачев и др.: 1 964 ) ,  в восточной 
части региона коррелятные ей осадки объединены в джилинцинскую свиту (Ендри
хинский, 1 967 ) .  

Х ал а г а й с к а я с,в и т а  ( средний миоцен - средний nJUlоцен ) широко рас-
пространена на о-ве Ольхон и в Приольхонье. Здесь она выполняет ряд некруп
ных эрозионно-тектонических впадин .  Ее' разрезы детально описаны и изучены 
Н .А.  Логачевым ( Логачев и др. ,  1 964)  . на о-ве Ольхон халагайская свита 
выполняет мелкие западины рельефа коренного ложа залива Тагай, Тодакт, 
Сарайский, где мощность ее не превышает 1 2-1 5 м .  Наиболее крупное поле 
закартировано между деревнями Харанцы и Халагай, здесь мощность отложе
ний свиты превышает 1 00 м. 

Огложения х.алагаЙскоЙ свиты представлены известково-глинистыми, песча
но-глинистыми, углисто-глинистыми отложениями. 

В составе осадков выделяются делювиальные, озерные и аллювиальньiе ' от
ложения . 

Нижняя часть ,отложений свиты детально изучена в заливе Тагай, где она 
содержит ,богатый комплекс палеонтологических остатков ( Логачев и др. ,  
1 964) . Собранная Н .А .  Логачевым коллекция содержит фауну среднего и верх
него миоцена . 

Миоценовый возраст осадков установлен по палинологическим данным ( Бе
лова, 1 975а,б) . Спорово-пыльцевыми спектрами охаракт�ризованы отложения, 
которые вскрыты в основании разреза в районе разрезов в бухте Тагай, Ха
ранцов и мыса Курма. Они представлены озерно-болотными, аллювиальными 
и делювиальными осадками. Спорово-пыльцевой комплекс, характеризующий 
озерно-болотные отложения среднемиоценового возраста, имеет следуюiций со
став: доминанты - A lnus sp . ;  субдоминанты -' Tsuga s p. ,  Picea s p. ,  Сасуа 
sp. ,  J uglans sp. ,  Betula sp. ; ' сопутствующие - Taxodiaceae ,  Picea sec . Omori .. 
са,  Pinus s p . ,  Tilis sp . ,  Cas tanea sp . ,  Carpinus sp. ,  A cer s p . ,  Celtis sp . ,  Liqui .. 
dambar sp. ,  Gramineae, Cyperaceae , Chenopodiaceae , C omposi tae , ' Nymphaeaceae. 

Озерно-болотные фации верхнемиоценового возраста ( Харанцы, Тагай, Кур
ма) содержат пыльцу и споры следующего состава: доминанты - U lmus sp. ,  
A lnus sp; субдоминанты :'" A bjes sp. ,  Pinus silves tris , Tsuga sp . ;  сопутствую
щие - Picea sp. ,  Pinus s ubge n .  Haploxy lon, J uglans sp. ,  Alnus sp . ,  Salix sp.  
1lех sp. ,  Carpinus sp. ,  Сасуа sp. ,  Osmunda sp . ,  Gramineae , Polypodiaceae ,  Ро .. 
tamoge ton sp. Озерно-аллювиальные отложения содержат доминанты: Poly po
diaceae, A lnus sp. ,  Picea sp . ;  субдоминанты: Picea sp. , Tsuga sp. ,  Betula sp. , 
Pinus s ilves tris ; сопутствующие: Tilia s p . ,  Сасуа sp. ,  J uglans sp. ,  Pterocarya 
sp. ,  Corylus sp . ,  Chenopodiaceae , Valeriana sp . ,  A rtemisia sp. ,  Gramineae . 

В плиоценовых осадках, представленных озерными голубоватыми глинами, 
получен спорово-пыльцевой комплекс, в котором доминанты: Picea sp. ;  субдо

минантыl: A bies s p . ,  Ulmus sp. ; соttyтствуюшие: Tsuga sp . ,  Pinus subgen. На-
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ploxy lon , Pinus subgen .  D iploxy lon, А lnus sp. ,  Сосу lus sp. ,  Сасуа sp. ,  Betula ·s p. ,  
J uglans sp .  Tilia sp. ,  Salix sp.  

Д ж и л и н д и н с к а я  с в и т а  ( миоцен) . На территории Витимского плоско
горья, частично входяшей в с6став субрифтовой зоны, миоценовые отложения 
наиБQl1ее подробно были изучены в бассейне р .  ДЖилинды ( Ендрихинский , 
1 96 7 ) . В нижнем течении названной реки распространены аллювиально-озер
ные отложения - пески с линзами галечников,. алевриты, диатомиты с прослоя
ми лигнитов - обш€й мошностью ОТ 2 0  до 50 м. Аналогичные по составу и 
строению отложения установлены на юго-восточном склоне Баунтовской впади
ны, где их мошность превышает 1 00 м,  а также в бассейнах рек Бол. Амала
та, Кыдымита и Аталанги ( Ендрихинский,  1 96 9 ) .  В изученных осадках выде
ляются речные, дельтовые, озерные и озерно-болотные фации. 

ДИатомовый анализ пород из. верхней и средней частей разреза показал, 
что диатомовая флора сос:гоит болев чем из 50 видов, среди которых собствен

но миоценовыми являются : Melosira j ouseana Mois s ., М. mioceanica Tscherem. ,  
M , mioceanica f .  curvata Tscherem. ,  М.  praeislandica (О.  МиН.) jouse, М.  prae
is landica f. curvata О. МиН. , Tetracyclus el1ipticus (Ehr.) Grun. ,  Т. j aponicus 
Grun . ,  Fragilaria bicapitata А .  Mayer, Coscinodiscus (mioceanicus Krasske ? ), 
С .  (ThaHas&iosira) sp., Navicula j im boi Pant. и ряд других ( Ендрихинский, 
Черемисинова, 1 9 7 0 ) . Спорово-пьmьцевой комплекс, по!!ученный из основания 
разреза свиты (nОЧl3енныЙ . горизонт ) ,  имеет следуюшИй состав ( опредеnение 

В .М .  Климановой) : доминанты - Picea sec . Eupicea;  субдоминанты - Сасуа 
sp., Pinus 'subgen. Haploxylon; сопутствуюшие - C ory lus s p ., Picea sec . Omoric a ,  
Larix s p . ,  Taxodiaceae , Myrica sp., J uglans s p., Pte rocary.a sp. , Betula s p . ,  
Alnus s p . ,  Carpinus sp . ,  Fagus s p . ,  Castanea ' s p ., Ul mus s p . ,  Tsuga sp . ,  Pi
nus cf. s trobus . 

Озерные диатомиты по р. ДЖилинда содержат комплекс следуюшего соста
ва: доминанты - Picea sec .  Eupicea;  субдоминанты - Picea sec.  Omorica, 
Pinus subgen .  Haploxy lon, Pinu.s subgen.  D iploxy lon; СОПУТ.ствуюшие - Tsuga 
sp., Larix sp . ,  Сасуа sp .' - Betula sp., A lnus s·p . ,  C orylus sp . ,  C as tanea sp. ,  Асес 
sp. ,  Pinus ci. s trobu s ,  Taxodiaceae . 

Средняя часть разреза джилищ\Инской свиты соД�ржит комплекс: субдоми

нантЫ - A lnus sp. ,  Betula sp. ,  Larix sp. ,  Picea sec . E upicea, Pinus s u bgen .  
Haploxy lon ; сопутствуюшие - Сасуа s p ., Cory lus sp . ,  Quercus sp. ,  Tsuga s p . ,  
Pinus c f .  S trobus ,  J uglans sp. ,  .Salix s p . ,  Carpinus s p . ,  Fagus s p . ,  U lmus sp. ,  
Typhaceae, Onagraceae . 

Склоновые фации верхней части разреза свиты охарактеризованы комплек

сом: субд.Оlli!инанты - Picea sec .  Eupicea, Betula s p . ,  Chenopodiaceae , Сасуа sp. ,  
Pinus s u.bgen . Diploxy lon, Cory lus s p .; сопутствуюшие! - J uglans s p . , Fa
gus s.p . ,  Pinus subgen .  H aploxy lon , A'lnus sp., Salix sp., Carpinus sp ., Cas tanea 
s p ., U lm!ls sp . ,  Rhus sp. ,  Асес sp.;  Picea sec . Omorica,  Larix sp. ,  Pinus sec.  
S trobus , Taxodiaceae, Onagraceae, A rtemisia s p .  

Аллювиалыl-делювиальныыe фации содержат пыльцу: доминанты - !-' icea 
sec . Eupicea ; субдоминанты - Betula sp.,  Pinus subgen .  Diploxy lon, Picea sec . 
Omorica ;  сопутствуюшие: J uglans sp . ,  Corylus s p . ,  Tsuga sp . ,  E ricales , Podocar
pus s p . ,  Gingkoaceae , Salix sp. ,  Quercus sp. ,  Castanea s p., Rhus sp . ,  Асес s p ., 
Compositae • 

. По результатам палинологического и диатомового анализов возраст описы
ваемых отложений был определен в целом как миоценовый, а полифациальный 
осадочный комплекс был выделен в свиту " под названием "джилиндинская" 
( Ендрихинский, 1 96 9 ) . Позднее было установлено; что джилиндинская свита 
представляет лишь вторую половину седиментационного цикла, начавшегося еше 
в олигоцене, и на основании изучеllия нижней ее части возраст свиты в целом 
бьm определен как олигоцен-миоценовый ( Дехтярева и др . ,  1 9 7 0 ) . Что же 
касается верхней' возрастной границы джилиндинской свиты, то по результа
там изучения базальтов, залегаюших в бассейне р .- ДЖилинды на кровле ее и 
датированных кanий-аргоновым методом интервалом времени (!)т 1 3 , 6  до 
1 7 , 5  млн. лет ( Базаров и др. ,  1 9 76 ) ,  окончание формироваНия свиты имело 

место, по-видимому, не позднее верхнего миоцена. 
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ч и н и н с к а я с в и т а. ( средний - верхний пли.оцен ) . На террит.ории Витимско
г.о пл.оск.ог.орья К нижней п.ол.овине пли.оцена .отн.осится красн.оцветная к.ора вы
ветривания, распространенная на уровне высоких педиментов ( Ендрихинский, 
1 9 6 7 ) . Пере отложенные в межгорных впадинах пр.одукты коры выветривания 
слагают аЛJJювиально-пролювиальные т олщи, кот.орые составляют нижнюю, кра
сноцветную часть чи"нинск.ой свиты ( Ендрихинский , 1 974) . В ряде меСт на 
делювиально-пролювиальных и аллювиальных красн.оцветах залегают п окр.овы 
базальтов ( Х .ойг.отский разрез ) . Возраст их, .определенный калий-арг.оновым 
мет.од .ом ,  3 , 5  млн. лет . Наиболее значитеЛЬНЬjе разрезы чининской свиты изу
чены в низ.овьях рек Х олоя и Джилинды ( Ендрихинский , 1 96 7 ,  1 9 7 4 ) . В пер
вом случае они в виде красноцветного аллювиально-пр.олювиального щлейфа, 
сложенного песчано-галечными отложениями, залегают на белесых , каолинизи
р ованных галечниках м охейской свиты ( близ аэроп орта пос. Романовки ) .  Види
мая мощность красноцветных отложений здесь достигает 20-25 м .  Палинолог 
с .н. Сябряй устан.овила в них спор.ово-пыльцевой комплекс', представленный в 
основном древесными формами. 

В бассейне р .  Джилинды и на междуречье Аталанги и ДЖилинды аллювиаль
но-пролювиальные , к оричневато-красные и коричневато-серые валунно-галечные 
отложения залегают на миоценовыХ базальтах либо на коре выветривания , 
развившейся на поверхности базальтов ог о покрова ( Ендрихинский , Чере�lliСИНО
ва , 1 97 0 ) . Сnорово-пыльцевой комплекс красноцветных отложений в целом 
аналогичен вышеописанному , н.о вместе с тем Дополняет·ся такими древесными 
формами, как липа и бук. 

Верхняя , сероцветная часть чининской свиты пред ставлена галечниками , 
песками и озерными алевритами, выполняющими фрагменты древних д .олин в 
бассейнах рек Чины, Витимкана, Uипикана, низовьев Uипы . Наибольшей м.ощ
н ости - 70-1 00 м' - .отложения свиты д остигают в межгорных впадинах Гор
былокск.ой, Алакарской, Чининск.ой, БамбуЙск .оЙ .  По результатам палинологи
ческого анализа I}ерхняя часть свиты датир.ована верх�им плиоцен.ом ( Ендри
хинский, 1 96 9 ) . Вверх по 'разрезу в спорово-пыльцевых спектрах отмечено' 
п .остепенное с окращение широколиственных форм ( липа, дуб, каштан , орешник ) 
и значительное увеличение темнохвойных - ели, пихты, тсуги . 

Результаты палинол.огическог.о анализа из различных неоген.овых .отложений 
Байкальской рифтовой зоны и сопредельных субрифт.овых террит.орий ( на при
мере При.ольхонья и Витимского пл.оскогорья } вскрыли больш.ое разнообразие 
флористическ.ог.о с.остава пыльцы и сп.ор . В не.огеновой флоре эт.ог.о реги.она 
определен.о 6 5  р.одов и вид.ов древесных, кустарник.овых и травянистых ф.орм, 
к от.орые входят в с.остав современн.ой фл.оры северн.ог.о полушария . Были выяв
лены чисто фациальные различия однов.озрастных .отл.ожений. Так , в к омплексах 
из глуб.ок.ов.одных озерных осадк.ов Д.оминирует пыльца ели , .остатки шир.око
лиственных пород встречаются единично.  В· озерно-болотных отложениях д оми
нирует пыльца ольхи, широколиственные ф.ормы здесь более разнообразны п.о 
с оставу и имеют б.олее выс.окое пр.оцентн.ое с .одержание , чем в .озерных осад
ках. Выявлен целый ряд провинциальных отличий в .одн.ов.озрастных , однофа
uиальных отложениях .  Так , в ми.оцен.овых отложениях халагайск.ой и джилин
динской свит полностью отсутствуют такие мезофитные формы, как Тгара, 
Taxodium , Glyptos trobus,  Nyssa ,  Liriodendron и др. 

Б.ольшую р.оль В с.остtше к.омплекс.ов среднего миоцена в халагайск.ой И джи
линдинск.ой свите начинают играть травянистые ф.ормы мезо-ксер.офитн.ог.о .обли
ка, т.огда как в отложениях танх.ойск.ой свиты их р.оль заметн.о в .озрастаеJ' 
т.олько в пли.оuене . 

Практика палин.ол.огических исслед.ований в реги.оне п.оказала, чт.о при уста
н.овлении возраста .отл.ожений, кот.орые имеют пестрый фациальный с.остав, не 
прав.омер�.о выделение усредненн.ого сп.ор.ов.о-пыльцев.ог.о к.омплекса п.о д .омини
рующим к омп.онентам ( Климан.ова , 1 96 9 ,  1 9 72 ) . При устан.овлении возраста 
.отл.ожений с п оД.обным пестрым фациальным составом большую роль при.обрета- ' 
ет б.отанико-ге.ографический анализ комп.онент.ов комплекса кажд ой фации или 
группы фациЙ.· Для решения эт.ог.о в.опроса был.о прослежен.о изменение в.о вре-
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Р и с. 2 .  Соо тношение географических подгрупп родов и семейств в неогеновых 
флорах Байкальской рифтовой зоны. Составила В.А. Белова 

мени соотношения географических подгрупп во флорах ( рис . 2 ) .  В основу 
этих исследований положено изучение изменений во времени родового состава 
древесных и кустарниковых пород - чутких индикаторов как климатических 
изменений , так и физико-географической обстановки в целом . П одобный анализ 
широко используется в практике палинологических работ . 

Анализ изменения флористического состава в географических подгруппах 
п озвuлил установить этапность в изменении состава флоры ( Белова, 1 ГJ 75г, 
1 9 7 8 )  и выделить ряд индикаторов климата. В группу индикаторов климата 
p!lHHero миоцена входит семейство Moraceae , роды G lypros rrobu s ,  Nyss a ,  Li
riodendron , Prerocary a .  Все они в настояшее время не встречаются севернее 
3 5 0  северной широты. Повсеместное распространение пыльцы этих родов как 
сопутствуюших компонентов спектров фиксируется в осадках , имеюших воЗ
растной предел 1 9 , 93-21 , 2  млн . лет . 

Индикат оры климата среднего миоцена представлены следуюшими р одами : 
Cas ranea, Celris , Liquidambar , Taxodium . Первые три рода - листопадные ши
роколиственные древесные породы, которые растут в северном полушарии 
южнее 45 0 северной широты . Северная граница распространения рода Тахо
d ium с овпадает с нулевой изотермой января . П овсеместное нахождение пыльцы 
этих родов как сопутствуюших компонентов спектров фиксируется в осадках , 
имеюших в озраст 1 7 , 5- 1 7 , 9  млн. лет . 

Группа климатических индикаторов позднего миоцена представлена т олько 
Fagus и Zelcova .  Пыльца этих родов фиксируется в осадках, возраст которых 
определяется пока т олько одной датой 1 3 , 6  млн. лет . 

В раннем плиоцене к группе индикаторов климата относится пока лишь 
единственный род P rerocary a .  

Все эти данные в комплексе с палеонтологическими и геологическими по
служили основой для стратиграфического расчленения изучаемых о тложений. 
В качестве возрастного репера были использованы межбазалЫ' овь!е осадки, 
которые датируются калий-аргоновым мет од ом бронируюших их базальтов . 
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ОТЛОЖЕНИЯ И ЛАНДШАФТЫ САРТАНСКОЙ СТАДИИ 
ОЛЕДЕНЕНИЯ В НИЗОВЬЯХ р. ЧУ ЛЫМА 
В. с. ВОЛКОВА, И. А. ВОЛКОВ 

Исследованиями последних лет ( Волков , Волкова, 1 96 8 ;  Волков , Гросвальд , 
Троицкий, 1 97 8 )  установлены границы распространения большого приледников� 
го озера к югу от capTaHCKgrO ледникового щита. Озерный приледниковый . бас
сейн в четвертичное время , в эпохи оледенений, возникла неоднократно. В ли
тературе приледниковый . водоем описан под именем Мансийского озера ( Vol
kov, Volkova,  1 9 72 ) . С сартанской эпохой связана последняя трансгрессивная 
фаза этого приледникового озера, которую мы называем позднепреображенской 
по одноименному названию стратотипического разреза на р. Иртыше ( близ 
пос. Преображенское ) .  

Абсолютный возраст . озерных отложений сартанской эпохи по радиуглерод
ным данным определяется в пределах 22-1 8 до 1 0  тыс. лет назад ( Волков, 
Волкева, 1 9 6 8 ;  Кинд, 1 974 ) . Озерные отложения сартанской эпохи имеют 
широкое распространение в бассейне нижнего течения Иртыша ( Волкова, 1 966;  
Волкова, Букреева, 1 970 ) ,  в среднем и верхнем течении р .  Оби ( Архипов, 
Фирсов и др . ,  1 9 7 3 ;  Волков; Архипов, 1 978 ) .  

Одним из интересных разрезов , в котором вскрываются осадки позднепреоб
раженской трансгрессии Мансийского приледникового озера, является обнаже
ние в низовьях Чулыма ( правый приток Оби) близ пос. Золотушка . Палинол� 
гическая характеристика озерных отложений этого разреза дает представление 
о характере растительности и климате юг�восточной части Западной Сибири 
в сартанскую эпоху . 

Здесь в обрыве левого берега протоки Чулыма обнажены осадки, которыми 
сложена несколько сниженная приречная часть междуреЧЬЯ, имеющая абсолют
ные отметки 8 0-90 м. Сверху вниз обнажены следующие слои: 

Мощность, м 
А. Современный серый разнозернистый эоловый песок с корнями 

и растительными остатками . Основание слоя резкое. . . . . . 1 

Б. Прикрытый сверху слабой подзолистой почвой глинистый пе
сок, местами переходящий в песчанистый алеврит и суглинок. 
ивет желтоват�коричневый, видна н'еясная горизонтальная 
слоистость. В средней и нижней частях слоя. появляются про
слои желтоват�серого песка . Переход в нижележащий слой 
постепенный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

В. Песок желтовато-серый и серый, вверху с маломощными пр� 
слоями серого суглинка и алеврита. Слоистость вверху гори
зонтальная , ниже перемежающаяся струйчатая, местами косая . 
Внизу прослоев суглинка и алеврита меньше , песок лучше сор
тирован и крупнее. В основании слоя -. слоистость .грубая K� 
сая ; местами есть прослои гравия . Основание резкое. . . . . 7 

Г. Слой сложного и изменчивого состава - глина и суглинок в 
линзах и прослоях, маломощные проелои песка с глиняными 
окатышами; встречаются линзы торфа намывного :и раститель
ной трухи, .особенно в верхней зоне части сло�. Есть гнезда 
и прослои суглинка гумусиреванного. Основание 'слоя резкое. 1 , 5  

д .  Суглинок синий, местами ' бурый и серый плотный с ракови:-:, 
стым изломом . .  Есть гнезда черного гумусированного · суглин
ка . Местами тонкие прослои песка ( 2- 3  мм) , обогащенного 
растительной

' 
трухой. Близ основания спфя появляются пр� 

слои песка. Суглинок постепенно пере.хоДИТ в песок. . . . . . 7 

Е .  Песок желтоват�серый, вверху горизонтальн�слоистый с про-
слоями алеврита и суглинка, в нижней части слоя - с ко-
сыми линзами и прослоями гравия с примесью мелкой гальки . 
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Мощность, м 

Внизу есть маломощные линзы мелких обломков древесины. 
Близ уреза воды Чулыма - обильные выходы� грунтовой воды. 
Видимо, близок водоупор. Видимая мощность . . . . . . 1 2  
Из Нижней части слоя ( 2  м выше уреза реки ) взят образец 
древесины на радиоуглеродное датирование. 

Рассматриваемый разрез был описан С.С.  Сухоруковой (Мизеров, Вотах, 
1 964) . Возраст верхней толщи вместе с базальным слоем ( слои Г, Б, В 
нашего описания ) рассматривались как среднечетвертичные . 

Определение возраста оБРаЗЦОВ радиоуглеродным методом показало , что 
древесина из слоя 'Е"' ( > 50 тыс . лет назад, СОАН-56 2 )  и нижней части 
слоя 'Г� ( >  50 тыс .  лет назад , СОАН-56 1 ) древнее 50 000 лет .  Торф же 
из верхней части слоя 'г' накапливался 2 1 800.:!:450 лет назад ( СОАН..,.560 ) . 
Из этого следует , что слои В и Б накаПЛИВlШИСЬ не в среднечетвертичное, а 
в конце четвертичного времени - во время сартанской ледниковой стадии . 
При этом слой 'г' отчасти Qтлагался либо на дне русла крупной реки, либо 
в прибрежной �асти крупного озерного бассейна с интенсивной волновой дея
тельностью. Возможно, верхняя часть этого слоя представляет собой также 
прибрежную озерную фациio, но отло»;ившуюся уже на некоторой глубине. Слой 
'Б" накапливался 'уже на некотором ' расстоянии от берега и на глубинах, не 
менее 1 0-1 5 м, Т .е .  при уровне озера не менее 1 00 м. 

Палинологические исследования показали, ЧТО отложения , имеющие возраст 
более 50 тыс . л�т ,  отпагались в различных кЛиматических условиях . Песок' 
(спой 'Е' )  в верхней час'ти содержит довольно много пыльцы и спор , указы
вающих на развитие таежной растительности . Сходство составов ископаемых 
и рецентных спектров этого района позволяет предположить о существовавших 
климатических условиях, близких к cOBpeMeHHJ>IM. Определить возраст отложе;
ний пока не представляется возможным . М ожно лишь говорить о межлеДНИКD
вых условиях времени накопления слоев . Пески могли отлагаться и в эпоху 
казанцевского и во время тобольСкого межледниковий. Лишь условно,  учитывяя 
условия залегания , структурные и текстурные особенности, песчаные отложе
ния нами относятСЯ к тобольскому ( миндель-рисскому) . межледнИковью. Одна
ко надо иметь в виду, Что . Щ3 верхней части, по-видимому, тех же песков в 
обнажении у пос . Красный Яр, на Оби, .получены конечные радиоуглеродные 
даты, которые позволили С.А.  Архипову ( Волков , Архипов, 1 978 ) считать их 
одновозрастными' аналогами отложений казанцевской трансгрессии ., 

Вышележащие суглинки ( слой "Д" )  содержат пыльцу и споры, указывающие 
на формирование суглинков в неоднородных климатических условиях .  Нижняя 
часть отлагалась в условиях холодного климата и слабого облесения террито
рии. Были развиты открытые заболоченные травянистые пространства . По дс>
линам рек произрастали ель, сосна, береза. Много было кустарниковой берез
ки. Принимали у'rастие арктические плауны. для травянисто-кустарничковой 
растительности БJ>iло характерно большое участие полыней. Такое своеобразие 
ландшафтов приближает их к перигляциальным тундро-степным, характерным 
для ледниковых эпох. 

Верхняя часть слоя отлагалась в условиях некоторого облесения . Содержа- , 
ние пыльцы древесных пород достигает 5 5-65%. Среди пыльцы древесных по
род основная роль принадлежит ели (до 55% ) , затем сосне и березе. ПОСТс>
янно присутствует ПJ>lльца кустарничковой березки и арктических плаунов . Рас
тительность была близка к северотаежным лесам и отличалась от современ
ных долей участия ели. 

Палинологические данные из линзы намывного торфа, Являющегося базаль
ным слоем, залегающим в основании отложений с радиуглеродной датой 
2 1 800 лет , свидетельствуют о накоплении его в условиях развития лесной 
растительности, близкой к современной. 

Спорово-пыльцевые спектры ОТЛО)j(ений, имеющих возраст около 22 тыс .  лет , 

характеризуются в общем составе господством пыльцы трав до 50%. СО-
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держание пыльцы древесных пород колеблется от 30 до 25%. Спор мало.  
Они представлены зел�ными мхами с участием спор арктических плаунов ( Ly. 
copodiu!ТJ alpinum, L .  pungens , L .  selago) (рис. 1 .  см . вкладку) .  Пыльца трав при

надлежит маревым и разнотравью . Заболачивание. по-видимому возрастало во вре
мя накопления нижней части толщи "В".  которая содержит только споры зеленых 
мхов. Спектры отражают развитие растительности открытых заболоченных про
странств с участками лугов по рекам и берегам озера. Присутствие спор тун-
дровой зоны позвопяет суцить о развитии перигляциально-степной тундро-
вой растительности . 

Для отложений в интервале 1 0-1 2 м установлены иные соотношения среди 
спор и пыльцы. В этом интервале резко сократилось количество спор (до  1 0%) , 
содержание пыльцы травянисто-кустарничковой растительности достигло 25%, 
пыльцы древесных пород 50%. Характерно большое ( до 50%) содержание пыль
цы ели, что несвойственно спектрам поверхностных проб этого района. Много 
пыльцы березы. 

Трявянисто-кустарничковые растения принадлежат маревым и разнотравью. 
В отдельных образцах присутствуют споры Lycopodium alpinum. Соотношение 
и состав спор и пыльцы позволяют реконструировать растительность, близкую 
к современной лесотундре . 

Резкое ухудшение климатических условий наступило в конце накопления 
толши ·В· и в начале формирования толщи ·Б"  ( интервал 7-1 0  м) . Среди об
щего состава пыльцы и спор господствует пыльца травянисто-кустарничковых 
растений (до 50-65 %) . Содержание пыльцы древесных растений сокращается 
до 10-12%,  спор до 2 0%. Состав трав и кустарничков резко измеIJИЛСЯ . Мно
го пыльцы ( 1 5-25%) верескоцветных и осоковых. Пыльца древесных пород 
принадлежит березе, причем 25% приходится на кустарничковые формы. Спо
ры представлены зелеными мхами и сфагновыми. Состав пыльцы и спор свире.,.. 
тельствует о существовании открытых травянистых перигляциальных ландшаф
тов,  обычно развитых во время максимального похолодания ледниковых эпох . 

Следующая фаза приходится на интервал · 6-7 м и отражает развитие ерни
ковой тундры, возможно, лесотундры по долинам рек и берегам водоемов. 
В составе растительности принимали участие ель, береза кустарничковая . Тра
вянисто-кустарничковые ассоциации были пред ставлены в основном злаками 
и верескоцветными. Споры принадлежат зеленым мхам. Встречены в неболь
том количестве споры арктических плаунов . 

Вышележашие слоистые отложения ( 1 -6 м )  содержат единичные зерна 
спор и пыльцы, что, по-видимому, указывает на неблагоприятные условия на
копления осадков . 

Данные палинологического анализа позволяют заключить, что озерные от
ложения, залегающие выше осадков с датой 22 тыс. лет, формировались в 
сартанскую эпоху и отражают три его фазы, разделенные двумя кратковремен
ными потеплениями . В максимум похолодания ледниковых стадий до широты 
580 с.ш. существовала перигляциальных тундрово-степная растительность. 
Этот тип растительности в структуре современных ландшафтов Заllадной Сиби
ри отсутствует . Она возникла как зональный тип под влиянием резкого похо
лодания И оледенения равнины еще в позднем плиоцене , на рубеже 1 , 8-

1 ,6 млн. лет назад , и неоднократно возникала в ледниковые эпохи на протяжении 
всего четвертичног о периода. Границы и структура растительности. тундрово
степной перигляциальной зоны неоднократно менялись и тесно были связаны 
с динамикой края ледникового щита. 

В сартанскую ледниковую эпоху она трижды проникала на территорию юго
восточной части равнины, в бассейн Чулыма , и расселялась до 58-570 с .ш . ,  
занимая почти всю территорию современных темнохвойных лесов средней и 

южной тайги. 
Характерной особенностью растительности сартанского времени, отличаю

щей ее от других ледниковых эпох, является высокое участие наряду с аркти

ческой флорой ксерофитных растений . Эта особенность обусловл�на суровым 
и более сухим, чем в другие ледниковые эпохи, континентальным климатом. 
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Перигляциальная растительность сартанской эпохи в бассейне Чулыма бьmа 
представлена своеобразным сочетанием различных растительных ассоциаций, 
состояших из марево-полынных группировок с Lycopodium аlрiпum и Selaginel
la selagioides и полынно-злаковых в сочетании с верескоцветнымИ и кустарнич
ковой березкой . По мере удаления от края леднИка в составе растительности 
начинали господствовать разнотравно-полынные и полынно-злаковые фdрмации 
с арктическими плаунами и кустарничковой березкой. Травянистые ассоциации 
сочета.i1ИСЬ с мохово-лишайниковой арктической тундрой. 

В периоды кратковременных потеплений, которые , судя по палинологическим 
данным, наступали ' дважды, начиналось облесение территории. Однако в сар
танское время Рl;lстительность юго-восточной части равнины, как и всей Запад
ной Сибири, не была близка современной . По доле участия кустарничков ой, 
древесной растительности и субарктических представителей флорь� она прибли
жалась к современной лесотундре и в то же время отличаl18СЬ от нее 'высоким 
процентом участия ксерофитов

' 
( полыней, маревых, эфедры) и верескоцветных. 

В целом палинологические данные позволяют считать� что для второй поло
вины зырянского ( вюрмского) ' оледенения, а именно для его сартанской ста
дии было 'характерно развитие холодостойкой ксерофитной растительности, ука
зываюшей на существование сурового континентального климата. Среднегодо
вые температуры во время ледниковых фаз были ниже современных на 8-1 00. 
В периоды потеплений они несколько повышались, но продолжали оставаться 
отрицательными и были ниже современных на 5-60 В это время леригляциаль
ная тундрово-степная растительность отступала к северу, а ее место занимала 
растительность, близкая к лесотундре. Таки!,,! образом, палинолuгические данные 
рассматриваемого разреза позволяют получить предс:гавление о динамике раз
вития растительности сартанской эпохи во  времени и пространстве, т .е .  о рас
тительности "Грех ледниковых фаз и двух потеплений. 
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ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВЕРХНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ И ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ТАЙМЫРА 

. 

м. В. НИКОЛЬСКАЯ 

В последнее время проблема стратиграфического расчленения верхнеплей
стоценовых отложений севера Евразии приобрела острый характер. В этой свя
зи представляют интерес палинологические исследования автора, проведенные 
на Таймыре по сборам аэрогеологической экспедиции NQ 5 и отрядв [ИН АНе 
СССР (руководитель Н .В.  Кинд ) из толщ верхнего плейстоцена и голоцена. 
Изучено более 2 00 разрезов, в 40 определены макроостатки растений (ана
лизы Т.д. Колесниковой, Е .п. Метельцевой, В.Т. Соколовской - БИН АН СССР) , 
в 40 выделена флора диатомей (м.н. Черкасова, экспедиция NQ 5, Л.Г. Пиру
мова, мгу ) .  Около 70 разрезОв содержат надежные определения абсолютного 
возраста по с1 4  (ГИН АН СССР, мгу) . Все эти материалы войдут в моно
графию по палеогеографии и геохронологии Таймыра (ГИН АН СССР) . Ниже 
приводятся результаты палеоботанических исследований по материалам споро
во-пыльцевых, карпологических и радиоуглеродных определений . Упоминаются толь
ко те разрезы, для которых получены палеоботанические характеристики (рис. 1 )  . 

. К отложениям верхнего плейстоцена в изученном регионе относятся мор
ские и континен�альные межледниковые отложения казанцевского и каргинско
го горизонтов; ледниковые, водно-nедниковые, озерно�едниковые слои зырян
ского и сартанского горизонтов . В голоцене формировались аллювий 1 надпой
менной и пойменных террас, озерно-болотные и озерные отложения. Палеоботани
ческие характеристики получены практически только цля межлещшковых ТОJПЦ .. 

Исследуемый район охватывает восточную часть левобережья р .  Хатанга -
до широты озера Таймыр и располагается севернее границы распространения 
Larix dahurica Turc z .  Основные пространства заняты кустарниковой, мохово
лишайниковой и пушицево-кочкарной тундрой. "древесный ярус" состоит толь
ко из низкорослых полярных ив. В наиболее защищенных местах селятся мел
кие кустарники Betula exilis Suk. и Betula папа L . ,  ареалы которых достига
ют предгорий Бырранги. Северная граница A lnas ter fru ticos a  Rup. совпадает 
с пределами распространения лиственницы, так что долина Хатанги служит 
границей продвижения обеих пород к северу. 

Близ устья р. Новая (левОбережье Хатанги ) ,  в урочище Ары-Мас, располо
жен реликтовый лесной остров, самый северный в мире. Растительность пред
ставлена зцесь лиственным рецколесьем и рециwwии из цаурской лиственницы 
с поцлеском из березки, ольховника, ив. Звпацнее Ары-Маса ольховника 
почт!:! нет (Норин и др. ,  1 97 1 ;  Мироненко, 1 9 75 ) . 

На правобережье Хатанги по долинам рек развиты предтундовые листвен
ничные редколесья (лесотундра ) .  В подлеске - березк а, ольховник, ивы. Н а 

.водоразделах - тундры моховые, лишайниковые, кустарничковые, часто заболо'
ченные • .  

Отсутствие палиностратотипов и "показательных видов N для четвертичных 
флор Сибири потребовало проведения серии методических работ, предварявших 
интерпретацию ископаемых характеристик. Изучались поверхностные пробы из 
почв, наилка, собирались воздушные пробы и пыльца современных растений 
[88 видов, определения В .В .  Украинцевой (БИН АН СССР)] . 

ОсНО·. современных спорово-пыльцевых спектров Таймырской TYHnPbi со
ставляют пыльца (часто мелкая ) кустарников (березка, немного ив и ольхов
ник - видимо, занесен? ) ,  споры мхов. Среди трав доминируют осоки с 
примесью злаков, разнотравье редко . Поверхностные и воздушные пробы 
в общих чертах отражают характер растительности, хотя иногда ' и содер
жат заносные зерна, особенно близ долины р. Хатанга (сосна, ель, листвен
ница, береза ) .  В лесотундре, южнее р. Хатанга, современные палинологичес-

7 .  Зак. 1 31 4  97 
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Р и с. 1 .  Схема расположения разрезов верхнего плейстоцена и голоцена 

Условные обозначения ко всем рисункам статьи: 1 - разрезы, изученные 
автором; 2 - разрезы, описанные в литера туре; 3 - места взятия поверхносТi
ных, почвенных и воздушных проб; 4 - сумма пыльцы древесных пород и кус
тарников; 5 - сумма пыльцы трав и кустарничков; 6 - споры; 7 - глины; 
8 - алевриты; 9 - песок; 1 0  ... гравий; 1 1  - галька; 1 2  - торф; 1 3  - расти
тельныЙ детрит; 1 4  - древесина; 1 5  - фауна морских молmoсков; 1 6  - ледя
ные клинья; 1 7  - мес та отбора проб на с 1 4 ; 1 8  - места отбора проб на 
спорово-пыльцевой анализ 

кие пробы содержат, помимо кустарников, немногочисленные пыльцевые зерна 
лиственницы, ольховника и явно занесенной сосны, а также и березы, отсут
ствующих в древостое.  

На территории современной кустарниковой тундры в спектрах из отложений 
датированного оптимума голоцена (торф, обнажения Г -1 1 9  на р .  Ладоннах, 
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5 500.:!:1 00 лет назад, ГИН-979; древесина лиственницы у оз. Кокора, 5 1 80+ 
.:!: 1 50 лет .назад, ИМ СО АН-28, по Купьтиной, 1 9 74 г . ,  рис. 1 ) , помимо 

-

кустарников, встречена пыльца "термофильных" древесных пород. отсутствую
щих сейчас в растительном покрове: ель, сосна, береза, лиственница, и:едро ... 
вый стланник. В обн. И-1 0 (см. рис. 1 )  встречена хвоя ели, а в обн. Г-1 1 9 -
семена лиСтвенницы. Очевидно, эти древесные породы в более благоприятных 
климатических условиях голоцена заходили на левобережье Хзтанги, севернее 
их современного местоположения. Об этом же свидетельствуют и многочислен
ные находки в современной безлесной тундре пней лиственниц, имеюllШX 
голоцеНОВЫй возраст ( СулержицкИй, 1 97 в)  . 

Анализ приведенных палинологических характеристик позволил перейти к 
интерпретациям ископаемых спектров. Те, которые оказались близки современ
ным riробам и содержали пыльцу только кустарников (в группе дpeBeCHЫ� по
род и кустарников j ,  квалифицировались как межледниковые, формировавщиеся 
в условиях климата, близкого современному. 

СпеКТРЬJ, имевшие в своем со,:таве, помимо кустарников, пыльцу "термо
фильных" древесных пород - ели, сосны, березы, пихты, относились к числу 
палинологических характеристик, отражавших значительно более благоприятные 
климатические условия, чем современная эпоха', и квалифицировались как спек
тры оптимума межnедниковья. 

Наконец, спектры из районов современной тундрЬJ, содержавшие лишь слу,... 
чайные единичные зерна осок, злаков и мхо.в, приравнивались к характеристи
кам более холодных эпох, чем настоящее время . 

Существенной особенностью ископаемых спектров Таймыра является их 
"смешанный" характер. В их состав, помимо плейстоценовых, входЯт пыльца 
и споры меловых и раннекайнозойских растений. Среди меловых зерен многие 
принадлежат растениям верхнего мела; велико участие" третичных, хотя отло
жения, " их содержащие, в районе не выявлены. Иногда плохая сохранность за
ТРУдНяла определение возрастной принадлежности (плейстоцен? П1леоген? нео
ген? ) зерен Abies , Picea, Pinus,  Betula - они квалифицировались как неопре
деленные A bies sp.  и Т.П. Все остальные зерна опредеn:ялись. 

Обычно в тех же пробах отмечалась деформированная плейстоценовая пыль
ца значительно худшей сохранности: плоская, смятая, оплавленнаа. темная, 
разорванная, изъеденная микроорганизмами .  В ее составе - пыльца и споры 
всех видов и родов четвертичных растений. Их подсчет проводился отдельно 
от "инситных" зерен. По каждому разрезу строились кривые поведения пере
отложенных четвертичных и дочетвертичных фоссилий. 

Опыт показывает, что деформация плейстоценовых зерен не обязатеnЬно 
свидетельствует об их переотложении, но поскольку до сих пор объективные 
критерии вьщеления переотложенных плейстоценовых зерен не установлены, 
субъективные' наблюдения над сохранностью зер'ен крайне сущеСтвенны. 

Переотложенная четвертичная пыльца обычно встречается в комплексе с 
дочетвертичной, так что образование смешанного, разновозрастного комплекса, 
происходило, скорее всего, неоднократно. И видимо, повторялось тем чаще, 
чем слОЖНее была ШlЛеогеографи:я региона. 

Приведенные соображения наглядно иnnюстрируют сложность работы паi1И
нолога в области раэвития ледниковых отложений полярного района. Помимо 
учета заносной и переотnoженной пыльцы, необходим постоянный KOHTponь ра
диоуглеродными определениями и комплексом климато-стратиграфических по
сТроений. 

Казанцевский горизонт. Морские отложения представлены глинами, алеври
тами,' песками С фауной морских моnnюсков. Они прослеживаютси практически 
по всей территории в основании водоразделов, озерных, речных террас (обна
жении Б-242, А-7!5,  Н-1 14, Н-1 38, Н-1 9 2 )  и содержат запредельные С1 4  
даты ( > 48 7 0 0  л:ет назад, ГИН-1 3 2 1 ;  обн. Н-1 14 н а  .р.  Большая Рассоха, 
рис. 1 ) .  

" 

КонтиненталЬНЫ4:! отложеНИ5f казанцевского горизонта представлены" озерны
ми (обнажения . Б-1. 03, Б-10в ) ,  озерно-речными (обн. А-вв)  и речными фа-
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Р и  с. 2 .  Спорово-пыльцевая диаграмма казанцевских отложений, вскрытых 
обнажением Н-1 1 4  на р. Большая Рассоха. Сборы Ванина А.Л. 

. 

циями - глинами и косослоистыми песками. Радиоуглеродные даты запредель
ны: > 3 6 000 лет назад, ГИН-961j  обн. ' А-66 на р. Большая Балахня (рис. 1 ) .  

В · спорово-пыльцевых спектрах, выделенных из морских и континентальных 
отложений, часто доминирует пьiльца древесных пород · и кустарников (около 
60% ) .  Ведущая роль в этой группе принадлежит древесным породам либо их 
соотношение с кустарниками по разрезу выражается близкими цифрами. Среди 
древесных значительно участие пыльцы сосны (в среднем около 5 0% ) ,  ель 
достигает 30% и более, часты единичные зерна пихты. li a долю лиственницы, 
древовидной березы и кедра приходится в среднем по 1 0% от общего коли
чеСтва пыльцы древесных пород. Кустарники представлены преимущественно 
березкой, доля участия пыльцы ольховника меньше, · ив немного. Учаqтие пыль
цы трав и спор достаточно велико: по 2 0%  в среднем. · В группе трав и' кус..., 
тарников много ПЬJЛЬЦы осок, злаков, полыней, последние до 40%. Споры при
надлеж;ат мхам. и папоротникам с примесью плаунов и плаунков таежных и 
тундровых виД.ов. 

Полученные палинологичеСкие материалы не позволяю'Г судить о характере 
спектров на протяжении межледникового цикла. Скорее всего, они охВатывают 
лишь первую половину его, включаЯ климатический оптимум. Может быть, 
этим и следует объясНSlТЬ значительную долю пыльцы ПО1Jlыней в спектрах. 

Наиболее ' представительная палинологическая характеристика получена на 
р. Большая Рассоха (обн. Н-1 14, рис. 1, 2 ) .  Торфяные линзы у подош
вы разреза датированы > 48 700 лет назад (ГИН-1 3 2 ]l ) .  Очевидно, МОР-

1 00 
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екая ,олща формировалась непрерывно . Характерной особенностью спектров 
всюду является постоянное присутствие переотложенных доtrетвертичных и чет
вертичных зерен . Опыт показывает, что на севере Средней Сибири подобные 
яв�ения обычны в конце и в начале каждого межлеnниковья и олеnенения. 
Возможно, разрез на Большой Рассохе формировался в предоптимальное вре
мя (?) ,  о чем свидетельствует и обилие пыльцы полыней, обычной в отложе
ниях первой половины межледниковья. 

Карпологический анализ выявил в морских отложениях (обн. Н-1 92 и 
Н-1 38, рис. 1 )  семена Larix dahurica Turcz . ,  Pinus s p . , Сасех s p., Chenopo
dium sp. , Суресасеае , Еmре ссиm nigrum L . ,  H ippucus vulgaris· L ., Menyanrhes rri
foliara L . ,  Polygonum vivipacum L., Poramogeron sp . , Porentilla sp. ,  Ranunculus 
hyperboreus Rorhb. ,  Ranunculus sp., Fungi.  

В континентальных отложениях (обн. А-66, рис. 1 )  встречены хвоя Picea 
оЬоуаса L :  семена и чешуйки Berula sec.  Nanae; семена Сасех s p. ,  H ippurus 
vulgaris ; листья Salix arc rica РаН.,  Salix reprans R . ,  Dryas oc tope rala L . ;  споры 

SelagineHa selaginoides (L.) Link. Всуа les ,  Fungi. 
Присутствие в ископаемых спектрах теперешней безлесной тунnры пыльцы 

"термофильных" - ели, березы, сосны и даже пихты, семян P inus sp . ,  Larix 
dahurica , Pinacea и хвои Picea оЬоуаса L. указывает на значительное продви
жение к северу лесных ценозов. Комплекс палеоботанических данных обнару
живает, что в казанцевское время ель достигала полины р .  Большая Балахня, 
а лиственница - левобережья Большой Балахни. Смещение границ этих nревес
ных пород достигало соответственно 3 00 и 200 км В сравнении с современ
ной северной границей их ареалов . Полученные материалы свидетельствуют 
о том, что казанцевские толщи формировались в межледниковых .  климатичес
ких условиях, гораздо более благоприятных, чем современная эпоха. 
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Соотношение 
I lIо.fЛОЧШ tlpedeCHtJI.:c (1) 
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!S.аргинскиЙ горизонт. Межледниковые толщи, развитые повсеместно и пред
ставленные морскими и континентаlIЬНЫМИ фациями, залегают на отложениях 
ЗЫРЯнского горизонта. На севере и юге терi)Итории они перекрываются сартан:" 
скими ледниковыми образованиями, обнажаются в урезах речных долин и озер-

(
НЫХ котловин в пределах крупных гляциодепрессий; преДСТаБлены глинами 
обн. А-2 2 ) ,  алевритами, волнисто-слоистыми песками (обн. А-386, К-

54 ) с фауной морских моллюсков и фораминиферами (обн; А-4 7, рис. 1 ) .  
Палинологические характеристики получены в долине р.  Большая Балахня 

(Обн. А-2 2, А-47, К-54 ) и по р. Малая (обн. А-38 6  .. рис. 1 ) .  Континен
. ТШlЬные озерные и озерно-речные образования набnЮдаются в бассейнах рек 
Новая, Хета и их притоков. Спорово-пыльцевым методом исследованы 
Обн. 8-2 1 3, И-1 0, А-2 9 1 ,  Б-1 1 ,  Б-1 4 .  Карпологические материаnы получены 
в разрезах А-14, А-2 9 1 ,  Б-1 1 ,  Б-14,  И-1 0  (рис. 1 ) .  

Каргинские отложения региона содержат' многочисленные радиоуглеродные 
определения, начиная с 4 6  600+1 200 (ГИН-1 324, обн. Р-98 на юге 
03. Таймыр ) до 2 6  600.:!:1 000 �eT назад (ГИН-999; обн. К-54 .  на р. БоlIЬ
шая Балахня, рис. 1 ) . 
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Р и с. 3 .  Спорово-пыльцевая диаграмма каргинских отложений, вскрытых об
нажением А-2 9 1  в устье р. Большая Ба ты-Сала. Сборы Андреевой С.М. 

В спорово-пыльцевых спектрах морских и континентальных отложений до
минирует пыльца кустарников с примесью древесных .пороД ( 60% и больше ) .  

-Пыльца трав и споры составляют обычно до 20%; 'в их составе - злаки, осо
ки, мхи и папоротники. Присутствуют плауны таежных tI тундровых видов. 
В группе пыльцы древесных пород и кустарников доминируют последние . Сре
ди древесных до 3 0%  пыльцы ели, до 2 0% сосны, встречается древовидная 
береза, лиственница, кедр, единичны зерна пихты. 

Радиоуглеродные определения позволили скорректировать палеоботанические 
материалы и наметить последовательную смену во времени "теплых" и "хо
лодных" интервалов, выделяемых Н.В. Кинд ( 1 974 ) для каргинского межпед
никовья. 

Наиболее представительный разрез каргинских отложений, охарактеризован
ный палинологически, расположен близ устья р. Бал. Баты-Сала (обн. А-2 9 1 ,  
рис. 3 ) .  2 0-метровая толща сложена озерно-речными алевритами, песками, 
глинами с растительным детритом и обильной древесиной. Алевриты нижней 
части разреза оказались практически пустыми (образцы О; п, р ) !  единичны 
зерна мхов, папоротников, осок, злаков, кустарников. Здесь rюnyчена с1 4  да-
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та > 40 000 пет назад (ГИН- 1 4  74 ) .  Выше (обр. н, м, л )  ископаемые наход
ки принадпежат кустарникам с примесью ели (до 20"'ь ) ,  лиственницы, березы, 
сосны, кецра. Среди трав - осоки, зпаки, в обр. м' - полыни, пебедовые. 
Много папоротников, мхов, ециничны плауны . В обр, n содержание епи па
дает. В обр. 'н выдепены семена Сагех sp. , Соmагиm palus tre L. ,  Caryophy lla
сеае. Выше по разрезу (Обр. к )  пыльца и споры практически отсутствуют, 
а начиная с обр. и ' ,  вновь появляются. Увеличивается содержание епи (до 
20% ) ,  встречаются береза, сосна, лиственница, папоротники, ппауны таежных 
и тундровых видов, Sellaginella selaginoides . Среди кустарников резко увепи
чивается содержание более "термофильного" A lnaster. В торфяном прослое 
(обр. и )  получена дата 3 9  000±1 000 лет назад (ГИН-1 441 ) и найдены 
семена Betula папа L ., Alnaster sp. , Сагех sp . ,  Comarum palus tre L. ,  H ippurus vul
garis L. ,  Potentilla sp., Ranuculus hyperboreus R .  (табл. I ) . Выше по разрезу 

. ископаемые нахоцки отсутствуют. 
Последовательное рассмотрение диаграммы обнаруживает постепенную ·сме

ну во времени палинологических характеристик, отражающих чередование "теп_ 
лых" ( 1 - образцы н, м, л; II - и, з, ж )  и 'холодных' ( 1 - образцы р, п, О; 
Il -:к ) интервалов каргинского межпедниковья. Эти выводы хорошо согпасу<.
ются с результатами диатомового анапиза, проведенного М.Н. Черкасовой . .  

Спектры образцов 'р, п, о соответствуют, видимо, самому началу межлед
никовья, напоминая современные поверхностные пробы тундры. В образцах 
н . , л, :м выявпены спектры с господством пыльцы кустарников, но с примесью 

. ели (около 2 0% ) .  Здесь же получены С1 4  даты 'раннекаргинского потепле
ния" (Кинд, 1 974 ) .  Палеоботанические характеристики соответствуют клима
тической обстановке, более благоприятной, чем теперь в исследуемом регис
не. Выше по разрезу (Обр. ' к ) встречены только спорадические пыльцевые 
зерна кустарников, трав и споры мхов. Здесь же выделена фпора диатомей, 
свидетельствующая о явном похолодании · по сравнению с выше- и нижележа-. 
ЩИ ми слоями. Комплекс палеофитологических набnюдений позвопяет сопостав
пять время образования рассмотренных толщ с " раннекаргинским похолодани
ем" (Н.В .  Кинд ' .  Далее вверх вновь выявлены' спектры 'потепления" (обр. и,з,ж) ,  
датируемого BpeM�HeM "малохетского оптимума" ( 3 9  000±1 000, ГИН-144 1 ;  
торф обр . .  и ) :' Возможно, отсутствие ископаемой пыльцы выше по раэоезу 
связано со вторым, 'конощельским" похолоданием (? ) .  

В разрезах по цолине Большой Балахни (обн. А-4 7, К-54, рис. 1 )  радио
угперодные определения помогли датировать палинологические характеристики 
конца каргинского межледниковья. Близ устья р. Бедербо-Тарида (обн. К-54, 
рис. 1 )  пинзы торфа, датированного 26 600±1 000 лет назад (ГИН-9 9 9 ) ;  
второе потепление "липовско-новосеiIовское") . содержат пыльцу кустарни
ков с l1римесью ели, сосны, лиственницы 'и березы . .  Однако их участие 
в спектрах ( в среднем по 10%) гораздо меньше, чем в спектрах 
оптимума .  

Карпопогические исследования обнаружили макроостатки растений лишь в 
континентальных толщах. Н а  р. Бопьшой Баты-Сала в обн. Б-1 4  (рис. 1 )  
встречены семена Сурегасеае и Kobresia sp. , а также немногочисленные зер
на пыпьцы кустарников, осок, злаков, полыней, мхов . Древесина в поцошве 
разреза датирована ::48 000 лет назад (ГИН-1 2 1  7 )  . 

Выше устья р. Большой Баты-Сала на р. Захарова Рассоха !3. 0бнажении 
Б-1 1 найдены, помимо пыльцы кустарников с примесью ели, лиственницы, 
сосны и кедра, чешуйки, листья и семена A lnaster fruticosa ,  Betula exilis , Ве
tula sect.  Nanae , листья Salix arc tica РаН. , Salix has tata L . , Salix reptans Rupr., 
Salix reticulata L. , Dryas cf. in tegrlfolla С .А.М.  а также семеНа Arc tous alpina 
(L.) N iedenzu, Сагех sp. , Compos itae , Heleocharis sp . , Hippurus vulgaris L., Ledum 
palus tre L. ,  Lepidium s p ., Menyanthes trifoliata L . ,  Myriophyllum s picatum L . ,  Poly
gonum viviparum L. , Potamogeton natans L .  (плод ) ,  Potamogeton vaginatus Turcz. ,  
Potentilla sp. ,  Rub1,ls saxatilis , Rumex acetos a ,  R" crispus ,  неопрещеленная древе
сина. В подошве разреза древесина датирована 46 200±2000 лет назад 
(ГИН-1 1 52 ) .  Сумма палеоботанических материалов позволяет полагать, что 
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характер растительности за время формирования исследованной толщи сущест
�eHHO не менялся, но в целом был богаче современного. 

Наконец, в верховьях р. Большая Балахня (Обр. А-1 4, рис. 1 ) про слой 
торфа с с14  датой 3 9  900.:t1 500 лет назад (ГИН-784 ) содержал хвою 
Picea obovata, семена A lnas"ter fruticosa ,  A lnas te r  sp,  чешу йки Betula humilis 
и В.  папа, листья Salix arc tica,  S'alix sp. , Dry as octopetala, семена Carex sp. 
Cyperaceae , F ragaria sp., Potentilla Kuznetzowii,  Potentilla sp., плоды и семена 
Ranunculus sp. , Rumex s p ., Fungi. , 

Следует упомянуть также разрез Я-3 6  на западе оз. Таймыр (рис. 1 ) , 
где встречен"а мелкая пыльца кустарников и хвоя Larix dahurica Turcz.  Наход
ки хвои ели и лиственницы подтверждают присутствие этих пород & древостое 
каргинского времени.  Ель при этом достигала долины Большой Балахни, а 
листеенница - запацной окраины оз,. Таймыр (современная арктическая тунцра ).  

Сравнение палинологичеСКI:fХ характеристик "т�плъ�и "холодных" интерва
лов каргинского века обнаРУJКивает сходство в составе спектров "потеплений' 
и "nохолоданиЙ". В 'теплые' интервалы появляется пыльца "термофильных" 
древесных пород, достигая максимума в эпоху 'малохетского оптимума', тог-, 
да как в "холодные' интервалы пыльца древесных пород в спектрах практи
чески исчезает. 

СОпоставление спектров каргинского межледниковья с казанцевскими обна
руживает большее количество пыльцы древесных пород 'в составе последних. 
Различия в ,пределах ПРОдВижения ели и лиственницы по карпологическим дан
Hым таковы: ель достигала долины р .  Большой Балахни в обоих межледниковь
ях. Лиственница в казанцевских отложениях встречена на левобережье вОль� 
шой Бапахни, тогда как в каргинских слоях ее нахоцки приурочены к запад
ной окраине оз. Таймыр. 

Палеоботанические материалы позволяют "предположить, что в казанuевское 
и каргинское межледниковое время: в восточную часть Северо-Сибирской низ� 
менности проникали леса, хотя значительные территории по-прежнему 'были 
заняты тундрой и '  лесотунцровый облик растительного покров а сохранялся. 
Основной лесообразующей породой оставалась Larix d ahurica . В обоих случаях 
древесные породы достигали примерно равных широт (? ) ,  однако, видимо, в 
казанцевское время леса занимали БОльшие площади. 

Голоценовые отложения1 слагают 1 надпойменную террасу (обн. ХХ-38, 
И-1 О ) ,  высокую (обн. И-1 56 ) и низкую поймы, выполняют озерно-болотные 
(обн. Г-1 1 9 )  и озерные западины (обн. И-9 6, ХХ -44, рис. 1 ) .  В 35 разре
зах голоцена получено более 50 радиоуглеродных определений. Однако распре
деление С1 4 дат по разрезу неравномерно. Наибольшее количество радиоугле
родных и палеоботанических опредеnений приходится на интервал 9-8 и 6-4 тыс. 
пет. Самые древние отложения ПОЗдНеnедниковья вскрыты торфяником на р .  Хе

та: ниже устья р .  Боярка (обн: ХХ-38, рис. 1 ;  1 0 860.:t80 лет назад, ГИН-
674 ) .  Ведущая роль в ископаемых спектрах 'принадлежит пыльце осок, мхам 
с незначительной примесью злаков, полыней и единичных кустарников - берез-
ка, ива, ольховник. ,Состав находок обычен в тундре. . 

Отпожения предбореального периода изучены на р. Хета ниже пос .  Нолочан
ка (обн. ХХ-13 ,  рис. 12). Наиболее полно прецбореальное время и далее -
вплоть до конца атлантического , отражено в разрезе ХХ -44 на р. Большая 
Романиха в правобережье р. Хета (рис. 1 ,  рис. 4 ) . Здесь вскрыта толща алев
ритов, переходящая в мощную пачку переслаивания торфа и песка. Алевриты 
(обр. 1-6) содержат спектры с господством спор мхов, примесью папоротни
ков, а также пыльцу осок, злаков, богатого разнотравья. Кустарники немно
гочисленны, преобладает березка, встречаются ' ивы, единична ель, до 2 0",.6 

лиственницы, более 1 0%  древовидной березы . Подобные спектры обычны сей
час севернее, в заболоченной тундре с участками кустарниковой тундры и ле-

1 ' 
Основой подразделений голоцена служит схема Н .А. Хотинского ( 1 97 7 ) . 

2 ' 
Анализы Р.Е. Гитерман (ГИН АН СССР) . 
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Р и с. · 4 .  Слорово-пыльцевая диаграмма го
лоценовых отложений, вскрытых обнажением 
ХХ-44 на р. Б01IЬШая Романиха. Сборы · 
Кинд Н .В. ,  Сулержицкого Л.Д. 

сотундры. Торф датирован 9 200.:!:40 лет назад {ГИН-679 ) .  Вышележащие 
алевриты, к сожалению, не опробованы. У подошвы ледяных клиньев ствол 
лиственницы датирован 9 000.:!:1 50 (ГИН-680 ) .• Вероят.но, похолодание, при
ведшее к образованию клиньев, произошло позже. 

На глубине 6, 0-5, 0  м (обр. а-е ) состав спектров меняется. Резко увели
чивается доля участия пыльцы кустарников, сокращается количество трав и 
спор, но состав последних двух неизменен . Начиная с обр. · е , помимо кус
тарников и древовидной березы, отмечена ПЫ1IЬца листвеННИЦЬJ, сосны; а ВЫ-· 
ше - ели <с обр. к ) .  Древесина в этом разрезе датирована 6 1 20.:!:70 лет назад 
(ГИН-68 2 ) .  Состав пыльцы и спор отражает улучшение климатических 
условий. Выше по разрезу 4 420.:!:50 лет назад содержание· ели возрастает 
до 15% (ГИН-68 1 ) .  Дополнением к спорово-пыльцевой характеристике разре
за ХХ-44 служат материалы, полученные для npeдбореanьного времени на се
веро-востоке рассматриваемой территории, в бассейне р. Большая Рассоха 
(обн .  Р-1 3 9 ) .  Торф, датироВанный 9 3 00:!:1 00 (ГИН-1 3 2 2 ) r  .содержал лис
точки Be tula sec . Nanae, чешуйки и орешки Ee tula папа L ., шишки A lnas ter sp.  
Общий состав фОССИ1IИй отражает улучшение природной обстановки предбореanа, 
более благоприятной, чем сейчас в этом районе . 

Бореальный период отражен в палеоботанических характеристиках у оз.·ТаЙ:' 
мыр (обн . И-9 6), по р. Большая Балахня (обн. А-l , БХ-9 ) ,  на р .  Боганида 
(обнажения ХХ -1 3 и БХ-68 ) и близ устья р. Новая на р. Улахан-Юрях 
(обн. И-l О, рис . 1 ) . 

На юго-западе рагиона, в обн. БХ-68 (8 800.:!:1 30 лет назад; ГИН-8201  
встречены пыльца березки, споры мхов и таежных плаунов. Несколько позже 
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JycTbe Боганиды, обн. ХХ -1 3, 8 600±7 0 лет назад, ГИН-665 ) наряду с кус:
тарниками отмечены единичные зерна лиственницы, кедра, ели. Обильны осо
ки, ЗЛЩСИ, мхИ. Выше датирОванного торфяника содержание пыльцы лиственни
цы возрастает, постоянны ель, плауны таежных и тундровых видов, вереско . .., 
цветные, разuотравье, единична пихта. 

Обн; И-9 6  .расположено в основании берегового обрыва безымянного озера 
на правобережье р. Каламиссамо, .  близ оз. Таймыр и вскрывает пески, обога
шеННЬJе детритом и древесиноЙ, которая датирована 8 220±1 20 лет назад 
(ГИН-1'1 98, рис . '  1 ) . В спектрах доминирует liР.крупная пыльца кустарников, 
преимушественно березки, с примесью ольховника, немногочисленной сосны и 
спорадической ели. Много мхов, папоротников, единичны плауны таежных ви
дов. В подошве разреза, где получена с 1 4  дата, встречены шишки A lnas ter 
fruticosa R ., листья Be tula sec.  Nanae, Dryas oc topetala L . ,  A lnas ter sp . ,  с е м е
на Salix reticulata L ., Саге х  s pp . , Coronaria flos cuculi (L.)  А .  Вг . 

. В разрезе И-1 0  (рис . 1 )  tТОFlФЯНОЙ прослой содержал обильные раститель
ные остатки: хвою Picea оЬоуаса, листья Salix cinerea L . ,  Salix reptans Rupr. , 
Salix reticulata , S .  sp. ,  MyriophyHum spicatum, ceMeHa Сагех sp. ,  Caryophyllaceae , 
Draba incana L. ,  Empetrum nigrum L. ,  Kobresia sp. , Ledum palus tre , Lepidium 
sp., Ranunculus hyperboreus , створки плода .Dryas intergrifolia , плоды' Vale
riana officinalis , Viola (palus tris), ',Jaleriana sp . . Ископаемая пыльца принадлежит 
кустарникам с примесью ели (до ,30% ) ,  сосны, лиственницы. В верховьях 
р. Большая Балахня (обн. А-1 , рис . 1 ) обнаружены семена P inus pumila 
(РаН.) Rgl . ,  ареал которого сейчас проходит значительно юго-восточнее, за 
р. Олен��. Ниже по долине, в обн. БХ-9 (8 3 1 0+70 лет назад, ГИН"'-774, 
рис. 1 ), погребенный торфяник содержит пыльцу ;льховника с' примесью берез
Jl:И, листвеuницы, осок, злаков, рдестов, разнотравья, верескоцветных, немного

:'чИCJ1енных мхов. Выше по разрезу пыльW:l И споры практически отсутствуют 
(8 090!80 пет назад, ГИН-775;  8 03 Q±l QOO лет назад, ГИН-77 6 ) .  
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Различия в спектрах бореального времени, выражающиеся в количестве 
пыльцы "термофильных" древесных пород, об.ъясняются различиями географи
ческого положения рассмотренных разрезов. На севере, в обнажениях И-9 6, 
БХ-9, пыльцы СОЩIЫ, ели, лиственницы немного, зато в самом южном разрезе 
И-1 0  встречена не только пыльца (до 3 0% ) ,  но и хвоя ели . 

Сумма палеоботанических данных, полученных для -бореального времени, 
отражает значительное по сравнению с cobpemeHhO,-,ТЬЮ улучшение природных 
условий, когда таежные элементы проникали в левобережье рек Хета, Хатан
га, достигая · долины р. Большая Балахня. Лиственница и ольховник доходили · 
до побережья оз. Таймыр, кедровый стланник заходил в верховья Большой 
Б/щахни.  

Атлантический период. Палеоботанические материалы для первой половины 
века практически отсутствуют. Тем не менее, по всей территории в прижиз
ненном захоронении многократно наблюдались пни и стволы лиственниц с с 1 4  

датаМи первой половины атлантического века: обн. А-2 3 7  в бассейне р .  За
харова Рассоха ( 7  5 1 0.:!:1 2 0 лет назад, ГИН-147а ) ,  обн. А-3 1 8  в верховь
ях р. Большой Баты-Сала ( 6 1 80.:!;1 50 лет назад, ГИН-1 3 2 8 ) ,  обн. ТХ-3 7 
у оз. Мосун ( 5 470.:!:1 20 лет назад, ГИН-1 З 1 4, рис. 1 ) . диаметр ископае
мых пией и стволов достигает 4 0 см, в то время как СE;Jйчас деревья такого 
размера. встречаются в тайге на Нижней Тунгуске, т.е. примерно в 1 000 км 
южнее (на Котуе диаметр лиственниц не превышает 2 О · 

см . )  . 
Вторая половина атлантического века ( "климатический оптимум голоцена" ) 

отражена в спектрах, полученных на р. Захарова Рассоха (обн. И-1 5 6 ) ,  в 
истоках р. Ладоннах (обн. Г -1 1 9 ) , а 'также в упоминавшемся разрезе ХХ-44 
(рис. 1 , 4 ) .  

В бассейне Захаровой Рассохи (обн. И-1 5 6 ) песчаная толща обогащена 
детритом, содержит линзы торфа. В середине разреза детрит датирован 5 9 90.:!: 
.:!:50 лет назад (ГИН-1 4 60 ) .  Ведущая роль в спектр'ах принадлежит пыльце 
кустарников, преимущественно ольховника, с примесью лиственницы, единичной 
ели, сосны, березы. Трав и спор немного . Состав ископаемых спектров бли
зок современным, но отличается присутствием лиственницы и ольховника, от
сутствующих в современной долине р .  ДжеробуоЙдах. 

Значительно западнее, в истоках р. Ладоннах (обн. Г -1 1 9 ) , мощный торфя
ник ( 5 5 00.:!:l OO, ГИН-9 7 9 )  содержит спектры с господством кустарников. 
Постоянно отмечается ель (до 1 0"10 ) ,  лиственница, береза. Много осок, зла
ков, разнотравья и мхов, встречены плауны · таежных и тундровых видов, а 
также семена Larix dahurica ,  Carex sp. ,  Comarum palus tre L .  Состав фоссилий 
обычен в лесотундре с участками северо-таежных формаций и отражает более 
благоприятную климатическую обстановку,. чем в эпоху· формирования песков, 
подстилающих торфяник, где встречены только единичные зерна пыльцы кус
тарников, осок, мхов. В .В : · Культина с соавторами ( 1 974 ) приводит разрез 
у оз. Кокора, в нижней части .которого ствол лиственницы датирован 5 1 8 О.:!: 
.:!:1 5 0  лет назад (ИМ СО А Н  - 2 8 ) .  В спектре доминируют осоки, мхи; древесные 
составляют около 1 0% и принадлежат кустарникам, преимущественно березке, 
с примесью ольховника, кедрового стланника, ели, сосны, лиственницы. Отме
чены плауны таежных и тундровых видов, плаунок . Выше датированного про
слоя детрита содержание . пыльцы кустарников и древесных падает . 

. Палеоботанические характеристики второй половины атлантического века 
обнаруживают всюду присутствие пыльцы древесных пород - березы, сосны, 
env., лиственницы и даже пихты. Среди кустарников чаще доминирует более 
"термофильный" ольховник. Макроостатки древесных ограничены лишь семена-

ми даурской лиственницы1 . 
. 

Субе;ореальный период отражен в спорово-пыльцевой характеристике 
Qбн. В-9 западнее оз. Лабаз (рис. 1 ) .  Здесь получена дата 3 790 + 5 О лет назад 

1 
В литературе есть указания на находки коры березы (Культина и др. ,  1 974 ) ,  
ели, лиственницы (Тюлина, 1 93 7 ) ,  однако их возрастные привязки отсутст
вуют. 
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Т а бп и п а  1 
Состав растений, опреtlепенных В . межnеднии::овых ОТ1JO_енИJlX ПОЗlЩ:его ппейстоцена и ГОlЮlXе"8 

Таймыра 

Горизонты 
Растение 

казан ... каргин- голо-
цевскиil ский цеН' 

1 2 3 4 
Abies + + + 
Picea + + + 
Pieea obovata L. о о о 
Р iлus silvestris , +  + + 
Pinus sibirica + + + 
Pinus pumila (Раll.) Rgl. о 
Р inus sp. о 
:Р iп асеае о о 
Larix + + + 
Larix' dahuriea Turez. о о о 
Betula see. Albae + + + 
Alnaster + + + 
Alna�ter fru tieosa Rupr. о о 
Alnaster sp. о о 
Betula see.  Nanae .+ + 
Betula Ermani Cham. о 
Betula exilis. Sukaez. о 
Betula humilis Sehrank. о 
Betula папа L .  о 
Betula see. Nanae о о о 
Betulaeeae о 
Salix + + + 
Salix a retiё:a Раll. о о 
Salix einerea L .  о 
Sa:lix hastata: L .  о 
Salix polaris W .. hlb. + 
Salix rерt'lПS Rupr. о о о 
Salix retieulata L .  о о 
Salix rotundifolia 6 
A rabis septen trionalis (N.Бusеh.) + 
A.Tolm. 
Androsaee ehamaejasme Host. + 
Androsaee tri flora Adams. + 
Aretous alpina (L.) Niedenzu о 
Aretostaphylos uva ursi Spreng. о 
Arremisia + + + 
Aster sp. + 
Batraehium sp. о 
Bryales 0+ 0+ 0+ ' 
Carex sp. о о <> 
Carex spp. о о 
Caryophyllaeeae 0+ 0+ от 
Cerastium maximum L.  + 
Chenopodium albu"m L .  о 
Chenopodium glaueum L .  о 
Chenopodium sp. о 
Chenopodiaeeae + + + 
Comarum palus tre L .  о о 
Compositae + + + 
Соrош'riа flos cueuli (L.) A. Br. о 
Crueiferae + + + 
Cyperac'eae 0+ 0+ 0+ 

'Dra Ьа alp.ina L .  + 
D ra Ьа glaeialis Adams. + 
Dra Ьа einerea .Adams. (L.) .+ 
D ra Ьа ineana L.  о 
Dryas in tegrifolia с.А.М. о о 
Dryas oetopetala L .  о о о 
Dryas sp. о 
Empetrum nigrum ·L. о о 
Empetrum sp. о 
Ephedra + 
E riophorum sp. о 

"Fragaria sp. о 
Fungi о о о 
Gгаmiлеае + + + 
Heleoeharis sp. о 
Н ippurus vulgaris L .  о о 

Растение 

1 

Kobresia sp. 
L'edum palustre L.  
Lepidium sp.  
Legumin osae sp. 
Liliaeeae 
Lyeopodium alpinum L .  
Lyeopodium annotinum L .  
Lyt,,�diu'm a�pressum (Desv.) 
Y . P etrov 
Lyeopodium elavatum L. 
Lyeopodium eomplanatum L .  
Lyeopodium' pungens La Pyl. 
Lyeopodium selago L. 
Lloydia serotna (L.) Rehb. 
Melandrium affine J. Vahl. 
Minnuartia aretiea (Stev.) Aseh. 
е' Gr. 
Minnuartia maeroearp a ( fU rseh .), 
Osten. 
M enyanthes trjfol: a ta �. 
Monthia ef. rivularis Gmel. 
Myriophyllum spieatum L .  
Myriophyllum sp.  
Najas sp. · . Oxytropis nigreseens (albmos) 
(Ра1l.) ,F:seh. 
Papaver lapponi.eum (А. Tolm.) 
N o rdh. 
Papaver pulminatum А. Tolm. 
P apaver radieatum RtНtb. 
Роа are tiea R. Br. 
Polygonum avieulare L. 
Poly gonum seabrum 
Poly gonum viviparum L .  
Poly gonaeeae 
Polypodiaeeae 
Pota�og�[Qn natans L. 
P6tamogeton obtu sifolius Mert. 
е, КоеЬ. 
Potamogeton ' p raelongus' Wulf. 
Potamogeton pusi11us L. 
Potamogeton. tenuifolius Raf. 
Potamogeton vaginat.us Turcz. , 
Potamogetonaceae 
Potamogeton sp. 
P oteritilla anserina L. 
P oten'tilla emarginata Purseh. 
Poten';lla Kuznetzowii (Gowor.) 
J uz. 
Potentilla sp. 
Pyrolaeeae 
Ranuneulus hyperboreus Rottb. 
Ranuneulus Sabinii R. Br. 
Ranunculus sceleratus L. 
Ranuneulus sp. 
Rubus aretieus L .  
Rubus saxatilis L .  
Rumex acetosa L.  
Rumex arcticus Tra,utv. 
Rumex· crispus L .  
Rumex sp. 

' Sagina nivalis (Lindb.) Fries. 

Горизонты 

казан_ каргин 
цевскиil ский 

2 3 

о 
о 

о 
о о 
+ + 
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 
+ .+ 

о о 
о 

о 

о 

о 

о о 
+ + 
+ + 

о 
о 

о 
о 
о 
о 

+ + 
о 
о 

" 

о 
+ + 
о о 

о о 
о 
о 
о 
о 

Saxifraga hieraeiflora Walds t. е' Kit. 
Sa'xifraga opposi{ifolia L. 
Saxifraga sp. 
Sanguisorba offieinalis L. 
Seirpus sp. 

г оло-
цен 

4 
о 
о 
о 
о 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

о 
о 
о 
+ 

+ 
+. 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
о 
+ 
о 

+ 

+ 

,+ 
+ 

+ 
+ 
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Т а б л и ц а (окончание) 

Selaginella selaginoides (L.) + + 
Gorod. 
Selaginella sibirica (Milde) 
Hieron·. 
S�necio frigidus (Rich.)-S.taimy
r·ensis (Rgl.) Gorod. 

. 

Senecio resedifolius Less. 
Silene pauciflora L.  
Silene venosa Aschers. о 
Silene sp. 
Sparganium hyperboreum Laest. 
Sparganium sp. о 
Sphagnum + + 
Sphagnum sp. 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
о 

+ 
+ 

Stellaria ciliatosepala Trautv. 
:>,е!lапа sp. 
Swertia sp.  
Thalictrum alpinum L. 
Thalictrum sp. 
Vассiлium viris idaea L. 
Vaccinium sp. 
V aleriana capitata РаН. 
V aleriana o fficinalis L. 
Valeriana sp. 
Veronica sp. 
Viola palu s tris L .  
Viola sp. 

у СЛnВНhlе обозначения: о - макроост..атки растений + - пыльца и споры 

3 4 

+ 
+ 
о 
+ 
о 
+ 

о 
+ 
о 
о 
+ 
о 

о 

(ГИН-1 1 5 4 ) и выделена немногочисленная пыльца единичных кустарников, 
обильных осок, ЗЛЕ\КОВ, спор мхов . Состав суббореальны�x спектров практичес
ки совпадает с современными и отражает существенное ухудщение климати
ческой обстановки. Огложения с с 1 4  датами более поздних интервалов голоце
на ископаемых находок не содержат. 

Материалы, полученны�e при изучении голоценовых толщ, позволяют просле
дить последовательную смену палеоботанических характеристик во времени, 
начиная с позднеледниковья - до суббореала. 

Вслед за уходом ледника в позднеледниковье долину Хеты заселили тунд
ры. Предбореальное время ознаменоваЛОСh появлением в тундре кустарников. 
Ольховник при этом достигал бассейна р. Гусиха, т.е. продвигался севернее 
современного своего ареала более, чем на 200 км. В бореальный период на
чинае-rся продвижение по долинам рек древесных пород, и в первую очередь 
лиственницы, достигщей вместе с ольховником побережья оз, Таймыр. В доли
ну р. Большая Балахня проникает кедровый стланник. На юге, по левобережью 
Хатанги, появились ель, кедр, древовидная береза. В атлантический век со
став растительных формаций сохранялся. По долинам рек, до щироты оз. Тай
мыр (? ) существовали леса. Лесообразующей породой оставалась лиственница, 
и лщuь в примеси встречались ель, береза, кедр. 

Похолодание суббореального времени привело к полному исчезновению дре
весных пород в левобережье Хатанги. Растительность приобрела современный 
облик . 

Приведенные материалы наглядно иллюстрируют · особенность палеогеогра
фии таймырского голоцена. Последняя состоит в том, что на востоке Северо
Сибирской низменности существенное потепление началось. уже в бореальное 
время, когда лиственница и ольховник доходили до оЗ . Таймыр, так что пре
делы смещения их северных границ измерялись несколькими градусами. 

Результаты палеоботанического изучения верхнеплейстоценовых и голоце
новых отложений Таймыра, скорректированные радиоуглеродными определения
ми, позволили сделать следующие выводы. 

1 .  Радиоуглеродные даты обосновали возраст палеоботани.ческих харзктерис
тик и помогли выявить особенности казанцевских, каргинских и голоценов.ых 
спектров. 

2 .  Казанцевские сп'\эктры соцержат большее количество пыльцы древесных 
пород, часто превышающее содержание пыльцы кустарников. Видимо, площади, 
занятые лесами, были значительнее, чем в каргинскую эпоху. 

3 .  Палеоботанические характеристики отложений каргинского горизонта 
свидетельствуют о существовании, помимо эпохи климатического ( "малохет
ского" )  оптимума, двух "теплых" и двух "холодных" интервалов, соответству
ющих схеме Н .В .  Кинд ( 1 974 ) .  

4 .  Голоценовые флоры выявляют начало существенного потепления уже в 
60реальное время. 
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5 . Палеоботанические материалы, поnyченные на Таймыре (табл. 1 ) .  позво1IЯ1CfГ 
ПQJIaгать, что изменения климатической обстановки в казанцевское, каргинское 

и голоценовое время были значительны . В ныне безлесные тундровые прост

ранства проникала не только лиственница, но ель, береза, кецровый стланик. 
Амплитуда смешения их северных границ достигала нескольких сотен километ

роь .  Вероятно, в межледниковья северная граница тундр проходила севернее 
долины Большой Балахни. 
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О РОЛИ ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 
В РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОЛОЦЕНА СИБИРИ 
в. с. ВОЛКОВА, В. А. БЕЛОВА 

Изучение природных условий прошлых геологических ·эпох издавна привпе
капо внимание исследоватeriеЙ. Лоонание древних процессов изменения природы 
позвonяет nyчше понять современные явпения и создать Moдenь ИХ дanьнейше_ 
го развития. ПIX>бпема изучения природных явnений гonоцена, наибonее бпизко
го К нам отрезка времени, наибonее актуальна в связи с намечающимися гран
диооными преобразованиями природы Сибири. 

Гonоцен представпяе� собой в составе четвертичного периода межледнико
вую эпоху, наибonее пonно отражающую все изменения климата и природной 
среды .. Поонание гonoцeHa поовonит раскрыть не TOnЬKo "арактер межледнико
вых эпох четвертичного периода, но' поможет решить ряд J;lOI'rPOCOB' современ
ных и будущих взаимосвязей природы и чеnoвека. 

Боnьшое значение дЛя реКонструкции ландшафтов и оценки климатической 
обстановки имеют l1анные палинологии (Нейштадт, 1 9 57; Хотинский , 1 9 77) , 

Изучение растительности ·гonоцена особенно продвинупось за последние 
1 5_20 лет бпагодаря широкому применению радиоуглеродного метода. Радио
углеродный метод доовonил опредеnить абсолютный возраст всех ХРОlЮзон и 
связанных с ними этапов развития растительности. С помощью ' его стanа воз
Можна корреляция изменений условий не только в прецепах одного региона, 
но и межцу регионами. даНные радиоуглеродного метода совместно с палиноло
гией пооволяlqТ установиТь время становления представителей широколиственной 
�lOры, их расцвет и угасание, а также провести корреляцию этапов ее разви- ' 
тия в Сибири и Е5ропейской части Союза. 

В настоящее время на территории 3апааной Сибири насчитывается бonее 
200 разрезов голоцеНОВbJХ отложений, изученных спорово-пыьцевыыM методом. 
Около 50 разрезов голоценовыx торфяников имеют абссщютные датировки . ,  Дан
ные пали�ологии и радиоуглероцного метода позволили прocnедить роль элемен
тов широкonиственной ф/lOры в лесах Сибири на фоне развития растительности 
всего голоцена. Наибonее полные разрезы пonучены для таежной зоны (Строе
ние, возраст и исТория . .. , 1 9 73;  Нейштадт, 1 9 76;  IJалинonогическая харак
теристика, 1 9 74) , частично для лесотундровой (Левина, Никитин, 1973; 
Кинд, 1 9 74; Левковская, 1 9 77) и в меньшей степени в лесостепной (Хо
тинский, 1977) . 

Анanиз пanинологических диаграмм пооволил наметить основные измене
ния в составе голоценовой растительности Западной Сибири. Самый' древний 
воораст торфяников, венчающих разрезы первых надпойменных террас, опреде
ляется в примерно 'бпизких пределах - 'в районе Мыса Каргинского 8 0 20 пет 
назад (Левина, Никитин, 1 9 73 ) , в разрезе у г. Игарка - 9 480 лет (Кинд, 
1 9 74) , в дonине Средней Оби (обнажение Лухашкин Яр - 9200; Нижне-вар
товское - 1 0  585 лет назад; IЛебов, Толейко и др. , 1 9 74 ) . Примерно такие 
же пределы имеют нижние части торфsrnиков на Иртыше (9 000 лет назад у 
с. Горное Слинкино; Волков, Гуртовая И др. , 1973; разрез Б. Першино -

9 280 лет назад, Нейштадт, 19 6 7) , а также в верховьях Оби у пос. Мамо
ново ( 9  93 O;t60; СОАН-708) . Учитывая геологические и палинологические 
цанные, мы рассматриваем голоцен в объеме 10 000 лет. Этот природный 
рубеж хорошо прослеживается в развитии раститenьности и разделяет молодой 
дриас и предборean. 

В голоцене Сибири, по палинonогическим данным отчетливо прослеживаются 
основные кn.иматические периоды, выявnенные схемой Бnитта-Сернандера. Кли
матические изменения по периодам Э'l:ой схемы в Западной и Средней Сибири 
имеют абсолютный возраст по радиоуглероду, что делает более надежной кор
реляцию фаз растительности и климатов прошлого. 



По пвnинопогическим материалам в таежной зоне Западной Сибири и на юге 
Средней Сибири YCTaHoвneHa поcnедоватооьноС'JЪ смены состава лесов. выявnе
на доля участия пРедставитооей широколиствеиных пород на фоне крупных эта
пов развития растительности. 

Самый раиннй этап - 'npедборeanЬный - охватывает временной интервan 
10 000-9 000 лет назад. Природная обстановка предбореanа БЬUIа неоднород
ной . В первую . пonoвину началось широкое расселение оои. лиственницы. Веду_ 
щее , место npинадлежanо березам. среди которых преобладanи кустарниковые 
формы (до . 50% ) . Широко БЬUIИ развиты разнотравно-злаковые и осоковые фор.
мацин. Редколесья господствовали на всей территории Западной Сибири. Кли
мат БЬUI холоднее совре·менного. но теплее, чем 'в эпоху позднего дриаса .  Об 
относительном цотеплени.и и увлажнении свидетооьствуют ооь. сокращение цоли 
участия маревых. полыней . арктических маунов . 

Позднее, во вторую половину предбореana, наступило некоторое похолодание 
климата . Оно выразиnось в резком увеnичении роли перигляциanьных форма
ций. в составе которых пonyчиnи господство полынно-маревые группировки с 
арктическими nnаунами. кустарниковой березкой . ольховником. сфагновыми 
мхами. По-npежнему ведущая роль принадлежanа березе. Ель была приурочена 
к долинам и расnpостраняnась на севере равнины.Растительность БЬUIа близка 
к тундровым и ,лесотундровым ландшафтам. Климат бьUI холоднее и суше совре
менного. Это похолодание по времени соответствует 'переспавскому похonода
нию' на Русской равнине (Хо ткнский . 19 77) . 

Бореальный этап (9  000-8 000 лет назад ) проявился на территории равни
ны достаточно ЯРl\'о. Датировки торфа по радиоуглероду получены IJЛЯ мыса 
Каргинского (Левина, Никитин. 1 9 73) , 1VIanая Хета, Игарка (Кинд, 1 9 74,  
1 9 73 ) .  В центральной зоне npедставnение о раститооьности бореanьного пе
риода цают разрезы на Оби у пос. Нижне-Вартовское , ( Н ейш гадт, 1 9 76 ) , Лу
кашкин Яр (ГnеБОв, Толейко и др. , 1 9 74) , обнажение у пос. Комарица на 
Иртыше (Волков, Гуртовая и др. , 1 9 73) . 

Для этого времени характерно дanьнейu;ее обогащение видового состава 
фnоры �РК'l;'ИЧеской зоны. Остатки древесной растительности (ооь ,  цревовидная 
береза, ольха) обнаружены в южной тундре (Левковекая, 1 9 7 7) . Г.М. Лев
ковская отмечает, что .в бореальное время здесь npoизрастanи Equisetum lino
sum L. ,  Carex vesicaria L . ,  Menyanthes trifoliata L.  

Зонanьные черты растительного покрова в Запаl{НОЙ Сибири и вообще в Си
бири выражены paзnнчно. В тундРовой зоне много ПЬUIьцы кустарниковых бе
рез . В лесотундровой зоне · в спектрах бореanьного периода возрастает роль 
пыльцы оои. Особенно много оои (до 60-70%) отмечено для разрезов, распо
ложенных в среднетаежной зоне в бассейне Енисея и Оби. В npиypanьской части 
ведущая роль переходит к сосне . С БОреanьным периоцом связано начало обл� 
сения территории. Однако структура лесов и их расположение резко отличались 
от современных. Бonьшие rInoщsди Западной Сибири БЬUIИ заняты разреженными 
березово-еловыми лесами.· Дифференциации лесов на подзоны северной, срецней, 
�жной тайги не существовапо. Климат БЬUI сравнительно cyxo� и прохпадный 

· вначanе и БОлее влажный и прохлацнь� во второй половине БОреanьного време_ 
ни. С этим временем, возможно, связано становление ботанико-гео графичес
ких npoвинций в северной Евразии (Левковская, 1 9 77) . По фnористическому 
составу сибирская npовинция бореanьного времени о тличanась от европейской . 
В лесах центра ' Русской равнины во вторую половину бореального периода 
появИлись . и ра.сселяnись прец ставитоои широколиственной фnоры (вяз, ' липа ) . 
В Сибири npецставитеnи широколиственной ctnoPbl еще отсутствовanи. 
. В атлантический период ( 8 000-5 000 лет назад ) современная тундра и 

леСОТУНДра были заняты лесами . В первую пOJJ.)ВИНУ получили широкое разви
.тие сосново-березовые леса. ГраНИЦGЙ между. бореanьным и аТЛCiнтическим 

. временем на диаграммах служит резкое сокращение в спектрах ПЬUIьцы ели 
и увооиченне березы. 

во вторую половину атлантического периода ( 7 000_6 000 лет) резко сок
ратиnась в равнкнных лесах роль оои. Основное значение имели cOchobo-бере-
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зовые и березово-сосновые леса. Характерно появление пихты. а из широко
лиственных - вяза. ПЬUIьца кото рого о тм:ечена только в разрезах торфяников 
южнотаежной зоны. 

На РуссКой -равНине с э тим периоцом связано развитие многоярусных �иро
колиственных лесов (Хо тинский ; 1 9 7 7 ) . По материалам 3апацноЙ. Средней и 
Восточной Сибири максимальное распространение широколиственнь� элеменtbв 
установлено для конца атпантического периода - начала суббореального ( 6 500-
5 500 и 5000 лет назад ) .  

-

в конце атлантического периоца. на который прихоцится климатический оп
тимум ( 6000-5500 лет назац ) .  отмечается максимальное распространение 
еловых лесов и увеличение роли пихты. а в центре 3апацной Сибири - сосны 
и кецра. Травянистый покров бьUI прецставлен разнотравьем и злаками . Боль_ 
шое значение имели .осоково-злаковые ассоциации . Ареал - вяза расширялся . -
В составе растительности участвовали Quercиs,  Тiliа s ibirica Bayer. 

По составу флоры и характеру растительности резкой границы межцу концом 
атлантического и первой половиной суббореального периоцов нет. 

В составе растительности юга Срецней Сибири (межцуре�ье Лены и Ени
сея) широколиственные элементы флор фиксируются в осацках второй полови
ны атлантического периоца ( 6 500-5 500 лет назац) .  

ПЬUIыiа широколиственных пороц о бнаружена в ряце разрезов озер на высо-
ких поЙмах. Самое восточно е местонахожцение широколиственнь� элементов за
фиксИровано в срецней части разреза осацков озера Бальзино (Виппер. Голу
бева . 1 9 76 )  i расположенного на северо-запацной окраине Ангинской степи. 
в зоне распространения пижмовых и разнотравно-пижмовых степей . В составе 
спектров цоминирует ПЬUIьца· Betula sect .  A lbae, в основном Be tula platyphyl la 
Sakacz. (40-60% ) .  присутствует ПЬUIьца Betula. dahurica РаН. Отмечена ПЬUIь
ца U lmus pumila L .  и Quereus mongolica Fisch . е с  Ledeb .  В небольшом коли
честве встречена ПЬUIьца ели . лиственницы и сосны. в составе травянистых 
велика роль польшей и разнотравья. Растительность имеет явно лесостепной 
характер. 

В о тложениях оз. Танга ециничные зерна широколиственных пороц приуро
чены к отложениям. цатированным 6 500±200 .лет назад (ГИН-408; Виппер. 
Голубева . 1 9 76 ) . 

Озеро Танга раq:rоложено по северному борту широтного отрезка р. Инго
цы В прецелах пояса горной степи. В отложениях озера ПЬUIьца U lmus pumila 
отмечена в верхней час-ти разреза. В - составе растительного покрова цомини
ровали Be tula platy phy lla, В .  sec t. Cos tatae и В. d ahuric a.  Темнохвойные поро
цы селились по горным речным долинам. 

ПЬUIьца Ulmus pumila _ встречена в цонных отложениях озера АреЙ . располо
женного на абсолютнь� высо тах 1 2 50_1 300 'м в нижней части лесного пояса . 
В нижних го ризонтах озерных отлож ений . соцержащих ПЬUIьцу U lmus , отмечено 
высокое соцержание пыльцы березы секции A lbae .- Сосна . кецр. ель встречены 
в нез-JIачительнь� количествах . Травянистые растения прецставлены ПЬUlЬц6й 
польшей и разнотравья. 

Orложе:ния времени голоценового оптимума вскрыты в высокой пойме 
р. Большаковка .  ПРИtbка р. Чикая. у с. Большаково. Разрез расположен в 
поясе низкогорной разнотравной лесостепи. В спектре доминирует ПЬUIьца трав: 
злаков • .  nебецовых. разнотравных, польшей; среци ПЬUIьцы цревесны:х госпоцст
вует ПЬUIьца березы секции A l bae, в значительном количестве о тмечена ПЬUIь_ 
ца Quercus mongolica, ецинич�ю - сосны - и ели . 

В Тункинской котловине временем голоценового оптимума (около 5 500 лет) 
цатированы отложения срецней толщи разреза высокой поймы р.- Иркута у 
с. Шимки ( Равский и цр . .  1 9 6 4 ) . Разрез расположен в зоне развития горно
котловинных со сновых. травяных . местами остепненных лесов. Доминирует пыль
ца сосны обыкновенной ( 3 3-6 8% ) .  сосны сибирской . цуба - Quercus -mongolica , 
вяза - U lmus pumila L.  Широколиственные элементы обнаружены в верхней 
части разреза 8_10 м террасы р .  Ангара . Разрез расположен в зоне развития 
поцтаежной и. южнотаежно-сосновь� травяных. иногца остепненных лесов. 
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в cneJ(Tpax доминируют сосна обыкновенная, KelJ.p сибирский, лиственница си
бирская ,  Tilia s ibirica,  Ulmus s p .  

Спектры ,бпизкого состава обнаружены в раэреее 8-9 м террасы р .  Лены 
на участке Качуг-У'сть-Кут. Разрез распооожен в низкосреднегорных COCHOBbix 
и темнохвойных песах с кустарнИ"iКОВО-Травяным щ)кровом . 3цесь обнаружена 

, пьmьца Tilia sibirica,  Quercus sp. ,  U lmus sp .  Основной фон спектров состаВJIЯ
ют кецр сибирский , сосна, пиственница, en� , единИ"iНО - nих та '. Травяной пок
ров - разнотравье: жимопость, верескоцветные', РОЭОЦВEi!тные . Таким образом, 
l;Ia территории юга СреlJ.неЙ и Восточной Сибири в фазу оптимума голоцена 
имело место повсеместное распространение таких широколиственнь� элемен
тов, как Ti1ia sibitica;. Q,uercus mon,go1ica" tJlmus и цругие вицы Quercus U lmu s .  

В первую поnoвину суббореanьного времени нахqцки ПЬUIьцы широкопиствен
ных в о тпожениях юга Срецней Сибири единичны. В редких cnучаях ПЬUIьца ши� 
РОКООИС'I'венных встречена в . верховых торфяниках, но чаще - в озерных и an
пювиanьных отпожениях, что не позвопяет прецпооагать захоронения находок 
in slcu.  По-видимому, уже к начапу суббореапьного периоца в песах юга 
СредНей Сибири широкопиственные пороцы почти ' не принимanи- ' участия .  

Наоборот, в равниНных песах 3апацной Сибири, так же как и ВО вторую по
noвину атnаНТИ"iеского периоца , отмечапся расцвет широкопиственнь� пороц. 
Оцнако самостоятепьнь� песов они никогца не образовьmaпи и вхоципи в сос
тав березово-сосновь� песов. 

В первой пооовине суббореапьного периода ( 5000-4000 пет назaD. ) в При
урапьской части 3аnaцной Сибири произрастапи пипа , вяз , дуб . Возможно, 
распространение цуба бьUIО шире . В составе песов принимапа участие nихта , 
которая цапеко процвинупась на север. Суця по нахоцкам ПЬUIьцы пипы и вяза 
на широте Салехарца, мОжно цопустить ,  что они по цооине Оби заходипи на 
территорию современной лесо тундры. Уменьшение роли широколиственных по_ 
роц прихоцится на конец первой - начало второй половины суббореального пеРИОlJ.а. 

Во вторую половину суббореanьного пеРИОlJ.а ( 4000-3000 лет) широкое 
распространение попучили кецрово-сосновые и кецровые леса . Резко сократи
лось СОlJ.ержание ПЬUIьцы широколиственнь� пород (от 4-4 , 5% .. в оптимуме го
лоцена цо 0 , 5%') . Пnощаць ареалов вяза и цуба уменьшилась . Липа существо
вana в тех же пределах. В лесах этого периода роcnа кустарниковая березка . 
Рооь поcnецней возроcnа на севере Сибири. В составе растительности Гипо
арктики появились ооьховник и аРКТИ"iеские плауны. Начаno сь постепенное по
хопоцание климата. 

СубатпаНТИ"iеский период ( 2 500-1000 лет назац ) подразцenяется, на три 
этапа. В первый этап ( 2500 лет назац ) широкое развитие попУ,Чили сосново
березовые леса с епью, роль пихты Незначитenьна . Флористический состав 
3апацной Сибири изменился . из состава растительности исчезли широколист
венные noроцы, в спектрах торфяников таежной зоны возроcnо соцержание 
верескоцветных . Состав макрооста тков в ТYНЦPOBЬ� районах 3апацной Сиби
ри обецнен и представпен следующими видами: Eetula sect .  Albae , Oryopceris 
chelipceris (L) А .  Gray ; О .  linnaeana С. СЬг., Equisetum limpson L . , ТурЬасеае 
gen . , Scheuchzeria palus cris L . ,  Rhynchospora alba Vahl. , Сагех caespi cos a L.,  
С.  rotundaca Whlb. , Nuphar pumilum (Hoffm) ОС,  Nymphaea candida Pres l. ,  Мепуап-
ches crifoliaca L .  (Левковская, 1 97 7 ) .  

' 

Ухуцшение климата привело к обецнению флоры и гибели цревесной расти
тenьности в Арктике . Этот процесс бьUI cnожным и продолжался в течение 
всего субатлантического периоца. Похолоцание обуcnовило исчезновение цуба, 
липы, резко сократилась цоля участия в лесах вяза . По сравнению с клима
тическим оптимумом ГlOнижение срецнегоцовой ,.'емпературы 1J.0стигло 3_40 . 
В Северной Азии это похоподание проявилось цовопьно широко , на Аляске 
(северо-восточная часть п-ова Съюарц ) с этим периоцом совпал рост жиль

HЬ� льцов , который цатируется возрастом поcn'� 2700 пет назаlJ. (Culloch ,  
Hopkins , 1 9 6 6) .  Второй ' этап (.2000 лет назад) и третий (около 1000 лет 
назац) , также сопровождались постепенным ухудшением КJIимата , ко торый , 011.
МКО, бьUI не хоцоднее современного. В центре 3аПaD.но-СибирскоЙ равнины 
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боl1ьшие mющади занимали кедрово-сосновые и березовые l1еса . В западной 
части pol1Ь еl1И ·БЬU1а мала. она возрастала к ДOl1ине Оби и на север. 

110 своей структуре расти·теl1ьные зоны бьU1И близки к cOBpeMeHНbIM. В раз-
резах торфяников на севере и в приенисейской части Западной Сибири ПЬU1ь. 
цы широколиственных пород не обнаружено. Липа и вяз встречены только в 
приуральской части. 

ПаЛИН0I10гические данные ПОЗВOI1яют заключить. что элементы ШИРОКОI1ИСТ
венной флоры на территории Сибири в голоцене самостоятельных лесов не об
разовывали . Они произрастали в составе сосново-березовых и сосново-березо
во-кедровых формаций. Первым представителем бореальной флоры юга Сибири яв
ляется вяз. Появление его, судя по спорово-пыльцевым данным, относится к на
чалу вТорой половины атлантического периода на р�тбеже 7 000-6000 лет на
зад. Широкое расселение Бяза, а на юге CpeДHe� СиБJiРИ - липы, дуба произош· 

ло уже во вторую ПОЛОВИ!!)" атлантического . периода около 65 00-5 5 0 0  лет назад. 
В конце аТl1антического и в начале суббореапьного времени в равнинных 

лесах Западной Сибири. особенно в западной ее части. произрастаl1И липа . ·дуб. 
орешник. На юге Средней Сибири РО.спи Tilia s i birica , U lmus pumila, Quercus 
mongolica.  Все указанные представитеl1И . за V-СКl1юч ением I1ИПЫ. в Западной 
Сибири сейчас не произрастаЮт. 

Липа в настоящее время занимает небольшую ппощадь южнее ТоБOl1ьска . 
распространяясь по Иртышу до г. Тары. Современный ареал I1ИПЫ сибирской 
раСП0l10жен на территории со среднеиюльской . .  темнера'l:УРОЙ +1 60 . Находки 
ПЬU1ьцы липы к северу от Тобольска. в районе Салехарда. 'где сейчас средне
июльская темпера тура не превышает +80 . позволяют говорить об исключи тепь
Н9 теплых УCJIОЕ\ИЯХ климатического оптимума ГОl10цена . 

Представители ИI1ЬМОВЫХ распространены сейчас в южных районах Европей
ской части . СССР. на Кавказе. в Средней Азии . ТОI1ЬКО Ulmus pumila произ-
растает и се�час в '  Восточной Сибири. За байкалье. на дальнем Востоке и 
Южном Приморье .  за пределами СССР :" в МОНГОI1ИИ . Китае и Корее . Ипь-
мовник вьшерживает температуры среднеянварские -20 .  _3 0

0. среднеиюльские 
+20 , +300 . Современные среднеиюльские изотермы +20 . +300 расположены к 
югу о т  5 20 с.ш . •  за предеl1ами исспедуемой территории. 

Quercus mongolica в настоящее время сохранился в Приамурье и Приморье. 
Северным рубежом современного распространения дуба является изотерма _1 50 . 

СопоставлеНие .ареаl10В современного местообитания широколиственных по
род с местами находок их ПЬU1ьцы в голоцене и учет ряда Кl1иматических осо
беююстей позволяют допустить. что климат оптимума голоцена бьU1 значитель
но теппее современного . Среднеиюльские температуры бьU1И выше современных 
на 5�6

0
. Смещение растительных .зон относительно их современного положения в 

конце атлантического - Н1;Lчале суббореальноI:'О времени достигало 5 00-600 км .  
Установлено. что резкая граница между а тлантическим и суббореальным 

периодом по фnоре широколиственных пород не намечается. Однако различная 
доля их участия указывает Щi смену формаций . На севере Западной Сибири 
в конце атлантического периода в лесах возросла роль ели и сосны . В цент
ральной части получили расцвет сосновые и березовые леса с кедром . Роль 
березы особенно возросла в начале суббореального периода . поэтому границу 
между атлантическим и суббореальным периодом можно проводить ' по "пику" 
пьmьцы березы. 

Вторая половина суббореального периода ознаменоваl1ась ПОХОl10данием кли
мата . На севере в растительнь� формациях резко возросло содержание кустар
никовой березы и ольховника . появились арктические ппауны. Широкое разви
тие получили OCOK0bo-злаковые ассоциации . В центральной части господство
вали кедрово-сосновые леса . в KOTOPЬ� заметную роль стала и грать кустар
никовая береза . Широколиственные (вяз. липа ) принимали участие только в 
долиннь� лесах приуральской части низменности . 

Изменение ·климата в сторону похолодания по сравнению с климатическим 
оптимумом установлено и для субатлантического времени .. для его первой по-
110ВИНЫ характерно резкое ум,еньшение роли темнохвойн� пород. возрастание 
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значения сосны и березы. Особенно много кустаIJНИКОВОЙ березки и ольховни
Ka � KaK в северной, так и в центральной частях равнины. 

В торфяниках э то го периоаа еще отмечается ПЬUIьца Ulmus и Tilia. Она об
наружена всего лишь в трех разрезах (на ИрТЬiше обнажение у пос . Комарица, 
на Оби ' - Нижне-Вартовск и Аятско е ) .  ПЬUIьца отмечена в- виае еаиничных зе
рен и суаить о роли широколиственных элементов труано. Оанако находки ПЬUIь
цы липы И вяза обнаружены и в торфяниках, отвечающих ВТОIX>й половине суб
атлантического периоаа в тех же разрезах. Такое ПОС'l'<>янство нахоаок и при
уроченность к одним и тем же разрезам позволя"!т допускать сущес'Т
воваНИЕ;) липы И вяза в первую и вторую ПОЛОВИJ:IУ субатлантического 
времени. , 

Во в торую половину этого времени границы ланашафтов бьUIИ близки к 
современным . В центральной части равнины и юге Средней Сибири преиму
щество получили березово-кеарово-сосновые леса .  На севере - сосново-бере
зовые леса с злаково-разнотравными ассоциациями . Клима т был близок сов
ременному. Наметившиеся изменения .в составе флоры и характер развития ле
сов в голоцене, а также роль элементов широколиственных ПОIX>д буаут уточ
няться по мере IЮ ста наших знаний этого короткого, но очень не стабильного 
о трезка времени четвертичного периода. 

Голоценовый этап является моаелью аля познания растительности межлеани-' 
ковых эпох. На аанном этапе изучения мы можем констатировать, что в рас
тительности межлеаниковых эпох ( тобольской , казанцевской ) все этапы, свой
ственные голоцену, пока не выявлены. В связи с э тим межледниковые и меж
стааиальные флоры нужааются в аальнейшем изучении. 

Слеаует отметить, что моменты появления, расцвета и угасания ' широко
лиственнь� пороа по времени несколько не совпадают с рубежами развития 
ШИIX>колиственной флоры в Европейской части Союза . Ощtако небольшие сави
ги свtщетельствуют 'не о метахронности OCHOBHЬ� событий голоцена , а обус
ловлены, ПО-Биаимому, ботанико-географическими о собенностями сибирского 
региона 
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ТОРФЯНИКА В УСТЬЕ р. ТОМИ 
С. А. АРХИЩ:ш. М. Р. ВОТАХ 

Погребенные торфяники широко распространены в долине Средней Оби. Они 
являются закономерным членом разреза высокой 4 , 5-5,  5-метровой обской 
поймы, образуя нередко довольно крупные залежи мошностью до 2 , 5  м и про
тяженностью до 1 , 0- 1 , 5  км. По простиранию торф часто переходит в погре
бенные луговые почвы, вместе с которыми образует весьма 13ыдержанный, ре

гионально распространенный горизонт. 
Один из типичных разрезов изучен нами в приустьевой части р. Томи, в 

1 , 5 км от ее впадения в Обь. Он расположен в зоне южнотаежных лесов. Вы
сокая пойма имеет здесь высоту у бровки около 5 , 2  м. В ее уступе обна
жаются: 

Мошность, М 
1 .  Почва . . • . . . • . . • • • . . • • • . • • .  • . • • • • • • .  0, 1 

2. Супесь светло'::бурая, пылеватая, слоистая за счет прослоев 
тонкозернистого п еска ( 1 -2 см ) ,  с многочисленными мелкими 
растительными остатками. . •  . . . • • • . . • • . . .  . . . . . . 0 , 4  

3 .  Суглинок бурый , песчаный пылеватый, неясно горизонтально 
слоистый, пятнами ожелезненный , с полуразложившимися волок-
нисть!ми растительными остатками . . . . . • о • • • • •  о • 0 , 5  

4 .  Торф коричневый слоистый; выделяются 5 разноокрашенных 
п рослоев: 
а )  серовато-коричневый, рыхлый, волокнистый, с мелким рас
тительным детритом. На глубине 0 , 3  м от кровли в торфе ле
жат крупные обломки пней, стволов и веток; у верхнего кон
такта прослоя "а " по радиоуглероду получена дата 200;1;60 лет 
назад (СО АН-34 1 ) , а по древесине ( ниже по разрезу 0 , 3-
0,4· м ) - 7 80±5 0 лет назад (СО АН- 3 36 ) . . . . .  0 ,6  
б)  серовато-бурый, рыхлый волокнистый, с мелкими раститель-
ными остатками; основание прослоя "б " датировано в 2700± 
±20 лет назад (СО АН-34 0 )  . . . . .  о • •  о • • • • • • • • • • 0 , 3 
в )  коричневый рыхлый сильно обогашенный растительным му-
сором (обломки веток, коры ) ;  основание · прослоя "в " имеет 
радио углеродный возраст 4 5 60±50 лет назад (СО АН-339) 0 , 7  
г )  черный , слегка уплотненный, п рослоями темнокоричневый, 
из основания слоя получена дата 6 320±75 лет назад (СО 
АН-33 8 )  . • • • . • . • . . . . . . . . • . • . . • • • . . '0 • • • • 0,6 
д)  серовато-бурый , прослоями серый, минерализованный с мел
кими линзочками темно-серого суглинка , с nебольшими веточ
ками и обломками коры, в основании получена дата в 8370± 
�6 5  лет назад по торфу и 84 5 0±60 лет назад по древесине 
(СО АН-:-3 3 7 ) • ' . . • •  о • • • • • • • • • • • • •  о • • • • 0, 3 

5 .  Суглинок темно-серый, гумусироваННЬ1Й , землистой Tel';CTypbI , 
плотный, неслоистыI • • . • •  о • • .. • • • • • • • • • • • • • • • 0 , 2  

6 .  Суглинок серый с синим оттенком, глинистый, пятнами ожелез-
ненный, неяснослоистый . . . . . . . . . • . . • . • • . . 0 . 3  

7 .  Пески желтые кварцевые мелкозернистые слоистые : . . . . . 1 ,  О 

Суглинистые осадки •. перекрываюшие торф, явно относятся к пойменным 
наилкам. Суглинки и пески под торфом (сл. 5 ,  6 и 7 ) ,  вероятно, являются 
старичными и прирусловыми образованиями. 

Палинологическое изучение свидетельствует, что формирование торфяника 
происходило в различных климатических и физико-географических условиях 
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( рис • .  см. вкладку) .  По ходу кривых общего состава пыльцы и спор и соотношениям 
OCHOBHbix· компонентов на спорово-пыльцевой диаграмме выделяется пять отрез
ков, соответствуюших пяти фазам в развитии. растительности в период накоп
ления изученных отложений. 

1 фаза (слои 7 и 6 ,  интеРВIЩ 0-1 , 2 5  м над урезом р. Оби ) .  В аллювиаль
ных отложениях под торфяником содержание пыльцы древесных пород колеб
лется от 4 3  до 6 5% .  Это главным образом пыльца березы и сосны; ели ме
нее 2%. В верхней части ело? 6 появляется пыльца кедра ( 7% ) ,  которая 
ниже встречается единично, как и пыльца кустарниковой березы, ольхи и ивы. 
Количество пыльцы травянистых растений меняется по разрезу от 8 до 30%. 
Среди них преобладает пыльца разнотравья, полыней, злаков и др.  Встреча
ется эфедра. Наряду с высоким содержанием спор зеленых мхов .(до 5 4 %  в 
верхней части разреза ) ,  много спор папоротников - 29%. В общем же соста
ве наибольшее содержание спор приурочено также к слою 6 - 3 1 % .  

Э�И данные позволяют говорить о распространении разреженных березовых 
лесов или березовой лесостепи с примесью хвойных и кустарников, распреде
ление которых по площади зависело от геоморфологических особенностей рай
она. Климат был холоднее современного. По общей схеме изменения климата, 
остепнению · предшествовал климат холодный и сухой. По-видимому, эта · фаза 
в развитиц растительности приходится на конец холодного и начало теплого 
периода. Следует отметить, однако, что проанализирован не весь разрез аллю
виальных отложений, поскольку базальный горизонт оказался не вскрытым. 
Тем не менее, учитывая даты в 84 50±6 0 лет назад (СО АН - 337 ) из ие
рекрывающего торфяного слоя 4 д, можно rtредположить, что эта фаза отно
сится по схеме Блитта-Сернандера ( Нейштадт , 1 95 7 ) к концу предбореаль
ного периода ( или к началу улучшения климата ) .  

I I  фаза (слои 5 и 4д,  интервал 1 , 2 5-1 , 6 2  м ) .  В общем составе спектров 
на глубине 1 ,4 м содержится примерно равное количество пыльцы древесных, 
травянистых растений и спор; выше начинает преобладать пыльца древесных 
( более 50% ) .  Продолжает доминировать пыльца берез ( от 85 цо 43% и выше ) ,  
увеличивается содержание пыльцы сосны ( 35 % ) ,  кедра ( 8 , 3% )  и ели ( 1  0 , 2  % ) .  

Здесь же встречено наибольщее количество пыльцы кустарниковой березы -
1 0, 7%. В группе трав при продолжающемся п реобладании пыльцы разнотравья 
увеличивается содержание пыльцы осок, полыней , крестоцветных и др . . Среди 
споровых имеют п реимущество споры папоротников, зеленых мхов, меньше -
споры сфагнумов. Появляются плауновые, в том числе Lycopodium clava tum L.  
Эта фаза отличается от предыдущей некоторым расширением площади лесо_в. 
Преимущественно сосново-березовые леса содержали элементы темнохвойной . 
тайги. Лесной покров, по-видимому, не был сплошным. Ель, пихта, листвен
ница и береза образовывали редколесья или островные леса. Береза занимала 
господствующее положение. В травяном покрове преобладающими были разно
травье, осоковые, а также полыни, злаки и маревые. Встречалась эфедра. 
Климат стал более влажным по сравнению с климатом 1 фазы и несколько 
теплее. К этому времени относится начало формирования изученного торфя
ника. из подошвы слоя 4 д  определена радиоуглеродная дата 84 5 0±6 0 пет 
назад (СО АН-337 ) ,  полученная по древесине.  По схеме Бл.итта-Сернандера 
эта фаза относится к бореальному периоду. 
. IП фаза. В спектрах из слоев 4д и 4 г  ( интервал 1 , 6 2-2,4 м )  значительно 

увеличивается количество пыльцы древесных пород ( более 7 5% )  . . Содержание 
пыльцы березы, достигнув своего максимума в начале . фазы (до 90% ) ,  умень
щается к ее концу, уступая место пыльце сосны ( более 6 0% ) .  Пыльца кедра 
и ели встречается во всех спектрах постоянно, пыльца 

·
пихты не образует 

непрерывную кривую. Среди пыльцы трав больше всего осоковых, меньще - : 
полыней , маревых, разнотравья, злаковых, зонтичных li др. Состав трав стал 
значительно разнообразнее. Из споровых преобладают споры зеленых мхов, 
П8поротниковые и лесной вид плауна Lycopodium cla vatum L. 

Таким образом, в III фазу территория практически полностью была обле
сена. Сосново-березовые леса сменились березово-сосновыми лесами с при
месью кедра и постоянным присутствием ели и пихты в составе лесов. В тра-
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вяном покрове преобладали осоковые, участие других компонентов оставалось 
прежним, но состав их был более разнообразным. Климат в этот период ста
новится теплее. В подошве слоя 4 г  получена дата 6 320±75 лет назад (СО 
АН-З38 ) , ·  что позволяет в сумме с палинологическими данными отнес.ти эту 
фазу к атлантическому · периоду Блитта-Gернандера. 

IV фаза. Накопление торфа на глубине 2,4-3, 2 м происходило в условиях 
примерно такой же лесистости, как и в предыдушую фазу, что видно по соотно
шению обшего количества пыльцы древесных,  травянистых растений и спор. 
Содержание пыльцы древесных достигает 75%. Количество пыльцы трав и 
спор примерно одинаковое. В спектрах в . составе древесных доминирует пыль
ца ·сосны (более 6 0% ) , меньше березы, кедра. Пыльца ели и пихты образует 
непрерывную кривую. ПО всему интеIJвалу встречается пыльца кустарниковых 
видов ольхи и ивы. В группе пыльцы трав резко возрастает рОль пыльцы ве
рескоцветных и уменьшается осок. Помимо полыней, лебедовых, злаковых, 
разнотравья появляется пыльца семейств, не встречавшихся ранее - синюХ:о
вые, бобовые , увеличивается . количество эпизодически nоявляюшейся пыльцы 
кресТоцветных, розоцветных и др. Начинают преобладать .сПоры папоротников, 
а в конце фазы - сфагновых мхов. Можно предположить, что при формирова
нии этих отложений здесь произрастали сосново-березовые леса. Климат, воз
можно, был несколько суше, чем в предыдушую фазу. Две дать! абсолютного 
возраста, расположенные в нижней - 4 560±50 (СО АН-339 ) лет назад и в 
верхней - 2700+20 (СО АН-34 0 )  лет назад частях данного интервала, 
позволяЮт считаТI;>, что IV фазу В ·  развитии растительности можно отнести к 
суббореальному периоду. 

V фаза (интервал 3, 2-4 , 5  м). в обшем составе споро во-пыльцевых спект
ров преобладаюшей остается пыльца древесных ( 75-78%) до глубины 3,65 м, 
а выше постепенно снижается до 38%, уступая спорам. Соответственно коли
чество спор нарастает. снизу · вверх от 7 до 4 4 %. Участие пыльцы трав в 
спектрах не превышает 20% по всему интервалу. В групп·е древесных изменя
ется соотношение компонентов - увеличивается количество пыльцы березы , а 
сосны, наоборот, становится меньше; пыльца ели и пихты еше встречается, 
но не превышает· 1-1 , 5%. Появляется пыльца кустарник.овых берез - макси
мально 3, 5%, ольхи - до 6 , 9%, ольховника - до 1 0 , 8%. Пыльца ивы встре
чается спорадически. Изменяется соотношение компонентов и в группе трав. 
Преобладает пыльца разнотравья, осоковых, злаковых, в верхней части интер
вала - полыней, встречены .отдельные пыльцевые зерна эфедры. Среди спор 
доминируют споры папорот·ников и зеленых мхов. 

Для этого интервала из средней части слоя 4 а  получена радиоуглеродная 
дата по древесине - 780±50 (СО АН-336 ) лет назад, а у его верхнего 
контакта - 200.16 О (СО АН-34 1 )  лет назад, что позволяет отнести эту фа
зу в развитии растительности к субатлантическому периоду Блитта-Сернан
дера .(поздниЙ голо цен). 

Сравнение двух последних фаз показывает смену кедрово-березово-сосно
вых лесов суббореального периода на сосново-березовые в субатлантическиЙ. 
В древостое принимал участие кедр; большее развитие получили кустарнико
вые формы древесных, в том числе березы. Травяной покров не отличался 
разнообразием, что говорит в пользу достаточно сомкнутого лесного пОкрова. 
Развитие полынных группировок (до 4 0 , 8%) и появление эфедры можно объ
яснить расчлененностью рельефа и тем, что торфяник был пойменным, и сле
довательно, мог быть привнос пыльцы водным путем. Однако в спорово-пыль
цевых спектрах современного пойменного аллювия р. Оби в этой зоне (Гри
чук, 1 95 9 )  содержание пыльцы полыней достигает 4 0't, а состав спектра в 
целом близок к ископаемым, описанным нами. Это дает нам основание счи
тать, что в это время (позже 2000 лет назад) происходило становление ле
сов, близких к современным южнотаежного типа. 

Следует отметить, что по всему rазрезу торфяника встречаются, как мы 
полагаем, переотложенные пыльца и споры растений, так как они экологиче
ски несовместимы с произраставшими в Западной Сибири в голоцене. Основ
ная масса переотложенных форм приурочена к песчаным и ·сугдинистым слоям 
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7 ,6 и 5 и представлена JЮдами P inus , P icea ,. J uglans ; P terocarya, Corylus , l'a
gus , Ulrnus , I lех , Tilia ;  Nyssa и др. , свойственными олигоцену и миоцену 
Западной Сибири. В торфяных слоях 4д, '  4 г, 4 в, 4 б  и 4 а  комплекс переотло
женных форм менее разнообразен и представлен родами Ulrnus , Podocarpus ; 
J u glans , P terocarya , Ilех , Tilia, Corylus. Находки пыльцыI JЮда UIrnus приуроче
ны к слою 4 в, время формирования которого относится К суббореальному пе
риоду. Тем не менее, сомнение в том, что они захоронены in s itu остается, 
так как пыльца этого рода находится выше и ниже пр разрезу в комплексе 
с переотложенными формами. Можно лишь предположить, что эта пыльца либо 
занесена из южных районов Западной Сибири ( Хлонов, 1 965 ) ,  либо переотло:.. 
жена из отложений олигоцен-миоценового �озраста, достаточно ШИJЮКО рас
пространенных, вдоль долины р. Оби в Томском и Среднем Приобье (Кулькова, 
1 96 4 ,  1 96 8 ) . 

Палинологические данные и определения абсолютного возраста позволили 
выделить пять фаз в развитии голоценовой растительности в устье Томи. 
1 фаза характеризуется слабо облесенными пространствами предбореального 
периода, которые сменились во 11 фазу сосново-березовыми лесами с листвен
ющей и элементами темнохвойной тайги. Эту фазу можно сопоставить с бо
реальным периодом, когда началось формирование торфяника. К этому же 
времени ( 84 50±50 лет назад ) относится "нижний максимум ели ", что хорошо 
согласуется с материалами М.И. Нейштадта ( 1 967") , Н.И. Пьявченко (.1 96 8 ) ,  
Ф.З. Глебова и др. ( 1 974 ) , Н.А. Хотинского ( 1 977 ) . 

Сомкнутый лесной покров появился , только в атлантический период, когда ' 
распJЮСТранились березово-сосновые леса с примесью кедра и постоянным 
присутствием в составе лесов ели и пихты ( 111 фаза ) . в начале суббореаль
ного периода произрастали кедрово-березово-сосновые леса с пихтой и елью. 
На границе атлантического и суббореального периодов" по-видимому, ПJЮизошло 
неКОТОJЮе похолодание - примерно 4 500-5000 лет назад. В субатлантиче
ский период в сос ново-березовых лесах практически исчезает пихта и ель. 

В таблице показаны сопоставления результатов наших исследований с дан
ньiми, полученными по торфянику на правобережной террасе р. Оби у села Лу
кашкин Яр ( Глебов и др. ,  1 974 ) .  Торфяники находятся в разных раСТИТ.ель
ных подзонах: первый - в южнотаежной, второй - в среднетаежной подзоне лес
ной зоны. Тем не менее, их положение в долине р. Оби и обеспеченность да
тами позволяют с бопьшой степенью точности увязать смены , типов раститель
ности во времени и пространстве. 
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДВУХ ГОЛОЦЕНОВЫХ ТОРФЯНИКОВ 
ИЗ ДОЛИНЫ СРЕДНЕЙ ' И НИЖНЕЙ ОБИ 
с. А. АРХИПОВ, Т. П. ЛЕВИНА, В. А.ПАНЫЧЕВ 

Голоценовые т.орфяники широко распространены в цолине Срецней и Нижней 
Оби. Часть из них принацлежит к образованию низинных болот, цругая нахо
цится в погребенном состоянии в разрезе пойменной ·террасы. Они обычно 
венчают старичные фаЩШ и погребены поц 2 , 5-3 , 5-метрооой пачкой поймен
HbIX наилков. Согласно раЦ.иоуглероцному д,атированию возраст торфа не пре
вышает 29 00-3000 лет, в том числе и в цолине Верхней Оби ( Архипов, 
1 9 73 ) .  

' 

Низинные, "открытые" торфяники образуют д,остаточно мощные залежи 
( 4, 0-4,5 м, иногца цо 5 , 5-6 , 0  м) на 1 нацпойменной террасе. Ее высота 
колеблется от 6-7 цо 1 5-1 8 м нац Обью. Возвышенные участки имеют фор
му KpyпНI�IX валов, сложенных преимущественно монотонной горизонтальной 
слоистой песчаной толщей. Общирные плоские и сниженные сегменты террасы 
несут на сооей поверхности низинные торфяные болота. Местами, особенно 
чщ:то на приустьевых участках притоков Оби (реки Куль-Еган, Салым , Ле
мин, IOгaH и цр . ) ,  эти сегменты снижаются цо 4 , 5-5 , 5  м и морфологически 
сливаются с уровнем высокой поймы. Они систематически заливаются в поло
ООl1.ья, поэтому на них растет типичная растительность пойменных лугов и 
кустарники. Торфяники местами несут слецы эрозии и разложения, а вблизи 
русла прикрыты сезонными наилками ( 5-1 0 см) .  Этот тип торфяников форми
ровался, вероятно,  с перерывами цлительное время, причем в кажцом конкрет
ном случае начало торфообразования относится к различным временным от
резкам голоцена. Минимальные рщщоуглероцные д,аты, известные сейчас по 
всей цолине Оби - 53 00-6 7 00, а максимальные 9 7 0 0-9 9 00 лет. 

Изученный нами разрез нахоЦ.ится в устье ручья Ентарного , правого при
тока Оби, на несколько километров ниже цер. Верхне-Вартовское. Зцесь хо
рошо про слеживается строение низкого ,6 , 5-7 , О-метрового сегмента 1 нац
пойменной террасы и прислоненной к нему 3 , 5-4, О-метровой поймы ( рис. 1 ) .  

", В обнажении ниже устья ручья от бровки высотой 6 , 5  м и цо тылового 
шва бечевник<! ( 1  м нац Обью) вскрываются слецующие отложения обшей 
мощностью в 5 , 5  м.  

Мошность, М 

1 .  Торф коричневый, серовато-коричневый , плотный ' слоистый, с 
обильными растительными остатками (осоки, тростники, сучья 
и обломки стволов и корней церевьев, обрывки коры и т.ц. ) .  
Основание торфа цатировано в 24 00.±3 0 ( СО А Н  - 1 1 8 3 )  лет 
наЗEII:(. Из его срецней и верхней частей соответственно на 
отметках 3 , 8-4 , 4  м нац Обью получены цаты 2270'±45 
(СО АН - 1 1 84 )  и 1 1 1 9.±3 0 ( СО АН СССР - 1 1 8 5 )  лет 
назац. Нижний контакт резкий, иног\(а поцчеркнут тоненьки-
ми прослоечками песка • • • • • • . . • • • • • • • • • • . . • 

2 .  Гиттия - черная, грязно-серая супесь, сильно обогащенная 
разложившимся органическим вешеством. При высыхании , 
сильно уплотняется и разбивается трешинами на прямоуголь-
ные полигоны, размером от 5 цо 3 0  см. Примерно в срец-
ней части слоя, на высоте 2 , 1 5  м на Обью прослеживается 
3-5 см прослой волокнистого торфа, который цатирован в 
6 8 6 0.±5 0 ( СО АН - 1 1 8 2 )  лет назад,. В основании появляется 
мелкий растительный цетрит. Перехоц в поцстилающий торф 
пос'тепеliный • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 , 7  

2 , 5 5  
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Мощность, м 
3. Торф темно-коричневый, очень плотный, с тонкой горизон

тальной слоистостью с мелкими растительными остатками . 

Датирован по с1 4  в 9 92 0:!:1 20 ( СО АН - 1 1 8 1 )  лет назац. 
Нижний контакт четкий, но перехоц в поцстилающие слои, ве-
роятно, постепенный • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • 0,35 

4. Супесь грязно-синего цвета, при высыхании - светло-бурая, 
иловатая, горцзонтально-;слоистая за счет много�сленнь!х 
ТQненьких прослоечков песков и торфа, а также мелких рас-
тительных остатков • • • • • •  0,9 

По типу строения, мощности и возрасту весь -i-Орфяно-гиттиевый пласт 
( слои 1 , 2  и 3 )  относится к низинным торфяникам, характерным цля 1 нац
пойменной террасы. По сосецс:;тву, ниже и выще по цолине Оби, поцобiIQГО 
типа торфяники занимают общирные площаци, ВЕШОЛНЯ'я понижения в теле этой 
I]есчаной террасы ( см. рис. 1 ) .  Оцнако только в устье ручья Ентарного ТОР
'фяная толща отчетли�о поцразцеляется на цве разновозраСТные пачки: торф 
( слой 1 )  и гиттию с прослоем торфа в основании ( слои 2 и 3 ) .  Гиттия фа
циально замещается супесчаными и песчаными осацками 1 Н!:lцпойменной тер
расы, а торф слоя 1 залегает на поверхности п()слецнеЙ. 

Выше устья ручья Ентарного торфяной слой отсутствует и гиттия залегает 
внутри супесчано-песчаной толщи ( см. рис. 1 ) .  Послецняя слагает сначала 
низкий ( 7-7,5 м ) ,  а цалее у цер. Верхне-Вартовское высщий ( 1 0-1 2 м) ва
лообразный сегмент террасы. 

Таким образом, рациоуглероцное цаТ,ирование гиттии опрецеляет возраст
ные прецелы 1 нацпойменной ступени в цолине Срецней Об.и. Нижний преЦЕ!Л 
близок к 9 900, а верхний, вицимо, чуть моложе 6 800 лет. К сожалению, 
у нас нет цаты с верхнего контакта гиттии. Торф слоя 1 примерно оцновоз
растен погребенным торфам в разрезе высокой поймы. Ее возраст с учетом 
поцвоцной части разреза , очевицно, цолжен быть срецне-позцнеголоценовым, 
как и на Верхней Оби ( Архипов, 1 9 73 ) .  

. 

В цоколе террасы межцу рч. Ентарным и цер. Верхне-Вартовское, как и 
почти повсеместно в цолине Срецней Оби, выступает озерные слоистые глины · 
и алевриты с крупными псевцоморфозами по лецяным жилам ( см. рис. 1 ) .  
Их образование связано с ХОЛОЦНОЙ срецнезырянской, лохпоцгорской стацией 
(30000-35000 лет назац, суця по рациуглероцным датам в 33000-35 000 
( Мега, Колпашево) и 3 1 000 (Акасомовская) лет назац ( Архипов и цр ., 1 9 73 , 
1 9 7 7 ) .  

Результаты палинологического изучения привеценного выше разреза сумми
рCJваны на спорово-пыльцевой циаграмме (рис. 2, см. ВКf!ацку) , гце можно выце
лить ряц палинологических зон. Те из них, которые относятся к торфянику и гиттии 
(слои 1-3 ) ,  обозначены инцексами Яа-Яз, а к супесям ( слой 4) - 1 и 2.  

301;a 1 охватывает IЩЖНЮЮ часть слоя супесей в интервале 0, 0-0, 1 5  м 
нац урезом Оби. В спектрах преоблацает пылцаa трав ' ( злаки и разнотравье) .  
Очень МРОГО пыльцы ивы. Зона 2 характеризует верхи супесчаного слоя в 
интервале 0 , 1 5-0, 9 0  м. 3цесь увеличивается количество пыльцы цревесных 
пороц, в основном березы, но сохраняется много пыльцы трав ( цо 50% ) .  

К низам торфа ( слой 3 )  относится зона Яа на высоте 0,90-1 ,05 м. 
В спектрах по-прежнему преоблацает пыльца трав ( злаков и осок ) ,  а сре ци 
цревесных пороц появляется пыльца 'ели ( цо 30%) . Споры принацлежат сфа:'
новым мхам и папоротникам . Зона Яб' охватывает частично верхи торфа ( слой 3 )  
и самые низы ( слой 2)  гиттии на высоте , l ,  1 0"':1 ,,45 м .  В спектрах впервые цоми
нирует пыльца цревесных пород, в основном березы. Коr!ичество пыльцы травянис
тых растений сокращается примерно цо 20%; среци трав ГОСПОЦС1:вует осока. 

Слецующие три .зоны характеризуют гиттию. В зоне Яв (интервал 1 ,45-
2 , 0  м) в спектрах преоблацает пыльца цревесных пороц ( СОСНр! и березы) и 
очень мало пыльцы травянистых растений и спор . Зона Яг ( 2 ,0-2,80 м) бо
лее разнообразна по составу цревесных; появляется сосна сиб.ирская, пихта 
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Р и с. 1 .  Разрез первой надпойменной террасы Оби в устье ручья Ентарного 
( Александровское Приобье) 

1 - слоистые глины и суглинки; 2 - переслаивание песков и супесей; 
3 - горизонтально-слоистые пески; 4 - гиттия; 5 - торф; 6 - псевдоморфозы 
по . пеQ,ЯНЫМ клиньям; 7 - пыльца древесных пород; 8 - пыльца травянистых 
растений; 9 - споры 

и вЯЗ. В зоне Яд ( 2,80-3,80  м) в спектрах несколько сокращается коn.ичест
во пыльцы кецра· и пихты. 

Три верхние зоны характеризуют торф ( слой 1 ) .  В спектрах зоны Яе ( 3,80-
4,95 м )  снова возрастает роль хвойных ( сосны и кедра) , появляется пыльца 
n.ипы. CnецуюiIIая зона ЯЖ (4,!:15-5 ,20 м )  отn.ичается сокращением коn.ичества 
пыльцы сосны ' и почти полным исчезновением · пыльцы 'кецра. Послецняя зона 
Яз охватывает самые верх\! торфа ( 5 , 2 0-5,50  м ) . В спектрах доминирует 
пыльца сосны. 

Сле цовател�но, на спорово-пыльцевой циаграмме разреза у ручья Ентарного 
можно наметить цесять паn.инологических зон. 

1 зона 1 - злаков и разнотравья VI зона Яг - кедра, сосны, березы 
II зона -2 - березы и злаков VH зона Яf! - сосны, березы 
III зона Яа - еn.и, березы 'и злаков VШ зона Яе - сосны, кедра, березы 
IV зона Яб - березы и осоки IX зона Яж - березы 
V зона Яв - сосны И березь� Х зон.а Яз - сосны, березы 

Паn.инологические зоны отражают постепенное развитие · растительности, на
чиная с конца позцнеледникового времени. Во время формирования супесей 
существоваn.и открытые пространства, . занятые разнотравно-злаковыми ассо
циадиями ( зона 1 ) .  Хотя радиоуглеродные датировки здесь отсутствуют, мож
но прецположить, что эти ассоциации могn.и существовать .лишь в конце ледни
ковой эпохи, вероятно, где-то между 9900 и 1 1 500 лет назад. Временами 
среди элаково-разнотравных ассоциаций появлялИсь березовые редколесья 
( зона 2 ) .  Слабо облесенные пространства .продолжаn.и существовать и во вре
мя формированИя низов торфа ( слой 3,  зона Яа ) .  Поц вn.иянием некоторого 
увлажнения в ре дколесьях появилась ель. Судя по рациоуглеродной датировке 
( 9920:!:1 20 лет назад ) ,  елово-березовые редколесья существоваn.и в пред
бор�альное время. Гиттия начала формироваться в бореальное время. В этот 
перИОД ПРОl:(ОЛжали существовать р-едколесья, но ель в них играла весьма не
значитепьную роль (зона Яб) .  

Только в атлантическое время появляются настоящие cOMKHYТbie леса. 
В первое. время это быn.и сосново-березовые леса с пихтой, встречался вяз 
( зона Яв) . Судя по ра диоуглеродной датировке ( 686 O:t5 0  лет назад) , зона 
Яг относится ко второй половине атлантического времени. В этот период су
ществоваn.и кедрово-сосново-березовые леса с пихтой и вязом. 

Позднее , уже � суббореальное время, под вn.иsiнием некоторого похолодания 
в лесах сокращается роль кедра и пихты (зона Яд) .• Верхний торф (с высоты 
З ,80 м над Оfiью) начал фОрмироваться в субатлантическое время. Новое 
улучшение климатических условий привело к 'ГОМУ, что древесный состав ле
сов стал более разнообразнь�. В COGhobo-кедрово-березовых лесах росли вяз 
и n.ипа (зона Яе ) .  Пихта играла, видимо, меньшую роль в. растительносТи, чем 
в атлантическое время. 

Окопо 1 1 00 лет тому назад в лесах почти исчез кедр; сократилась сосна, 
хотя вяз и липа прод6лжаn.и существовать в сосново-березовых лесах ( зона 
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Яж) . ЩироколиствеНН:РIе пороцы в районе рч. Ентарного исчезли, вицимо, лишь 
в самое послецнее время из состава березово-сосновых лесов ( зона Яз) . 

выIвленныыe этапы развития растительности во время формирования отл� 
жений у ручья Ентарного весьма близки к тем, что YCTaHOВJ:IeHЫ цля торфяни
ка в районе села Лукашкин Яр ( Глебов и цр ;,  1 9 74) . 

Торфяник на правом берегу Горной Оби, около устья реки Тугиян-Юган 
(около 2,5-3, 0  км выше цер. Нижние Тугияны) относится уже к описанному 
типу. Он выполняет плоское понижение в прецелах 6-8-м€трового уровня 
1 нацпойменной террасы. Основание торфяного пласта цатировано в 6 300+5 0  
( СО АН - 9 6 8 )  лет назац. от оплывшей бровки высотой в .5 ,25 м нац-Обью 
вскрывается слецуюший разрез. 

Мошность, М 
1 .  Торф cepobaTQ-коричневый, плотный, слоистый за счет тонких 

прослоев мелких древесных �CTaTKOB ( коры, веток, обломков 
стволов) ;  у самого основания отмечаются линзовицные про-
слоЙ;к.и г.и'Т'Г.и.и • • • • • • � • • • • • • • • • • • • • • • .• . • • • • 1 ,05 

2.  Супесь серовато-бурая, глинистая с нечеткой горизОнтальной 
слоистостью, пятнами и полосами ожелезненная. . • . • • видимая 0,35 

На спорово-пыльцевой циаграмме ( рис. 3, см. вклацку) ,  охватывающей торф и 
только самую верхню� часть супесей слоя 2 ( 0, 35 м от кровли ) ,  можно вьщелить 
шесть палинологических зон. 

Зона 1 относится к супесям на высоте 3 ,9 0-4,25 м над Обью . В спектрах 
преоблацают споры · папоротников семейства Polypodiaceae, цо�льно много 
спор. плауна Lycopodium annotinum.  Пыльца древесных пороц ( от 24 цо 5 2%) 
принадлежит сосне, ели, березе, встречается пыльца кустарниковых берез. 
Пыльцы трав мало, в основном это пыльца злаков. 

Слой торфа охватывает пять зон. На диаграмме зона Та характеризует 
низы торфа (интервал 4,25�4,40 м ) .  В спектрах доминирует пыльца древес
ных пород, в основном ели и в меньшей степени березы. Травянистые расте
ния прецставлены главным образом осоками, встречается эфецра. Слецующая 
зона Тб соответствует торфу на высоте 4,40-4,70 м. Здесь много спор 
сфагновых мхов. Пыльца цревесных, встречающаяся в небоЛьших количествах 
( 1 4-36% ) ,  принацлежит в основном березе и меньше ели. Зона Тв относит
ся к торфу на . высоте 4,70-5 , 1 0  м. В спектрах снова цомиiшрует пыльца 
цревесных растений, ели и в меньшей степени березы. Несколько увеличивает
ся количество пыльцы ольхи, постоянно встречается пыльца вяза, иногца ли
пы. Пыльца трав принацлежит осокам. В зоне Тг, которая характеризует 
торф в интервале 5 , 1 0-5, 20 м, по-прежнему цоминирует пыльца древесных 
пород. Однако пыльца ели почти исчезает .и увеличивается количество пыльцы 
сосны, появляется пыльца кецра. Наконец, зона Тц соответствует самой верх
ней части торфа ( 5,20-5,25 м ) .  В спектрах резко увеличивается количе9ТВО 
ПЫЛЬЦI;I трав, в основном осок. Пыльца цревесных пороц принацлежит березе. 

Таким образом, на споро�пьmьцевой ' циаграмме Цl,lя времени формирова
ния торфяника у пос. Тугиян-Юган установлены слецующие палинологические 
зоны: 

1 зона 1 - ели и березы IV зона Тв ели 
II зона Та - ели V зона Тг сосны, березы 
III  зона Тб - ели, березы, сфаг- и кецра 

новых . мхов VI зона Тд березы и осоки. 

Следует отметить, что в этом сравнительно северном разрезе ( 6 60 с.ш,) 
постоянно встречается пыльца липы и вяза. Она найцена даже в заболочен':" 
HbIX березовых редколесьях. Вероятно, пыльца широколиственных растений 
является заносной, и прав Н .А. Хотинский ( 1 9 7 7 ) ,  считающий, что на щироте 
г. Бгрезово в голоцене широколиственные . пороцы уже не проиЗрастали. 
Оцнако они мQгли расти в то же время в цолине средней Оби, откуца и 
попацали в северные районы. 
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Основание торфа цатировано в 63 00±5 0 лет назац. Слецовательно, зона 

Та относится уже ко второй половине атлантического времени, когца в райо

не цер. Нижние Тугияны существовали еловые леса с примесью березы. Не
сколько позцнее, верояТно, поц влиянием похолоцания суббореального времени 

они сменяются заболоченными . елово-березовыми рецколесьями (зона Тб) . ·  
Затем снова разрастаются еловые леса с tIpимесью березы (зона Тв) , напо
минавшие растительные группировки конца атлантического времени. Они от
носятся, по-вицимому, уже к субатлантическому периоцу. Поц влиянием про
цолжавшегося потепления в лесах появляется сосна и кецр (зона T�) .  Харак
теристика завершаюшей палинологической зоны Тц вызывает некоторые сом
нения. , Преоблацание зцесь травянистых растений, вицимо, вызвано какими
то I\окальными причинами. Скорее всего, обшую картину растительности ис
казили процессы заболачивания. 

Таким образом, в разрезе у руЧья Ентарного вскрываются практически 
отл.ожения :Всего голоцена. Зцесь прослежено постеп�нное развитие раститель
ности от безлесных иространств цо лесов. В разрезе четко проявилось атлан
тическое потепление, суббореальное похолоцание и новое потепление в субат_ 
лантическое время. 

В северном разрезе у пос. Тугиян-Юган были устаНОВfIены этапы развития 
растительности, относяшиеся лишь ко второй половине атлантического периоца, 
к суббореальному И субатлантическому времени. Так как разрез расположен 
севернее, Т9 зцесь уже ,проявляются географические различия. Если на срец
ней Оби росли сосново-березовые и кецрово-сосново-березовые, то на севере 
это были еловые леса. 

' 
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РАЗВИТИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
В НИЗОВЬЯХ ЕНИСЕЯ И СРЕДНЕЙ ОБИ В ГОЛОЦЕНЕ 
Т. П. ЛЕВИНА 

за послецние несколько лет· автору уцалось просмотреть голоценовые тор-· 
фянИ!ш из разl'ЛЧНЫХ растительных зон Запацной Сибири. Самый северный 
торфяник ( 700 с.ш.) был из зоны юЖной .тунцры возле мыса Каргинского на 
Енисее (Левина, Никитин, 1 97 3 ) .  два разреза изучены из зоны северной 
тайги. Оцин из них на Енисее ( 6 70 с.ш.) у . пос. Карасино (J'lевина, Сухору
кова, 1 9 7 6 ) ,  а цругой на Оби у пос. Тугиян-10ган (660 с.ш.) .  Из зоны 
срецней тайги просмотрен разрез в нескольких километрах ниже цер. Верхне
Вартовское (6 10 с.ш.) у ручья Ентарного (Архипов, Левина, Панычев, 
ом. статью в этом же сборнике) ,  а в зоне южной тайги торфяник из ИКСИil
ского болотного массива ( 5 70 с.ш.) в юго-восточной части ВаСюганья. Диаг ... 
рамма этого торфяника привецена на рисунке ( см. вклацку) . Для всех этих разре
зов· были установлены палинологические зоны. Там, гце имелись абсолютные ца
тировки, паЦйнологические зоны были привязаны К схеме Бnитта-Сернанцера. 

Установлено, что самые цревние 'отложения вскрываются В ·  срецнетаежн'ой 
зоне в разрезе у ручья Ентарного. Накопление нижнего торфа и .  гиттии, за
легаюших на отложениях первой нацrюйменной террасы, зцесь началось 
9920 лет назац. ·Верхние слои торфа имеют цатировки 2480, 2220 и 
1 1 1 0 лет назац. Слецовательно, весь разрез формировался в прецбореальное, 
бореальное, атлантическое, суббореальное и субатлантическое' время. 

Торфяник у поС. Тугиян-Юган развит на первой террасе и в основании 
. разреза ' имеет цатировку 6300 лет назац. Зцесь прецставлены слои, форми
ровавщиеся лишь во вторую половину атлантического, в суббореальное и суб
атпантическое время. 

К сожалению, торфяник у пос. Карасино не имеет цатировок. На основании 
сопоставления палинологических цанных этого разреза и болота у г. Игарки 
(Левковская и цр. ,  1 9 70)  можно прецположить, что в разрезе Карасино 
вскрываются отложения, относящиеся к бореащ.ному, атлантическому и суб
бореальному времени ( Левина, Сухорукова, 1 9 7 6 ) . 

В зЬне южной тунцры торф на первой террасе у мыСа Харгинского форми
ровался от 835 О цо 2000 лет назац. СiIецовательно, зцесь прецставлено 
атлантическое, суббореальное и начало субатлантического времени. 

Гораз/W сложнее суцить о времени формирования торфяника из южнотаеж
ной зоны. Н.А. Хотинский ( 1 977)  считает, что образование болот в восточ� 
ной части Васюганья на чалось не раньше 5 000-5 5 00 лет тому назац. диаг
рамма Иксинского разреза Becы;ta близка к спорово-пыльцевой характеристи
ке торфянин;а Беглянского ряма, расположенного в юго-востоЧной части Ва
сюгань�. Скорее всего, торфяник иксинского болотного массива тоже форми
ровался в 'суббореальное и субатл�нтическое время. 

�a основании изучения разрезов торфяников уцалось восстановить цинами
ку растительности во времени и пространстве и наМI?ТИТЬ основные этапы 
развития ланцшафтов (табл. 1 )  и климата, начиная с пр€!цбореального вре
мени. 

Этапы, прецшествовавшие развитию голоценовой растительности, установле
ны цля срецнетаежной зоны в разрезе у ручья Ентарного. Они характерны 
цля времени накопления суглинков, залегающих поц торфяником, и свицетель
ствуют о широком распространении безлесных злаково-разнотравных ассоциа
ций, существовавших, вицимо, в позцнелецниковое время. Среци этих откры
TbIX . пространств существовали березовые рецколесья. 

Прецбореальное время ( 9 920 лет назац, разрез у ручья Ентарного) ха
рактеризуется распространением ' елово-березовых рецколесиЙ. Разнотравно
Злаковые ассоциации процолжали играть существенную роль в растительном 
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покрове. Развитие елово-березовых рецколесий , занимавши..{ современную тер
риторию qхщнетаежных лесов, свицетель(;тв-.-ет о КЛoiмате значительно более 
холоцном, чем современный. . 

В бореальное время рецколесья процолжали существовать в районе срецней 
Оби и севернее в районе Карасино. В срецней зоне это были березовые рец
колесья, севернее березово-еловые . Климат, ПО-dИЦИМОМУ, процолжал оставать
ся цостаточно прохлацным. В конце бореального периоца началось облесение 
территории, появились березовые и еловые леса. 

Атлантическое время характеризуется распространением лесной раститель
ности во всех зонах; Даже на севере, в зоне современной тунцры, в районе 
мыса Каргинского существовали ольхово-березовые леса •. В зqне современных 
северотаежных лесов на Оби у . Тугиян-Югана и на Енисее у пос. Карасйно 
были широко распространены почти чистые еловые леса. Ель в этих лесах 
играла БОльшую р('ль, Ч�М В настоящее время. 

. 

В зоне современных срецнетаежных лесов- в районе Верхне-Вартовска рос
ли - сосново-березовые леса, в которых цовольно 

'
много бьiло цихты ' и встре

чался вяз. Все это свицетельствует о том, -что климат атлантичесr:ого време
ни был теплее современного, но не был ощiороцным. Об этом свицетельствуют 
палинологические цанные по разрезу у пос. Карасино. На циаграмме этого 
разреза выще фазы еловых лесов отмечено распространение кустарниковых 
берез и ольховника, нар.яцу с елью широкое распространение приобрела береза. 
Еще севернее, в зоне совре�енноЙ тундры у мыса Каргинского, росли только бере
за и кустарники. Видимо , это было связано с незначительным похолоданием на 
рубеже около 7 200 лет �OMY назад • 

. во вторую половину атлантического времени на севере' снова широкое 
распространение приобрела ель. Вместе с лиственницей она процвинулась ца- · 
же в зону современной тунцры к мысу Каргинскому. Для _срецней Оби харак
терно появление в лесах кецра. В кедрово-сосново-березовых лесах встреча
лись вяз и липа. Вицимо, во вторую половину атлантического времени климат 
стал еще более теплым и влажным, - чем в его начале. 

В первую половину суббореального времени в южных районах процолжали 
существовать леса, оцнако в их составе уменьшилась роль кецра, исчезла 
пихта . Лесная растительность сохранилась и на территории северотаежных 
лесов. Здесь наряцу с елью было много березы. В ,,-,о же время на севере, в 
зоне современной тунцры у мыса Каргинского, леса исчезли и расiIространи
лись березовые редколесья, в которых существенную роль играли кустарнико-:
вые березы, ольховник и вересковые. Изменения в расположении растительных 
зон произошли во вторую половину суббореального времени. На . территории 
средне- и южнотаежных зон существовали леса. Лишь к северу от . 6 60 с.ш. 
получили развитие березовые рецколесья. Ель в них играла незначительную 
роль. Севернее,  у мыса Каргинского. распространилась кустарничковая 
тундра. 

Субатлантическое время снова характеризуется широким распростране
нием лесов. На юге в зоне современной южной тайги это были сосново-бере
зовые леса с примесью кецра и пихты, встречались вяз и липа. На севере, 
вероятно, в это же время опять появилиСь еловые леса, и только в зоне сов
ременной тунцры это были еще березовые рецколесья. В послецующие этапы 
в субатлантическое время широкое распространение приобрели сосново-бере
зовые леса , которые в середине субатлантического времени имели широкое 
распространение в лесной зоне с юга цо севера . Интересно отметить, что 
кецр в это время имел БОльшее значение в лесах на севере, чем на юге. 
Постепенно к концу субатлантического времени в этих ле-сах начала госпоц
ствовать сосна, и только на севере , возможно, были березовые редколесья. 

На основании смены растительности выявляются колебания климата на про
тяжении голоцена . Имеюшиеся цанные свицетельствуют о том, что в прецбо
реальное - и бореальное время на территории Запацной Сибири климат был цо
статочно холоцным . Суця по имеющимся материалам, даже в бореальное время 
леса отсутствовали на всей территории Западной Сибири . Только в атланти
ческое время климат становится более теплым. Однако около 7200 лет назац 
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Т а б л и ц а  1 
Сопоставление этапов раэвития растительности в голоцене из различных растительных зон 

Хронологи- Тундра Северотаежные леса 
ческие перио-
ды по Блит- Каргинский мыс Игарка Карасино Тугиян-Юган ту-Сернанде: Левина, Никитин, Левковская и др., Левина, Сухорукова, 
ру 1 973 1970 19.16 Архипов и др., 1980 

Березовая лесотундра Березовые редко' 
-s 2000 лет лесья 
s :.: CJ ., :r Сосново-березовые s 1- с кедром леса :z: '" с:: 1-'" \о 

Еловые леса с бере-> u 
. зой 

Кустарничковая тун- Разреженные березо· 
дра 3650 лет вые леса с кустарни-

_s ковой березой и оль· :;; :z: ховником .J> с:: '" ., Березовая лесотундра Ело во-березовые леса 3аболоченные елово-а. о \о 4400 лет березовые редколесья \о > U 

Ольхово-березовые Еловые леса Еловые леса 
леса с лиственницей 
и елью 5050 лет 

Ольхово-березовые El)obo-березоВые. Еловые и березовые Еловы�л еса с бере-
леса 6350 лет леса 6030 ± 1 О лет леса зой 6300 ± 50 лет 

,s СОДН 968 s :.: 
� :r 

Березовые леса с кус- Березово-еловые Березовые и еловые s 1-:z: тарниковой березой и леса с лиственницей леса с кустарниковой '" с:: ольховником 7200 лет березой 1-« 
Ольхово-береэовые Еловые леса 
леса 8350 лет 

-s Еловые леса Березовы.е и еловые :;; :z: леса -". с:: '" Березово-еловая лесо-., а. о тундра LD 

Березовые и листвен-

_s ничные редколесья 
:;; :z: 9480 ± 1 20 лет 
.J> с:: , '" ., а. о \о с::( ., а. с: 
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Среднетаежные леса Южнотаежные леса 

Нижне-Вартовское Ентарное Луi<аwкин яр Иксинский болот- Васюганье I 
Нейwтадт, 1 976 Архипов и др_ , 1980 Глебов и др., 1974 ный массив Хотинский, 1 977 

Березово-сосновые Березово-сосновые Березово-сосновые 
'леса 1 100 ± 30 лет леса .' леса 
СО АН 1 185 -

Кедровые леса Сосново-береэовые Сосновые леса 
2850 лет с вязом леса 2280 ± 2540 лет 

± 45 (СО АН 1 184) 

Сосново-кедрово-бе- . Сосново-березовые Березовые леса 
резовые леса с вя- с пихтой И вязом 
зом И липой леса 

Кедрово-березовые 
леса 3770 лет 

Сосново-березовые cochobo-березовы�e Кедрово-сосново- Сосново-березовые Березово-сосновые 
леса 5000 лет леса с вязом березовые леса с леса с кустарнико- леса с кустарнико-

кустарниковой вой березой вой березой 
березой 4030 ± 70 
лет 

Сосново-березовые . Березовые' леса 
леса 561 О лет 5760 ± 1 30 лет 

Кедрово-березовые Кедрово-сосново-
леса 6390 лет березовые леса с 

пихтой и вязом 
6860 ± 50 СО АН 
1 182 лет 

Березово-осиновые . Сосново-березовые Березовые леса с 
леса с елью леса с пихтой и вя- елью 7790 ± 90 лет .. 

зом 

Еловые и листвен- Березовые редко- Березовые редко-
ничные редколесья лесья лесья 8330 ± 95 лет 
8780 лет 

Елово-березовые 
редколесья с лист-
венющей и кустар-
никовой березой 
'9200 ± 1 00 лет 

Береэово-еловая Елово-березовые Березовая 'холодная 
лесотундра с лист- редколесья 9920' ± лесостепь 
венницей 1 0585 ± ± 1 20 лет СО АН 
± 80 лет 1 1 81 

1 3 1  



наступило незначительное похолоцание. · Оно особенно четко проявиЛdСь в раз
резах, расположенных в перехоцной зоне от лесов к тунцре. 

Климат второй половины атлантического времени был. вицимо. самым теп
лым и влажным в течение голоцена. Ель процвигалась цалеко на север в зо
ну современной т�'нцры�. С суббореального периоца намечается значительное 
похолоцание. о чем свицетельствует смена лесов рецколесья, а на севере ца
же кустарничковой тунцрой. 

В ' субатлантическое время климат . снова становится более теплым. Вицимо, 
он был несколько теплее современного. так как в 'лесах процолжали расти вяз 
и липа. '  Широколиственные . 

'
пороttы исчезли из состава лесов среЦНей 'Оби 

окопо 1 000 лет тому назац� 
Основываясь на своих материалах и известных в литературе разрезах с 

абсолютными цатиговками. можно отметить, что lщфjJеренциация растительно
го покрова намечается .уже в бореальное время. На крайнем севере были раз
виты тунцры, южнее Салехарца еловые рецКолесья. Они широкое развитие 
имели в районе Игарки (Левковская и цр., 1 970) , 'Малой XeTbl, Карасино и 
в районе Березово (хотищ::кий. 1 9 7 7 ) .  Южнее Верхне-Вартовска (устье ручья 
Ентарного) и в районе Лукашкина Яра (Палинологическая характеристика • • • •  
1 974) еловые рецколесья сменялись березовыми. 

В первую половину атлантического времени процолжается цальнейшая ци� 
ференциация растительного покрова. Оцнако растительные зоны этого вреlv1ени 
по цоле участия леснь� пороц все еще отличаюгся от coвpeMeHHЬ�. В настоя
шее время в срецнетаежнь� лесах кецр играет существенную роль, а в пер- . 
вую половину атлантического периоца в районе Верхне-Вартовска и Лукашкина 
Яра он практически отсутствовал. Его po�ь в этих районах возросла лишь во 
вторую половину атлантического и субатлантического времени. На севере. в 
районе Березова. и Тугияна-Югана. КЕЩР появляется позцнее. лишь в субатлан
тическое время. 

На севере. в зоне COBpeMeHHЬ� северотаежных лесов, с caMЬ� ранних 
этапов голоцена в растительном покрове большую роль играла ель. Она 
цоминировала в рецколесьях в бореальное и в лесах второй половины атланти
ческого времени. 

В заключение с;:лецует отметить. что реконструкция растительности голо
цена прецставляет большую сложность и полнота ее зависит от полноты гео
логической летописи. I;fамеченная послецовательность развития растительнос
ти в цальнейшем, по мере накопления цaHHЬ�. буцет уточняться. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ 

к cm am1J e ю. с. н адл ера и l!. г. Кузн еЦО</lОU 
Т а б л и ц а  1 

Комплекс спор и фитопланктонЕ. р аннего фамена, прибрежно-морские ф ации. Северо-восточ
ная окраина К узнецкой КОТЛОВИНbI, пещеркинская. свита 
Ф и г .  1 .  Leiotri1etes simp1icissimus Naum.,  праВblЙ берег р. Б арзас, 250м ниже устья 

р ч. Перебой 
. 

Ф и  г. 2 .  Leiotri1etes pullatus Nauill ; ;  р. Т урат ,  скв. 330 5, гл. 100м 
Ф и г . 3 .  Trachytri1etes famenensis Naum., там же, гЛ . 7 4м 
Ф и г .  4. 

'Archaeotriletes heteromerus Nadl . ,  праВblЙ берег р. Б арзас, 2 50 м . ниже' усrья рч.  П е-
ребой 

. 

Ф и г . 5. Acanthotri1etes dentatus Naum., т ам же 
Фи г .  6-. Archaeozonotri1etes nota tus Naum. var. asper Tschibr., там же 
Ф и г .  7 .  Archaeozonotriletes famenens"i"s Naum. ,  там же 
Ф и г .  8.  Archaeozonotri1etes basi1aris N аиm. ,  там же 
Ф и г . 9 .  Archaeozonotri1ete:.; micronamifestus Naum., там же 
Ф и г. 1 0. Lophozonotri1etes grandis Naum. var; major Naum.,. т ам же 
Ф и г .  1 1 . Lophozonotri1etes macrogrumosus Kedo .TaM же , 
Ф и г .  1 2. Lophozonotri1etes crassus Naum. ,  т ам же 
Ф и г . 1 3. Veryhachium cf. еиroреапиm Stockmans ес  Williere, р. Т урат ,  скв. 330 5 ,  гл. 40м 
Ф и  г .  1 4. Veryhachium trispinosum (Eisenack) Dow. ес Sar. , т ам же, гл. 7 4 м  
Ф и г . 1 5. Veryhachium sp.,  т ам же 
Ф и г .  1 7 .  Ba1tispha.eridium cf. brevispinosum (Eis .)  Dow. ес  Sar., там же, гл. 40 м 
Ф и  г .  1 8 .  Micrhystridium sp., т ам /Ке 
Ф и г . 1 9 .  Ba1tisphaeridium sp . ,  там же 
ф и  г .  20.  Mic'rhys tridium s tella tum Defl . ,  праВblЙ берег р.  Б-арзас, 2 50 м  ниже устья рч. П ере

бой 
Ф и г . 2 1 . 1 6 .  Hystrichosphaeridium cf. mu1tipi1osum Eisenack., р. Т урат, скв. 3 30 5, гл. 1 0 0 м  

В с е  фИГУРbl х 600 

Т а б л и ц а  II 
Комплекс спор и фитопланктона позднего фамена, прибрежно-морские фации. Северо-запад
н ая часть Р удного Алтая, бассейн р. Кизихи, алейская (каменевская) свита 
Ф и г .  I . . Lel0tri!etes norтalis Naum. ,  скв. 3 1 7-К,  гл . 108м 
Ф и г . 2 .  Leiotriletes pullatus Naum., там же, гл.  100 м 
Ф и г . 3 .  Retusotriletes pychovii Naum., там же 
Фи г. 4. Archaeozonotriletes notatus Nallm. var. radia tus, там же, гл. 1 0 8 м  
Ф и  г .  5.  Archaeozonotri1etcs timanicus Naum. var. radiatus Tschibr. , скв. 25- К ,  гл. 1 23м 
Ф и г. 6. Lophozonntriletes curvatus Naum., скв. 317 -К, гл. 108м 
Ф и г . 7 .  Lophozonotriletes torosus Naum., скв. 25-К,  гл.  1 23м 
Ф и г . 8 .  Lophozonotriletes crassus Naum., скв. 3 17-К, гл. 9 1м 
Ф И г .  9 ,  1 0 .  Lophozonotriletes macrogrumosus Kedo, скв. 25-К; гл. 1 2 3м 
Ф и г . 1 1 . Hymenozonotriletes mancus Naum., СКБ. 3 1 7-К, гл. 108м 
Ф и г . 1 2. Hymenozonotri1etes speciosus Naum., т ам же,  гл. 9 1м 
Ф И г .  1 3. Hymenozonotri1etes varius Naum.,  скв. 25-К, гл . 1 2 3м 
Ф И  г. 1 4- 16.  Ba1tisphaeridium cf. brevispinosum (Eis.) Dow. ес Sar. ; фиг. 1 4, 1 5. скв. З I7 - К ,  

гл. 1 0 8 м ;  фиг. 1 6 .  скв. 323-К, гл . 9 8 м  
Ф и г . 1 7 . Veryhachium sp.,  т а м  же, гл. 1 0 0 м  
Ф и г. 18 .  Micrhystridium sp.,  с к в .  3 1 7-К, г л .  100м 
Ф и  . •  ' . 1 9 .  Ba1tisphaeridium po1ygona1e (Eis.) DJw. ес Sar., там же 

Все ф И Г УРbl х 600 

Т а б л и ц а  II1 
Комплекс спор ПОЗДНtГО фамена, континентаЛЬНblе озерно-БОЛОТНbIе фаЦIIИ.  ЧУЛblмская ' впа
дина, б арандатская м ульда, левобережье р.  ЧУЛblМ, скважина l-СИ, тубин'ская свита 
<::· и  г .  1 .  Archaeotri1etes hamu1us Naum. var. famenensis Naum., г л .  902м 
Фи г.  2. Archaeotri1etes e10ngatus Nadl. ,  гл.  907 м  
Ф И Г .  З ,  4, 5 .  Lophozonotri1etes scurrus Naum., гл. 90 5м 
Ф И  г. 6. Lophozonotri1eces grumosus Naum.,  гл. 90 7 м 

1 4 1  



Ф и г .  7 .  Archaeotriletes sincerus Kedo, гл. 903м 
Ф и г .  8 .  Lophozonotriletes excisus Naum., гл.  898м , 
Ф и г . 9 .  A rchaeqzonotriletes optivus Tschibr., гл. 9 0 3м 
Ф И  г. 1 0 .  H ymenozonotriletes validus Naz. ес Kedo, гл. 90 3м 
Ф и г . 1 1 . Hymenozonotriletes validus Naz. еС Kedo, гл. 907м 
Ф и г . 1 2. H ymenozonotriletes mancus N aum., гл.  905м 
Ф И Г . , 1 3. Retusotriletes sp. , гл.  907м 
Ф и г . 1 4. Hymenozonotriletes speciosus Naum.,  гл . 907м 

Все фигуры - х'600 
. 

к cm �mъ e Л. Л. ДрмuноЙ 
Т а б л и ц а  1 
Ф И  г.  1 .  N eorais trickia heterochaeta (Andr�jeva) Drjagina сотЬ. поу. 
Ф и  г. 2. N eorais trickla singula (Drjagina) Drjagina сотЬ. поу. 
ФИ Г .  3. N eorais trickia mamontovii (Drjagina) Drja'gina сотЬ. поу. 
Ф и  г. 4. Neoraistrickia tumaensa Drjagina sp. поу. 
Ф и  г. 5 .  Neoraistrickia рарШаriа (Andrejeva) Drjagina сотЬ. поу. 
Ф и г . 6. Rais trickia СОПБессаса (Andrejeva) Drjagina сотЬ. поу. 
Ф и г. 7 ,  8 .  RaistriCkia penno1lis Drjagina sp. поу. 
ФИ г. 9. Rais trickia insignis D rjagina sp. поу. 
Ф и г. 10 . Raistrickia horrida (Drjagina) Drjagina сотЬ. поу. 
Ф и г . 1 1 . Rais trickia g'randispihosa (Andrejeva) Drjаgiщi сотЬ. поу. 
Ф и г . 12. Raistrickia heteromorpha (Andrejeva) Siverceva 

'К сmаmы А. Ф. Хлоновой 
Т а б л  и Ц а 1 
Споры, ограниченные Бореально-Е вропейской провинцией: 
Ф и г . 1. Trilobospori tes bemissartensis (Delcourt еС  Sprumont) Potonie (из коллекции Е . М . Ш ве· 

�w� 
, 

Ф и г . 2 . . Trilobosporites hannonicus (Delcourt е С  Sprumont) Potonie (по Г . г . я новской; 197 1 )  
Споры и п ыльца, р аспространенные в Бореально-Е вропейской и Бореально-Сибирской 

провинциях: 
Ф и г . 3. Pilosisporites verus Delcourt еС Sprumon t 
Ф и г .  4. Impardecispora trioreticulosa (Cookson еС Оесстапп) Venkatachala, Кас, Raza 
Ф и г . 5. А'ёquitrirаditеs spinulosus (Cookson and Оесстапп) Cookson and Оесетапп 
Ф и г. 6. Classopo1lis sp. (из коллекции Е . М. Ш вецовой) 

Споры и п ыльца, встречающиеся во всех трех провинциях: 
Ф и г . 7 .  Lygodium valanginensis ,Kara-Murza (по З.Н. Кара-Мурза, 19 54) 
Ф и г . 8. Impardecispora apiverrucata (Соирес) Venkatachala еС  al. 
Ф и  г. 9. Cicatricosisporites min u taestriatus (Bolch.) СЫоп. 

' 

Ф и г .  1 0 .  Gleicheniidites senonitus Ross 
Ф И  г. 1 1. Laevigatospori tes ovatus Wilson and Webster 
Ф и  г .  1 2. Cyathidites minor Соирес 
Ф и  г. 1 3. Ginkgocycadophytus nitidus (Balme) de J ersey 
Ф и г. 14. Ephedripites cos tatus  (Naum.) Bolch. 
Фи г. 1 5. Vitreisporites pa1lidus (Reissinger) Nilsson 
Фиг. 1 - 5, 7, 8 х 500 ;  ф1г. 6,  9 - 1 5  � 900 

Т а б л и ц а  II 

С порьi, ограниченные Бореально-Е вропейской провинцией': 
Ф и  г .  1 .  Asbeckiasporites hoennensis v.d.Brelie (из коллекции З . К. Пономаренко) 
Ф и г . 2. Asbeckiasporites borysthenicus (Voronova) Thedorova-Shakhmundes (из коллекции 

З . К . П ономаренко) 
СПОРbJ Б ореально-Е вропейской про винции, проникающие в Бореально-Сибирскую провин

цию': 
Ф и  г .  3.  Clavifera triplex Bolch. (из коллекции З . К. ПономареllКО) 

Споры и П bJльца, развитые в Бореально-Е вропейской и Б ореально-Сибирской провинци ях:  
Фи г .  4.  Kuylisporites lunaris Cooks. and ОеСС. 
Ф и г. 5 .  Coptospora paralJoxa (Cooks . and Оесс.) О'есс. 
Ф и  1'., 6. Triporoletes singularis N. M tch. 
Ф и г. 7. Phyllocladidites bibulbus (Bolch.) СЫоп. 
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Споры и п ыльца Б ореально-Сибирской провинции, проникающие в смежные районы Боре
ально-Е вропейской провинци и :  
Ф и г . 8 .  Stепоzопоtгi1еtеs radiatus СЫоп . 
Ф и г . 9 .  F oveosporites cenomanicus (Ch1on.) Schvetzova 
Ф и  г. 10 .  Rugubivesicu1ites aralictis (Bolch;) СЫоп. 
Ф и г . 1 1 . Po1yporites c1arus N . M tch . 

Пыльца, ограниченная Б ореально-Сибирской провинцией: 
Фи г . 12. U tricu1ites visus Ch1on . 

. 

Ф и г . 1 3. Fraxinoipollenite,s constrictus (Pierce) СЫ0П. 
П ыльца, встречающаяся во всех трех ПРОВИ'нциях : 

Ф и  г .  1 4. Taxodiaceaepollenites h iiltus (Potonie) Kremp 
Ф и г .  1 5. Trico1pites sagax Norris 

' Ф и  г. 1 6 .  Tricolpopolleni tes micromunus Groot and Реппу 
х 9 00 

Т а б л и ц а  III 

П ыльца, встречающаяся в Е нисейско-А мурской и З ападно-Канадской провинциях:  
Ф и. г :  1 .  Aqui1apollenites unicus СЫоп. 

' 

Ф и г . 2. Aquilapollenites amp1us Stan1ey (из коллекции Э. Стенли) 
Ф и г . 3. Aqui1apollenites conatus Norton (из коллекции Г. И. Таракановой) 
Ф и г . 4. A qui1apollenites quadricretaeus СЫоп . 
Ф и г. 5. Cranwellia s triata Srivastava 
Ф и  г. 6. Orbicu1apollis g1obosus СЫоп. 
Ф и г. 7. Orbicu1apollis 1ucidus СЫоп. 
Ф и г .  8 .  Kurtzipites trispissatus Anderson (из коллекции Г .Ле ффингвелла) 
Ф и  г .  9. Fibulapollis mirificus СЫоп. 
Ф и  г. 10. Wodehouseia ca1vata Ch1on. 
Ф и г .  1 1 . Wode)lOuseia spinata Stan1ey (из коллекции Э. Стенли) 
Ф и  r. 1 2. Ocellipollis о bliquus Ch10n . 

Пыльца, встречающаяся iJ Хатанго-Ленской провинции и прилегающих арктических рай
онах:  
Фи г.  13.  Azonia ЕаЬасеа Samoilovich 
Ф и г . 1 4. Azonia recta (Bolch.) Samoi10vich 

х 900;  фиг. 3 х 600 

Т а б л  и Ц а IV 

П ыльца, встречающаяся в Е вропейско-Туранской области и в Урало-Западно-Сибирской по
л осе см еш анной флоры :  
Ф и  г .  1 .  Trudopollis hemiperfectus P flug 
Ф и  г .  2 .  P1icapollis s i1icatus P flug 

П ыльца и споры, встречающиеся в Енисейска-Амурской и З ападно-Канадской провин
ц иях: 
Ф и г . 3. Camursporis aduncus СЫоп. 
Ф и г . 4. U1moideipites krempii Anderson 
Ф и г . 5.  Callis topoHenites radiatostriatus (N . Mtch .) Srivastava 
Ф и г .  6 .  P.ro teacidites tha1manii Anderson 
Ф и г .  7 .  Ephedra mu1tipartita СЫоп. 

п ы�ьца,' встречающаяся в арктических и прилегающих районах З ападно й Сибири и на 
о стровах А рктической Канады: 
Ф и г .  8 .  Expressipollis accuratus СЫоп . 
Ф и г . 9 .  Expressipollis operosus СЫоп. 
Ф и  г. 1 0 .  Expressipollis ocliferius СЫоп. 

П ыльца, встречающаяся в Т уркмено-Казахстанской провинции и прилегающих районах За-
падной Сибири и Д альнего Востока: 

. 

Ф и г . 1 1 . Betpakda1ina batbu1ata Zaklinskaja (по Е;.Д.  З аклинской,. 1966) 
Фи г.  1 2. Ch10novala sibirica (СЫоп .)  E1sik 
Ф и г . 1 3. Bo'rea1ipollis bratzevae · Chlon . 

П ыльца, ВСТР,ечающаяся во в сех провинциях Сl1бирско-Канадской области : 
Ф и г .  1 4. Betu1aepollenite� microexce1sus Potonie 
Ф и г. 1 5. Comptonia sibirica G1adkova 

х900 ;  фиг. 1 1  х 600  
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УДК 5 6 ( 1 1 6 )  + 5 6 ( 1 1 8 )  +5 6 (1 1 9 ) 

Развитие паllИнологических исслеQОваний в Сибири. В о л к о в а В.С. ,  Х л о н о в а  А:ш!'l 
В КН.: ' ПалеопаllИНОЛОГИЯ Сибири. М.: Наука, 1 980. 

РаЗllИчаются три о,сновных Э,тапа в развитии палинологических исслеQОваний' в 
с,ибири. Первоначально паllИнологические исслеQОвания не , носиllИ систематического 
характера. ПРОВОQИЛОСЬ изучение спор в угольных бассейнах и пыльцы в разрезах 
торфяников. , На втором этапе паllИнологические исслецоваНИЯ ' пспучают повсемест
ное распрост�нение при стратиграфическом расчленеНIIИ осаQОЧНЫХ ,толщ. На со
временном этапе паllИнологические IЖанные при'вnекаются QЛЯ решения различных 
теоретических проблем биостратиграфии и палеофлористики. ' 

УДК 5 5 1 . 734 (5 71 . 1 7 )  + 5 5 1 . 8 +5 6 1 . 33 

ПаllИнологическая характеристика фаменских uтложений Саяно-Алтзйской горной об
ласти. Н а Q л е р  Ю.С., К уз н е ц о в а В.Г. - ' В ки.: Палеопanинология Сибири. М.: 
Наука, 1 980. 

. 

ПРИВОQЯтся новые IЖанные о комплексах спор, обнарУженных в ' Кузнецкой КQТiю
вине, Чулымской, Северо-Минусинской, Южно-Минусинской впаQЯнах, на северо
запаQ" РуIЖного Длтая. Въщenяются три типа споровых 'комплекса, из ,них ОQЯн ха
рактерен цля нижнего фамена, а цва пnя разнофациальных отложеl'ий верхнего фамена. 
Рассматриваются условия формирования споровых комплексов, В1IИяние На их состав 
конкретных палеогеографических условий. Привоцится сравнение палинологических 
цанных по Саяно-Алтайской обпасти, Уралу, Uентральной части Русской nпатформы�' 
Вилюйской синеКлизе Сибирской платформы. 

Рис. 1; табл. 3,  библ. 1 4  назв. 

УДК 56:581 (5'/ 1 . 1 7 )  

Палинологическая характеристика Ерунаковского' опорного разреза верхнепермс�х 
отложений кольчугинской серии Кузнецкого бассейна. Д р я г и н а  Л.Л. - В КН.: Па-
леопаllИНОЛОГИЯ Сибири. М.: Наука, 1 980. 

. 

Привоцится паllИнологическая характеристика верхнепермских отложений из стpli
тотипИческого Ерунаковского разреза по р. Томи в Кузнецком бассейне. Показана 
послеQовательная смена комплексов" IЖана схема 'распространения характерных форм 
по. разрезу, ПРИВОQИТСЯ описание некоторых новых ВИQОВ и ,комбинаций. 

Рис. , 2 , библ. 4 назв. 

УДК (5 6 1 : 5 81 : 33 ) :5 5 1 : 762 

Палинологическое обоснование стратиграфии континентальной юры 'юга Срецней Си�' 
� И л ь и н а  В.И. - В КН.: ПалеопаllИНОЛОГИЯ Сибири; М.: l'!ayкa, 1 980. 

На' основе цетального изучения юрских разрезов Кузбасса, Канско-Ачинского и 
Иркутского угольных бассейнов составлено палииологическое обос�ование страти
графического расчленения континентальной ,юры юга Срецией Сибири. OnреQеление 
возраста и увязка региональных поцраЗQелений с общей стратиграфической щкалой 
выполнены путем палинологической корреляции континентальных и морских, Qатиро
ванных фауной отложений. При провеQении поCnеQНей учитывались история развития 
флоры, изменения К1IИмата и ботанико-географичесКая зональность, существоваещая 
в юре на территорин Сибири. Палинологическое .обосН.ование исiIоllJ>ЗОвано при состав
лении 'общей реги.ональнnЙ стратиграфическ.оЙ схемы юрских к.онтинентальных ОТОО- ,  
жений юга СреQней Сибири. 

Табn. 1, бибп. 38 назв, 

УДК (5 61 :581. 33 ) : 5 5 1 . 763 (571 ) 

Фл.ористические провинции мела СССР и припегаюших раЙ.онов Восточnой Азин по 
паiIин.ологичесКИМ ' Qаниым. Хл .о н .о в а  А .Ф. - В КН.: Палеопалиноп.огия Сибири. М.: 
Наука, 1 980. 

На' основании изучения меловых паllИнОфлор па территории Сибири и даnы.lго 
Востока Il аnалнза опубllИКОВанных паllИн.оп.огических материалов п.о меловым отлО., 
жениям СССР и припегаюших раЙ.онов ВоСточной Ази� составnены схемы паllИН.о
флористического районирования QЛЯ начала, сереitины и к.онца мепового пери.оца. 

В начале и сере цине ,мел.ового пеРИОQа различаются БОреanьно-А.рктическая, 
Б.ореально..сибирская и' Вореальн.о-ЕвропеЙская палинофлористические провинции. 
Уточняется пол.ожение провинций; раЗllИчаемых палин.опогами в Сибирск.о-КанаQСК.оЙ' 
и ЕврамериЙск.о-ТуранскоЙ палеофлористических .областях в сеноне. Простирание 
папинофлористических провинций связывается с положением матерiЦЮВ и К1IИМ8том 
с выраженной широтн.ой зональностью в ПОЗQНемеповую эпоху. 

Рис. 8, табл. 4 ,  бllбп. 231 назв. 
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УДК 551 . 781 /782 ( 5 7 1.1+57 4 ) +5 61 

Палинологическое обоснование стратиграфическоГо счленения и корреляция �онти

нентальных палеогеновых и неогеновых отложений юга Запа/UlОЙ Сибири и еверно
го Казахстана. В о л к о в а  В.С . ,  К у л ь к о в а  И.А. - В кн.: ПапеопаЛИ!lОПОГИЯ Сиби

ри. М.: J1aYKa, 1 980. 

Рассмотрены состав фпоры , обuuюсть и раЗЛИЧИjl цевяти палинокомппексов, уста

новленных из папеогеновых и неогеновых отпожений четырех' скважин, пробуренных 
(цве ) на юге ' Запацной Сибири и (цве ) в Северном Казахстане. Описаны ' кnюче�ые 

и коррелятивные таксоны, на осиовании которых сцепано сопоставление отпожений 

и провецена их ,при вязка к 'горизонтам унифицированной части стратиграфической 

схемы папеогена и неогена Запа/UlОЙ Сибири. 
Рис. 1 ,  биМ. 1 0  назв. 

УДК 5 6 1 . 55 1 . 781 .42 (571 . 1 6 ) 

, Новые данные 'об эоценовых палинокомплексах на территории Томской области. 

К,о ш е л е в а  Г.И. - В кн. : Пanеоrianинопог,ИЯ Сибири. М.: Нау ка, 1980. 
Дается iaрактеристика пanинокомппексов раннего и срецнего эоцена в коитинен.,. 

гanьныx отпожениях (чурбинская свита) скважины ' 7 Верхнекетской, партии. Па
линокомпneкс среднего эоцена ' на территории Томской обnaс'ги описан впервые. 

Рис. 1, библ. 7 назв. 

УДК 551 . 781+551 . 782 (5 7 1 . 5 6 )  

К ст тиграфии палеогеновых I! неогеновых отпожений запацной части Нижне-Апцан_ �=-:--.'7;с=-,-Я_к",ут<..:.;и:ся,,-,-,-). Ф р а it к и н а  А.Ф . ..  В кн.: Папеопалинопогия Сибири. М.: 

В статье приводятся палинопогическое обоснование и новые аргументы цпя цо
казаrепьства олигоценового 'возраста лигнитоносной танцинской и lОцстипающей ее 
песчаной таттинской свит по разрезу скважины 9 у пос. Кытып на запацном участ

ке Нижне .. АцанскоЙ вrtацины. На основании ПРОВЕщенных автором в 1 96 9-1 975 гг. 
палинопогических исслецований составпена схема межрегиональной корреляции па� 
леогена и неогена впацины со стратотипическими разрезами Яно-Омолонского меж
цуречья и Восточной Камчатки. 

Рис. 2, бибп. 19 назв. 

УДК 5 61 (571 . 5 3 ) +5 5 1 . 782 

Палинологическое обоснование стратиграфии неогеновых отложений Байкальской 

рифтовой зоны. Ь е л о в а  В.А., Е н ц р и х и н с к и й  А.С . ..  В кн.: Палеопалинсщогия 
Сибири. М. : Наука, 1 980. 

В статье рассмотрены палинологические комплексы из континентальных неогено
вых отложений, залегающих межцу базальтами. Приведены кали-аргоновые' датиров
ки базальтов; 

Рис., 2 ,  библ. 1 9  назв. 

УДК 5 5 1 . 7 93 (571.1  )+561 

Огпожения и ланi:uuаФТы сартанской 'стации олеценения в низовьях р.Чулыма. В о л
к о в а  аС . .  В о л к о в  И.А. - В кн. : Пanеопалинология Сибири. М.: , -Наука', 1980. 

В статье описаны озерные отложения сартанской эпохи. На основании палиноло- , 

гических цанных , показана ,цинамика , развития растительности во времени. Установ
лено пять фаз в развитии растительности. Три фазы отражают время процвижения 
сартанского лецника на юг и цве соответствуют KpaTKOB�eMeHHЫM потеплениям, 

которые вызвали отступание лецника. 
Библ. '9 назв. 

УДК 5 61 . 01 6, 5 5 1 , 7 91 /7 96 (571 .5 1 1 ) 

Палеоботаническая характеристика верхнеплейстоценовых и голоценовых отложений 
Таймыра. Н и к о л ь с к а'я М.В. - В кн . :  Пanеопanинология Сибири. М.: Наука, 1980. 

Привоцятся новые палинологические, карпологические и рациоуглероцные матери

алы для верхнеплейстоценовых и голоценовых отложений восточной части Севера
Сибирской низменности. Описана метоцика интерпретации палинологических материа
лов. Казанцевские спектры отличаются преобладанием пыльцы цревесных пороц нац' 
кустарниками, в каргинских и голореновых цоля участия послецних существеннее. 
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В межлецниковые эпохи ель и лиственница цостигали цолины р.Большая Балахня, 
севернее КОТОРО�, вицимо, прохоцила граница преоблацания тунцр. Сейчас этой гра
ницей служит цолина Хеты-Хатанги. Потепление голоцена началось в бореальное 
время. 

Рис. 4, табл. 1 ,  библ. 7 назв. 

УДК 561.6/9 (5 71 . 1 /5 ) + 5 5 1 . 796 

о роли широколиственных пороц в растительности голоцена Сибири. В о л к о в а В,С., 
Б е л о в а  В.А .  - В кн.: Палеопалинология Сибири. М.: Наука, 1 980. 

В статье рассмотрены роль элементов широколиственной флоры, время появле
ния, расцвета и .угасанИя, Установлено, что пионером среци широколиственных яв
ляется вяз. Впервые в лесах Снбири он 'появился во вторую. половину атuантичес
кого периоца ( 7000-6000 тыс. лет назац). Расцвет широколиственных прихоцится 
на климатическнй оптимум (65'00-5500 ·тыс. лет ) и начало суббореального пе
риоца. 

Сокращение роли элементов ширqколиственной флоры началось на юге Срецней 
Сибири в первой, а в 3апацной Сибири во второй половине суббореального перио
ца. В атлантическое время в лесах 3апацной Сибири исчезли липа и цуб. В незна
чительных количествах сохранился только вяз. Рубежи становления, расцвета и 
исчезновения широколиственной флоры в лесах Сибири и в Европейской части рав
НИНЫ не СQвпацают. 

Библ. 12 назв. 

УДК 561 (571 . 1  ) 5 5 1 .  7 9'Z550.93 

Палинологическая характеристика и абсолютный возраст торфяника в устье р.Томи. 
А р х и п о в  С.А .,  В о т а х  М.Р. - В кн.: Палеопалинология Сибири. М.: Наука, 1 980. 

Паiшнологические цанные и цаты абсолютного возраста позволили установить 
время накопления торфяника и развития растительности цля всего голоцена. На це
тальной спорово-пыльцевой циаграмме выцелены 5 фаз, которые сопоставимы с 
прецбореальным, бореальным, атлантическим, суббореальным и субатnaнтическим 
периоцами по схеме БлитТа-Сернанцера. 

УДК 5 6 1  (571 . 1  ) 5 5 1 . 797 550.93 

Палинологическая характеристика цвух голоценовых торфяников .из цолины Средней 
и 'Нижней Оби. А р х и п о в  С.А . ,  JJ е в и н а  :Г.П., П а н ьi ч е в  В.А. - В кн.: Палеопали
нология Сибири. М.: Наука, 1 980. 

В статье привоцятся результаты_ палинологического изучения голоценовых торфя
ников, расположенны�x в поцзоне срецней и северной тайги. В первом разрезе у 
рч. Ентарного наблюцается постепенное развитие растительности от безлесных про
странств цо лесов. Зцесь четко проявилось атлантическое потепление, суббореаль
ное похолоцание И новое потепление в субатлантическое время. В северном разрезе 
у пос. Тугиян-Юган установлены этапы развития растит.ельности, относяшиеся лишь 
ко второя половине атлантического периоца, суббореальному и субатлантическому 
,времени. Так как разрез расположен севернее, то зцесь вицно проявление географи
ческих различий. Если на срецней Оби росли сосново-березовые и кецрово-сосново
березовые, то на севере это были еловые леса. 

Рис. 3, библ .. 4 назв. 

УДК 561 (571 . 1 ) 5 5 1 . 797. 550. 93 

Развитие растительности в низовьях Енисея и Средней Оби в голоцене. Л е в и
н а  Т.П. - В кн.: Палеопалинология Сибири. М. : Наука, 1 980. 

В статье цаны основные этапы развития растительности в иязовьях Енисея и 
срецней Оби в голоцене. Основываясь на известных разрезах с цатировками, мож
но отметить, что цифференциация растительного покрова намечается уже в бореаль
ное время. На крайнем севере были развиты тунцры, южнее Салехарца еловые рец
колесья. В ' районе Верхне-8артовска и Лукашкина Я ра росли березовые рецколесья. 
В первую половину атлантического времени растительные зоны по цоле участия лес
ных пороц все еще сильно отличались от современных. В районе Срецней Оби кецр 
существенную роль начал играть лишь во вторую половину атлантического времени. 
На севере, в зоне современных северотаежных лесов, с самых P!lнних этапов в рас
тительном покрове большое значение имела ель. 

Рис. 1 ,  табл. 1 .  библ. 7 назв. 
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Р и с. 5 .  Месroн.аюждения сеНОНСКllХ пa.tШиооогическлх КОМП
пексов 

1 f'" Карпв.ты И югo-зana.о.кая окраина Русской платформы 
(Пор1'ИЯГ!iнa. 1 966, 1 971;  Порmягива. Шах. 1969); 2 -
Причериоморье (Коненкова. Коpaлnoва. Соловей. 1976); 3 -
Срецвее Поволжье (Menoвa>l. 1970); 4 - Аи:тюбвиск (По
но .... ренхо. 1966); 5 - ВосТОЧНЪ!Й Устюрт (ПоJIЯКOв, Ма_ 
маева, Роц,овильсКRЙ, Швецова, 1 969); 6 - UентpElЛЬВ8.Я 
ТytJl<Меивя (ПетросbЯlЩ. 1 968); 7 - JOгo-8ocro� T� 
MeНIUI (Пеrpoсыпщ. 1 972);  8 - 8осroчваи ТYJЖмеиив (Пе_ 
росьвид. Тарасова. 1 965);  9 _ Северо-Зе.пвдные Кызылку
мы (Швеаова. 1 967. 1 969); 1 0  - цеитpa1IыIьIe Кызьшку
мы (Пеpcjиnьeва. 1 967);  1 1  _ ВОсroчиое ПрвараilЬе (Нес
терова. 1971; Нестерова. ·Мартынова. 1 976); 12 '- 800-
ТОЧJ!Ьiе Кызьшкумы (БruDwва. 1966·) ;  1 3  - ИnИЙск.ая вna
пива (Махуnбeков. пономаренко. 1971 ) ;  14 - Мугоnжaры 
( Комарова. 1973 ) ;  15 _ Северный Казахстан ( Понома
ренхо. 1 971; Полумнскова .. пр • •  1966 ); 16 - Пaвnоаар 
(Пооомаренко и пр .• 1971 ); 17 - ЮЖный Урал (Цаур, Ц';'" 

· ганова. 1 968); 18 - Hehbhcko-'j:умьOllСк.ая вnaцнна · (Бессо-
невко. 1968); 1 9  - �ВOCTOK Западно-Си6ирской равнины 
(Хлопова. 1 966; Портнова. 1961 ); 20 - Првеаисейскан 
час,." Звпапно-Се6ирской Раввины ( J)JиN>рьева. 1960; Кур
носова. 1960); 21 - восroчиав часть з.,пацно-Се6ирсКОЙ 
равнины (Маркова, Шщюкова, 1960; Хnонова, 1961; 
Мчeд1tИШВИли ·1 961; Гf>!ГOpьeвa. 1 968. 1 96 9 ) ;  22 - севе
ро--заnвn 3апацно-сИ611РСКОЙ. равиины (Самойлович, 1 9 6 1 ) ;  
23 _ Севервый .Урал (Эцигер. 1 973);  24 - 0бcКIШ губа 
(&НlIареПо. 1961 ) ;  25 _ Та.эовскан губа ( &ваареико. 
1 961; J)JиN>рьева. 1968); 26 - Турухансквй район (Гри
горьева. 1 968); 27 _ Усrь-Енисейскнй район (Бовааренко. 
1 95 7 .  1965. 1 968. 1969а.6; Хлонова. 1961; Попова. 
1968); 28 _ Хатангс"",,· ВП8.lШRa ( &ндаренко. 1 958 • . 
1 967 ); 29 _ Првангарье (KyiIЬКoвa. J1aухив. 1975); за
Зв.м.о.ное ПIВбвйхвлье (ЛиТВlUЩев, ТараханоВ8., 1967; 

. 

Климавова. 1 975 ); 31 _ Забвйхаnьe (Кли ..... нова. 1975 ); 
32 _ Восточное Забвйхаnьe (Блох, Котова. 1 96 7 ) ;  33 -
Якутия (&nxoвнтина. 1 959; Фрацквва. 1967; Семойnо
вич. 1 !}65. 1 9776 ); 34 '" бассейн верхнего течевви 

р. Ko11J:,Thfbl. (Хворостом, Хлонова, 1 966);  3 5  - бассеАн 
р. Ан.а.д:ЫРЬ, хр. Рарытх:ин -(Воеводом, ХаАхива, 1 960; 
ХаА:кива., Бenв.я, 1 968); коряхск.ое нагорье (Короткевич, 
1971);  36 - Камчатка. Пенжинск.ая губа (8оевоnова. 
Хайкнва. 1 960); 37 - �цвaв Камчатка (J1Jcфyp • . 
и пр .• 1 977);  3 8  - нижнее reчение р. Амура (ДХМетъев. 
Братцева. 'Вахремеев. 1 976);  39 - Зее-Буреинскав. Бу
реннская впаlulны (Братцем. 1965. 1 966. 1 969; Хпо-
нова, 1969; Шугаевская, Маркевнч. БиТ}QII:XВ.Я, 1974); 
40 - южное Приморье (БигlOll1<aЯ и пр • •  1 973);  41 -
Южный Сакалив (БитlOIIXWI И пр •• 1 973) ;  42 - Япоиив. 
о-в ХоккаАцо (Takaha5hi. 1 964. 1 967. 1 970; МiIU. 
i977); 43 - Японнн. cebepo-востоЧНЪ!Й Хонсю (МilU. 
1 972Ь·. 1 977);  44 - Япония. префекгУР" фукуснма 
(Miki, 1972а. 1 977; Takaha5hi .  1 973; Tokunaga. Опое. 
Terumino, Kawamae, Nakomura , 1 9 7 2 ) ;  45 - Арltnrчес:ка.и 
Канада., о-в Эллеф РИнгвес ( Feli • •  Бu"гЬгid8е . 1 973); 
46 - Арктвчес""" Канааа. о-в Бвтерст (Иills. 1Iаllaсе. 
1969); 47 - Арктическав Кавааа. о-в Сомерсет (Hopki"5. 
1 9 7 1 ) ;  48 - Северо-Западные ·террвтоPlИ КанадЫ. ""РУГ 
Махкевзи (Вгidеux . 1 971; Mcl"tyre. 1 974 ); 49 - Аляска • . 
р. Коnвип (T5Chudy. 1 969; 1Iig8i05 . 1976; ТаЬЬеп. 1 96.7 );  
5 0  - Аляска. р. НеАшен ( Tschudy . 1969 ); 51 - Аляска, пор. 
Мonnер (lIig8i"5. 1976); 52 - Кавадд. северо-восточный ю.юв 
(Rouse , Srivastava. 1972);  53 - Канада. Брпт8ВCXlШ � 

.лyJ.iбия (Rouse, Норюns , Piel, 1971 ); 54 - Кана.ц,а, Ванку
вер (Rouse, Hopkins, Piel, 1 97 1 ) ;  55 - Кавад8., ce�p . 

lJентраnьвой Альберты ( Rou5e. 1 957; 1'аи. Singb, 1 975);  
56 - Кава.аа. юго-эапаn Альберты ( Sriva5,ava. 1966; 1967; 
Snead, 1969; Jarzen,  Nрпis, 1975; Norris, J arzen, Awai· 
ТЬоспе, - 1 975; Jаrzе.п, 1977 ); 57 - США, Монr8.lШ. (Norton, 
1965; Hall, Noc(on, 1 967; Nofton, НаН , 1967\ Tschudy, 
J.eopold • ·1971;  T5cbudy . 1 973 ); 58 - США. южная дахота 
(Sm"le)' . 1965. 1 970); 59 _ США. восток Вв.Аомввга 
(Leffingwell . 1971; · T5Chudy. J.eopold. 1 97] ); 60 _ США. 
юг цепrра.льного ВаАОМИШ'& ( F  unkhouser, 1 961 i Stone, 
1 973 ); 61 _ США. Колорацо (Newmao. 1 964 ); 62 _ США. 
Нью-Мексико (Ander50n, 1 960); 63 _ США. КалнфоpниS. 
(Drugg. 1%7; Chmura. 1973) 
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1 _ сумма пьl1Iьцы цревесных пороо.; 2 - суым.а. пыльп::d Тр8вs.ИИС'f"()ooooк:устарнич.

ков elJJrA, 3 _ ср.-u;-uгcпор;- 4--- мее-та--�QQВ '·(8 рециоугrtep)lJ
НЫА аllllЛНZ; 5 _ сугnинок; 6 - песок; 7 - супесь; 8 - чередо�ние алевJЖI'8. и 

!: 
� :: ." ... � � � � � � � � � iI � 4; '1: 

!: 
1: 

� 
." 
� 

� � 
� � � 4 '1: 

.. 
.:: 
� � 

1>1 1  

1 >lz · 

I:>IJ 

Ю· 

':: .. ф 

[" .. '»6 

t:"==11 

t",,-::)6 

с)"т/Шикз; 9 _ IU!кзы ro�,. намывной растительной трухи в слое "Г'. 1 -
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Споровo-nыnьцеВWl ди.аГpElм ... ta 'l'9рфяннка в устье р. Томи 
1 _ СУН"" nЫЛЬDЫ цревесных по рощ 2 - сумма lIыiIьDы Трав8нвстых рас,..... 

ниI: и кустариичков; 3 _ сумма споро; 4 - почва; 5 - супесь с пpocnoими песка; 
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6 _ а _ сугmшок, б - то же с roрфом ; 7 - СУГllИНOК ГЛИИИСТЫЙ; 8 _ roрф; 9 -
торф с веточками и обnoмхами KO�; 10 - песок, 1 1  - остатки древесины; 1 2 _ 
цаты абconio'l'ВОГО возрас'1'8. по с14 




