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В работе приведены результаты палинологического исследования 
эоценовых отложений Яна-Индигирской низменности. На основе анализа 
палинологических комплексов установлена одновозрастность осадков в 
разрезах возвышенности Джелоон-Сисэ и у оз. Тастах. Описано 46 вндов 
пыльцы покрытосеменных. Эти виды позволяют выделить ключевые та1·:
соны для широких корреляций, дают о'снование для определения возраста 
в пределах среднего - начала верхнего эоцена. 

Изученные палинологические комплексы свидетельствуют о распростра
нении представителей субтропической флоры в пределах Северной Азии 
и одновременно вскрывают смешанный с•остав тастахской флоры, со
стоящей и из теплоумеренных элементов. 

На основе изучения палино·логических 1<омплексов произведено их 
сравнение с палинологическими данными по перекрывающим и подстилаю
щим породам в пределах Северо-Востока СССР. 

The resul ts  of p alynological researcl1 of Еосепе sediments of Yano - In 
digir l o\vlaпd аге given in  the \vork. The  monoageпess of sediments i · n  the 
cuts of Jeloon-Seaser and Tastakh-l ake high l ands is stated based оп tl1e 
ana lysis of pa lynological complexes. Also are described forty six species of 
angiospermea Pol len.  These species make i t  possiЫe to single out some key 
taxons for broad corгel ations and give t1 s grouпds for the age-defiпition \Vit
hin the l imits  o f  Middle апd Late-Eocene. 

The studied pa lynological complexes аге indicative of spгeadiпg of tl1e 
suЬtropical  f lora represeпtatives iп the bounds of the Northerп As ia  and at 
the same time reveal the m ixed structure of Tastakl1 f lora.  

B ased оп the studyiпg o f  the palynological  complexes they аге compared 
\vith the  pa lyпological data оп crossing апd bedding courses of the N1Jrth· 
East of the U SSR. 
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В В Е Д Е Н И Е 

Кайнозойские отложения на территории Северо-Востока Сибири за
легают в межгорных и окраинных впадинах,  часто разобщенных между 
собой из-за преобладания в рельефе страны гор, которые уступают ме
сто низменностям лишь в низовьях наиболее крупных рек.  

Для р азработки стратигр афии континентальных п алеогеновых и нео·· 
геновых отложений, их корреляции, выяснения условий осад�юнакопле
ния и решения ряда палеогеографических вопросов большое значение 
и м еют различные палеоботанические методы, в том числе изучение иско
паемых пыльцы и спор. В течение многих лет ( 1 964- 1 970) автор прово
дил полевые и лабораторные палинологические исследования кайнозой
ских отложений как участник научного коллектива лаборатории страти
гр а фии и палеонтологии кайнозоя и мезозоя И нститута геологии и гео
ф изики СО АН СССР, разрабатывающего тему «Стратиграфическое 
р а счленение и условия осадконакопления кайнозойс�шх отложений но
вейших впадин Северо-Востока СССР» (руководитель - старший науч
ный сотрудник С. Ф.  Бискэ) . 

В ходе тематичест<их работ были исследованы отложения молодых 
тектонических впадин в горной системе Черс1<оrо, на Тайгоносе, Камчат
ке, Чукотке, в Нижне-Алданской и Я но-Индигирской низменностях. В 
результате обработки большого палинологического материала (боле� 
1 000 образцов) выделены спорово-пыльцевые комплексы, хар актерные 
для ряда стратиграфичесrшх подразделений от эоцена до плиоцена 
включительно. 

Одно из непременных условий успешного решения вопросов стр ати
гр афии континентал ьных толщ - детальное монографическое изучение 
спорово-пыльцевых комплексов из стратотипических р азрезов свит, 
а также сопоставление их с комплексами пыльцы и спор , выделенными 
и з  датированных фауной отложений других территорий .  Одна из многих 
целей такого изучения - выявление так н азываемых I<лючевых таксо
нов, необходимых при корреляции разрезов отдаленных ботанико-гео
графических провинций, и установление связей между их флорами .  

Наиболее интересны в этом отношении палеогеновые птложения, 
вскрывающиеся близ оз. Тастах и на склонах возвышенности Джелоон
С исэ в бассейне нижнего течения р.  Индигир1ш. Выбор данного объек
та исследоnания представляется перспективным, пос�<олы<у р анее здесь 
были изучены отпечатки листьев, так  называемая тастахская флора 
А .  Н .  Криштофовича ( 1 958) , а в последнее время - ископаемые семе
на и плоды (Дорофеев, 1 968) . 

У1<азанные условия позволили учитывать данные по р азнообра·з 
н ы м  р астительным остаткам и, таким образом,  впервые получить комп-
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лексное представление о тастахской флоре и уточнить ее возр астные 
р амки. Сейчас очевидно, что по количеству и превосходной сохр анности 
р астительных макро- и микроостатков тастахская флора мож ет быть 
прир авнена к классическим ископаемым флористическим комплексам 
лондонских глин и флоры так называемого спарнасского яруса П ариж
ского б ассейна .  

В основу р аботы положены геологические м атериалы, собранные 
В.  Ф.  Гончаровым в р азрезах у оз. Т астах и в возвышенности Джелоон
Сисэ, а также м атериалы, полученные автором в р езультате изучения 
спорово-пыльцевых r<омплексов . Исследованию на содержание спор и 
пыльцы из упомянутых р азрезов подвергались 1 20 проб .  По 80 пробам 
подсчитано количество спор и пыльцы. Кроме того, для сравнения изу
чено 25 проб из п алеогеновых отложений сопредельных обл а стей - Се
верного Верхоянья, низовьев р .  Анадырь ,  бухты Авековой и 37 проб 
из олигоценовых отложений бассейна  р .  Омолой. 

При описании ископаемых пыльцевых зерен для сравнения ис
пользовались r<оллеrщии пыльцы современных растений, хранящиеся в 
Институте геологии и геофизики СО АН СССР и в Геологическом ин
ституте АН СССР.  При сопоставлении спорово-пыльцевых комплексов 
эоценовых отложений Яна-Индигирской низменности и других терр ито
рий были изучены J<оллеrщии препаратов, любезно предоставJiенные 
Л.  А .  Па новой ( по южной и центральной частям З а падной Сибири) , 
А. Ф. Фр адкиной (по  Северному Хар аулаху ) , А. Ф .  Хлоновой ( по  хр а 
нящи�1с51 у нее препаратам пыльцы из  Техаса ,  США) . 

Многочисленные  советы и содействие в процессе р аботы автор по
лучал от доr<тора геолого-минералогических наук IO. П. Барановой и 
старших научных сотрудников Институт<:! геологии и геофизики 
А .  Ф .  Хлоновой ,  С .  Ф .  Б искэ. О r<азали автору большую помощь и дали 
полезные методические советы доктор геолого-минералогических наук 
Е .  Д. Заклинская и кандидаты геолого-минер алогичес1шх н аук 
Г. М. Братцева и Л .  А. Панова .  

Техническая обработка обр азцов проводилась Т. С .  Бутаковой. 
Микрофотографирование пыльцы и спор выполнено в фотолаборатории 
отдела стратиграфии и палеонтологии В .  Г .  Вагнером и В .  Ф.  Горкуно
вьш. Все зарисовr<И пыльцы и чертежи сделаны В . А. Виноградовой. 

Автор ис1<ренне признателен всем специаJ;!-тстам,  помогавшим ему 
в процессе р аботы над монографией. 



Г Л А В А! 

ОБЩАЯ СХЕМА 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

ЯНО-ИНДИГИРСКОй Н ИЗМЕННОСТИ 

Яна-Индигирская (Приморская) низменность р асполагается на  
севере Якутии вдоль берегов моря Л аптевых и В осточно-Сибирского 
:моря .  В континентальную часть Северо-Восточной Сибири она углубля
ется по долин а м  рек  Омолой,  Яна ,  И1-rдигщжа и их притокам.  С юга  и 
запада низменность обр амляется хребтами Верхоянским, Кулар и По
лоусным .  

В структурно-тектоническом отношении Я на-Индигирская низмен
ность принадлежит к Нижне-Индигирской кайнозойской плите ( Бого
л епов, 1 962) . Фундаментом плиты, возможно, являются погруженные 
структуры мезозойс1<ого складчатого 1шм плекса и нер авномерно опущен
н ы е  бло1ш Хромского и Н овосибирСI<ого средюшых !\'I ассивов. Обра мля
ющие низменность упомянутые горные хребты относятся к области ме
зозойской с1<ладчатости . 

Поверхность Яна-Индигирской низменности имеет небольшой ук
л о н  в сторону моря .  Ее высотные отметки на юге достигают 90- 1 00 м, 
у б ерегов моря понижаются до 5- 1 0  м . В пределах низменного р ельефа 
в ы деляются обособленные останцы высотой от 20 до 1 00 м, сложенные 
:мезозойскими и р еже. палеогеновыми осадочными и интрузивными по
р одами.  Сравнительно приподняты п-ов Буор -Хая и Селенняхское под
нятие с горами  Урюнг-Хастах, Чохчур, Чурпунья . 

Чехол плиты образован отложениями,  формировавшимися в тече
ние палеогена ,  неогена  и четвертичного периода.  В кайнозое Яна-Инди
г ирская низменность была областью опускания и представляла  собой 
низкую аккумулятивную равнину озерно-аллювиального происхождения.  
Формирование отложений этой р авнины происходило за счет выноса 
т ою<о- и грубообломочного материала крупными реками из В ерхояно
Колымской горной стра ны в условиях неодинакового тектонического 
р ежима, характеризовавшегося сменой эпох орогенеза и выравнива ния 
( Баранова, 1 967 ;  Русанов, Бороденкова и др. ,  1 967) . Комплекс  отложе
ний ,  образующий чехол, состоит из коры выветривания каолинового 
типа  датско-раннеолигоценового возраста ( Б ар а нова,  Б искэ, Кулькова, 
1 968) , эоuеновых, олигоценовых, миоцен-плиоценовых и четвертичных 
образований. Наличие I<оры химического выветривания свидетельствует 
о длительном сохранении относительного тектонического покоя в усло
в иях достаточно теплого и влажного климата .  Белые каолиновые глины,  
коррелятные эпохе датско-раннеолигоценового выр авнивания, отмечены 
в р азрезах на  оз.  Та стах и по р.  Омолой К А.  Воллосовичем ( 1 930) , 
А . И. Гусевым ( 1 954) ,  В .  Ф .  Гончаровым (Бара нова ,  Б искэ, Гончаров , 
Кулькова, 1 968) , на  правом берегу Индигирки - Ю. Н .  Михалюком 
( 1 958 г .)  и В. И .  Кайялайненом ( 1 958 г .). 

Эоценовые отложения обнажаются в поднятых блоках возвышен
ности  Джелоон-Сисэ и у оз .  Т астах, в бассейне среднего течения р.  Бере
лех (Кулькова, 1 968; Гончаров, Кулькова, 1 970) . 



Олигоценовые отложения выходят на  дневную поверхность в бас
сейне р .  Омолой, по руч. Сергей, рр .  Улахан-Кюэполюр,  Куччугей-Кюэ
гюлюр ( Баранова, Бискэ, Гончаров, Кулькова, 1 968) ; миоцен-плиоце
новые вскрываются в бассейне р. О молой и по р . .Маркой-Юрэгеэ, 
в обнажениях Тим мердях-Хая и Хапчан-Хая .  

Палеогеновые и неогеновые отложения почти повсеместно перекры
ты четвертичными.  Достаточно широко распространены верхнеплиоцено· 
вые - нижнечетвертичные отложения, представленные аллювиальными, 
песча но-галечниковыми образованиями сергеевской свиты ( Иванов, 
1 968) . Средне- и верхнечетвертичные суглинки· с клиньями мощных 
ископаемых льдов относятся к озерно-аллювиальным образованиям 
(Бискэ, 1 960) . В слоях суглинков многими геологами (Б .  И .  Вториным,  
А. И .  Поповы м ,  С .  Ф .  Бискэ, В .  Ф .  Гончаровым и др . )  собраны м ного
численные костные остатки, включающие Bison priscus Boj., Ovibos 
moschatus Zimm., Equus caballus L., Mammuthus pгimigenius Blum., 
Canis lupus L. Наиболее древние, по  определению Э. А . В ангенгейм,
Вisоп pгiscus cf. longicoгnis и Mammuthus pгimigenius Blum. ( р аннего 
типа ) .  

В пределах Яна-Индигирской низменности развиты, кроме того, 
современные отложения р азличного генезиса - аллювиальные, морские, 
дельтовые и озерно-болотные. В рельефе выделяются дельтовые р ав
нины крупных рек - Яны и И ндигирки, представляющие низменны е  
приустьевые террасы.  В долинах этих р е к  известны т р и  надпойменные 
террасы ( Гусев, 1 960; Русанов, Бороденкова и др . ,  1 967) . Первая из них 
особенно широко р азвита и очень плавно переходит в поверхность высо
rшй поймы. 

Нарушение температурного режима грунтов с находящимися в н их 
ископаемыми льдами приводит к возникновению термокарстовых про
цессов, ведущих к изменению поверхности озер но-аллювиальной р авнн
ны и образованию термокарстовых озер, з ападин и аласных р авнин .  
Аласные р авнины з анимают почти всю северную часть Яна-Индигирской 
низменности . Вдоль морского побережья этой низменности развиты ню
I<Ие морские осушки. 



ГЛ А В А  I I  

К ИСТОРИИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ 

Отложения нижнего кайнозоя на  территории Яно-Индигирской ( При
морской) низменности выходят на дневную поверхность н а  левобережье 
р. Индигирки, несколько южнее 70° с. ш .  Обнажения у оз .  Тастах и 
возвышенность Джелоон-Сисэ представляют собой эрозионные останцы, 
возвышающиеся н ад низкой равниной Я на-Индигирской низменности н а  
25-30 м с абсолютными отметками до 60 м .  Отложения этих возвышен
н остей издавна привлекали внимание геологов и палеоботаников благо
даря обилию в них р астительных остатков. 

Первые сведения о находках древних третичных отложений с пла 
стами угля и я нтарем у берегов оз .  Тастах, к востоr<у от  р . Хромы, есть 
у М.  Геденштрома ( 1 830) . Он обнаружил их во время экспедиции 
1 809- 1 8 1 1 гг. 

В 1 908 г .  оз .  Та стах посетил К. А. Воллосович ( 1 930) , достаточно 
д етально обследовавший южный и юго-восточный берег оз .  Тастах и 
в ыделивший здесь 1 4  горизонтов . В ерхний ( I) горизонт с исI<опаемыми 
льдами К. А. Воллосович считал современны м ,  I I- IV - доледниковыми;  
ж елтые песI<и с прослоями глин,  глины и пески с флорой Sequoia, а так
ж е  плотные белые и шоколадные глины, пл асты бурого угля и светлые 
суглинI<и с пластами бурого угля ( V-X горизонты) он  относил к третич
ным образованиям. В се третичные отложения, начиная с V горизонта, по 
его мнению, сильно дислоцированы в СI<ладки, простирающиеся на  севе
ро-северо-запад. Ни:жележащие пластичные глины с конI<рециями песча
н иков, а также песчаники и плотные сланцы ( горизонты X I -X IV) 
К. А. Воллосович считал более древними ,  чем третичные. 

В 1 949 г .  р айон оз . Тастах и возвышенности Джелоон-Сисэ посетил 
И. К. Мухомор ( Погожев, Семейкин, 1 959 ) . В береговых обрывах 
аз . Тастах он не нашел ни песчаников, ни железистых сла нцев, отмечен
ных К. А. Воллосовичем. В есь разрез , согласно его описанию, состоял из 
р ыхлых песчано-глинистых отложений. В средней и нижней частях р аз
реза из линз и караваеобразных стяжений сидеритового алевролита 
И .  К. Мухомор собрал отпечатrш широколиственных растений. 

Коллекции растительных остатI<ов , собранные К А. Воллосовичем 
н И.  К. Мухомором и содержащне крупные штуфы с п р екрасными от
печатками растений, были изучены впоследствии  А. Н .  Криштофови
чем ( 1 958) . В результате определения этого материала А .  Н .  Кришто
фович установил в отложениях у оз. Тастах 1 5  видов растений, из кото
р ых семь были новыми:  Castaliites ( ? )  jacutica Krysht., Trochodendгoid;es 
гic!iaгdsonii (Неег) Krysht., Platanus cf. latifolia (Kno\vtl.) Krysl1t., Cis
sus jacutica Krysht., Cissites vollosovitschii Krysht., Gгowiopsis vollosovi
tschii Krysht., G. jacutica Krys1тt., Dombeyopsis splendida Krysht., D. af f .  
alaskana (N e \\rb . )  Krysht. А. Н.  Криштофович отмечал крайний гиган
тизм листьев, превосходящий все известные в литературе эI<земпляры .  
Флора оз. Тастах, по егn мнению, очень сходна с .1\ревней третичной 
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флорой Аляски ( бассейн р .  Ю1<он и р айон Матануска) . Наиболее веро
ятным для флоры оз .  Тастах А. Н .  К:риштофович полагал п алеоценовый 
возраст, считая,  однако, что окончательное решение этого вопроса зави
сит от того, какой возр аст будет определен для флор Гренла ндии, 
Шпицбергена и Аляски, также р ассматривающихся им как третичные. 
В некоторых более р анних своих р аботах А. Н. К:риштофович ( 1 955) не 
исключал эоценового возраста тастахской флоры. 

По образцам, собранным И .  К:.  Мухомором,  спорово-пыльцевые 
спектры угленосных отложений оз. Т астах изучала Е. М. В оеводова  
(Погожев, Семей1шн, 1 959) . Она  пришла к выводу, что  существуют две 
группы спектров, хар а ктеризующих два возрастных горизонта .  С поро
во-пыльцевой комплекс верхней части  р азреза выделяется обилием 
пыльцы Alnus, Betula и Castanea. Хвойные з а нимают в нем второе место, 
и среди них более р аспростр анена пыльца Pinus подрода Н aploxylon и 
Pinus sp. Второму 1<о�шлексу, выявленному в средней и нижней частях 
р азреза,  таюке свойственно преобладание пыльцы покрытосеменных, 
особенно Castanea, Alnus, Betula. Среди пыльцы хвойных доминируют 
Pinus подрода Haploxylon, Piinus sp. и Picea. 

Е. М. Воеводова датировала отложения оз. Тастах олигоцен - м ио
ценом,  относя спорово-пыльцевой комплекс средней и нижней частей 
р азреза к олигоцену, а верхней части - I< м иоцену. Основанием для 
такого определения возраста отложений, по  ее мнению, явилась бли
зость состава тастахского спорово-пыльцевого комплекса к спорово
пыльцевым комплексам средней ч асти продуктивной толщи Эльгенско
го угленосного р айона ,  возр аст которой А .  Н .  К:риштофович ( 1 946) , 
изучивший отпечатки листьев, определял как «олигоцен н а  пути к мио
цену». Представление Е .  М. В оеводовой поддерж али А. Г .  Погожев и 
А. И. Семейкин ( 1 959) . А. Ф .  Ефимова,  просматривавшая коллекцию 
растительных отпечатков, собранных И. К:. Мухомором ( 1 949) , считала  
возраст отложений у оз .  Тастах олигоценовым .  

Отложения у оз .  Тастах получили н аименование тастахской свиты 
после Межведомственного стр атигр афического совещания в 1 Э57 г .  в 
г. Магадане (Лобанов, 1 959; «Решения".», 1 959; «Стратиграфический 
словарь Северо-Востока СССР»,  1 959) . 

Геологические исследования в р айонах оз. Тастах и возвышенности 
Джелоон-Сисэ в 1 957- 1 959 гг. проводил В. И. К:айялайнен ( 1 958 г" 
1 967) . Его данные лишь немногим дополнили сведения, известные по 
р аботам К:. А. Воллосовича ( 1 930) и И.  К:. Мухомор а ( 1 949 г. ) .  
В .  И. К:айялайнен ( 1 967) отмеч ал, что вскрывающиеся в береговом ус
тупе оз .  Тастах отложения подвергались оползневому перемещению, 
поэтому можно установить лишь самые общие з акономерности их за 
легания.  В основании р азреза, по  его мнению, выходят угленосные пес
ч ано-глинистые отложения. Глины белые (во вл ажном состоянии зеле
новатые ),  плотные, пластичные. В них присутствуют гидрослюды и као
линит. Н аиболее широко р азвиты пески серые, меш\озернистые, с 
обломками обуглившейся древесины и зерпами я нтаря .  №.естами пески 
сильно ожелезнены, включают железисто-ка рбонатные стяжения с от
печатками р астений.  Угли коричневато-бурые или черные, м атовые. 
Описанные отложения В .  И .  К:айялайнен вслед за М. Ф .  Лоб ановым 
( 1 959 ) относил к тастахской свите ; к тастахской же свите, но условно, 
он относил, ,кроме того, грубозернистые, косослоистые пески с галькой и 
в алунами,  перекрывающие угленосные отложения. Подстилающие т ас
тахскую свиту плотные песчаншш и железистые сланцы, описанные 
К:. А. Воллосовичем ,  В .  И.  К:айялайненом не наблюдались. В последнее 
время этим исследователем принимается п алеоцен-эоценовый возраст 
тастахской свиты (К:айялайнен, 1 970 ) . 
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П алинологические исследования образцов из т астахской свиты 
( коллекция В .  И .  Кайялайнена )  проводила А.  С. В акуленко ( Вакуленко, 
1 968; l<�айялайнен,  1 967) . Характерной чертой спорово-пыльцевых 
с пектров тастахской свиты она считала доминированные пыльцы п о·кры
тосеменных р астений н ад пыльцой голосеменных. Большая ч асть пыльцы 
покрытосеменных оставалась неопределенной ( трехбороздные, трехбо
р оздно-поровые, трехпоровые зерН'а ) , а среди определенной пыльцы ею 
отмечены Betula, A lnus, Ulmus, Queгcus, Tilia, Juglans, Nyssa, Rhus, 
Proteaccae. Обра щает н а  себя внимание п реобл адание пыльцы рода 
Castanea. Среди хвойных были установлены Piпus spp" Taxodiaceae, 
Cupгessaceae. А. С. В акуленко считала ,  что пески и угли, обнажающие
ся  в береговых уступах оз. Тастах, формировались в п алеогеновый пе
р и од, возможно в эоден - олигоцене.  

Определения отпечатков листьев из коллекции В. И.  Кайялайнена ,  
произведенные I-I. Д. В асилевской,  показали те же виды р астений,  кото
р ые р анее были установлены А. I-I. Криштофовичем.  

К эоцен-олигоценовому этапу осадконакопления относил отложе
ния тастахской свиты О .  А. Иванов ( 1 968, 1 969) . Этот этап характери
з овался ,  по его мнению,  накоплением угленосных осадков н а  равнинах 
и обр азованием коры выветривания в горном обрамлении. 

О .  В .  Гривенка ( 1 968) считал, что отложения т астахской свиты 
формировались в эоцене. Он отмечал большую роль покрытосеменных 
в составе спорово-пыльцевого комплеr::са этих отложений и их р азнооб
р азие. Среди покрытосеменных он приводил Laums, Not!iofaqus, Steг
calia, j'vfyгtaceae. 

Отложения возвышенности Джелоон-Сисэ изучались А. Г. Рудако
вым ( 1 946 г. ) , И. К. Мухомором ( 1 949 г. ) ,  Ю. Н .  Кулаковым ( 1 958) , 
В .  И. Кайялайненом ( 1 957 г"  1 958 г" 1 957) , О .  А. Ивановым ( 1 968, 1 969) 
и О. В .  Гриненко ( 1 968) . 

Да нные В .  И .  Кайялайнена ( 1 967) и нтересны детальным описани
е м  обнажения н а  р .  Берелех, подмывающей возвышенность Джелоон
С нсэ. Вскрывающиеся здесь породы ::нот исследователь выделил в бе
р елехскую свиту. В обрыве высотой до 20 м обнажается толща песков 
серого и желтовато-серого цвета,  мелко- и среднезернистых, содержа 
щих многочислен ные прослои растительных остатков , древесные ство
лы, обломки древесины и зерна янтаря .  Встречаются линзы более гру
бозернистых песков с валунами и галькой .  Среди песков наблюдаются 
ж елезисто-карбонатные стяжения, аналогичные встречавшимся в отло
жениях у оз.  Тастах, но без отпечатков р астений .  

Ю. Н .  Кулаков ( 1 958) , нашедший н а  бечевнике р .  Берелех поблизо
сти от обнажения Джелоон-Сисэ зуб Archidiskodon cf. wйsti М. Pavl" 
считал его «сюrхронным этим отложениям» .  В .  И .  Кайялайнен,  однако, 
не соглашался с подобной датировкой и п олагал,  что находка свиде
тельствует лишь о р азвитии в возвышенности Джелоон-Сисэ более мо
лодых четвертичных отложений, з алегающих, по-видимому, нq. породах, 
которые он  называл берелехской свитой, датируя ее олигоцен - миоце
ном (К.айялайнен, 1970) . По фаuиально-литологическим признакам эту 
свиту он считал близкой к свите в т астахском р азрезе. 

А. С. В акуленко ( 1 968) , производившая п алинологические исследо
в ания образцов из отложений возвышенности Джелоон-Сисэ, отмечала  
некоторые отличия спорово-пыльцевых спектров этих отложений от 
спектров спор и пыльцы тастахского р азреза .  Эти отличия,  по ее мне
нию, заключаются в уменьшении значения пыльцы широколиственных 
р астений, отсутствии пыльцы тропических й субтропических форм ,  
в преобладании Betulaceae и Pinaceae, а т акже пыльцы трав  в верх
ней ч асти разреза .  Данные отложения  А. С .  В а куленко относила к мио-
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uену, лосколы<у в это nрем я, ло  ее мнению, шло вытеснение с террито
рии  Северо-Востока  субтролнческих и тропических р астений.  В. И. Кай
яла1"1 нен ( 1 967) , интерпретируя п алинологический м атериал В .  С. В а·· 
куленко, лодчеркивал, однако, сходство сnорово-пыльцевых слектров 
тастахского и джелоонсисского р азрезов. 

О. А. Иванов ( 1968, 1 969) на учасше возвышенности Джелоон-Сисэ 
выделял джелонскую свиту (рис .  1) , л ред�тавJ]енную р азнозернистыми  
песками с галькой, алевритами и глиноii. Спорово-лыльцевые комплек
сы этой свиты он  считал а налогичными спорово-лыльцевым комплексам 
омолойского, тиммердяхского и сер1шнского горизонтов (Иванов, 1969) . 
В основании свиты О. А. Ив анов отмечал остатки Metasequoia, G lyp-

Q 

"'"' :;, 
. :t 

:J' :j;::: :::J 1 
t: ""' 
"' 
c:i. С>. ..... 

Q 

"'l.. 
,,. 

� � 
"' 1 
� -

,, 
о !<::::{, 1 

:i: 
Qj � 
::t ::t 
о � 
"' ::J  � 
'·::J 

:i: '::J :i: Qj :i: 
:; � 
о 1 
"'� 
<:; � 
<::!"> 

t::: 

1 

::;' "' <о' ·�� Q � 
�� :i:: °' <::1 -
"" "' ��-·::J� �� ·(() 

� �� 
BoзtJ. Д:ж:елоон-Сисэ CQ 

[� "'· С>-

С>-
� � � 

:��: �·� �:���: 
оз.Тасmах ·:;>�; �;< 

:t 
"' 
:::r 

:i:: Q 
:::::>"/':"·" 

"' е:: 
:j"� CJ ....... <::1 tJ ,/ .:/.':-" : е:: •:j Q t: :j ::J 

"' 
<:; :::s 'О "" о о о � CJ <::: '-' 

1 "' •:j "' tJ :t "' ::J tJ 

.::</<:: "' '-' :t "' 
.., :t CJ 

:;j""' О!: tJ 
<:; Q 

: : : : С> "' <:>.. <:; : : : 1 С> : : : "' c:i. � : !< Qj :i:: 
::З'С> "' � '-- '--

1� 
:::r 
() 

,..., 

г--

� Q Qj 
� 
� "' 
<::: 

:i: о 
<:; ::J ..... 

Qj §! �1 \:j 
::t :i: 1 С>. •:J 
о ::s 

J n-,ri & 
� l.. ::t о "" 

h .L�T·,-1 

�1 �2 �33 li:>J.:14 �5 l��·т�.Jв Ш:=ЩJ1 

С;:) С) 
� о _ ..... 

"ОС) о-
�- r:T8·tJ """' :t о :i:o "' "'с:>: :i:: 
::J �э:� � �<tj� 

CQ ""' ... 
с:; � :.: 

с:;' 
"'· С>-

"'· 
� 

о 
<IJ 
Qj 
:i:--... 

"" <::1 
" е:: :z:--... о 
с:: <::! ::J t: �"" "' ::J 

'О ;; CJ 
:::r<> ,,. ::J 

"' "' "' 
о <::! 

"' 1 <::! 
<.> •:J >: CJ 

"' :::J '-' :::J � '-' н :i: �() :j С> Q <.> t: <:; с::. "' '-' ;i; :t <::! <:;)� "' 

:::r� 
о 

"" 

Рис. 1. Корреляuня тастахс1ю1"i свиты в разрезах у оз. Тастах 11 возвышенности Дже
лоон-Сисэ. 
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tostmbus, Tilia, Ага!iа, Тгос/10dепdгоп, а упоыянутую выше находку 
Aгchidiskodon wйsti считал приуроченной к кровле свиты. Джелонской 
с вите этот исследователь придавал широкий возрастной диапазон 
(эоцен- р анний плейстоцен) . 

О .  В .  Гриненко ( 1 968) относил отложе ния возвышенности Джело
о н -Сисэ к олигоцену, выделяя их в джелоонсисскую свиту';' и в проти
воположнQсть п редставлениям А. С .  В акуленко ( 1 968) отмечал пышный 
р асцвет флоры во время формиров ания этих отложений.  Среди харак
терных форм О .  В .  Гриненко приводил Ginkgo, Мугiса, Engelhaгdtia, 
Platicш-ya, Coгylus, Caгpinus ,  Ostгya, Fag;us, Q ueгcus, Castanea, Mag
nolia, Plius, Асег. 

П. И. Дорофеев ( 1 968) , исследовавший п алеокарпологические ос
т а тЕи из отложени й  у оз .  Тастах и возвышенности Джелоон-Сисэ (сбо
р ы  О .  В .  Гриненко и В. Ф .  Гончаров а ) , считал р астительные комплек
с ы  одновозр астными (вероятно, эоценовыми ) ,  отмечая наиболее бога
тый состав семенной флоры из песков возвышенности Джелоон-Сисэ .  

Обзор приведенных геолшических и п алеоботанических исследова 
н и й  показывает р азноречивость в толковании возр аста одних и тех ж е  
отложений р азличными исследователями (см .  р ис. 1 ) .  Отложения у 
о з. Тастах датировались п алеоценом, п алеоцен - эоценом, эоценом ,  оли
гоценом и олигоцен - миоценом.  Кайнозойские отложения возвышенно
сти Джелоон-Сисэ относили к эоцену, эоцену - р аннему плейстоцену, 
олигоцену, олигоцен - миоцену, миоцену. Большая часть исследовате
л е й  считала отложения у оз .  Тастах и возвышенности Джелоон-Сисэ 
р аз новозр астными и относила их к р азным свитам,  принимая для осад
ков у оз .  Тастах н азвание тастахской свиты. Для осадков возвышенно
сти Джелоон-Сисэ р аз ные авторы давали р аз ные названия:  берелех
ская ,  джелонская и джелоонсисская свиты . 

Р азноречивость в трактовке возраста одних и тех же отложений,  
п о-видимому, можно объяснить тем ,  что п алеоботаники (в основном 
п алинологи ) приводили далеко не полные флористические списки.  В 
р езультате сост.ав флоры определялся по-разному, что и привело ис
следователей, сопоставлявших эти отложения ,  к представлениям об  их 
р азновозрастности. 

* О. В. Гриненко, таким образом, дает третье н азван11е берелехс1шй свите 
В. И. Кайялайнена и джелонской О. А. Иванова. 



Г Л  А В А III 

СПОРО ВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ИЗ РАЗРЕЗОВ У ОЗ. ТАСТАХ 

И ВОЗВЫШЕННОСТИ ДЖЕЛООН-СИСЭ 
И ВОЗРАСТ ТАСТАХСКОй СВИТЫ 

ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

Материалом для н аших исследований я вляются нижнекайнозойские 
отложения из рыхлого че:r.:л а Восточно-Сибирской плиты, имеющие вы
ходы на  дневную поверхность в береговых обрыв ах оз. Тастах и возвы
ш енности Джелоон-Сисэ. Эти отложения формиров ались в благоприят
ных клим атических условиях, способствовавших п роизр астанию р асте
ний,  а также захоронению и сохранению их остатков. 

Состав р астительности, представленный в сnорово -nыльцевых 
спектрах и комплексах, заслуживает тщательного монографического 
изучения бл агодаря прекр асной сохр анности, р азнообр азию и обилию 
ископаемого м атериала .  

В составе изученных сnорово-пыльценых комплексов преобл адает 
пыльца покрытосеменных р астений. Значение пыльцы покрытосеменных 
для стратиграфии очень велико, что неоднокр атно освещалось в р або
тах многих авторов: Е.  Д. Заклинской ( 1 960, 1 962, 1 963) , А. Ф. Хло
новой ( 1 960, 1 96 1 ,  1 964, 1 966) , Н. Д.  Мчедлишвили ( 1 965) , С .  Р .  Са
мойлович ( 1 965) , А. Н.  Гл ад1<овой ( 1 965) , Г .  М. Б ратцевой ( 1 969) и др. 
Покрытосеменные р астения широко распростр анились с н ачал а поздне
го мел а по всему земному ш ару, создав многообр азие форм.  С реди них 
были и жизнестойкие р астения, существовавшие долгое время, и такие, 
р азвитие которых было огр аничено коротким промежутком времени.  
Н ал ичие форм, имеющих узкие стратиграфические рамки, позволяет 
выделить значительное число руководящих видов и родов по пыльце 
и использовать их для местных корреляций ( местные руководящие 
таксоны) и для межрегиональных коррел яций (общие руководящие 
таксоны) . Данные таксоны могут п рименяться для датировки и корреля
ции одновозр астных отложений при изучении общего комплекса спор и 
пыльцы с учетом того, в котором сочетании они н аходятся между собой 
и с «сопутствующими видами» (Хлонова, 1 959) . 

В выполненной р аботе особенно большое внимание уделялось а на
лизу видов, обладающих своеобразным строением, позволяющим леп<о 
выделить их в составе комплекса, и встречающихся в спектр ах постоя1-r 
но. Такие виды, если они характеризуются н е  только малым вертикаль
ным, но и широким горизонтальным р аспространением, могут иметь 
з начение для корреляций. К:роме форм,  имеющих узкое хронологическое 
р аспростр анение и встречающихся постоянно, но не  обязательно в боль
ших количествах, уделялось внимание формам  с так  называемой руко
водящей частотой встреч аемости (Thomson, Pf lug, 1 953) , т .  е. формам,  
н аходящимся в спектрах в больших количествах и составляющих вы
сокие процентные соотношения. Эти формы определяют облик слорово
пыльцевого комплекса .  Известно, что изменение флоры в третичное 
время в основном происходило медленно, п р и  этом в отдельные этапы 
у некоторых р астени й  или групп р астений наступ ал р асцвет. Ви1едствие  
этого для стр атиграфии, как нам представляется, важен не только ана-
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лиз состава спектров, но  и I<оличественный учет составляющих споро
во-пыльцевые спектры видов и выявление соотношений между ними.  

О П И СА Н И Е  РАЗР ЕЗО В 
И И Х П АЛ И Н ОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРА КТ Е Р И СТ И КА 

В озвышенность на  южном берегу оз .  Тастах (левобережье р .  Ин
дигирки) достигает максимальной абсолютной  высоты до 60 м ,  основа
н и е  обнажения имеет отметку 2 1  м ( рис .  2, 3 ) . Отложения, слагающие 
возвышенность, п р едставлены р азличными ф ация ми аллювия и озерных 
осадков, часто сменяющимися по п ростир анию.  Р азрез южного берега 
оз.  Тастах приводится по материалам В. Ф. Гончарова ( Гончаров,  
К:улькова, 1 970) . 

Горпзо11ты ( сннзу вверх) Видимая 
МОЩНОСТЬ, lH 

I .  В ос1 10ва1-1ии разреза лежат переслаивающиеся серые пес
чаннки и тем1 10-серые сланцы с включенияыи крупных же

лезистосидеритовых 1<ои1<реций_ Отложения дислоцированы.  
Размытая поверх1 1ость кровли 1,0-1,5 

I I .  Чередующиеся слои бурого угля, включающего обломкн 
лнгнитизированной древеснны, кусочки я нтаря и беле
сых, местамн  пестроцветных глин,  вязких, пластичных, го
ризонталы-10-слоистых_ Глнны гидрослюднстые, с примесью 
каолинита 4,5-6,0 

I I I . Серый, средне- и крупнозернистый песок с мелким грави
ем, галькой и редкими валунами. Встречаются обломки 
древесины и зерна янтаря. Слоистость (косая и горизон
тальная) едва заметна, чаще песок неслои стый. Ф ациаль
ные переходы из-за оползней установить не удается. От
мечены включения железисто-карбонатных стяжений. Раз-
мытая поверхность в кровле отложений 3,0-4,0 

IV. Темно-серые  суглинки, горизонтально-слоистые, с п1<точе
ниями корешков и веточек деревьев, ко'ры березы. Встре
чаются просJю 1 1  (до 3-5 см) торфа. Суглн1 - 1 1ш разб 1 1ты 
ЖИЛЬНЫМИ JlbД3il!И 3,0-4,0 

В строении возвышенности Джелоон-Сисэ, р асположенной в 20 км 
к восток-юго-востоку от оз. Тастах (см .  р ис .  2, 3 ) , много общих черт с 
описанным выше обнажением,  хотя мощность отложений несколько 
б ольше. Р. Берелех (левый приток р. Индигирки) , подмывая возвышен
ность, на  разных участках вскрывает р азличные по  литологии ,  генези
су  и возрасту горизонты. Н аиболее полный р азрез расположен на  се-

D 

!}"Ja 
�\).l/j 

������������--���-
Рис. 2. Место1rоложе1-1ие разрезов тастахской сви
ты и геологического профиля (А, Б - площади 

р азвития тастахской свиты)_ 
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Рис. 3. Геолог11чес1<ий профиль м ежду аозвышенностыо Джелоон-С1 1сэ 1 1  оз.  Тастах (по 
0 1 атериа.1ам В. Ф .  Гонча рова и И. А. Кулы<ово\1 ,  1 970) . 

Цифры в кружках: / - коренные породы; 2- тастахская сn11та (Pg,); 3- мус-хайская сnнта 

( Q�-3); 4-nервая над11ойl\1еrн1ая п'рраса (Q� - Q}J:); 5-высокая пoiil\tё. (QZ)· 

верном склоне возвышенности Джелоон-Сисэ.  Снизу вверх здесь обна
жаются (по В.  Ф. Гончарову): 

Гор11зонты 
l311димая 

мощвость, l\f 

1. Песчани 1<и и сла нцы у уреза ре1ш. Размыв 
11. Чередующиеся слои глины белесой, местами 1 1естроцвет

иой, вяз1<ой н бурого угля с обугленной древес1 1 1 10!1 . Отло-
жения слабо' дислоцированы 1 ,5-2,5 

111. Чередующиеся слои песка серого, желтовато-серого, " 1 ел-
1«0- и среднезернистого, с прослоями гравелнстого пес1<а 
и включениями слабо обугленных древесных остатко'в, ра
стительной трухи и облом1<ов угля. Встречаются л 1 1изы га
с1ечн111<ов и су1·линков светло-1<орнчневого цвета. Верхняя 
граница горизонта 1 1еровиая,  размытая 7,0-16,0 

IV. Серый мелко- и среднезернистый песок, местами гравели
стый, сер·ого цвета, с включениями 1<рупных (!\О' 50 см в 
диаметре) стволов, корней и веток деревьев и раститель-
ной трух11. Размыв 5,0 

\r. Суглинки и супес1 1  желтовато-серого цвета с прослоями 
растнте,11 ьной трухи 11 корешков растений. В слое найдены 
�<ости млекопитающих по'зднепалеолитнчес1юго комплекса 1 ,0-1 ,:J 

На содержание спор и пыльцы исследовались образцы из I I  и I I I  
горизонтов разрезов возвышенности Джелоон-Сисэ и у оз. Тастах, от
носимых В.  Ф. Гончаровым к палеогеновым отложениям (рис. 4, 5 ) . 
IV горизонт в разрезе возвышенности Джелоон-Сисэ содержит пыльцу 
четвертичного облика и, по мнению В. И.  Кайялайнена ( 1 970) , принад·
лежит молодым четвертичным образованиям .  Из V горизонта этого 
р азреза В. Ф. Гончаровым были определены п алеонтологические остат
ки млекопитающих, которые оказались аналогичными позднепалеолити
ческому комплексу, изученному им в верхнечетвертичных отложениях 
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Dacridium, Podocarpu.s, Ceorus, Ginкgo 

Picea (sect. Eupicea , sect. Omorica) 
Pinus (О. stroЫformis, Р. cembraeformis, Р. cristata.J 
Tsuga 
Taxodiaceae, Cupressaceae 

Monocolpopolleпites (Раlтаэ, Sabal, Nipa ?) 
M;;ricaceae (Myrica, Comptonia) 
Juglandaceac (Juglans, Стуа, Pferocarya, Eпgelhar(/.tia1 

Betulaceae (Alпus, Betu la, Corylus, Carpinus) 

Quercus (Q. confe7'ta, Q. gracilUormis, (). tenella} 

Fagus orientalifo7'miS 
Castanea creпataeformis, Tricolporopolleпites ciпgulum 
subsp. fusus 

Ulmacec.e (Ulmoideipites krempii, U plaпeraeformis, Ulmipolle
пites i'erru.catus, Celtis) 
Hamamelidaceae (Fothergilla uera, f graci lis, Hamame 

lis scoii ca, Liquidambar grandiporiпea) 

Tiliaceae ( Т compacta, Т.pseudiпstructa, Т. microreticulata) 

Nyssa, Rhus, A ralia, Sterculia, Rhamnaceae, Oleaceae, Styraca 
ceae, Alangiaceae, Pistacia, Marus 

Cardiospermv.m, Myrtaceidites, Casuarinidites ·'  
!lex, Acer, Comus 
Loraпthus elegans, L. mirus 
Eri caceae 
Pistillipollenites mcgregorii 

Trico/popollenites /iЫarensis, l. miC7'of1enrici subsp. int ragra 
пula tas 

Pratea cidites; ' Pl eurospermaepol l епi tes 
Bothanipolliз, 'Lonicercpcllis, TriatriopollenLtes 
Tetraporii'es luoomirouae, Tricolpoгopclleni.tes (! cingulиrr:. 
Т.pseudocingulчm, Т. eschшгilereпsis, Т. heteтobrochatus) 
Tricolpopolleпites spp. 
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IJacridiит, Podocarpиs, Седrиs 
Picea (sect. Еирiсеа, sect. Oтorica) 
Pinus (Р strobiforтis, Р cembraeforтis, Р cristataj 
Tsиga 

Taxodiaceae, Cupressaceae 
Moпocolpopolleпites ( Palmae} 
Myricaceae (Myrica, Сотрtопiа) 
Jиglandaceae (Juglaпs, Carya, f!terocarya, Engel
hardtia , PlaticaryaJ 
Betulaceae (Alnus, Betu la, Corylus, Carpinиs) 
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agu.s orienta./iformis 

Cc.stanea crenataeformis, Tricolporopollenites 
cingulum subsp. fusu.s 
Ulmaceae (Ulmoideipites krempii, U.planeraf!formis, Ulmipolle-nites uerrucatu.s, Celtis} . Hamameliaaceae (Fothergilla uera, F graci lis, HamamelLs 
scotica, L i quidambar grandiporinea) 
Tiliaceae (Т compacta, Т. pseudinstructa, Т.microreticulata) 
Nyssa, Rhus, Aralia, Sterculia, Rhamnus, Oleaceae, Styraca
ceae, A langiaceae, Pistacia, Morus 
Myrtaceidites, Cardiospermum, Casuarinidites 
Jlex, Acer, Cornus 
L oranthus elegans, L. mirus 
Eri.caceae 
Pi.stillipolleпites mcgregorii 

Tricolpopollenites liЫarensis su bsp. fallax, Т. microheпri.ci 
subsp. intragranulatus 
Protea c i  d ites, Р l eurospermaepoll enites 
Gothaпipollis, Tri atriopolleni tes 
Tricolporopolleni tes (cingulum, pseudociпgulum, 
eschшeilerensis, heterobrochatus} 
Tetra{!orites lubomiro11ae 
Tricolpopollenites spp. 



горы Мус-Хая н а  р .  Яне .  (Бар анов а и др . ,  1 968) . П алеогеновые отло
жения подстилаются дотретичными породами (Воллосович, 1 930) , не 
имеющими спор и пыльцы. 

Толщи I I  и I I I  горизонтов из р азрезов у оз .  Тастах. и возвышенно
сти Джелоон-Сисэ содержат спорово-пыльцевые спектры очень богатого 
состава.  Диагр аммы видового состава и количественного содержания 
спор и пыльцы в спектр ах, а также места взятия проб в р азрезах пока
заны н а  рис. 4 и 5 ,  

Следует отметить, что процентное соотношение основных компо
нентов в спорово-пыльцевых спектрах и проявление в них тех или иных 
х ар актерных форм неодинаково по р азрезу. Это, однако, не  использу
ется в качестве возрастного критерия, поскольку пробелы в спектр ах, 
как будет показано, наблюдаются вверх по р азрезу незакономерно и 
сменяются повторяющимися компонентами с близкими процентными 
соотношениями пыльцевых зерен. Прекрасная  сохранность п ыльцы и ее 
большое количество позволили сделать для многих форм видовые оп
р еделения. 

Спорово-пыльцевые комплексы разреза  у оз. Тастах 

- Спорово-пыльцевые спектры, выделенные из I I  горизонта разреза 
у оз .  Тастах ( рис. 4 ,  обр .  42-50) , представленного гидрослюдистыми 
глинами с линзами и п рослоями бурого угля,  характеризуются п реоб
л ада нием ( 8 1 ,5-93,8% ) п ыльцы покрытосеменных р астений.  Во всех 
пробах из II  горизонта м аксим альным содержанием покрытосеменных 
выделяется пыльца трехбороздного и трехбороздно-порового строения:  
Castanea crenataefoгmis S aшig . ,  Tricolpoгopollenites cing·ulum (R .  Pot . )  
Th. e t  Pf l .  subsp.  fusus ( R. Pot . )  Th. e t  Pf l . ,  Queгcus confeгta Boitz . ,  
Q. gгacilifoгmis Boitz .  

В большом количестве (до 1 О, 1  % ) , но не  во всех пробах отмечена 
мелкая трехбороздная п ыльца Tгicolpopollenites liЬ larensis (Th.)  Th. 
et Pfl . subsp. fallax (R. Pot . )  Th. et Pfl . и Tгicolpopollenites 
micro!ienrici (R. Pot . )  Th. et Pfl .  subsp .  intrag-гanulatus ( R .  Pot. ) Т/1. e t  
Pfl .  Нерегулярность встречаемости этой пыльцы в эоценовых бурых 
углях р айона Хельмштадта ( при  изобилии там,  где она есть) Х .  Пфлюt' 
( Pf lu g, 1 953) связывает с фациальными условиями, считая эту пыльцу 
хар актерной для р астений сухих местообитаний.  

Кроме пыльцы этих видов, в большом количестве (до 1 2,5 % ) встре 
чается пыл ьца Ulmoideipites !uempii Anc! . ,  И .  planeгaeformis Апd .  и 
Ulmipollen ites veгrucaius Nогtоп.  

Изменения в процентных содерж аниях этих видов вверх по  р азре
зу I I  горизонта незначительны, достигая максимум а в обр азце 44,  взя
том из бурых yr лей (см.  рис .  4 ) . 

Пыльца семейства Нашашеliс!асеае, представленная видами Fot
heгg·i lfa vега Lub" F. gгacilis Lub . ,  Hamamelis scotica S iшpsoп,  содер 
ж ится в значительных количествах в спектр ах обр азцов из  глин  
( обр .  47- 50) , углей ( обр .  42 ,  43)  и исчезает в нижних слоях углей 
(обр.  44-46) , что указывает н а  отсутствие зависимости содержания и 
сохр анения пыльцы от литологической неоднородности осадков . 

Одна из характерных черт спектров I I  горизонта - наличие пыль
цы Pistillipollenites mcgregoгii RoL1se ( от 4,6 до 1 3,8 % ) , однако в содер 
жании ее по р азрезу также не подмечается закономерности. 

Кроые перечисленных видов, в спектрах представлена пыльца се
мейств Myr icaceae ( Comptonia гotunda I .  KL1 lkova sp. п оv. ,  Мугiса vега 
S auer ,  М. eocenica I. Kulkova sp .  nov . )  и Jug·Iaпdaceae (Juglans nigг,ipi
tes \VodeJ10L1se, Сагуа 'iitnplex (R .  Pot . ,  Veпitz . )  Els ik) . 
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Пыльца вида Engelhardtia quietus (R .  Pot. ) E ls ik  не достига�т 
большого п роцента ( всего 0,5 % ) , но присутствует постоянно, что очень 
х а р актерно для спорово-пыльцевых спектров этого горизонта. 

Не менее примечательно для спектра� . l. l горизонта . присутстви.е 
пыльцы Nyssa ing·entipollina Тгаv" Aralia sibmca �an" . Araliaceoipollem
tes eupfiorii (R. Pot . )  Th. et Pf l "  а также Rhus, P�stacra, Morus и п р ед
ставителей семейств O leaceae, Styracaceae, A lang1 a::eae, количество ко
торых колеблется от 2,9 до 1 4, 8 % . 

В составе спорово-пыльцевых спектров I I  горизонта  обнаружена  
пыльца семейства Betu l aceae (3,7-9,6 % ) .  Р аз нообразные виды пыльцы, 
которые могут быть выделены лишь по искусственной с�стеме кл асс�
ф и кации :  Tetгaporites lubomiгovae l .  Kulkova sp . nov" Tncolporopollem
tes cingulum (R. Pot.) Th. et Pf l"  Т. pseudocmgulum (R. Pot . )  Th. et 
Pf l"  Т. escliweilerensis Th. et Pfl" Т. heteгobrochatus l. Kul kova sp. nov" 
Т. ruptilis l .  Kll lkova sp. nov. 

Среди форм , встречающихся в спектрах постоянно, за исключением 
лишь некоторых образцов, отмечаются виды Loranthus elegans l .  Kulko
v a ,  L. mirus l .  Kulkova, Pleuгospermaepolenites tastachensis l .  Kulkova 
s p .  nov" Р. crassus l .  Kulkova sp. nov. 

В ряде п роб I I  горизонта как единичные н аходки встречается пыль
ца Sabal sp"  Phoenix sp" Palmae gen. indet" Cardiospermum notablle 
I. Kulkova, Myrtaceiciites jacuticus l. Kulkova ,  Casuarinidites cainozoicus 
Cookson et P ike. 

Группа  голосеменных занимает в спектр ах второе место ( от 5,0 до 
1 5, 1  % ) . При этом более з аметно содержание пыльцы Taxodiaceae и 
C u pressaceae, несколько возрастающее в образцах из  верхних слоев 
l l  горизонта .  Пыльца P icea и Piпus отмечена лишь в очень небольших 
количествах (до 2 ,6% ) .  

Состав спор в спектр ах беден, это лишь бобовидные Polypodi aceae, 
Gle ichenia ,  Osmuпda, п р ичем их п роцентное участие не  выше 1 1 , 6  % . 

Произведенный анализ спорово-пыльцевых спектров глин и углей 
I I  горизонта в р азрезе у оз .  Тастах свидетельствует, таким образом, 
о несомненном сходстве их во всех образцах. П роцентные колебания от
дельных, составляющих спектр компонентов настолько невыр азитель
ны ,  что определить .какую-нибудь закономерность стратиграфического 
п ор ядка невозможно. На этом основании для проб ll горизонта из р аз
р еза  у оз . Тастах может быть выделен спорово-пыльцевой комплекс со 
следующими чертами. 

1 .  Абсолютное господство пыльцы покрытосеменных .  
2. Большое количество пыльцы - трехбороздно-порового и трех бо

роздного строения, включающей виды, определенные по  естественной и 
и с 1<усственной системам (см .  главу lV) . 

3. Обилие пыльцы Pistillipollenites mcgгe_goгii Rouse. 
4 .  Сочетание п ыльцы экзотических форм - Loгanthus elegans l .  Kul

kova ,  L. miгus l .  Kul kova, Myrtaceidites jacuticus l .  Kulkova и др. с 
формами теплоумеренными - ! ug·Lans sp . ,  Tilia sp . ,  Fagus sp .  и др. 

5 .  Подчиненное значение п ыльцы хвойных и спор. 
-

Спорово-пыльцевые спектры из I l l  гор изонта песков, которые без 
р езкого контюпа сменяют глины и угли ll горизонта ,  характеризуются 
т акже абсолютным п реобладанием пыльцы покрытосеменных (72,8-
88, 1 % ) . Среди них ( пр обы 36-53, р ис .  4) наибольший процент ( 7,3-
1 6,8  % ) п риходится на  мелкую трехбороздно-поровую пыльцу - Casta
nea crenataefoгmis Samig" Tricolpoгopollenites cingulum ( R. Pot . )  ei 
P f l .  subsp. fusus (R. Pot . )  Th. et P f l .  и трехбороздную п ыльцу (до 9,6 % )  
Q ueгcus g·гaciliformis Boitz" Q .  conferta Boitz" Q. tenella l .  Kulkova 
s p .  nov. 



Во всех пробах I I I  горизонта постоянно присутствует пыльца рu
дов И lmoideipites Апd. и И lniipollenites Nortoп (до 6 ,2  % ) . 

Пыльца Fotheгg·illa vera Lub. ,  F. gгacilis Lub. ,  Hamamelis scotica 
S impsoп достигает 1 0,2 % в составе спорово-пыльцевых спектров,  хотя 
встречается не во  всех пробах .  То же самое относится к пыльце Tilia. 

Группа пыльцы, в r<оторую входят Nyssa ingentipollina Trav. , Ara
lia siЬirica Рап. ,  Araliceoipollenites euphorii ( R .  Pot . )  Th. et Pfl .  и др . ,  
достигает 1 9,5 % .  

Пыльца Pistillipollenites mcgrig·oгii Rouse присутствует в о  всех 
пробах и в среднем составляет 6 ,0 % .  

Такие новые виды пыльцы, как Loranthus elegans, L. mirus, Pleu
rospennaepollenites tastachensis, Р. crassus, Pгoteacidites paradoxus, 
встречены не во всех п робах, но хар актеризуют и нижние, и верхние 
слои горизонта, встречаясь от единичных зерен до 1 ,3 % . 

С пектрам I I I  горизонта, как  и I I ,  свойственно наличие пыльцы 
теплоумеренных Juglaпdaceae ( 2,3-8,0 % )  и B etu laceae ( 1 ,6-7,4 % ) . 

В группе хвойных, в целом несколько возр астающих в спектр ах 
I I I  горизонта по ср авнению со спектр ами I I  горизонта до 23, 1 % ,  гос
подствует, как и в нижележащих пробах, пыльца Taxodiaceae и Cupres
saceae. Кроме того, в верхней части I I I  горизонта (пр обы 36-39) уве
личивается значение пыльцы Podocaгpus, Cedrys. Dacrydium. 

Состав спор по-прежнему беден, это Polypodiaceae, Gleichenia, Osc 
munda, Asolla. 

Итак,  состав спектров I I I  горизонта не обнаруживает больших р азли · 
чий  по анализировавшимся пробам от спектров I I  горизонта, что позво
ляет выделить по  ним единый комплекс и отметить его главные черты. 

1 .  Преобладание пыльцы покрытосеменных. 
2. Обилие мелкой трехбороздно-поровой,  трехбороздной пыльцы ви

дов Castanea crenataeformis Samig. ,  Tricolpoгopollenites cingulшn 
(R .  Pot . )  Th. et Pfl .  subsp .  fusus ( R .  Pot . )  Т\1. et Pfl . ,  Quercus g·racili
foгmis Boitz . ,  Q. conferta Boitz . ,  

3 .  Большое количество пыльцы Pistillipollenites mcg-гegorii Rouse 
4.  Сочетание в комплексе экзотов Loгantlшs elegans I .  Kulkova,  

L. miгus I .  Ku lkova, Proteacidites paradoxus I .  Kulko\ra sp .  поv.  с пыль
цой Tilia, J uglans, Carya и др .  

5 .  Подчиненное значение группы хвойных и спор .  
Детальное ср авнение состава спорово-пыльцевых спектров по родо

вым и видовым н аименованиям из  I I  и I I I  горизонтов р азреза у оз. Тас
тах также показывает их очевидное сходство. 

Пыльца определяющих спорово-пыльцевые спектры видов, имеющих 
большое значение при характеристике комплексов, проходит по всему 
р азрезу. Отличия между спорово-пыльцевыми спектрами I I  и I I I  гори 
зонтов очень невыразительны и заключаются лишь  в том, что 
единичные находки пыльцы Sabal sp . ,  Caгdiospermum notaЬile I .  Kulko
va и некоторых других форм (см. р ис. 4) приурочены к обр азцам I I  го
р изонта.  

Общность таких признаков, как господство пыльцы видов Castanea 
cгenataeformis Samig. ,  Tгicolpoгopollenites cingulum (R .  Pot . )  Т\1 . et Pfl .  
subsp.  fusus (R .  Pot . )  Th. et P f l . ,  Queгcus graciliformis Boitz . , Pistillipol
lenites mcgгeg·oгii Rouse при значительном участии видов из р одов Ul
moideipites And. ,  Fotheгgilla, Му.гiса, Comptonia, а также постоянное 
присутствие пыльцы Lorant!шs elegans I .  KL1 l kova, L. mirus I .  Kulkova . ,  
Pleuгospeгmaepollenites tastachensis I .  KL1 lkova sp .  nov. и др . свидетель
ствуют об идентичности спорово-пыльцевых комплексов, а значит, р ас
тителыrости и климатической обстановки, что ,  в свою очередь, дает воз
можность считать осадки обоих горизонтов r.; целом одновозр астными. 
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Сnорово-nыльцевые комплексы р азреза 
возвышенности Джелоон-Сисэ 

В разрезе возвышенности Джелоон -Сисз пробы хар актеризуются 
большим содержанием пыльцы и спор . Из I I  горизонта суглинков с 
прослоями бурого угля (обр .  23-25) выделены спорово-пыльцевые  
спектры, в которых больше всего пыльцы покрытосеменных ( 70,6-
93,О % ) . В группе покрытосеменных преобладает (до 20,3 % )  пыльца 
Castanea иenataefomiis S amig. ,  Tricolporopollenites cingulum (R.  Pot)  
Tl1. et Pfl .  subsp.  fusus (R.  Pot . )  Th. et  Pf l .  (см.  рис .  5 ) . 

В большом 1<оличестве ( от 6 , 1 до 1 4 ,0 % ) в спектрах этого гори
зонта  встречается пыльца Queгcus g·raciliformis Boi tz . ,  Q.  conferta Boitz.  
и Q.  tenella I .  Kulkova sp .  nov. ,  а также пыльца рода Ulmoideipites 
And. и видов Fotlieгgilla vera Lub . ,  F. gracilis LLlb . ,  Hamamelis scotica 
S impson, Liquidambaг gгandipoгinea I .  I\Ll l kova sp .  nov. (от 1 ,6 до 1 2 % ) .  
Во  всех пробах обильна пыльца (до 1 7 % ) Pistillipollenites mcg1eg·oгii 
Rollse (см.  рис.  5) . 

Значительны по  содержанию пыльцы семейства Jllglanclaceae 
( Jug·tans nigгipites \Vode11ouse, Carya simp lex ( R .  Pot . )  E ls ik, Engel

liaгdtia quiteus (R. Pot . )  Els ik и др. ) , Мугiсасеае ( Comptonia гotunda 
I .  Kulko\ra, sp .  nov. ,  Мугiса vега S al!er, М. eocenica I .  KLl lkova sp .  nov. ) ,  
T i liaceae ( Tilia compacf"(l I .  Kulkova sp .  no\r . ,  Т. pseudinstracta Mai . ) . 

Пыльца Loranthus elegans I .  I\Ll l kova, L.  miгus I .  Kulkova , Pгoteaci
dites paradoxus I .  Kll lkova, Pleuгospermaepollenites I .  Kнlkova sp .  nov. 
встречается в ряде проб,  не присутствуя, однако, постоянно.  

В виде единичных н аходок отмечена пыльца Palmae. В больших 
I<оличествах ( от 1 ,2 до 6,0 % )  в нескольких пробах (28, 30, 32, 35) о б 
н аружена пыльца Caгdiospeгmum notablle I .  I\Lll kova, Myrtaceidites 
jacuticus I .  Kнlkova . 

В группе хвойных, составляющих 2 ,5-24,6 % от общего состава 
пыльцы и спор,  господствуют семейства Taxodiaceae, CL!pressaceae 
(до 1 6,9 % ) , меньше участие пыльцы семейства Р inaceae ( 1 ,2- 1 0,2  % ) . 

Споры немногочисленны и представлены Polypodiaceae, Gleichenia, 
Osmunda. 

Изменения в процентном содержании тех или иных компонентов в 
спектрах не  выявляют четкой и какой-либо определенной закономер 
ности, поэтому для данной части р азреза возвышенности Джелоон
Сисэ можно выделить единый спорово-пыльце::вой I<омплекс А со  следу
ющими основными особенностями:  

1 .  Господством покрытосеменных растений .  
2. Обилием пыльцы трехбороздно-поровой и трехбороздной, пред

ставленной видами Castanea cгenataefoгmis Sa111 i g. ,  Tгicolpoгopollenites 
cing·utum (R .  Pot . )  Th. et Pf l .  subsp .  fusus ( R. Pot . )  Tl1. et Pfl . ,  Queгcus 
g;гacilifoгmis Boitz . ,  Q. confeгta Boitz. и др. 

3. Большим количеством пыльцы Pistillipollenites mcgгeg·oгii Rollse .  
4 .  Смешанным составом пыльцы экзотических форм Loгantlius 

elegans I .  Kнlkova, Caгdiospeгmum notaЬile I. Kulkova и· др. и форм,  
х арактеризующих теплоумеренную флору: Fagus orientaliformis I .  Kнl 
kova sp .  поv. ,  Tilia compacta I .  Kнlkova sp .  п оv. и др .  

5. Постоянным и заметным участием родов Ulmoideipites Апd . ,  
Eng·ethaгdtia, Fotherg·illa, Мугiса, Comptonia. 

Эти особенности спорово-пыльцевого ком плекса А сохраняются и 
в составе спорово-пыльцевых спектров нижних слоев следующего выше 
по разрезу I I I  горизонта песков (см.  рис. 5) . 

В спектрах проб 1 3-23 отмечается первостепенное значение пыль
цы видов Castanea cгeпataefoгmis S a111 ig. ,  Tгicolporopollenites cingulum 
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(R .  Pot . )  Ti1 . et P f l .  subsp . fusus ( R . Pot . )  Th. et Pf l . ,  Quercus gracilifor
mis BOitz . ,  Q. confei-ta Boitz . ,  Forhergilla vera Lub. ,  F. gгacilis LLtb .  и др . ,  
характерных и для комплекса А .  Колебания в процентном содержании 
этих видов в составе спектров нижних слоеg I I I  . горизонта невелики и 
не определяют принципиальных р азличий, так  как · исчезновение одних 
форм компенсируется наличием других, и в целом спектры могут быть 
объединены в комплекс В .  

Сравнение комплексов А и В (см .  рис. 5 )  свидетельствует о б  общ
ности их основных признаков. 

Состав осадков средней и верхней частей I I I  горизонта з аметно 
изменяется - пески постепенно укрупняются, чередуются с прослоям и  
гравия,  а иногда и гальки. Это, по-щrдимому, прямо отражается н а  
составе спорово-пыльцевых спектров верхней ч асти I I I  горизонта.  Об
р аз цы 4- 1 3  мало насыщены пыльцой, подсчитать процентное количест
во поэтому · не представляется воз.можным (50-80 з ерен на препарат ) . 

Качественный состав спектров, однако, при сравнении с выделен� 
ными ниже практически не меняется . По всему р аз резу здесь проходят 
формы пыльцы, определяющие облик спорово-пыльцевых комплексов : 
Castanea crenataeformis S aшig . ,  Q uercus graciliformis B oitz . ,  Q. conferta 
Boitz . ,  Loгanthus elegans I .  Kulkova, Pistillipollenites mcgregoгii Rouse, 
Ulmoideipites kгempii And. и др . 

Дополнительно можно отметить сходство выявленных П .  И .  Доро
феевым ( 1 968) р астительных комплексов по  семена м  в образцах II  и 
I I I  горизонтов . Судя по его описанию, образцы из песков оказались бо
лее насыщенными р астительными остатками и содержали Metasequoia, 
G lyptostгobus,  Pinus, Laгix, Picea, Tsug·a, Fag·us, Tilia, Асег, Tгochodend
гon; Magnolia, Betula sect. · Costatae,  Ficas gr. Car ita ,  Могиs, Ulmaceae 
(Aphananthe?) , Rutospermum, Мугiса subgen. G ale ,  Staphylea, Stephanan
dгa, A ndгomeda, Vaccinium, Aгalia, Actinidia, Sambucus, Palaeosinomeni
um, а из трав - Pot-amogeton, Butomus, Epipremnella, Nuphaг, Menyant
hes, PгiшL! laceae, CLicurbltaceae, Azolla. 

И нтересно, что в составе обедненного спорово-пыльцевого комп
лекса С (см.  р ис.  5) в кровле I I I  горизонта_ образец 3 (тонкие пески) 
показал исключительно богатый и разнообразный состав пыльцы и 
спор , полностью тождественный составу спорово-пыльцевых комплексов 
А и В из нижней половины разреза .  В спектре образца 3 присутствуют 
те же определяющие комплексы А и В - Castanea cгenataeformis Sa 
шig-. ,  Fotlieгgilla vега Lub. ,  F.  gracilis LLtb .  Nyssa ing;entipollina Trav. ,  
A taliaceoipollenites euplioгii (R.  Pot . )  Th. et Pfl . ,  Myrtaceidites jacuticus 
I. Kulkova, Ulmoideipites kгempii And" И. planeгaefoгmis And. ,  Pistilli
pollenites mcgyegoгii Rouse, группа трехбороздно-поровой и трехборозд
ной пыльцы - Tгicolpoгopollenites cing·ulum ( R .  Pot . )  Th. et P f l . ,  Т. pseu
docingulum (R . Pot . )  Th. et Pf l .  Т. eschweilerensis (Th . )  Th. et  P f l . ,  Tri
colpopollenites liЫaгensis (Th. )  Tl1. et Pf l .  sLibsp.  fallax R. Pot.  и др .  В це
лом покрытосеменные ( 75 % ) превышают хвойные и споры (25 % ) .  

Н аличие богатого спектр а в тонких песках обр азца 3 дает возмож
ность полностью отождествить спорово-пыльцевые комплексы А и В с 
комплексом С, а бедность спор и пыльцы в составе последнего объяс
нить исключительно неблагоприятныыи условиями захоронения и со
хранности пыльцы в сортированных, промытых и крупнозернистых пес
ках. Небезынтересно в связи с этим выс1<азыва ние  Г .  Рау.за и К. Ш р и
ваставы (Rouse, Sгivastava,  1 970) о наибольшем р аспространении 
пьrльцы Pistillipollenites mcgгego.гii RoL1se в тонкозернистых породах. 
Наши данные подтверждают эту закономерность. Максимальное коли 
чество пыльцы Pistollipollenites Rol1se отмечено нами  в образцах, ото
бранных из :гонких, типа глин,  суглинков и мелких песков (см .  рис .  4, 
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Общий состав спор и пыльцы тастахской свиты, % 
-

Споры и пыльца 

1 

С п о р ы 

Sphagnum sp.  
Lycopodium sp .  
Woodsia sp. 
Polypodiaceae 
G leichenia sp. 
Lygodium sp .  
Osmunda sp. 
Azolla sp. 

Голосеменные 

G inkgoaceae-C ycadaceae (?) 
Podocarpus 
Dacrydium 
AЬies sp .  
Picea sp. 
Pinus sect. 
Pinus sect. 
Pinits spp.  
Cedrus sp. 
Tsuga spp.  

sp .  
sp .  

. .  ' 

Strobus 
СешЬгае 

Taxodium sp .  
Glyptostrobus sp .  
S equoia sp.  
Sciadopitys sp .  
Taxoaiaceae 
Cupr�ssacгae 

П окрытосеменные 

Monocolpoopllenites (? Pal mae) 
Sabat 
Nipa ('!) sp. 
Phoenix sp. 
С as uйriniclites cainozoicus Cooks. ot Pike 
/vlyгica vега Sauer 
Мугiса eocenica I. KL1 lkova sp. nov. 
Myrica sp. 
Comptonia rotuncla I .  KLl!kova sp.  nov. 
Comptonia sp .  
Juglans nigripites \Vodel10Llse 
Juglaпs siboldianif oгmis Vojcel 
Carya simplex (R.  Pot. ,  Ven itz . )  Els ik 
Pterocarya communis I. Klllkova sp. nov. 
Cyclocarya sp.  
Platycaгya sp .  
Engel!tardtict quietus (R.  Pot.)  Elsik 
Bet'ula sp .  
A lnus_ sp .  
Corylus sp. 
Caгpinus sp .  

О б нажен11е 
у о з . Тас1·ах 

2 

1,2- 11,6 

о- + 
0 - 3 , 4  
О-+ 

О , 8- 10 , 2  
0-2 , 0  
О- + 

0 , 2-2 , 8  
О-+ 

5 , 0-23 , 1 

о- + 
0-6 , 2  
0 - 3 , 0  
О-+ 

+ 
0-5 , 2  
0-3 , 0  
о- + 

0 - 2 , 5  
0 - 1 , 2  
0 - 4 , 0  
0-2 , 5  
О- + 

0 , 8- 7 , 6  
0, 5 - 9 , 2  

72 , 8 - 93 , 8  
О - + 
о- + 
О-+ 
О- + + 

0 , 5-4 , 0  
0 , 5- 3 , 4  

" 0- 1 , 3  
0- 1 , 0  
0-3 , 4  

+ 
1 , 8-6 , 4  

0- 1,6 
о- + 
о- + 

+ 
+ 

1, 6- 11, 1 
+ 
+ 

Т а 6 :1 н ц а  1 

О б ню·н снне 
еrrно
елоон

возвыш 
СТН ДН\· 

Сие э 
--

3 

2 , 1 - 1  0 , 6  

+ 
+ 
+ 
5 , 5  

О-
О-
О-

0 , 6-
О-2 , 4  
О- + 

0 , 5-3 , 5  
О-+ 

2 , 5 - 3  1 , 9  

+ 
4 , 7  

О-
О-
О-
О-
О-

0 , 5-

4 , 7  
+ 
5 , 6  
5 , 6 

0-5 , 4  
0- 1 0 , 2  
О-
0-6 

2 , 2  
, 7  
, 7  
, 8  
, 6  

0-4 
0-2 
0- 1 
О-

0 , 5- 1  
3 , 4  

2 , 6  
7 , 2  0 , 5-

62 , 4-9 3 , 0  
+ 
+ 
+ 
+ 

О-
О-
О-
О-

+ 
0 , 5- 5  

0-3 
, О 
, 2  
, О 0- 1 

+ 
0,5-4 , О  

0- 1 
1 , 0- 1 

, О 
0 , 2  

0 , .S-3 , 5  
О- + 
0-4 
0- 1 

1 , 5- 1  
+ 
+ 

, 7  
, 1  
8 , 5  

5) . В верхних частях р азрезов, где происходит укрупнение ы атериала ,  
Еоличество этой пыльцы уменьшается. 

Итак, мож:но считать, что все три спорово-пыльцевых комплекса в 
р азрезе Джелоон-Сисэ обладают следующим и  особенностями. 

1 .  Преоблада нием пыльцы покрытосеменных р астений. 
2 . Больши м  значением пыльцы Castanea crenataeformis Sami g. ,  
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Castanea crenalaef ormis Saniig. 
Quercus conferta Boitz . .  
Quercus gracilif oгmis Boitz . .  
Qlleгcus tenella I .  Kulkova sp.  поv. 
Fagus orieпtaliformis I. Kulkova sp. поv. 
Ulmoideipites krempii Апd. 
U!moideipites plaпeraeformis Апd. 
Ulmipollenites verrucatus Nortoп 
Celtis sp. 
Могасеае . 
Pгoteacidites paгadoxus ! .  l\LLlkova sp .  nov. 
Loгanthus elegans I. Kulkova 
Jлгanthus miгus 
Nelumbo sp. 
Н amamelis scotica S inipsoп 
Fotf1ergilla vera Lub. 
Fot/1ergilla gracШis Lub. 
Liquidambar gгandipoгinea ! .  l\ll l kova sp.  поv. 
ffamamelidaceae (C:orylopsisj 
Pistacia sp. 
Rhus spp. 
flex sp. 
A cer lener Sanioi l .  . 
r:aгdiospermum пotabile I .  Kulkova 
Rl10mnaceae . 
Tilia compacta I .  l\L1 l kova sp. поv. 
Tilia pseudiпstructa Mai  
Tilia microrcliculata Mai 
Tilia sp.  
Sterculia sp. 
Nyssa ingentipollina Tra\·. 
Myrtacei1iites jac1.1.ficus I.  Kulkova 
Aгalia siЬiгica Рап. . . 
Aгaliaceoipolleniles euphoгii R. Pol .  
Pleurospeгmaepollenites tastachensis I .  Kulkova sp. поv.  
Pleurospermaepollenites cгassus I .  l\LL ! kova sp.  поv. 
Comus sp. 
Styгacaceae 
О!еасеае . 
Lonicerapollis gallwitzi Krutzscl1 
Onagraceae 
Ь·iсасеае . 
Pistillipolleniles 111 cgr1:g·orii Rouse 
Gothanipollis sp. . . . . . 
Tetraporites Lubomirovae I .  Kulkova sp.  поv . .  
Tгicolpopollenites liЫarensis Th. subsp. f a l ! a x  R .  Pot . . 
Tгicolpopollenites microl1e11rici (R.  Pot.) Th. et Pf l .  s llbsp. 

iпtгagranu/utus Pfl .  . . . 
Tгicolpopollenites ruptilis I. l\Li lko\ra sp .  ПО\". 
Tгicolporopolleniles ciпgulum (R. Pot.) Th.  et Pf l .  
Tгicolpoгopolleпiles cingulшn (R .  Pot . )  Th .  et Pf l .  Sllbsp. 

fusus (R.  Pot.) Т!1. et Pf l  . . . . 
Tгtcolpoгopolleniles eschweilerensis Pf l .  et Th. Т. heterobrocfiatus I .  Kulkova sp. поv . .  
Tгiatriopollenifes aroboratus Pfl .  
Trico/poropollenitf!s spp.  
fгicolpopollenites spp.  

О к о н ч а в и е т а б л. 

2 

2 , 4- 1 7  , О  
0- 1 1 , 2  

2 ,  9- 1 2 , 3  
0-3 2 

0 , 4-4 :0 
0 , 9-4 , 4  
0 , 2- 5 , 0  

+ 
0-2 , 6  
0- 1 , 2 
0-2, 1 
0-4 , 2  
о-+ 
о- + 
0-2 , 1 
0-3 , 7  
0- 1 8 , 8  
0 - 7  3 
0-6 : 4 
о- + 
0-3 4 
о- +  
о-+ 
О-+ 

0 , 5-6 , 4 
0 , 5- 5 , 0  
0 , 6- 3 ,0 

0-2 , 5  
+ 

о- + 
1 , 7-7 , 8  

0- 1 , 8 
о 8--3 1 '

0-2 :8 
0-2 , 3  
0- 1 , 9 

+ 
О- + 
о- + 
О-+ 
о- + 
0-6 , 2  
0- 1 3 , 8 
о-+ 
0-4 , 2  
0- 1 2 , 8  

0- 1 0 , 8  
О- + 
\J- 1 4 , 0  

J- 1 3 , 8  
+ 

0-3 , 7  
о- + 

+ 
+ 

3 

2 4 - - 1 9  3 
0 : 9-9 , 6 

0-8, 8 
0- 10 , 3  

1 , 5-2 , 6  
1 , 2-8 , 0 

0-3 , 8  

+ 
+ 
+ 

о- + 
0- 1 6 , 4  
о- + 

0 - 1 , 7  
О- + 

1 , 2- 1 2 , 0  
0 , 5- 1 , 2 

О- + 
О-+ 
0-3 , 3  
О- + 
о-+ 
0-5 , 4  
0- 1 , 1  
0-4 , 0  

0 , 5-3 , 5  
0-4 , 6  

-+
О-+ 

1 , 1-4 , 7  
0-7 , l  

0 , 6- 1 , 1  
0- 1 , 9 
0- 1 , 2 

+ 
о- + 
0-- + 

0-5 , 9 
0- 1 7 , 0  
О-+ 
0- З , 7  
0-6 , 2  

0-5 , 0  
о- + 
0-7 , 0  

0-5 , 6  
0- 1 , 2  
0-2 , 5  
О-+ 

+ 
+ 

Tricolpoгopollenites cingulum ( R .  Pot . )  Th. et Pf l .  subsp . fusus (R .  Pot . )  
e t  P f l "  Quercus graciliformis Boitz" Q. conterta Boitz и др .  

3 .  Обилием пыльцы Pistil!ipollenites mcgгegorii Rouse. 
4. Сочетанием пыльцы экзотических видов Loгanthus elegans 
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I .  Kulkova , L. mirus 1 .  Kulkova ,  Proteaciditeз paгadoxus I .  KL1 lkova sp .  
поv" Caгdiospeгmum notaЬile I .  Kulko,ra с п ыльцой теплоумеренных ви
дов - Fagus orientaliformis I .  Kulko\ra sp .  п оУ " Tilia compacta I .  Kul ko
va sp .  nov" Juglans nigгipites Wodelюuse и др. 

5 .  Присутствием в комплексе большого 1<оличества пыльцы Ulmoi
deipites krempii And" И. planeгaeformis Апсl "  Eng·elfiardtia quietus 
(R. Pot. . )  Elsik, Мугiса,  Comptoп i a  и др.  

Лрн сопоставлении спорово-пыльцевых комплексов (табл.  1 ) ,  изу
ченных в отстоящих друг от друга р азрезах - у  оз . Тастах и в возвы
шенности Джелоон-Сисэ - видно, насколько общи их основные призна
I<И. Сравнение особенностей этих компле1<сов ,  отмеченных для каждого 
из  них в отдельности, показывает, что общность не только в идентично
сти систематического состава спектров и их  средних количественных 
п01<азателей, но и в главных чертах флор . В обоих комплексах преоб 
.л адают покрытосеменные, в том числе таксоны, выделенные по искус
·ственной кл ассификации, но характеризующиеся, по-видимому, как очень 
теплолюбивые, возможно, близкие к субтропическим растениям . Особое 
Nrecтo в 1<01Vшлексах занимает пыльца Pistillipollenites, а таюке группы 
Loranthus, Myгtaceidit"es, I<оторые достигают, как было указано,  весьм а  
заметных содержаний в о  всех спектр ах. Общие для обоих комплексов 
и представители семейств Myricaceae, Ulmaceae, J L1g landaceae, Harname
l i cl aceae, Aral iaceae, Nyssaceae .  

Кроме того, в ко:мплексах присутствует пыльца группы теплоуме
ренных растений семейств T i l i aceae, Aceraceae,  Betul aceae .  

Подчиненное значение пыльцы голосеменных ( среди них преобла 
дают семейства Taxodiaceae и Cupressaceae) и весьма малое 1<оличество 
спор также характерно для обоих спорово-пыльцевых комплексов . 

Таким обр азом, весь произведенный анализ несомненно указывает 
н а  однотипность условий п роизрастания растений и захоронения расти
тельных остатков, на  одинаковый состав спектров, а следовательно, 
и на  идентичность выявленных в них спорово-пыльцевых комплексов. 

Этот вывод в полне согласуется с представлениями стратиграфов 
{Баранова ,  Бискэ, Кулькова ,  1 968, 1 970 ; Гvнчаров, Кулькова, 1 970) 
о том, что осадки в разрезах Джелоон-Сисэ и у оз .  Тастах литологиче
ски однотипны, одновозр астны и принадлежат одной свите. Оставляя 
за этой свитой наименование тастахской ( Лобанов, 1 959) , мы, таким 
образом, относим к ней собственно тастахс1<ую свиту, описанную в бе
р еговом обрыве у оз.  Тастах, а также отложения, вскрывающиеся в 
возвышенности Джелоон-Сисэ, которые, как  явствует из предыдущей 
главы, многими исследователями считались неодновозрастными с тас
тахскими и описывались под разными названиями.  

В ОЗРАСТ ТАСТАХСКОй С В И Т Ы  
n o  ПАЛ И Н ОЛОГ И Ч ЕСКИ М Д А Н Н ЫМ 

Для решения вопроса о возрасте тастахской свиты, включающей 
·описанные выше спорово-пыльцевые комплексы, необходимо сравнить 
их  со спорово-пыльцевыми комплексами из  более древних осадков ( 1 ) ,  
с аналогичными или близкими по составу спорово-пыльцевыми  ком
плексами из осадков, примерно одновозрастных с тастахской свитой ( 2 ) , 
со спорово-пыльцевыми комплексами из более молодых отложений (3 ) . 

Ниже проводится сравнение тастахского спорово -пыльцевого ком
плекса с тремя указанными группировками. 

1 .  Палеоценовые отложения в пределах  Я на-Индигирской низмен
ности неизвесп�ы, поэтому сравнение тастахского комплекса с палео
ценовыми комплексами р .  Кенгдей (Северный Хараулах) проводится п о  
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:vr атериалам А. Ф. Фрадкиной, А. В .  Киселевой, Н .  В .  Ермол аевой и др. 
( 1 970) . Часть этих препаратов просматривалась и автором.  

С порово-пыльцевой комплекс тастахской свиты (рис .  6 )  имеет 
несом ненное сходство с палеоценовым комплексом р .  Кенгдей по ряду 
основных форм :  Pistillipollenites mcgregorii RoLise, Castanea sp"  Rhus 
sp" Nyssa sp"  Engelhardtia quietus (R .  Pot . )  E lsik .  Однако эти формы 
в сочетании с несколько иным в целом систематическим составом кенг
дейского I<омплекса, в котором попеременно доминируют то покрыто
семенные ( 1 4 ,4-86,0 % ) ,  то споры (7,5-�О, 6 % ) ,  не могут характеризо
вать их, с н ашей точки зрения, как одновозр астные. 

Основной фон в спектрах тастахской свиты создан п ыльцой трех·· 
бороздно-порового и трехбороздного строения (см .  рис .  6, № 22, 23, 25, 
36, 4 1 ,  43, 44, 49, 50, 5 1 )  и пыльцой Ulmoideipites And. и Pistillipollenites 
RoLise,  тогда как в спорово-пыльцевых спектрах отложений с р. Кенг
дей - пыльцой Betцlaceae, Q uercus sparsa Mart .  и спорами Polypodia
ceae. Обр ащает на себя внимание при  сравнении этих комплексов при
сутствие форм ,  свойственных каждому комплексу в отдельности. Так, к 
числу форм, не отмеченных в тастахском комплексе, относится, н апример,  
пыльца Quercus sparsa Mart. ,  имевшая, по м нению Е .  П .  Бойцовой ( 1 966) , 
очень широкий ареал в палеоцене и сменяющаяся в более высоких гори
зонтах п алеогена, в частности в эоцене, другими характерными видами -

Quercus gracilifoгmis Boitz" Q. conferta Boitz" развитыми в комплексах 
р азрезов у оз.  Тастах и в Джелоон-Сисэ. 

Кроме того, к числу палеоценовых и более древних форм ,  не J{айден
ных в тастахских спектрах, но отмеченных в кенгдейских, относятся 
Psophosphaera lanceolata Bolkh . ,  Psophosplшe.ra magnoloides Bolkh . ,  
Vicksonia densa Bolkh., Podozamites Bilateгalis Bolkh" Parviprojectus 
echinaceus Mtc\1 . ,  Beaupreaidites elegnasiforniis Cooks. Одновременно с 
этим такие формы как Loгaithus elegans I .  Kulkova L. mirus I .  KLI !kova 
Cardiespermum notablle I .  KLi lkova, Tetгapoгites lubomirovae I .  Kulkova 
sp .  nov. ,  Pleurospermaepollenites tastacliensis I .  KLI !kova sp .  nov. и 
другие виды пыльцы (см.  рис.  6 )  принадлежат  только тастахскому спо
рово-пыльцевому комплексу и не отмечены в спектр ах р. Кенгдей. 

При большом сходстве по ряду форм ср авнение п оказывает и раз
личия в общем составе спорово-пыльцевых комплексов, что дает воз
можность сделать вывод о неодновозрастности вмещающих эти комплек
сы осадков. Вместе с тем отсутствие в тастахском комплексе форы ,  
характер ных, по мнению А.  Ф .  Фрадкиной, для палеоцена, одновременно 
с отсутствием позднемеловых реликтов показывает, что тастахский 
комплекс и вмещающие его осадки по возр асту моложе кенгдейских. 

2 . Несколыю более близок комплекс тастахской свиты спорово
пыльцевому комплексу анадырской свиты , который был выделен 
С. Л. Хайкиной и Б. В .  Белой ( 1 968) из отложений, р аспростр аненных 
по правому берегу р. Анадырь у мыса Телеграфического. Здесь обна
жены моллюски Astaгte sp"  Tuггitella sp .  и др" отпечатки р астений 
Sequoia langsdorf ii var .  angustifolia Heer . ,  что свидетельствует, по  м не
нию этих исследователей, об эоценово -олигоценовом возрасте осадков. 

Для сравниваемых палинологических комплексов характерно преоб
ладание пыльцы покрытосеменных при меньшем количестве голосемен
ных и спор . Сравнение позволяет выявить общие формы - Carya sp" 
Pterocarya sp"  Juglans sp . ,  Coгylus sp"  Tilia s p "  Castanea sp"  Engelhard
tia sp"  Quercus sp" Rhamnaceae, Sapindaceae, Anacardiaceae, Sterculia
ceae, Nyssa, Myrtaceae, Oleaceae, Euphorblaceae, Ginkgo, Cedгus ,  Podo
carpaceae, Sequoia, Lyg·odium, G leicheniaceae, Osmunda sp .  Однако в коl\Ш
лексе тастахской свиты отмечается большое количество форм,  описан
ных в палинологической литер атуре в качестве типичных для эоцена 
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Рис. б. Распространение характерных форм спор н пыльцы тастахскоi'r свиты. ( l - Polypodiaceae, 2 - Osmunda, 3 - Ginflgo, 4 - Podocarpus, 5 - Cedrus, 6 � AЬies, 7 - Picea, 8 - Pinus, 9 -Tsuga, 10 -Taxodiaceae, 11 -·Cicadaceae?, 12-
Monocolpopollenites, 13 - Casuarinidites, 14 -Myrica, 15 - Compto11ia, l6 - lug!ans, 17 - Сагуа, 18 - Pteгoc?-r

.
ya, 19 - Engel/1ardtia quietus, 20- Befula, 21 -Alnus, 22 -Queгcus confeгta, 23 - Castanea, 24 - Fagus, 25 - Quercus graciliformis, 

26 '-- Ulmoideipites planeraeformis, 27 - Ulmoideipites kгempii, 28 - Ulmipollenites verrucatus, 29 - Proteacidites, 30 - Loгantfius elegans, 31 - L. mirus, 32 - Hamamelis, 33- Fotftergilla, 34 - Liquidambaг, 35 - Pistacia, 36 -Rfius, 37 -Acer, 
38 _ Cardiospermum notaЬile, 39 -Tilia compacta, 40 - Т. spp., 41 - N yssa, 42 - Myrtaceidites, 43 - Aгalia, 44 -Ar�liaceoipollenites eupf1orii, 45 - Pistillipollenites 11щgгegorii, 46 -'Gotfianipollis, 47 -Tetrapoгites lubomirovae, 48 - Pleuro
spermaepollenites, 49 -Tricolporopollenites fieterobrocfiatus, 50 - Т. ci11gulum sнbsp. fusus, 51 -Т. cmg11lum, 52 - Т. escf1weilereпsis, 53 -Tricolpopollenites гuptilis, 54 - Т.' micгof1enrici sLtbsp. intгagran11latus, 55 - Т. liЫarensis subsp. failax.). 



(Заклинская, 1 963; Бойцова ,  1 966; Бойцов а ,  П а нова,  1 967;  Ж.ежель, 
1 967; П анова,  1 965, 1 968; Potonie, 1 93 1 ,  1 934, 1 95 1 а, б ;  Thomsoп, P f lug, 
1 953; Krutzsch, 1 957, 1 962; Mai ,  1 96 1 ,  Rouse,  1 962; Gruas -Cavagпet
to,  1 968, Kedves, 1 968, и др . ) . К их числу отно.сятся C:astenea crenataefoг
mis S amig . ,  Tгicolpoгopollenites cingulum ( R. Pot . )  Th. et P f l .  subsp . ,  
fusus (R .  Pot . )  Th. et .  Pf l . ,  Т .  cing·utum (R .  Pot . )  Th.  et Pf l .  Pistilli 
pollenites mcgгegoгii Rouse,  Fotheгg illa vега L ulJ . и др . ,  или не отме
ченные в комплексе анадырской свиты, или получившие там меньшее 
р азвитие. При несомненном общем сходстве комплекс оз. Тастах вы
глядит определенно древнее комплекса анадырской свиты, в котором 
бурно развивались представители типичной тургайской флоры.  

Следует отметить также сходство тастахского комплекса с 1<омпле1<
сом эоценовых глин,  выделенным К А. Любомировой ( 1 960) на Тазов
ском полуострове. Общие виды в обоих комплексах - это хар актерные 
по своему �юрфологическому строению Tetraporites lubomirovae I .  Kulko
va .  sp. no\r. ( -Tetгapoгites sp. * ) , Pistillipollenites mcgregиii Rouse 
( -N ymphea), Eng·elhaгd·iia quietus (R. Pot . )  E ls ik  ( -Triatгiopollenites 
coryphaeus subsp. micгocoryphaeus R.  Pot. ) . Кроме того, м ного сходных 
форм,  к числу которых относятся Hamamelidaceae ( Hamamelis scotica 
S impson, Fotherg·illa vera Lub . ,  F. gracilis Lub . ) , Fagaceae (Queгcus con
ferta Boitz . ,  Castanea sp . ,  Fagus sp . )  и Juglans sp . ,  сходый с опщанным 
из  тастахской свиты Juglans nigгipites Wode!iouse. Такие  признаки та 
з овского комплекса ,  как обилие пыльцы поr<рытосеменных и среди них  
особенно трехпорово-трехбороздной пыльцы, сходной с Castaпea ,  Q иег· 
cus, Casianopsis, Rhus, повторяются и в комплексе т астахской свиты. 

Очень сходен по р яду таксонов спорово-пыльцевой комплеI<с тас
т ахской свиты с 1<омплексом,  выделенным О. Н .  .Ж.ежель ( 1 967) из 
чеганских глин Северного Устюрта и Северного Приарал ья ,  охаракте
р изованных верхнеэоценовыми моллюсками,  фораминифер ами и остр ако
дами .  Как и тастахский, чеганский спорово-пыльцевой комплекс опреде
ляется большим количеством таких таксонов, как  Queгcus g-гacilifo.гmis 
Bo i tz ,  Castanea crenataefoгmis Sa111ig·. ,  Tгicolpoгopollenites cing·utum 
( R .  Pot . )  Th. et P f l .  st1bsp .  fusus (R .  Pot . )  Th. et Pf l .  ( Castaпops is ) . 
Н аличие пыльцы этих видов - наиболее типичная черта комплексов .  

По большому количеству пыльцы Pistillipollenites nicgгeg·oгii Rouse 
и р яду других видов (см. главу VI) спорово-пыльцевой 1<омплекс 
оз . Тастах и Джелоон-Сисэ схсщен со спорово-пыл ьцевы м  комплексом 
формации Буррард (Burгaгd) . Пыльца Pistillipollenites mcg-гegorii Rou
se была  описана  Г .  Раузом (Rot1se,  1 962) из  гор11зонтов среднеэоцено
в ы х  отложений (Thiгd Веас!1) , составляющих формацию Буррард 
( Buгrard)  Британской Колумбии.  Эта пыльца при нята в качестве 
з онального вида для верхних горизонтов среднего эоцена во внутрен
них р айонах Британской Колумбии ( Rouse,  Matl1e1vs, 1 96 1 ) . Средне
эоценовый возраст указанных отложений спределяется , кроме того, 
н аход1<ами зубов млекопитающих (отряд Tillodontia) и данными по 
а бсолютному возр асту ( 48 млн.  лет) , полученными калий-аргоновым 
м етодом (Нi ll i s ,  Baadsgaard, 1 967) . 

3. Для обоснования возраста тастахской свиты проведено ее срав
нение со спорово-пыльцевыми спектрами относительно более молодой 
о молойской свиты (Баранова,  Бискэ , Гончаров, Кулькова, 1 968) , слага
ющей водор аздельные простр анства правобережных притоков р.  Омо
лой  и представленной супесями с линзами  и прослоями углефициро- . 
в анных глин.  

''' В скобках даны н азв ания по К. А. Любомировой, соответствующие видам ,  опи
са н ным в данноi'r работе. 
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Т а G л и ц а  Z 
Общий состав cnop и nыльцы омолойской свиты ( олигоцен) 

Bryales 
Spizagnum 
Lycopodiiim 
Polypod i aceae (боб.) 
Osmunda 
Marsilia 

Dacrydium . 
AЬies 

Споры и пыль ца. 

С n о р ы  

Голосеменные 

Tsuga canadensis (L.) Carr. 
Т. torulosa Zakl .  
Tsuga 
Picea sect. Ellpicea  
Picea sect. Omoгica 
Ceclrus . . 
Pinus aff .  silvestris I .. 
Pinus siЬiгicif irmis Zakl .  
Pinus st1·0Ьifoгmis Zakl .  
Pinus sгct .  Baпksis 
Pinus подрод D. 
Pinus подрод Н. 
J(eteleгia . 
Glyptostгobus 
Taxodium 
Taxodiaceae 

Spaгganium 
Salix 
Nlyrica 

Покрытосеменные 

Juglans polyporata Vojcel. 
Juglans 
Pterocarya 
Саг уа 
Betula 
A lnus 
Coгylus 
Carpinus 
Ostrya 
Queгcus 
Fagus 
Castanea 
И lmus 
Zelkova 
Celtis 
Polygonum 
Тгара . 
Lequidambar 
Papi l ioпaceae 
RJшs 
Acer 
Sterculia 
Jlex 
Могиs 
Tilia 
Nyssa 

Р у • 1 .  
Сергей 
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О к о и ч а н  и е т а б л. 2 

Ericaceae ( ближе 1 1с  определены) 
Dieгvilla 
Vibuгnum . . . . . . 
Onagraceae (бл иже не определены) 
Rosaceae 
Castanopsis 

2 3 

Апg.  трехпоровые, трехбороздные _ _  .._ _ _  - - - - - - - - - -

П р II 1\1 е ч а н  н е. Содержанне пыльцевых зерен и спор: - - - - еднш1ч ные з ерна ; 
- н ебольшое кол нчество; -�- зн ачнтеJ1ьное кол11чество, непоnсе;\1естно; -зиач11тель

ное ко.анчество, повсеместно; хххх очень много. 

Омолойская свита имеет выходы в основании р азрезов в долинах 
руч .  Сергей, рр .  Куччугей-Кюэгюлюр и Улахан-Кюэгюлюр, обр азующих 
б а ссейн р. Омолой. В обр азцах глин из р азрезов руч. Сергей П. И.  До
р офеевым ( 1 968) были определены Metasequoia sp"  Vitis sp"  Paгtlieno
cissus sp .  (cf. Р. elon,g-ata Doгof. ) ,  Decodon g;Lobosus (Е .  М. Re id)  Nikit . ,  
A гa lia omoloica Dorof" Pinus sp . ,  Betula sect. Fгuticosa, В. sp . ,  Andгome
da Ьгиппеа Doгof.- растительные остатки олигоценового возр аста .  

Н а м и  были выделены из трех р азрезов смолойской свиты (табл . 2 )  
спорово-пыльцевые комплексы, которые хар актеризуютсн одинаковым 
составом и реконструируют довольно р азнообр азную и богатую флору. 
Н а иболее типичный комплекс в отложениях руч. Сергей, откуда 
П .  И. Дорофеевым определены р а стительные остатки олигоценового 
возраста .  В спорово-пыльцевых спектрах доминирует пыльца покрыто
семенных (60,9-89 ,8% ) .  Основной фон создают листопадные. Широко 
п редставлено семейство Betu laceae с родами Alnus ( 1 1 ,3-3 1 ,  1 % ) . 
Betula ( 1 2 ,7-23,4 % ) ,  Coгylus ( 1 2,4- 1 8,4 % ) ,  Caгpinus (0,9-7,4 % ) ,  
Ostгya (0,5-2,0 % ) .  Из представителей семейства Fagaceae преоблада
ет п ыльца Fagus (2 , 1 -7,9 % ) ,  Castanta ( 0,4-3,3 % ) ,  Queгcus (0,8-
6,9 % . 3 ачителы-rое место принадлежит пыльце Мугiса (0,9-8,4 % ) . 

Семейство JL 1g la 11daceae с родами Сагуа, Рtегосагуа, Jug·lans не  
превышает 2 % в составе комплекса .  Пы.r,ьца семейства Ulшaceae 
включает роды Ulmus, Zelkova, Celtis. В некоторых образцах отмечен а  
п ы льца А сег. Пыльцы Liquidambar, Rhus, Steгculia, Nyssa немного . 

В составе омолойского комплекса принимает участие п ыльца трав 
прибреж но-водных и водных р а стений: Polyg·onum peгsicaгia, Spaгga
nium, Nupliaг. Пыльца голосеменных, составляющая 5, 1 -37 % ,  принад
лежит в основном семейству Pinaceae с р одами Pinus (несколько ви 
дов ) , Picea секций Еирiсеа и Отогiса, AЬies, Tsuga ( несколько видов) , 
Cedгus, Dacгydium и семейству Taxocl iaceae с родами Taxodium и 
G lyptostгobus. Споры представлены Bгyales, Sp/iag·num, Po!ypodiaceae, 
Osmunda, Maгsilia. В некоторых спорово-пыльцевых спектрах омолой
ской свиты пыльца G lyptostгobus наряду со спорами Polypodiaceae 
обр азует основной фон. , 

Основные черты спорово-пыльцевого комплекса омолойской свиты:  
1 .  Преобладание пыльцы покрытосеменных р астений (однако общее 

I<оличество их меньше, чем в тастахских спектрах) . 
2 .  Обилие пыльцы родов Betuta, A lnus, Coгylus. 
3. Постоянное участие пыльцы широколиственных Fagus, Queгcus, 

Utmus, Celtis. 
· 

4 .  Единичные. находки
· 
L iquidambaг, R/ms, Steгculia, Nyssa. 

5 .  Участие пыльцы трав.  
· 
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6. Разнообразный состав группы хвойных при  преимущественном 
развитии Pinaceae. 

Состав палинологического комплекса оrиолойской свиты дает пред
ставление о тургайской флоре в период ее р асцвета и тем самым 
определяет большие р азличия с флорой тас1 ахского времени.  

Сравнивая состав спорово-пыльцевых компле1<сов тастахс1юй и 
омолойской свит, отмечаем, что пыльца группы покрытосеменных 
р астений в комплексе тастахской свиты чрезвычайно разнообразна 
и основной фон в ней создают таксоны и группы таксонов, отсутствую
щих в омолойс1<0м комплексе. 

В спектр ах тастахской свиты в отличие от омолойской наблюдает
ся максимальное J<оличество пыльцы Pistillipollenites mcg;regorii Rollse. 
имеющей большое стратиграфичес1<ое значенне и не  отмеченной в ком
плеI<сах моложе среднего эоцена  (Rollse, Srivastava, 1 970) . Для спект
ра омолойской , свиты хар актерно заметное сокращение пыльцы Nyssa, 
форм семейства Haшame! idaceae, т. е. р а стений, которые в тастахском 
комплексе образуют наряду с другим и  видами семейств Myricaceae .  
JL1glandaceae, Aral iaceae, Fagaceae хорошо выраженное ядро флоры. 
!Често этих фор м в омолойском спорово-пыльцевом комплексе занимает 
семейство BetLt laceae (A lnus, Betula, Coгylus) с участием Fag·us, Queг
cus, !lex. Не встречается в омолойских спектр ах типичная для тастахско
го комплекса пыльца древних Queгcus, Loгantlius, Caгdiospermum и др . 

Таким обр азом, сравнение систематического состава спорово-лыль
цевых спектров из омолойской и тастахской свит выявляет принципиаль
ные их отличия.  Большая часть р азвитых в тастахс1<ой свите форм 
(см .  р ис. 6 )  не проходит в олигоценовый спорово-пыльцевой компле1<с 
омолойской свиты . Очень небольшая часть форм - общая для обоих 
спорово-пыльцевых компле1<сов . К ним относятся Taxodium, Glyptostгo
bus, Betula, Alnus, Tilia и др. ,  причем  все эти формы не руководящие. 
Присутствие их в комплексах в какой-то степени может указывать н а  
то, что тастахская и омолойская флоры, несмотря н а  з начительные от
личия, и меют общие истоки фо'рмир ования и генетически связаны. Од
нако спектры тастахской свиты отр ажают тип р астительности очень 
своеобр азныJ'f, объединяющей в своем составе тропические, субтропиче
ские и умеренные формы, тогда как омолойские спектры воссоздают 
флору, экзотические формы в которой отсутствуют, а м аксим альное 
р азвитие получают семейства Betul aceae, Р iпасеае.  

Та�щм образом, очевидно, что сравнение этих комплексов выявляет 
относительно большую древность тастахского комплекса, отражающего 
более р анний этап р азвития р а стителы-rостн,  чем олигоценовый. 

Произведенные ср авнения тастахского спорово-пыльцевого комплек
са со спорово-,пыльцевыми комплексами из древних и молодых осадков, 
а таю�-:е из отложений, близких тастахским по  возрасту, позволяют опре
делить ;vrecтo тастахсЕой свиты в сводном стр атиграфическом р азрезе .  

Можно считать установленным, что тастахский спорово-пыльцевой 
комплекс и В imючающие его отложения несомненно J\rоложе палеоцено
вых спорово-пыльцевых спе1<тров и отложений с р . Кенгдей.  В то же 
время тастахс1шй спорово-пыльцевой Еомплекс значительно древнее 
олигоценового омолойского 1<0мплекса, поскольку р азличия в них весь
ма  принципиальны и показывают, что между формированием обеих 
флор должно было пройти много времени,  в течение которого р астения 
субтропичесI<ого облика вымерли, заместив шись теплоумеренными.  

Та1шм образом, определяется место тастахского спорово-пылъцевого 
комплекса между палеоценовым и олигоценовым .  Проведенные сравне
ния с эоценовыми спорово-пылъцевыми комплексами других территQрий  
вскрывают много общих черт. Большое число р а стений (сравнение их  
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см.  в главе V l )  получило р азвитие исключительно в эоценовых комплек
сах .  Среди них могут быть выделены: 

1 .  Таксоны, руководящие для среднего эоuена : Castanea cгenataefor
m is Sa 111i g-. , Tгicolpoгopollenites cing;ulum (R .  Pot . )  Tl1. et Pf l .  subsp. 
fusus (R. Pot . )  Th .  et Pfl . ,  Aгaliaceoipollenites euphoгii R .  Pot . ,  Nyssa 
ingentipollina Тгаv . ,  Pistillipollenites mcgгegoгii Rouse. 

2. Таксоны, руководящие для верхнего эоцена : Que!'cus conferta 
B oitz. ,  Q. g·гacilifoгmis Boitz . ,  TгicolpopollenUes liЫaгensis Т!1. subsp .  
f a llax R. Pot. 

Кроме них, спорово-пыльцевой J<0мпле1<с тастахской свиты содер 
ж и т  виды, обычные для эоценовых комплексов: FothergiLla gracilis Lub. 
и F.  vега L. ,  Hamamelis scotica S i mpsoп, роды вида Ulmoideipites Апd . ,  
Carya simplex (R .  Pot . )  E ls ik, Engelharatia quietus (R .  Pot . )  E ls ik, Jug
lans nigгipites Wodehouse, родов Myrica и Comptonia. 

Кроме форм,  руководящих для отложений среднего и в некоторых 
случаях верхнего эоцена  сопредельных и отдаленных территорий,  в 
спорыю-пыльцевом комплексе тастахской свиты отмечены формы, ко
торые не имеют широкого распростра нения и не  встречаются ни  в 
древних ( р . Кенгдей) ,  ни  в молодых отложениях. К ним относится пыль
ца 'Lorantlшs eleg·ans I .  Kulkova,  L. miгus I .  I\ulkova, Caгdiospennum 
notaЬile I .  KL1 lkova ,  Pleuгospermaepollenites tastac/1ensis I .  Kulkova sp .  
nov .  Эти виды могvт выделяться и как местные  таксоны.  

Н а  основа нии
' 

изложенного можно принять эоценовый возраст для 
т а стахской свиты. Обилие в спорово-пыльцевом 1юм плексе видов, ру
ководящих для среднего и верхнего эоцена ,  позволяет предположить, 
что время, в течение которого р азвивалась тастахская флора ,  относит
ся к среднему эоцену - н ачалу позднего эоцена .  

В свете высказанного не  могут быть приняты во внимание  мнения 
Е. М. Воеводской ( Погожев, Семейкин, 1959) об олигоценовом возрасте  
с порово-пыльцевых комплексов и А. Ф .  Ефи11·rовой, определявшей от
печатки листьев из коллекции И. К. Мухомора  ( 1 949 г . ) ,  об олигоцено
вом возрасте флоры с оз.  Тастах. 

Нельзя согласиться и с мнением В. И .  I\айялайнена ( 1 967) и 
А .  С . В а куленко ( 1 968) о необходимости выделения двух р азновозраст
ных свит - тастахской у оз.  Та стах и берелехской в возвышенности 
Джелоон-Сисэ, тем более что в п риложенных к статьям таблицах спо
р ово-пыльцевого состава обеих свит принципиальных р азличий в комп
л ексах спор и пыльцы не отмечается . В м есте с тем нельзя не з аметить, 
что на основании одних и тех же фактических данных указанные  ис
следователи делают прямо противоположные выводы. Так, В. И. Кайя
л айнен ( 1 967, 1 970) считает, что обе свиты - и тастахская, и берелех
ская  - обладают сходными спорово-пыльцевыми спектрами,  при этом 
о н ссылается на заключение А .  С. В а �<уленко. Однако А. С. В а�<уленко 
( 1 968) , по существу, отказывается от своего первоначального мнения 

.и  датирует тастахскую свиту эоцен - олигоценом, а берелехскую -
м ионеном, поскольку в спектрах последней уменьшается коЛичество 
п ыльцы широколиственных растений и отсутствует пыльца тропических 
и субтропических пород. Наши данные (см .  рис. 5, табл .  1 ,  графа 3) 
п одтверждают обилие этих форм в спорово-пыльцевых спектрах р аз 
р ез а  Джелоон-Сисэ. Н а  наш взгляд, вывод А.  С.  В акуленко о разно
возрастности свит слабо обоснован, так как из  обнажения Джелоон
Сисэ ею изучались всего лишь 6 образцов, п р иуроченных исключительно 
к верхней части р азреза,  т. е .  к горизонту п есков, в то время как под
стилающие их глины и лигниты, по-видимому, опробованы не  были . 

3 И. А. Кvлькооа 



Г Л  А В А IV 

ОПИСАН ИЕ ВИДОВ 

В ИДЫ, О П И СА Н Н Ы Е  П О  ЕСТ ЕСТ В Е Н Н О Й  l(Л АСС И Ф И l(А Ц И И  

Всего в работе описано 4 6  видов пыльцы. Описание проводилось 
с учетом требований Международного кодекса ботанической номенкла 
туры по  филогенетической и морфологической системам .  Использова
лись морфологические системы Х.  Пфлюга (Pf l ug, 1 953 ) , П .  Томсона 
и Х. Пфлюга (Thomson, Pf lug, 1 953) , форм альные таксоны и орган
таксоны В.  Крутша ( Krutzsch, 1 957, 1 960) , Е .  Куксон (Cookson, 1 953 ) ,  
Е. Куксон и К. Пайк (Cookson, P ike, 1 954 ) , Р .  Андерсена (Andersoп, 
1 960) , системы Г. Р ауза ( Rouse, 1 962) , В.  Элсика ( E l sik ,  1 968) , 
Д. Майя (Ma i ,  1 96 1 ) .  

Пыльца и споры по образцам п р и  подсчетах просм атривались б ез 
ограничения количества зерен до прекра щения появления новых форм .  
Изучение морфологического строения и описание пыльцы проводилось 
с применением иммерсионного м етода п р и  увеличении 900 и 1 350. 
Фотографировались пыльца и споры п р и  увеличении 900, иногда 1 350. 
Детали пыльцы зарисовывались с увеличением 1 350. При стр атифика
ции оболочек автор пользовался терминологией, предложенной Л .  А. Ку
прияновой ( 1 965) . 

КЛАСС A N G I O S P E RMA E 

П О РЯД О К  P R I N C I P ES 

Семейство P al m ae 

Р о д  Sabal Linnaeus ,  1 753 

Sabal sp .  

Табл.  I ,  фиг. 

О п и с а н и е . Пыльцевое зерно яйцевидного очертания, одноборозд
ное. Наибольшая величина оси 26,4 µ. Борозда с округлыми концами,  
сближена посередине и сдвинута к суженному концу пыльцевого зерна .  
Экзина  1 ,2 µ толщины, двухслойная.  Слои р авной толщины. В нутренний 
слой в области борозды образует мембрану. При поднятом  тубусе 
м икроскопа  на мембране просматриваются точки. Экзина имеет сетча
тый рисунок. Ячеи сетки разной величины, на  краях борозды уплотня
ются, обр азуя четкий край. При поднятом  тубусе микроскопа  скульпту
ра крупнозернистая .  Характер скульптуры экзины обусловливает часто 
извилистый край пыльцевого зерна .  

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Описываемая форм а  имеет харак
терное строение, заключающееся в яйцевидном очертании пыльцевого 
зерна,  имеющего одну борозду с мембраной и четким краем .  Сочета-
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н и е  данных признаков н а блюдается у современной 1 1 ы�1 1 J ц ы  семейства 
Р а ! шае ,  изученной Р. Вудхаузом (Wodehouse, 1 935) , О .  Селлинго�� 
( S el l ing, 1 947) , Л .  А. Куприяновой ( 1 948) , Е .  Д. Заклинской ( 1 954) ,  
А. Н .  Гл адковой и С .  Р .  С амойлович ( 1 954) . 

Очень сходна описываемая пыльца по  ряду морфологических при 
зна ков с рецентной пыльцой Sabal palmetto Lodde ех  Scl1 u l t ,  отличаясь 
от нее меньшими р азмерами пыльцевого зерн а .  Среди зерен этого вида, 
оп исанного А. Н.  Гладковой и С .  Р .  С а мойлович ( 1 954 ) , также отме
чаются формы,  имеющие яйцевидное очертание ,  борозду с округлыми 
�<р аями ,  суже нную посередине, и сетчатую экзину. Обычно форма бо
р озд, очертания пыльцевых зерен у современной пыльцы сильно 
в а рьируют. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Не прослежена ввиду ограниченного количест
ва м атериала .  

М а т е р  и а л . Одно зерно  хорошей сохр а нности . 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Южный берег оз .  Тастах ;  тастахская сви-

та ( второй горизонт) , эоцен. , 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р о с т р а н е н  и е. Эоцен Я но-Индигир

ской низменности. 

Р о д  Phoenix Liпnaeus, 1 753 

Phoenix sp .  

Табл .  1 ,  фиг .  2 ;  рис .  7 

О п и с а н и е . Экваториальная ось 2 1 ,6 �L, полярная 1 0,8  µ . Пыльце
вое зерно эллипсоидальное, однобороздное. Борозда доходит до полю
сов. На концах она р асширенная ,  посередине суженная,  и меет четкий 
край  (рис. 7) . Экзина однослойн ая , скульптура - очень мелкая сетка,  
при поднятом тубусе микроскопа  точечная .  Контур пыльцевого зерна 
едва заметно извилистый.  

И з  м е 1- 1  ч и в о с т  ь .  Не прослежен а  
ввиду огра ниченного количества мате
р и ал а .  

С р а в н е н и е и з а м е  ч а 1-1 и я .  Мор
фологичесюrе признаки пыльцевого зер
н а  (форма ,  тип борозды и ее очертание,  
скульптура экзи1-rы, контур края) позво
ляют отнести его к семейству Pa lmae.  
Н а ибольшее сходство по размеру зерна,  
х а р актеру скульптуры экзины,  типу бо
р озды описываемая пыльца имеет с 
п ыльцой рода Phoenix (Plioenix canarien
sis Horf .  и Р. dactylifera) .  

Рис. 7. Plюenix sp.  Х<1 р а 1<тер стро
ения с1<ульnтуры э1<з н н ы .  Пrеnа

р ат. Т-Т (За ) ,  X I 350. 

По р азмерам и очертаниям пыльцевого зерна ,  х арактеру борозды, 
скульптуре экзины описываемая пыльца н апоминает пыльцу Phoenix 
s p "  приведенную Н. И. · Кома ровой ( 1 966, стр .  245, т а бл.  1 00, фиг. 4 )  
и з  бучакской свиты среднего эоцена Украины ( З апорожская обл. ) , 
а также пыльцу Arecipites punctatus \Vodehouse ( 1 933, стр . 497, фиг. 22)  
из эоцена  Северной Америки ( Green river formation) . От последнего 
вида данная фор м а  отличается мелкосетчатой скульптурой.  

М а т е р  и а л . Одно зерно хорошей сохр а нности.  
М е с т  о н  а х о ж д е н и е. Южный берег оз .  Та стах ;  тастахская сви

та ( второй горизонт) , эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р а н е н  и е. Эоцен Я но-Индигир-

екай низменности. 
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П О Р ЯДОК CAS UARI NALES 

Семейство Casuarin aceae 

Р о д  Casuarinidiies Cookson, 1 954 

Casuarinidites cainozoicus Cookson et P ike 

Табл .  X I I , фиг.  1 1  

1 954. Casuarinidites cainozoicus : Cookson et Pike,  стр .  9, табл. I ,  ф1 1г .  1 ,  2 .  
1 963. Casuarinidites cainozoicus Cookson et P ike, З аклинская,  стр.  235, табл. XXXV, 

фиг. 3-8. 
1 966. Casuшinidites aff.  cainozoicus Cooksoп et Pike :  Шахмуидес, табл. I I ,  фиг. 20. 

О п и с а н и е. Диаметр 30-35 µ. Очертание в полярной п роекции 
треугольно-выпуклое. Поры расположены по экв атору. В нешнее отвер
стие поры меньше внутреннего. Экзина  до 2 µ толщины, двухслойная.  
Эта двухслойность обнаруживается лишь в области пор , где нэкзина 
обрывается, образуя края endopoгus. Иногда сэкзина слабо утолщает
ся и возникает при.поднятый · участок поры.  Нэкзина тоньше сэкзины. 
Структур а экзины зернистая,  поверхность пыльцевого зерна  гладкая. 
Есть зоны с ослабленной структурой, р а сположенные во внеапертурной 
ч асти зерна .  Зона имеет разл ичную форму. Цвет п ыльцевых зерен 
желтый. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Несколько меняются размеры зерен , толщина 
экзины, напр авление и форм а  ослабленных зон .  

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я . Описываемый вид по незначитель
ной толщине экзины, изгибу сэкзины, наличию осл а бленной зоны и 
зернистости несомненно может быть отнесен к семейству Casuaгinaceae, 
орган-роду Casu:arinidites, выделенному Е. Куксон (Cooksoп, 1 954) из  
эоценовых отложений Австралии. От морфологически близкого типа 
пыльцы семейства Myricaceae отличается р езко приподнимающейся и 
почти не  утолщающейся к выходному отверстию поры нэкзиной.  По  
сравнению с п ыльцой семейства Be lu l acea e  н е  и меет vest ibuluш. 

Пыльца Casuarinidites cainozoicus наиболее близка по  форме зе
рен и строению апертур пыльце совр еменной Casuarina equisetifolia 
Firb. ,  отличаясь менее ярко выр аженной двухслойностью экзины. Сход
ные формы п ыльцевых зерен Triatriopollenites rurensis Pfl .  (Тhошsоп, 
Pflug, 1 953, табл. 2 1 , фиг. 4 ,  5, 6, 8)  характерны для олиr;оцен а  
Германии.  · 

М а т е р и а л. 7 зерен xopoшetr сохр анности. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  1 .  Ю:жный берег оз .  Т астах. 2. Р·. Берелех ,  

возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита, эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р о с т р  а н  е н и  е. Эоцен Австралии, п а 

леоцен - эоцен Енисейского кряжа ( мурожнинская свита) ,  эоцен Тазов
ского полуострова,  эоцен Яна-Индигирской низменности. 

П О РЯДОК MYRICALES 

Семейство Myricaceae 

Р о д · Myrica Linnaeus ,  1 753 

Myrica vera S a ueг 

Табл.  I ,  фиг .  3 ;  р ис. 8 

1 960. Мугiса vera Sauer:  Зауэр, стр. 4 1 3, табл. V. Фиг. 1.  

О п и с а н и е. Экв атори альный диаметр 27-30 µ. П ыльцевые  зер
на треугольно-округлые, с выступающими порами .  В ыходные  отверстия 
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2....о-3 . �t . Экзина  2-2,5 �t толщины, 
двухслойная.  Сэкзина  толще экзины 
( рис .  8 ) . Нэкзина  у пор обрывается,  
обра зуя крупную з азубринку. Сэк
зина  вблизи пор приподним ается н 
утолщается . Атриумы в основании 
широкие, рыхлозернистые. В1 1еапер
турная  часть мелкозернистая .  Кон
тур  зерен  ровный .  Цвет желто-ко
р ичневый. 

И з  м е н ч и в о с т  ь .  Колеблеtся il 'fОЛЩИ Н а  ЭКЗИ Н Ы .  
С р а в н е  1 1  и е .  Пыльцевые зер- Рис. 8 .  Myrica vега S ансг. Строение 

н а  описываемого в.ида н а�бол�е поры и Д-C1e;l(id)�yXal.350�peпapaт 
близки пыльце Мупса galifornus 
G l adkova ( Гл адкова, 1 965, стр .  1 67 ,  т абл. I I I ,  фиt. 5, 6) из Qтложений 
среднего - верхнего? олигоце н а  северной ч асти Западно-Сибирской 
низменности, отличаясь от нее более крупными р азмерами,  более вы
пуклыми мезопориумами 11 толстой экзиной. 

М а т е р  и а л . 6 экз емпляров хорошей сохра нности. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  I .  Южный .берег оз .  Т астах. 2 .  Р .  Берелех, 

возвышеIIность Джелоон-Сисэ . Тастахская свита, эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п  р о с т р  а н е н и е. Эоцен Русской плат

формы,  Западно-Сибирской низменности, З айса н ской впадины и Я но
И ндигирской низменности. 

Muгica eocenica* I .  Kul ko\ra sp. поv. 
Табл. 1 ,  фиг.  4-6 

1 965. Мугiса sp.  14 :  Гладкоnа ,  табл. XVI,  фиг. 23. 
1 966. Myrica sp. 1 4 :  Шахмундес, табл. I I , фиг. 2 1 .  

Г о л о т и п . Табл.  I , фиг. 4 .  Препарат  Д-С 35 (2 ) , индекс 1 9 Х 78,3;  
И Г и Г  СО АН СССР; р .  Берелех, возвышенность Джелоон-Сисэ; тастах
ская свита,  эоцен. 

О п и с а н и е. Экваториальный диаметр 30-33. µ.  Пыльцевые зерна 
трехпоровые, в полярном положении округло-треугольные, с выпуклы
ми мезопориума�ш .  Часто один из них искривлен сильнее других. Поры 
экваториальные, слабо выступающие. Иногда одна из пор сдвинута на  
одно полушарие .  Экзина 1 ,2- 1 ,9 �t толщиной. Нэкзина обрывается в 
о б.тi а сти пор ,  образуя сл а бо выр аженную зазубринку. J\1экзина п очти 
не 'утолщается.  Сэкзина  же, утолщаясь ,  образует слабО' приподнятый 
уча сток порьr .  В ыходные отверстия не  сомкнутые, слабо п огруженные.  
Атр иумы неглубокие, с р азряженной зернистостью. Гармомег ат вы
р ажеi-r слабыми линиями.  Контур зерен р овный. Цвет светло-жел
тый . .  

И з м е н ч и в  о с т  ь. В а рьируют степень �риподнятости п9р над об�  
щей  поверхностью тела зерна,  степень изогнутости мезопориумов и по 
гру)i<'енности пор .  

С р а в н е н и е . Среди известных в литературе видов пыльца уста 
н ав.iiИваемого вИда наиболее близка пыльце Myrica tenuis Gladkova 
( Гладкова , 1 965, стр. 1 59, табл.  I, фиг. 1 ,  2) из сенона восточной части 
З а п адно-Сибирской низменности, от которой отличается более крупны-

* По распространению n эоценовых отложениях. 
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ми размерами пыльцевых зерен, более круrлы11ш их очерта ниями и бо
лее толстой экзиной. 

М а т е р  и а л . 8 зерен хорошей сохранности. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. 1 .  Южный берег оз. Тастах. 2 .  Р. Берелех , 

возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита , эоцен. 
Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. Эоцен Яна-Индигир

ской низмен ности.  

Р о д  Comptonia Ba nks, 1 79 1  

Comptonia rotunda* 1 .  Kulkova sp .  поv. 

Табл .  1 ,  фиг. 7-9; рис. 9 

Г о л о т и п . Табл"  1 ,  фиг. 7. Препарат Д-С 35 ( 1 2 ) , индекс 2 1 ,3 Х 76; 
ИГиГ СО АН СССР;  р .  Берелех, возвышенность Джелоон-Сисэ ; тас
тахская свита, эоцен.  

П а р а т и п . Табл.  1 ,  фиг. 8 ,  препар ат Д-С 35 (3) , индекс 2 1 ,3 Х 76 ;  
И ГиГ СО АН СССР; местонахождение и возр аст те же. 

О п и с а н и е . Пыльцевые зерна 33-39,5 �L  в диаметре, округло-

•····-··· ·  

Рис. 9 .  Comptonia rotunda 1 .  
Ku lkova sp. поv. Строение поры 
и мезопориума .  Препарат Д-С 

35 (35) х 1350. 

треугольных очертаний, трехпоровые. 
Поры экваториальные, невыступающие, 
ел або погруженные, почти совсем несме
щенные ( рис.  9 ) . Атриумы средней глу 
бины, рыхлозернистые . Экзина 1 ,2-2 µ 
толщины, хорошо различимы три слоя. 
Нэкзина тонкая, доходящая до основа
ния поры. Мэкзи н а  к порам слегка утол
щается, образуя у выходных отверстий 
маленькую зазубринку. Сэкзина ,  слегка 
утолщаясь, слабо приподнимается над 
общей поверхностью тела. Гармомегат 
хорошо за метен в виде округлой замкну
той линии или крупной скл адки . С кульп
тура  экзины зернистая. Контур зерен 
ровный. Цвет желтый.  

И з м е н ч и в о с т ь . Варьируют раз
меры пыльцевых зерен .  

С р а в н е н и е . По ряду хар актер
ных признаков пыльцевые зерна устанав

ливаемого вида относятся к роду Comptonia. Из описанных в литера
туре  ископаемых видов этого рода наиболее близок по  очертаниям 
зерен и строению атриумов Comptonia sauerae G!adkova ( Гладкова,  
1 965, стр . 1 80, табл. 1 0, фиг. 1 -5) . Однако наш вид отличается более 
крупными р азмерами пыльцевых зерен, ме ньшим смещением пор, на 
личием гармомегата в виде округлой замкнутой линии или крупной 
скл адки. 

М а т е р  и а л . 9 экземпляров хорошей сохранности . 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. 1 .  Южный берег  оз. Тастах. 2. Р. БepeJiex, 

возвышенность Джелоон-Сисэ . Тастахская свита, эоцен .  
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р о с т р  а н е  н и  е .  Эоцен Я но-И ндигир-

ской низменности. 

* Rotu пdus (лат.) - кр углый. 
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П О РЯДОК J U G LANDALES 

Семейство Juglandaceae 

Р о д Juglans Liпnaeus, 1 737 

Juglans nigripites Wodehouse 

Табл. I , фиг. 1 0  

1 933. Juglans nigripites Wodehouse: Wodehouse, стр. 504, фиr. 3 1 .  
1 955. Juglans horniana Trav.: Traverse, стр. 45, табл. !Х, фиг. 97. 
1 960. Juglans sp.: Седова, стр. 52, табл. !, фиг. 1 2. 
1 969. Juglanspollenites nigripites Wodehouse: Fгederiksen, табл. 7, фиr. 26, 27. 

О п и с а н и е. Пыльцевые зерна  округлые, м ногопоровые, р азмера-
м и  от 32 до 43,5 µ. Количество пор 1 2 - 1 8, чаще 1 2. Восемь или девять 
из них расположены вблизи экватора или на нем, остальные рассеяны 
по проксимальной стороне. Поры округлые или округло-овальные, ино
гда окаймленные. Их ·диаметр 1 ,8-2,2 µ. Экзина двухслойная .  Сэкзина 
р авна  нэкзине .  Э1<зина тонкая, около 1 µ и меньше между порами, 
у края парового отверстия утолщается до 1 ,2- 1 ,5 µ. С кульптура  з�р
н истая, хорошо заметная .  Цвет пыльцевых зерен зеленовато-желтый. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Варьируют р азмеры зерен и количество пор. 
С р а в н е н и е. По очертанию пыльцевых зерен и количеству пор 

описываемый вид сходен с современным Juglans regia L. 
Близкий вид Juglans polyporata Vojcel,  описанный 3 .  А.  Войцель 

( 1 96 1 , стр . 1 53, та бл. 48, фиг. 2) и Е .  П.  Бойцовой ( 1 966, стр . 25 1 ,  
т абл. 1 04, фиг. 3, 4 ;  табл. 1 06, фиг. 1 0) ,  отличается несколько меньши
ми р азмерами пыльцевых зерен и большим 1<оличеством пор.  З н ачи
тельное сходство по внешнему виду и большому количеству пор J ug·tans 
.nigripites имеет с J. orЬiculata Bolot. Одна ко у J. nigripites размеры и 
д и аметр пор меньше. 

М а т е р  и а л . 20 экземпляров хорошей сохранности. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. 1 .  Южный берег оз. Тастах. 2. Р. Берелех. 

возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита ,  эоцен .  
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р  а н  е н и  е .  Эоцен (Green River 

formation ) ,  верхний эоцен (Jackson stage) и олигоцен? ( Brandon for
matioп) Северной Америки. Эоцен Камчатки, Яна-Индигирской низ
менности. 

Р о ·д Carya Nutta l ,  1 8 1 8  

Сагуа simplex (Potonie et Veпitz, 1 934 ) Els ik  

Табл. I ,  фиг. 1 1 - 1 2  

1 953. SuЫriporopollenites simplex ( R .  Pot. et Ven . )  triangulum Pflug:  Tlюmsun. 
Pf lug (in part ) , стр. 86, табл. 9, фиг. 58-60. 

1 962. Carya juxtaporipites (Wodehouse) Rouse: Rouse; стр. 203, табл. ! ! , фиг. 1 3. 1 4. 
1 966.Carya sp. 2 ( -Caryapollenites triangulum (R .  Pot . )  Кг. : Шахмундес, табл. ! ! ,  

фиг. 3 1 .  
1 968. SuЫriporopollenites ( Pot.) Tt1 . e t  P f l .  subsp. simplex Pot. e t  Ven . :  Nakoman, 

табл. IV, фиr. 32, 33. 
1 968. Caryapollenites triangulus (Pf l . ,  1 953) Кг. :  G .  Gruas-Cavagnettu, стр .  57, 

табл. V, фиг. 5. 
1 968. Carya simplex ( Potoпie et Venitz, 1 934) comb. nov. : Elsik, стр. 602, табл. 1 6, 

фиг. 2 1 -24. 
1 969. SuЫriporopollenites simplex simplex ( Potonie) Th. et Pf l . :  Frederikseп, 

табл. 7, фиг. 6. 

О п и с а н и е. Пыльцевые зерна трехпоровые, треугольно-округлые 
в очертаниях, диаметром 38-55 µ. Поры крупные, до 3 �t, одна из нил 
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придвинута к экватору. Экзина толщиной 2 ,5-3 µ. Нэкзина тоньше 
сэкзины. Сэкзин а  зернистая .  Экзина у пор несколько утолщается .  Гар
момегат хорошо выражен. Цвет пыльцевых зерен  светло-желтый. 

И з  м е 1-1 ч и в о с т  ь. В ар ьируют размеры зерен и их  очертания.  
С р а в н е  н и  е. Пыльцевые зерна ископаемого вида Carya наиболее 

близки по треугольно-округлы�{ очертаниям и несколько утолщенной у 
пор экзиной к современному виду С. aquatica N utt. 

От ископаемого вида Сш-уа spacmania Traverse (Traverse, 1 955, 
стр . 43, табл. 9,  фиг. 33, 34) из третичных отложений ( B randon Lignite)  
Северной Америки опис1;>шаемый вид отличается округло-треугольными 
очертаниями зерен и иным расположением пор . 

М а т е  р: и. а л. 20 зерен хорошей сохранности. 
М е с т  о 1-1 а х  о ж д е  н и  е. 1 .  Южный берег оз. Тастах. 2 .  Р. Берелех, 

возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита , эоцен .  
г е о л о г  и ч е с ]{ о е р а с п  р о с т р  а 1-! е 1-I и е .  П алеоцен - эоцен 

Северной Америки. Эоцен Герм а нии, Фр анции.  Миоцен Турции. В 
СССР - эоцен Тазовского полуострова и Я на-Индигирской , низ
м eI-IН OC'r:YI , 

Р о д  Pterocarya KLinth, 1 824 

Pterocarya communis* I. KLi lkova sp .  nov. 

Табл.  I I ,  фиг. 1 ,  2 

Г о л о т и п . Табл. I I ,  фиг. 1 .  Препарат Д-С 35 ( 1 0 ) , индекс 8Х75,5; 
И ГиГ СО АН СССР;  возвышенность Джелоон-Сисэ, тастахская свита,  
эоцен. 

О п  и с а 1-1 и е .  Диаметр пыльцевых зерен 35-44 µ. Очертания 
шести-,  редко семиуrольные. Поры простые,  р асположенные по  углам, 
экваториальные, иногда одна смещен а  на полусферу. Экзина двухслой
н ая ,  толщиной до  1 ,2 µ. Сэкзина толще нэкзины. Сэкзина у пор  припод
нимается, внутренняя граница ее неровная .  Сэкзина зернистая, у· пор 
зернистость более грубая .  Экзина часто смята в складки. Цвет пыл�-о-
цевых зерен зеленоватый. 

· 

И з м е н ч и в  о с т  ь. В арьируют р азмер ы пыльцевых зерен и ко,т:rи
чество пор .  

3 а м е ч а т-т и е. Пыльца данного вида отличается от описанных в 
литературе крупными р азмерами пыльцевых зерен, з аметной зернис
тостыо экзины и своеобразным расположением пор . 

М а т е р  и а л . 1 5  зерен хорошей сохранности. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. 1 .  Южный берег оз. Тастах . 2. Р. Берелех, 

возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская  свита, эоцен. 
Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 1-т и е . Эоцен Я но-Индигир

ской низменности. 

Р о ·д Engelhaгdtia Leschen, 1 825 

Engelhardtia quietus (R .  P otonie, 1 934) E ls ik  

Табл .  I I ,  фиг .  3 ,  4;  р ис. 1 0  

1 934. Engelliardioipollen'ites quietus R .  Pot: :  Potonie, табл. ! ,  фиг. 1 3, 1 4. , 
1 953. Triatriopolienites quielцs (R .  Pot.) : Tlюmson, Pflug, стр. 8 1 ,  табл. · 8, 

фиг. 80-84. 
. . 

1 960. Triatгiopollenites cf. quietus ( R. Pot.) Tl1. et Pf l . :  К:rutzscl1, табл. 5, фиr. 1 23. 

* Con1111unis (лат.) - о6ыJ<нОвенный. 
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19'60. Triatгiopolleniles coryphaeus subsp. microcorypliaeus R. Pot. : Любомирова, 
табл. V I I I , фиг. 1 3. 

1965. Triatriopollenites coryphaeiis subsp. pimctatus (R.  Pot.) : Kusпetzova, стр. 536, 
табл. 1 1 ,  фиг. 1 3. 

1 965. Engelhardtia microfoveolata Stanley: Stanley, стр. 300, табл. 45, фиг. 1 l - l З  . 
. 1 965. Engelhardtia sp .  (?) : Братцева, табл. 23, фиг. 5 .  
1 966. Engelhardtioipollenites quietus (R .  Pot . )  Кг. :  Pacltova, табл. 1 7, фиг. 1 -5. 
1 968. Engel!iaгdtia quietus (R. Pot" 1 934) comb. поv.: Els ik ,  стр. 600, табл. XVI,  

фиг.  7,  9-1 6, 1 8. 
1 968. Tгiatriopol/enites coryplieus (R.  Pot.) Tl1. et Pf l .  subsp. punctatus Pot . :  N akoman 

( iп  patt) , табл. IV, фиг.  20. 
1 969. Momipites microfoveolatus (S taпley) : Frederikseп, табл. VI ,  фиг. 9-1 0. 

О п и с а н и е. Пыльцевые зерна сплющенные, экваториальный диа
метр 1 8-22 µ. Очертания в полярном положении треугольные, со сла
бовыпуклыми или прямыми сторонами  и округлыми вершинами углов . 
Экзина около 1 µ толщины. Сэкзин а  толще нэкзины. Скульптур а зер
н исто-точечная или мелкоямчатая.  Поры меридионалыю-продольные. 
О коло пор у некоторых экземпляров наблюдается дугообразная пло
щадка ( рис. 1 0) .  Пыльцевые зерн а  
с р ов i-lым кр аем, бесцветные. 
. . С р а в н е  н и  е .  От вида Engel
hardtia corylipites Wodehouse (Wo
dehouse, 1 933, стр . 504, фиг. 32) из 
эоцена ( Green r iver foгm ation) Се
верной Америки описываемый ВИД 

отличается более Ерупными р азме
р ами пыльцевых зерен, их очертани
ями и мелкоямчатой скульптурой 
экзины.  

В ид Е. innaequalis And" опи
санный В.  Элсиком (Elsik, 1 968, 

Рис. 10. Engelliaгdtia quietus (R .  Pot . )  
E ls ik  (а - строение поры, препарат Т-Т 
40 ( 1 ) ; б - характер дугообразной пло-

щадки, препарат Д-С 30, Х 1 350) . 

стр .  602, табл. 1 6, фиг. 1 7, 1 9, 29) из п алеоцена Техаса,  отличается 
крупными р азмер а:ми пыльцевых зерен (30 µ) и более оттянутыми 
углами. 

М а т е р  и а л. 
хождений .  

10  зерен хорошей сохранности из двух местона-

· 'М ё с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  1 .  Южный берег оз .  Тастах. 2. Р .  Берелех, 
возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита, эоцен . 

:Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п  р о с т р  а н е  н и е. Маастрихт Амурской 
о бласти .  Палеоцен - эоцен Северной Амер ики. Эоцен Германии, Ф р а:н
пии (Парижский бассейн) , Средней В олги, Тазовского п олуострова,  
Я на-Индигирской низменности. Миоцен Турции. 

П О РЯДОК FAGALES 

Семейство Fagaceae 

Р о д Cci.stanea Mil ler ,  1 754 

Castanea crenataeformis Samigu l iпa  

Табл .  I I , фиг.  5 ,  6 

1 934. Pollenites quisqualis forma pusillus R. Pot. :  Poton ie, стр. 7 1 ,  табл. 3, фиг. 2 1 .  
1 953. Tricolporopollenites cingulum subsp. pusillus ( R .  Pot.) Tl1. e t  Pf l . :  Thomson, 

Pflug, табл. 12, фиг. 28-'4 1 .  
1 960. Castanea crenataeformis Samigulina: Аграновская, Бочарникова, 1'1.ар'I'ынов!!, 

стр".496, табл. II ,  фиг. 2...,-4, 
· 1 962. Tricolporopollenites cingulum (R.  Pot.) Tl1. et Pf l . ,  1 953, subsp. pusillus (R .  

Pot., 1 934) Tl1. et Pfl" 1953: P acltova, стр. 24, табл. XIX, фиг. 35-41 .  
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1 966. Castanea cre11 atae[ormis Samigu l i пa :  Бойцова, Панова,  стр. 264, табд. 100, 
фиг. 18 ;  табд. 1 0 1 ,  фиг. 1 2- 1 6. 

1 966. Casta11ea cгenataeformis Samig . :  Kusnetzova, табд. I I ,  фиг. 24. 
1 966. Castanea crenaiaeformis Samig. : Пономаренко, табд.  ! ,  фиг. 3. 
1 968. Tricolporopolleniies cingulum (R. Pot" 1 93 l )  Th . et Pfl" 1 953 pusillus (R. Pot., 

1 934) Th. et Pfl" 1 953: GrL1as-Cavagnetto, стр. 65, табд. Vl l ,  фиг. 2. 
1 969. Cupuli, eroipolleniies fusus pusillus ( Potonie) n .  comb. nov. : Frederiksen, 

табд . . 10, фиг .  4. 

О п и с а н и е. Полярная  ось 1 5- 1 9  �t , экваториальная 8- 1 1  µ. 
Пыльцевые зерна овальные, эллиптические в экваториальном положе
нии, округло-трехлопастные - в полярном.  Борозды узкие, почти до
ходящие до полюсов . Поры ясные, неглубокие. Около пор нэкзина  
несколько утолщена .  Экзина тонкая .  Контур зерна  ров ный. Цвет  зеле
новато-желтый.  

И з м е н ч и в  о с т  ь .  В арьируют размеры зерен и величина  пор.  
С р а в н е н и е. Описываемая пыльца близка пыльце современного 

вида Castanea crenata S ieb. et Zucc. 
М а т е р  и а л . 30 экземпляров хорошей сохранности. 
М е ст о н  а х о ж д е н и е . 1 .  Южный берег оз. Тастах. 2. Р. Берелех, 

возвышенность Джелоон.-Сисэ. Тастахская свита, эоцен .  
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р о с т р  а н  е н и  е .  Палеоцен - эоцен 

Запа·дно-Сибирской низменности. Средний - верхний эоцен Тургайско
го прогиба и Северного Приаралья.  Средний эоцен Казахстана .  Верх
ний эоцен Мангышл ака,  Прибалтики, Северной Америки .  Эоцен Герм а
нии,  Франции, В енгрии,  Поволжья, Я кутии ( Яна-Индигирская низ
менность) . 

Р о д  Quercus Linпaeus,  1 753 

Quercus conf erta Boitzova 

Табл.  I I ,  фиг.  7- 1 0  

1 960. Quercus sp . :  Jl юбомирова ,  табд. Vl l ,  фиг. 2 .  
1 965. Quercus соп[егtа Boitzova . :  Панова,  табд.  II ,  фиг. 27-28. 
1 9666. Queгcus соп[ erta B oitzov a :  Бойцова, стр. 243, табл. ! ,  фиг. 25-37. 
1 966. Queгcus con[erta Boitzova : П а нова, табд. 1 1 1 ,  фиг. 1 7. 
1 969. Quercoidilcs inamoemиs (Takahasch i )  comb. nov. :  Fгederi ksen, табд. 8, 

фиг. 45-50. 

О п и с а н и е. Полярная ось 27-3 1 µ, экватор иальная 1 7-23 µ. 
Пыльцевые зерна  трехбороздные, в полярной проекции округло-трех
лопастные, а в экваториальной - овальные и овально-заостренные. Бо
розды узкие, длинные,  доходящие до полюсов. Край  борозды волни
стый.  Экзина ясно двухслойная,  1 ,2- 1 ,7 µ толщины. Сэкзина почти 
р авна нэкзине.  Скульптура сэкзины бугорчатая .  Контур зерен волни
стый,  цвет желтый. 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Незначительно варьируют размеры зерен.  
Обычно зерна величиной 30 �t. Густота бугорков, составляющих скуль
птуру сэкзины, неодинакова (у некоторых экземпляров они р асполо
жены часто) . 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я . Описываемый вид сходен с пыль
цой Q.  williamsoniana Trav.  (Traverse, 1 955, стр .  49, фиг. 45) , выделен
ной из отложений формации Брандон ( Вгапdоп)  Северной Америки, но  
отличается более мелкими размерами зерен  и толщиной экзины. 

Как отмечают И .  С .  Штэпа ( 1 942) и Л .  А. Куприянова  ( 1 965) , раз
мер зерен пыльцы рода Quercus - в ажный систематический прйзнак. 

М а т е р  и а л . Свыше 20 зерен хорошей сохранности. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  1 .  Южный берег оз. Тастах.  2 .  Р. Берелех, 

возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита, эоцен. 
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Г е о л  о г и ч е с  к о е р а с п р о с т р  а н е  н и е. В ерхний эоцен -
нижний олигоцен Северного и С р еднего Урала,  З ап адно-Сибирской 
низменности, Тургайского прогиба  и Северного Приар алья. В ерхний 
эоцен (Jackson sta ge) Северной Америки.  Эоцен Я но-Индигирской низ
менности. 

Quercus graciliformis Boitzova 

Табл. I I ,  фиг. 1 1 , 1 2  

1 960. Queгcus graciliformis Boitzova: Бойцова, стр. 242, табл. I ,  фиг. 8-24. 

О п и с а н и е. Полярная ось 22-28 µ, экваториальная 1 5-24 µ. 
П ыльцевые зерна трехбороздные, в боковом положении овальные, ·по 
полярной оси вытянутые. Борозды длинные, узкие. Экзина тонкая, 
двухслойная.  Скульптура сэкзины зернистая.  Контур зерн а  почти ров
ный или слабовошшстый. Цвет зеленовато-желтый. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Изменяется величина пыльцевых зерен и вы
р аженность скульптуры сэкзины. 

З а м е ч а н и е. Изученные экземпляры отличаются от форм, опи
санных Е .  П .  Бойцовой (см .  синонимику) , несколько большей вытяну
тостыо. полярной оси.  

М а т е р  и а л. Свыше 20 экземплЯров хорошей сохранности . 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. 1 .  Южный берег оз. Тастах. 2 .  Р .  Берелех, 

в озвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита, эоцен .  
Г е о л  о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  В ерхний эоцен -

нижний олигоцен Западно-Сибирской низменности, Тургайского п роги
б а ,  Устюрта. Эоцен Яно-Индигирской низменности. 

Quercus tenella* 1 .  Kulkova sp. nov. 

Табл. I I ,  фиг. 1 3, 1 4  

Г о л о т и п . Табл. I I ,  фиг. 1 3, 1 4. Препарат Д-С 35 ( 5) , индекс 
6 ,5 Х 86, 1 ;  ИГиГ СО АН СССР.  Яно-Индигирская низменность, возвы
ш енность Джелоон-Сисэ; тастахская свита, эоцен. 

О п и с а н ие .  Пыльцевые зерна трехбороздные, в поляр ной п роек
ции округло-трехлопастные, в боковом положении слегка вытянуты по  
п олярной оси и имеют округло-овальные очертания .  Борозды иногда не
м ного не ·доходят до полюсов, с ровным или чуть волнистым краем. 
Поры неясно обозначены. Экзина тонкая,  1 ,2- 1 ,7 µ,  двухслойная.  Сэк
зина равна нэкзине.  Скульптура сэкзины мелкозернистая или точеч
ная - точки расположены равномерно по всей поверхности . Кра й  зер 
на  почти р овный или сла боволнистый. Цвет зеленовато-желтый. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Несколько варьируют величина пыльцевых 
зерен и толщина экзины . 

С р а в н е  1 1  и е. · Пыльца Queгcus tenella sp .  nov. по р азмер ам  и очер
таниям наиболее близка пыльце Q. forestdalensis Trav. (Traverse, 
1 955, стр .  49, фиг. 42 ) , но отличается более тонкозернистой экзиной. 

М а т е р  и а л . 7 экземпляров хорошей сохранности. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. 1 .  Южный берег оз .  Тастах. 2 .  Р.  Берелех, 

возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита, эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п  р о с т р  а н  е н и  е .  Эоцен Я но-Индигир

ской низменности. 

* Tencl lus (лат.)  - то1ший. 
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Р о д  Fagus Linnaeus ,  1 753 

Fagus oгientaliformis * I .  Kulkova sp. nov. 

Табл.  I I ,  фиг .  1 5- 1 7  

Г о л от и п . Табл .  I I ,  фиг. 1 5. Преп а р ат Д-С 30 ( 1 ) ,  индекс 9,9 Х 68,5 ; 
ИГиГ СО АН СССР, возвышенность Джелоон-Сисэ, тастахская  свита,  
эоцен. 

П а р а т и п . Табл. I I ,  фиг. 1 6, 1 7 . Препарат Т-Т 40 (2) , ИГиГ  С О  
А Н  СССР, обрыв у оз. Тастах, тастахская· свита, эоцен. 

. .О п  и с а н  и е. Пь1льцевые зер н а  трехбороздно-поровые, в эквато
р иальном положении шаровидные, 32,5-43,5 �L в диаметре, в полярном 
положении округлые. Бороз·ды длинные,  щелевидные. Поры с о бодком ,  
крупные, до  7 µ в диаметре. Их очертания к руглые или  овальные. Диа 
rviетр пор  превышает ширину борозд. Экзина 1 ,3-2 ,0 µ толщины, 
двухслойная.  Сэкзина по  толщине р авна  нэкзине. Столбиковый слой  
заметен.  Скульптура сэкзины мелкобугорчатая,  1\01-IТУР зер н а  ровный .  

И з м е н ч и в  о с т  ь .  В арьируют р азмеры зерен.  
С р а в н е н и е. Описываемая п ыльца нового вида более всего сход

на с пыльцой современного вида Fagus orientalis Lipsky по ха р актеру 
строения пор и борозд, р азмер ам зерен и строению экзины. 

Некоторое сходство описываемый вид обнаруживает с пыльцой 
Fagus tenella Рап. (Бойцова ,  Панова,  1 966, стр. 279, табл. 1 1 0 ,  фиг. 8 ;  
табл. 1 1 4, фиг. 1 ;  табл :  1 1 5, фиг .  1 3 ; табл .  1 1 8 ,  фиг .  4 ) , отличаясь от  
нее  наличием ст'олбикового слоя и большей толщиной экзины. · 

М а т е р  и а л. Более 30 экземпляров хорошей сохранности. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. 1 .  Южный берег  оз .  Тастах. 2 .  Р .  Берелех, 

возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита, эоцен . 
Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. Эоцен Яна-Индигир

ской низменности. Близкий вид Fagus tenella Рап.  характерен для 
верхнеолигоценовых отложений Западно-Сибирской низменности. 

П О РЯДОI( U RТ ICAL ES 

Семейство U l maceae 

Р о д  Ulmoideipites Anderson, 1 960 

Ulmoideipites krenipii Anderson 

Табл. I I I ,  фиг.  1 -4 ;  рис. 1 1  

1 960. Ulmoideipites krempii A n d . :  An derson, стр. 20, табл. 4, фиг. 12 ;  таб.)l. 6, 
фиг. 2-3; табл. 1 0, фиг. 8. 

1 960. Ulmoideipites tricostatus A n d . :  Anclerson, стр. 20, 2 1 ,  табл. 4, фиг. 9 - 1 1 ;  
таб.r;. 6, фиг. 4-5; табл. 7, фиг. 8 ;  табл. 8, фиг. 8, 9. 

1 96 1 .  Planera mullensis S inipsoп : S i ni pson , стр. 447, табл. XIV, фиг. 1 0, 1 1 . 
1 965. Ulmoideipites krempii And . :  Братцева, стр. 30, табл. XI ,  фиг.' 7, 8, 1 0, 12. 
1 965. Ulmoideipites tricostatus And . :  Братцева, стр. 29, табл. XV, фиг. 1 ,  2, 6. · 

1 966. Ulmoideipites krempii And . :  Самойлович, табл.  1 1 ,  фиг. 1 2. 
1 966. Ulmoideipites tricostatus An d . :  Самойлович, табл. 1 1 ,  фиг. 1 3 , 1 4. 
1 966. Ulmoideipites tricostatus A n d . :  Ш ахмундес, табл. I I ,  фиг. 35. 
1 968. Ulmoideipites krempii · (An d . ) : Elsik ( i n  рагt) , стр. 608, табл. 17, фиг. 4,'5. 
1969. Ulmoideipites tricostatus A n d . :  Noгtori, Hal l ,  стр. 6, табл. 5, фиг. 1 7. 

О п и с а н и е. Пыльцевые зер н а  сплющенные, трех- и четырехпоро-
вые,  чаще трехпоровые. Очертания зерен в полярно й  п роекции треу
гольные, треугольно-округлые, четырехугольные и четырехугольно-ок-

* По сходству с пыльцой Fagus orienlalis Lipsky. 
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руглые. Размеры 1 7-25 µ .  
Поры крупные, от субокруг
лых до удлиненных в ме 
р идионалыюм напр авлении, 
кольцеобразно утолщенные 
( р ис .  1 1 ) .  Поры соединены 
утолщенными, сходными с 
арками полосками,  но во
влекающими как нэкзину, 
так и сэкзину. Ширина ар
коидных полосок достигает 
иногда 4 µ . Они  быва-

. 
Рис. 1 1. Vlnioideipite; ·kгeгfipii Andersoп. ·деi:·i/
ли строе1шя поры и характер скульптуры эк
знны ( а  - препарат Т-Т 48 (7а) ; б -· препарат 

Д-С 30, X l 350) . 

ют изогнутыми к центру зерна  или прямыми.  Толщина экзнны 1 - 1 ,3 µ. 
По напр авлению к порам экзина утолщается . Ее скульптура извили
сто-бородавчатая, извилины не замкнуты . Контур зерен слабовол 
нистый. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Варьируют размеры пыльцевых зерен, степень 
их  сплющенности, очертания,  толщин а  аркоидных полосок и поло
жение пор .  

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я . Тождество видов Ulmoideipites 
krempii и И. ·tricostatus несомненно. Это з аключение основано н а  про
смотре большого количества зерен ,  встреченных в отложениях тастах
ской свиты . На возможность объединения этих видов указывала е ще 
Г. /Vl. Братцева ( 1 965) . В .  Элсик (E l s ik, см. синонимику) также обыщи
няет данные виды, присоединяя к ним  и Ulmoideipites p laneraeformis 
And. Однако последний отличается от И. lиempii размерами п ыльцев ых 
зерен, резко выр аженной грубой скульптурой,  более слабыми п о  
отношению к р азмерам  и грубой скульптуре аркоидными полос-
ками .  

lVl а т  е р  и а л . 32  зерна хорошей сохранности.  
lVl е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. 1 .  IОжный берег оз. Тастах. 2 .  Р.  Берелех, 

возвышенность Джелоон-Сисэ . Тастахская свита, эоцен.  
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с ri р о с т р  а н е н и  е. Дат-палеоценовые от

ложения Северной Америки. Третичные отложения Западной Шотлан
дии. Маастрихт - п алеоцен - эоцен Д альнего В остоr<а .  Эоцен Тазов
ского полуострова, Я на-Индигирской низменности. 

И lmoicleipites p laneraeformis А пdегsоп 

Табл. I I I ,  фиг. 5-9; рис .  1 2  

1 960. U/moideipites р/апегае[огтis Aпdersoп : Апdегsоп, стр. 20, табл. 1 2, фиг. 7, 25. 
1 96 1 .  Рlапега /1ebridica S impsoп: S impsoп, с тр .  447, табл. X I V, ф11г. 8, 9. 
1 965. Ulmoideipites planerae[oгmis Апd . :  Братцеnа ,  стр. 3 1 ,  табл. XVI, 

фиг. 1 -3, 7, 8. 
1 966. Polyporopolleniles undu/osu.s (\Volff ,  1 934) Tl1 . e.t. P f l "  1 953: Pacltova, 

табл. XVI I I ,  фиг. 3. 
1 969. Ulmipollenites tliompsonianus (Traverse) comb. поv. :  Frcdei·i kseп, табл. 7, 

ф иг. 8-10. 

О п и с а н и е. Пыльцевые зер н а  субизополярные, сплющенные, 
трех- и пятипоровые, чаще четырехпоровые. Размеры 30-40 µ. Очер 
тания в полярном положении почти треугольные, четырехугольные, 
п ятиугольные. Стороны прямые или слегка выпуклые, неравные по  дли
не.  Поры крупные, экватори альные или субэкваториальные, до 3 �t в 
диаметре .  Экзина 0,5-1 ,5 µ .толщины.  В близи пор наблюдается утолщен
ный в алик. Прямые или изогнутые арки часто неодин аково ясны.  
Структура извилисто-бугорчатая ( рис. 1 2 ) . Контур зерен слабовол
нистый .  
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Рис. 12. Ulmoideipites planeгaeformis And erson. Деталн строен1 1я  поры н 
скульптуры экз нны ( а - препарат Д-С 30; 6 - п ре п а р ат Д-С 30 ( 1 0 ) ,  Х 1 350) .  

И з м е н ч и в  о с т  ь .  В арьируют размеры пыльцевых зерен, степень" 
выр аженности арок и р асположение пор .  

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я . Ископаемый вид И.  planeгaeformis 
And. сходен по морфологическим признаками с пыльцой североамери
канс1<0го вида Planera aquqtica Gme\"  отличаясь более ярко выр ажен
ными скульптурными элементами .  Отличия от описанного выше вида 
И. krempii приведены при его характеристике. 

Р. Андерсон (см .  синонимику) относил к описываемому виду nяти
поровые пыльцевые зер н а, Г. М. Б ратцева - четырехпоровые. Н а ши дан
ные позволяют относить к этому виду и трехпоровые зерна ,  обладающие 
суммой характерных для него признаков. Н ебольшое количество пор 
у родов семейства Ulmaceae можно считать п ризнаком архаичной орга
низации ( Куприянова,  1 965) . 

М а т е р  и а л . 1 8  экземпляров хорошей сохранности. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. 1 .  Южный берег оз .  Тастах.  2. Р. Берелех,. 

возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита, эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с к о е р а с п р  о с т р  а :н е  н и  е .  Дат - палеоцен Се 

верной Америки. Третичные отложения З ападной Шотл андии, Слова
кии.  Верхний эоцен (J  ackson stage) Северной Америкl1 . Дат - эоцен 
Дальнего Востока,  эоцен Яна-Индигирской низменности . 

Р о ·д Ufmipollenites Wol ff, 1 934 

И lmipollenites verrucatus Nortoп 

Табл. I I I ,  фиг. 1 0-1 2 ;  рис .  1 3  

1 969. Ulmipollenites verгucatus Norton: Nortoп, Ha l l ,  стр. 41, табл.  V ,  фиг. 24. 

О п и с а н и е . Сплющенные трех- и четырехпоровые пыльцевые зер
на  р азмером 25-33 µ.  Очертания трех- и четырехугольно-округлые. 
Поры экваториальные, круглые, с кольцеобр азными утолщениями.  И х  
диаметр 1 ,5-2,5 µ .  Утолщения пор переходят в ясные арки, ч асто с 
нечеткими краями .  Экзина  1 - 1 ,2 µ толщины,  отчетливо бородавчатая 
(извилины не з амкнутые) , вблизи пор заметно утолщается .  

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. Пыльца ископаемого вида Ulmi
pollenites verгucatus N. сходна по морфологическим признакам с пыль
цой Planera и Zelkova, отличаясь кольцеобразным утолщением экзины 
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и резко выраженной бородавчатой 
скульптурой. 

Н. Нортон (см .  сино 1 1иы ику) от-
носил к описываемому виду только 
четырехпоровую пыльцу, однако нами 
отмечено достаточно большое количество 
и трехпоровых зерен (табл .  I I I , фиг. 1 0) . 

М а т е р  и а л . Около 20 зерен хоро
ш е й  сохр а нности. 

Рис. 13. Ulmipollenites verrucatus Nогlоп .  Строение 
скульптуры экзнны.  Препарат Д-С 35 (3) , Х 1 350. 

М е с т о 1-1 а х о ,к д е 1 r и е . 1 .  IОжный берег оз. Тастах. 2. Р. Бере
л ех, возвыше н ность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита, эоцен .  

Г е о л о г  и ч е с  1< о е р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верх 1 1емеловые- 1 1 иж
нетретичные отложен·ия ( Hel l  Greek format ioп)  штата Монтана Се
вер ной Америю,1 . Эоцен Я 1 10 -Индигирской низменности. 

П О РЯДОК P ROТEALES 

Семейство P roteaceae 

Р о д  Proteacidites Cooksoп et  CoLiper, 1 953 

Proteacidites paradoxus * J. KLilkova sp .  поv. 
Табл.  IV, фиг.  1 -4; рис. 1 4  

Г о л о т и п . Табл. IV, фиг. 1 .  Препарат  Т-Т 48 (0) . И Г и Г  СО АН 
СССР;  южный берег оз. Тастах; тастахская свита, эоцен .  

П а р  а т  и п .  Табл. IV,  фиг. 3 ,  4 .  Препарат Т-Т 48 (7а) . ИГиГ  СО 
АН СССР;  местонахождение и возраст те же.  

О п и с а н и е. Экваториальный диаметр с порами 36-45 µ. Пыль
цевые зерна трехпоровые, субизополярные.  В пол я р ном положении 
треугольно-округлые с довольно крупными, почти экваториально рас
п оложенными вздуты ми порами (одна из них несколько смещена) , 
с легко разрушающейся мембраной и внутрипоровыми утолщениями эк-

!...·-·-·-··---

. 
зи ны. В экваториальном положении пылъ-

- ·1 цевые зерна двояковыпуклые. Поры округлые, 
до 1 0  µ в диаметре .  Экзина двухслойная,  тол 
щиной 1 - 1 ,2 µ. Нэкзина  равна сэкзине,  иног
да тоньше. Скульптурные элементы сэкзины 
представлены неравномерно р асположенными 
шипами р азной величины - крупными (до 
2 µ) и мелки ми, п роектирующимися в виде 
точек ( рис. 1 4 ) . Н а  паровых вздутиях экзин а  --·- -· _____ j 

Рис. 14. Proteacidites parado
xиs I. Kulkova sp .  110\1. Де
таль строения С!(ульптуры 

·утоньчается. Цвет зерен желтый.  
И з м е н ч и в  о с т  ъ. Несколько варьируют 

размеры зерен и шипов, а также густота р ас
положения их на поверхности. экзины. Препарат Т-Т 48 (5а ) ,  

X I 350. С р а в н е  н и  е. Пыльца устанавливаемого 
вида обнаруживает много общего с п ыльцой современных Proteaceae 
( подсемейство Crewil leoideae) по очертаниям зерен в экваториально111 

и полярном положении их р азмер ам,  строению и р асположению пор .  
Булавовидное строение экзины также встречается у современных Pro-

" Paгadoxus (лат. ) ·- удивительный. 
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teaceae.  Наиболее близка по морфологическим признакам ископаемой 
пыльце современная Hakea marginata, описанная Г .  Эрдтманом (Erdt
man , 1 952) . Из  и звестных в литер атуре видов Р. paradoxus sp .  nov. по  
очертаi-шям зерен,  бул авовидной экзине, строению пор сходен с Protea
cidites globosiporus S amoi lovitcl1 (С амойлович, 1 96 1 ,  стр . 1 75, табл. 54, 
фиг. За - с) 'ИЗ маастрихта -дания Западно-Сибирской низменности, но 
отличается от него менее J<рупными по отношению к телу nоровыми 
вздутиями,  мелкими р азмерами тела н отсутствием мощных,  соединя
ющих поры складок э.кзины .  

Значительное сходство по ряду морфологических признаков - ши
поватой экзине, строению пор ,  очертанию п ыльцевых зерен - Р. рага· 
doxus имеет с Proteacidites liakeoides, установленным Р .  Купером 
(Couper, 1 960, табл.  6, фиг.  1 1 , 1 2 )  из кайнозойских отложени й  Новой 
Зеландии, но отличается от него меньшими р азмерами пыльцевых зерен .  

М а т е р  и а л . 9 экзеl\lпллров хорошей сохранности. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . 1 .  Южный берег оз. Тастах.  2. Р. Берелех, 

возвышенность Д;,.келоон.-Сисэ. Тастахская свита, <Эоцен. 
Г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. Эоцен Яна -Индигир 

ской низыеrшости .  

П О Р51ДОI( LORANT Н I N EA E  

Семейство Loranthaceae 

Р о д  Loгantlius L iппaeus,  1 753 

Loгanthus elegans I .  Kulkova 

Табл .  IV, фиг. 7-9 ; р ис. 1 5  
1 97 1 .  Lorcu1tl1us e/eg·ans I .  I(ul kova : Кулькова, стр. 1 6, табл. ! ! ! , фиг. 4-6. 

О п и с а н и е. Размеры пыльцевых зерен 24-27 �L, ч а ще 24 µ. Очер
тания в полярной п роекции вогнуто-треугольные. Апертуры трехщеле
виднобороздные.  Э кзина тонкая по всей поверхности пыльцевого зерн а  
и лишь в области вогнутых сторон треугольника достигает 1 ,5-2 ,0 �L. 
Только здесь при  р ассмотрении с иммер сией видна слоистость экзины.  
Нэкзина очень тонкая и слабозаметная.  Сэкзина представлена гладким 
подстилающим слое�r ,  плотны м  столбиковы м  слоем и скульптурными 

украшениями в виде в олосков, образующих свет
лую по сравнению с остальной частью экзины бах
ромку ( fombr i a ) . К н ачалу усеченных углов треу
голышка все слои суживаются (рис .  1 5) . Постепен
но  выклиниваясь и сливаясь вместе, эти слои обле
кают усечен ные углы и область У-образного луче
вого з н ака .  Поверхность пыльцевого зерна, кроме 

Рис. 15. Loгanthus elegans 1 .  Kuikova. Строение экзины. Пре
парат Т-Т 42 ( 1 ) ,  Х 900. 

области апертур,  покрыта мелкими выростами ,  в плане имеющими вид 
неясных точек. У некоторых зерен наблюдаются ·дужки - более свет
лые, обращенные выпу1<Лой стороной к полюсу образования, _  п овторяю
щие форму слоистой экзины. У апертур в этих случаях видны темные 
участки, идущие вдоль них.  

И з м е н ч и в  о с т  ь .  В арьируют высота бахромки и толщина  всей 
·экзины в области вогнутых сторон.  Реже  изменяется величина зерен.  

С р а в н е  н и  е и з а м е ч  а н и  я .  Пыльца Loгanthus elegans ис
ключительно хар актерного строения :  формы пыльцевого зерн а  вогнуто. 
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треугольные, с усеченными углами ,  присутствуют трехщелевидноборозд
ные  биполярные апертуры, своеобр азные скульптурные укр ашения (бах
р омка)  и осветленные участки экзины в виде дужек. Все эти п ризнаки 
н а блюдаются у многих видов рода Lorant/щs. 

Наиболее сходна пыльца описываемого вида с пыльцой современ
ного Lorantlius cug·eninide L .  из коллекции Е .  Д. Заклинской (см .  табл.  
IV, фиг.  5 .  6) , отличаясь от нее отсутствие!\! в месте перехода усеченно
го  угл а к вогнутой стороне треугольника !\!аленького выроста экзины 
и меньшей высотой бахромы. Наибольшей высоты бахрома достигает 
у современного Loranthus eugenioides Н.  В .  К .  

Пыльца L. elegans сходна с пыльцой  Cothanipollis cookfieldensis 
Engelharadt, изображенной Фредериксеном (Frederiksen, 1 969, табл .  1 2 ,  
ф и г .  1 4 )  и происходящей из  отложений верхнего эоцена С еверной 
А м ер ики. 

М а т е р  и а л . Более 40 экземплярон отличной сохранности .  
М е с т о н а х о ж д е н и е . 1 .  IОжный берег  оз .  Тастах. 2 .  Р .  Берелех, 

возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Эоцен Яна-Индигир

ской низменности. Близкий вид известен в верхнем эоцене (J  acksoп 
s tage)  Северной Америки.  

Loranthus mirus I .  К.ulkova 

Табл. IV, фиг. 1 0  

1 97 1 .  Lora1 1//1us mirus I .  Kulkov a :  Кулькова, стр. 1 7, табл . III, фиг. 7. 

О п и с а н и е . Пыльцевые зерна  1 9-24,5  µ.  Очертания в полярной 
п рое1щии треугольные, с усеченными угл а м и  и чуть вогнутыми сторо
н ами .  Апертуры биполярно-трехщелевиднобороздные.  Экзина неясно 
т очечная, тонкая ,  в области слабовогнутых сторон треугольника не
сколько утолщенная .  Она состоит из трех слоев - подстилающего, 
столбикового и скульптурных украшений в в иде коротких волосков,  об
р азующих бахромку. 

По напр авлению к усеченным углам  экзина становится тонкой и 
о днослойной. Слой нэкзины плохо р азличим.  Отмечаются более светлые  
участки экзины, имеющие форму дужек, обращенных выпуклой сторо
н о й  к полюсу. Цвет п ыльцевых зерен светло-желтый.  

И з м е н ч и в  о с т  ь .  В арьируют р азмеры пыльцевых зерен и боль
шая или меньшая осветленность дугообразных участков экзины.  

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я . От описанного выше Loranthus 
e legans данный вид отличается меньшими р азмерами  пыльцевых зерен,  
м енее вогнутым и  сторонам и  треугольника,  более тонкой экзиной и низ
кой бахромкой .  

Устанавливаемый вид очень близок по очертаниям пыльцевых 
з е р ен к современным Loгanthus densifloгus Beuth.  и L.  punctatus Retp . 

Е .  Д. З акли нская ( 1 963) , изучавшая пыльцу форм ального р ода 
G otlianipollis и описавшая ряд новых видов, указывает на генетическую 
б лизость форм этого рида к семейству Lогапt lысеае.  

Некоторое сходство пыльца описываемого вида имеет с отдельны
м и  экземплярами  пыльцы Gothanipollis, п риведенными В. Крутшем 
( К,rutzsch, 1 957, стр . 52 1 ,  табл.  I I ,  фиг. 2 1 ,  22) из среднеэоценовых бурых 
у глей ы естонахождения Гайзельталь Германии .  

М а т е р  и а л . 5 зерен хорошей сохр анности. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  1 .  Южный берег оз. Тает ах. 2. Р. Берелех,  

возвышенность Джелоон-С исэ. Тастахская свита , эоцен. 
Г е  о Jl о г и ч е с  к о е р а с п р  о с т р а н е н  и е. Эоцен Яна-Индигир

ской низменности. 
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П О РЯДОК ROSALES 

· Семейство H amamelidaceae 

Р о д Hantamelis L iппaeL1 s ,  1 753 

Ham.amelis scotica S iшpsoп 

Табл .  V, фиг .  1 ,  2 

1 96 1 . Hamamelis scolica S i 111psoп : S i 111psoп, стр. 456, табл. XV ! I I , фнr. 1 , 3\ 5, 1 4. 
1 965. Hamamelis scotica Si lllpsoп : Любомнрова, стр. 1 94, таб.1 .  ! ;  фиг.  1 -9. 
1 965. Hamamelis sp. :  Панов3, табл. ! 1 1 ,  фиг. 4, 5.  
1 966. Hamamelis scotica S i 111pso11 : Шахмундес, т3бл.  ! ! ,  фиг. 43. 

О п и с а н и е. Диаметр 35-39 �t в экваториальном положении.  
Пыльцевые зер н а  в полярном положении округло-трехлопастные, с р аз
деленными лопастями, в экваториальном - овальные, продолговатые. 
Борозды широкие, суживающиеся к полюсам .  Мембрана  борозд тон
кая, скульптура зернистая ,  сохраняется не в сегда и не  до конца борозд. 
Экзина до 1 - 1 ,2 µ толщины. Сэкзин а  сетчатая, ячеи сетки р азной вели
чины и неправильной формы, по напр авлению к полюсам ячеи умень
ш аются. По  контуру пыльцевого зерн а  ячеи сетки образуют ряд стер
женьков. Нэкзин а  не  всегда заметна.  Цвет зерен светло-желтый. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Меняются размеры зерен,  их очертания,  зави
сящие от формы и ширины борозд. Редко встречаются зерн а  с округ
лыми бороздами .  

З а м е ч а н и е. По  всем морфологическим признакам описыв аемая 
пыльца из тастахс1<ой свиты тождественна  п ыльце в11да Н amamelis 
scotica Simps . ,  п риведенной в синонимике. 

М а т е р  и а л . Более 1 0  экземпляров хорошей сохранности. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . 1 .  Южный берег оз. Тастах. 2 . Р .  Берелех, 

возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита, эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п  р о с т р  а н е н и  е .  Третичные отложения 

(эоцен? )  Западной Шотл а ндии. Нижний эоцен - средни й  олигоцен За 
п адно-Сибирской низменности. Верхний эоцен Устюрта,  З айсанской 
впадины. Эоцен Я на-Индигирской низменности. 

Р о д Fot!ieгgilla Мшrау, 1 774 

Fotheгgila v ега LL1bomirova 
Табл.  V, фиг. 3, 5 ;  р ис. 1 6  

1 965. Гotl1erg·illa vега LL1bo111 i гova : Любомнрова, стр. 208, табл. VI,  фнr.  1-8. 
О п и с а н и е. Полярная  ось 37-42 µ, экв аториальная 29-32 �t. 

Диаметр пыльцевых зерен в экваториальном положении 37-45 µ, чаще 
40-42 �t. Они трехбороз·дные, округло-трехлопастные со слабо рассе
ченными лопастями .  Борозды клиновидные, с заостренными, иногда от
тянутыми  концами, глубокие и ш ирокие, иногда изогнутые на концах. 
Мембрана  борозд в большей или меньшей степени зернистая, сохраня
ется не всегда и не  по всей борозде. Краевые части мембраны нередко 
р азрушены. Экзина 1 ,7-2,5 �t толщины. Сэкзин а  почти в два р аз а  тол
ще нэкзины. Сэкзина в плане сетчатая.  Сеп<а обр азов ана  р асположен
ными близко друг к другу головками 1<01ютких столбиков (рис. 1 6) . 
Эктосэкзина р авна  эндосэкзине.  Ячеи сетки довольно I<рупные, непра
вильной фор мы, с толстыми  стенками,  грубые.  Просветы ячей умень
ш аются к полюсам и бороздам .  Цвет зерен желтый .  
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И з м е н ч и в о с т ь . Ва рьи рует 
ширина  борозд, зависящая от наличия 
или  отсутствия � 1ембран ,  а это опреде
л яет очертания зерен .  И ногда встре
ч аются эюемпляры с i<pyп 1-rolr сеткой ,  
особенно иа  мезокольпиуме, и с хоро
шо з аметны�ш головка ми столбиков . 

С р а в н е 1- r 1 1  е и з а м е ч а 1 r и я .  
П о  всем основным морфологически� r  
п ризнакам пыльца описываемого ви
да наиболее сходна с пыльцой совре
менного вида Fotheгg;Шa mon.ticola 
Asl1e .  

Рис. 16. Foгf/1eгgifla vега Lubo111 i 
гo1• a .  Деталн строеншr э кз 1-1 1 -1 ы .  

Вид F. vега из тастахской свиты - - L __ 

Я на -Индигирской низменности по всем 
п р изнакам тождествен этому виду из 
эоценовых отложений Тазовского по
луострова (Любомирова,  1 965) . 

Препарат Д-С 35 (2) , Х 1 350. 

М а т е р  и а л . 1 5  эюемпляров хорошей сохр анности. 
М е с т  о 1-r а х  о ж ·д е 1-r и е .  1 .  Южный бер ег оз. Та стах. 2. Р. Берелех,. 

возвышенность Джелоон-Сисэ. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п  р о с т  р а н е н и  е .  В ерхний эоцен -

средний олигоцен северо-западной части Западно-Сибирской низмен
ности.  Эоцен Яна-Индигирской низменности .  

Сходная пыльца, определенная как  современный североамерикан
ский  вид F. gaгdenii Muгr ,  характерн а  для среднего эоцена Казахста
н а  (Полумискова,  Терехова и др. ,  1 966, табл.  I ,  фиг. 1 8) . 

Fot!ieгgiUa g·гacilis Lubomiгova 

Табл.  V, фиг .  6 , 7 

1 965. Fot/1eгgilla gгacilis LuЬoniiгova;  Любоыирова ,  стр. 2 1 0, табл, VI!,  фиг. 1 -6. 

О п и с а н и е. Диаметр в экваториальном положении 39-5 1 �t, 
и но гда до 54 �t .  Пыльцевые зерна  трехбороздные. Очертания их в поляр 
Н О J\'I положении округло-трехлопастные, в экваториальном - овально
п родолговатые. Борозды широкие и дли нные,  суживающиеся к полю
с а м ,  их �<р ая неровные. Мембрана борозд зернистая, в центр альной 
ч асти утолщенная, и ногда она не  сохр аняется .  Экзина до 1 ,5 �i  толщи
ны. Нэкзина  не всегда ясно видна .  С кульптур ные выросты сэ1< зины -
столбики,  обр азующие в плане довольно м елкую сетку, ячеи которой  
и меют неправильную форыу. Просвет ячей  к бороздам и полюсам 
уменьшается незначительно. Цвет пыльцевых зерен желтый .  

И з  111 е н ч и в о с т  ь. В арьируют р азмеры зерен ,  ширина  борозд и 
очертания зерен от округло-трехлопастных глубоко рассеченных до 
о к ругло-трехлопастных слабо рассеченных. 

С р а в н е н и е. От описанного выше вида F. vега отличается менее 
грубой и р авновеликой сеткой. 

М а т е р  и а л . Более 10 эюеыпляров хорошей сохранности. 
М е с т о н а х о ж д е 1-1 и е. 1 .  Южный берег  оз. Тастах. 2. Р. Бере

лех,  возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита, эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с к о е р а с п р  о с т р  а н  е н и  е .  По данным К. А. Л ю· 

б о м и ровой ( 1 965) , этот вид р аспространен в эоцене-среднем олигоце
не З ападно-Сибирской низменности. Эоцен Я на-Индигирской низмен
ности.  

4 "' 



Р о д Li{7uidambaг Linnaeus, 1 753 

Liquidambaг g·гandipoгinea ''' I .  Ku!ko\ra sp .  ПО\'. 
Табл.  V, фиг. 8- 1 0 ; р ис. 1 7  

Г о л о т и п . Табл. \!, фиг.  8 ,  9 .  Препарат Д-С 30, индекс 8 Х 80,3. 
И ГиГ СО АН СССР, возвышенность Джелоон-Сисэ.  Тастахская сви
та,  эоцен.  

О п и с а н и е . Пыльцевые зерна  i\!Ногопоровые, р азi\!ер ы 35-45,5 µ.  
В очертании они округлые или округло-многоугольные, что обусловлива
ется присутствиеы крупных пор ( рис. 1 7) .  Поры овальные, со С.,11егка 
неровными краями.  Их количество 1 0 - 1 2 ,  мембрана крупнозернистая. 

Размеры пор варьируют от 5,0 
·· · ' до 1 3 ,2 µ. Экзина толщиной от ! 1 ,2 до 2,4 µ, двухслойная.  Сэкзина 

состоит из эктосэкзины, обр азо
ванной слившимися голов.ками  
столбиков, и эндосэкзины. В идна 
р адиальная штри ховка сэкзины. 
Нэкзина тоньше сэкзины. Послед
няя имеет мешюсетчатую скульп
туру. Стенки сетки толстые. 

Рис. 1 7. Liquidambar gгandipoгinea 
I. Kulkova sp .  поУ. Детали строения по
ры и характер скульптуры экзины. Пре-

И з м е н ч и в о с т ь. В арьиру
ют размеры зерен и пор .  Осталь-
11ые п р изнаки устойчивы. 

С р а в н е  1-1 и е .  . Описанная 
пыльца L.  grandiporinea sp .  nov.  
отличается от известных ископа
емых видов (Traverse, 1 959; Ку-парат Д-С 30, Х 1 350) . 
приянова,  1 959; П анова,  1 965, и 

др . )  очень крупными р азмерами пор ,  округло-многоуголыюй формой 
зерен и скульптурой.  

М а т е р  и а л . Более 20 экземпляров хорошей сохр анности. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  1 .  Южный берег оз. Т астах. 2. Р .  Бере

.лех, возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита , эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Эоцен Я но-Индигир-

·СКой низменности. 

Семейство Aceraceae 

Р о д  A cer Linnaeus ,  1 753 

A cer tener Sam'oi lovitch 

Табл.  X IV, фиг.  1 0 ; рис .  1 8  

1 965 . Асег tепег: С а мойлович, стр . 1 22 ,  табл. I ,  фиг. l a , б .  

О п и с а н и е . Пыльцевые зерна 30-3 1 ,5 µ в диаметре, трехборозд
ные, в полярном положении р аздельно-трехлопастные. Борозды длин
ные,  широкие, к полюсам суженные. Л оп асти угловатые, край борозды 
не всегда ровный, мембр ана иногда сохр аняется . Экзина до 1 ,5 µ тол
щины. Сэкзина вдвое толще нэкзш-IЫ, к бороздам утончается , имеет 
булавовидное строение. Стерженьки коротк.ие, очень тонкие, головки 
вытянуты в в ысоту. Скульптура экзины р а·диалыю-струйчатая ( р ис .  1 8) . 
Край зерна  мел козубчатый.  Цвет пыльцевых зерен светло-желтый .  

И з м е н ч и в о с т  ь .  В арьирует шири н а  борозд и степень сохр анно
сти мембраны. 

''' Крупнопоровыir. 
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С р а в 1-1 е н и  е. Описываемые пыльце
вые зерна  по  струйчатому р асположению 
булавочек на поверхности экзины, трехбо
р оздному строению, характеру борозд ( ши
р и не, дли не, з аостренности) принадлеж ат 
р оду A cer. Наиболее близок по морфологи
ческим признакам,  современпому виду 
А .  platanoides L" отличаясь более тонкой 
экзюrой.  От пыльцы А. communis Pan :  из 
верхнего олигоцена З ап адной Сибири (Па
нова ,  1 967, стр . 79, табл.  XXXI I I ,  фиг .  1 ,  2 )  
отличается меньшими р азмерами и более 
ярко  выраженной струйчатостью. 

М а т е р  и а л . 2 экземпляра хорошей 
сохр анности. 

М е с  то н а х  о ж д е  1-1 и е.  1 .  IОжный бе
р е г  оз.  Тастах. 2. Р. Берелех, возвышенность 
екая  свита, эоцен. 

Джелоон-Сисэ .  Тастах-

Ге о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р  а н  е н и  е.  В ид редкий. Бдиничные 
н аходки в маастрихт-дании Якутии (верхи чиримыйской свиты) .  Эоцен 
Я на-Индигирской низменности. 

П О РЯДОI( SAP I N DAL.ES 

Семейство Sapindaceae 

Р о д  Cardiospermum Linnaeus ,  1 753 

Cardiosperm.um notablle I .  Kulkova 

Табл. VI, фиг. 1 -5;  р ис. 1 9  

1 97 1 .  Caгdiospermum notabile I .  Kulko\r a :  Кулькова,  стр. 1 8, табл. IV, фиг. 1 -3. 
О п  и с а 1-1 и е. Р азмеры пыльцевых зерен 40-50 �t. В полярной про

екции они треугольные с выступами н а  углах, со слабовыпуклыми сто
р он а м и; в экваториальной проекции напоминают чечевицу, у которой 
одн а  из сторон несколько вогнута .  Экзина толщиной 3-3,6 µ .  Сэкзина  
толще нэкзины. Головки столбиков уплощены и образуют в плане  сетку 
( рис .  1 9, а, 6) . Н а  выпу1<лой полусфере зерен наблюдается ослабленная 

Рис. 19. Cardiospemzum поtаЫе I .  Kuikova. Детали строения поры и харак
тер скульптуры экзины (а - препарат Д-С 35 ( ! ) ; б - препарат Д-С 35 ( ! ! ) , 

х 1 350) . 
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трехлучевая зона с более мелкобугорчато й  скульnтурой (рис .  1 9, а ) ; 
эта зона вдавлена по ср авнению с ост ал ьной экзиной. Паровые отвер 
стия хорошо заметны. Экзина вблизи пор иногда в ьшлинив ается , а иног
да  образует тонкие кудрявые выросты ( рис.  19 ,  б ) . Цвет пыльцевых зе
рен зеленовато-желтый.  

И з  ы е н ч и в о с т  ь .  1vlеняются р азмеры пыльцевых зерен, толщина 
э кзи ны и форма скульптурных выростов. 

С р а в н е н и е  и з а м е  ч а 1- 1  и я .  Наличие трехлучевой ослабленноir 
зоны н а  одной из полусфер зерна ,  треугольное очертание последнего 
в полярной п роекции, зер нистый или бородавчатый характер экз ины, 
образующей сет1<у, утонченную на  1<0нцах выступов, своеобразное очер
тание зерна в экватор.иальной проекции - все эти п р и з н а ю·� позволяют 
отнести ископ аеl\1ую пыл ьцу к роду Cardiospeгm.um, что подтверждает
ся сравнением с диагнозом и палиногр аммой ,  опубликова нными Г .  Эрд
тмано�1 для пыльцы современного рода Caгdiospeгmum ( E r d t m a n ,  1 952, 
стр . 394 ) . 

Кроые  того, прово;:I,илось сравнение с описанием и изображением 
пыльцы д а ш ю r о  рода у О .  Селлинга  (Se l l i пg, 1 947) . Этот автор , опи
сьшая  пыл ьцу С. lialicacabum L. ,  отмечал,  что у нее нет nоперечной 
(экваториальной) плоскости симметрии ,  полярная область выпячена ,  
противоположна5J более или менее выровнена ,  трехрадиальный рубец в 
центре, ответвления 1<оторого могут быть прослежен ы ю1к сл абые линии  
по  направлению к п орам ,  находится на  п роксимальной стороне зерна .  
В ра боте М. Мервилл приведен ы  изобр ажения современной пыльцы Car
diospeгmum gгandifloгum S\vartz (Meгv i l l ,  1 965, табл .  I I ,  фиг.  1 3, 1 6, 
1 7 ) ,  щrеющей тот )I<e тип строения, что и у описыв аемого вида . Одна ко 
п оследний имеет менее грубую сет1<у. 

М а т е р  и а л . 20 зерен хорошей сохранности. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Р .  Берелех, возвышенность ДжеJiоан-Сисэ. 

Тастахская свита ( второй горизонт) , эоцен.  
Г е о Ji о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е. 1-r и е . Эоцен Я на-Индиги р -

ской низменности.  

П О РЯДО К MALVALES 

Семейство Т i l i aceae 

Род Tilia Li п n a e L1 s ,  1 753 

Tilia compacta ' I. Kl1 l kova s p .  no\r. 

Табл. VI , фиг. 6, 7 

Г о  JI о т  и п. Табл . VI , фиг. 6. Препар ат  Т -Т 49 (2.н) . ИГиГ СО АН 
СССР, южный берег оз .  Тастах; тастахская свита,  эоцен. 

О п и с а н и е . Пыльцевые зерна 23-3 1 �l  в диаметре , с тремя, р ед
ко с четырьмя экватори альными порами .  Контур зерен в полярном по
ложении округлый, в экваториальном - спJiющенно -цилиндрический .  
Поры с хорошо выраженным коJiьцеобр азным утолщением, до 7 �L глуби
ны и 5 �L ширины, мер идионально-овальные, с не всегда ясныl\IИ малень
кими бороздками .  Контур парового канала нечеткий, края сближенные.  
Экзина  от 1 до 1 ,5 µ толщины, ясно двухслойная .  Сэ тоина мелкосетчатая,  
петли сетки р авной веJi ичины. Нэкзина к аж ется гл адкой. Кр ай зер на 
мелкозубчатый. Цвет желто-зеле�1ыr"r .  

''' Compaclus (1!0т.) - п.�отныi"r. 
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И з  лr е н ч и в о с т  ь. Варьируют р азмеры зерен,  изредка количест
во  пор .  

С р а в н е н и е. В ид обладает мор фологическими признаками (ок
руглая форма ,  м елкосетчатая скульптур а сэ1<зины, погруженные, ка мер 
ные ,  экваториальные поры) , характерныии для семейства T i l iaceae .  

Из описанных в литер атуре многочисленных видов рода Tilia дан
ный вид по строению сетки и пор ближе всего стоит к !ntratriporopolle
n ites ceiciliensis Kгutzsch ( Krutzscl1, 1 96 1 ,  стр .  3 1 3 , табл .  I I I ,  фиг .  58-
67) из среднеэоценовых углей Гайзельталя Германии ,  но отличается бо
лее 1<рупны�rн разыерами пыльцевых зерен и меленыпш и неясным про
светом канала поры .  

М а т е р  и а л . 1 1  экземпляров хорошей сохранности. 
М е с т о 1-1 а х о ж д е н и е. 1 .  Южный берег оз. Тастах. 2. Р. Бере

лех ,  возвышенность Д:желоон-Сисэ .  Т астахская свита , эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р  а н  е 1-1 и е .  Эоцен Я на-Индигир 

ской низменности.  

Tilia pseadinstructa (Ma i )  emeп cl . I .  Kulkova 

Табл.  VI,  фиг. 8 ;  р ис .  20 

1 96 ! .  lntгalгiporopol/enites pseadinstructus Mai :  Mai ,  стр. 65, табл. Х, фиг. 1 9-23. 
1 968. l:"tгatгipoгopollenites pseudinstгuctus Mai :  Gruas-Cavagnetto, стр .  58, табл. V, 

ф иг. 17. 
О п и с а н и е . Диа метр 29-35 µ.  Пыльцевые зерна  округлой формы 

с треN1я  крупными экваториальными пор ами, глубоко вдающимися в 
тело зерна (рис .  20) . Бороздки короткие, огр аниченные экзиной и не  
п р о никающие з а  пределы экзоламеллы. Экзина  четырехслойная ,  1 ,2-
1 ,9 µ толщиной. Нэкзина несколько тоньше сэк-
з и ны .  Сэкзина  имеет хорошо выр аженную сет- ·-- - ···· -·· -·· 

ч атую скульптуру.  
Кольцеобразные утолщения четкие, выходные 

отверстия хорошо выр ажены. Край зерна мел
к озубчатый,  I<онтур слабоволнистый. Цвет зеле
н о вато-желтый .  

Рис. 20. Tilia pseudinstгucta (Ma i ) . Детали строеюш поры 
и характер скульптуры экзины. Препарат Т-Т 49 (2) , 

Х 900. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Меняется толщина  кольцеобр азного утолщения .  
С р а в н е  н и  е и з а м е ч  а н и я .  Пыльцевые зерн а  описываемого 

вида  обладают морфологическими  признаками (строение пор , борозд, 
скульптура ,  очертание) , характерными для семейства T i l i aceae (р. Ti
lia ) . Выделенная пыльца по р азмер ам и скульптуре экзины' близка 
пыльце Intratriporopollenites instructus (R .  Pot . )  Th. et P f l .  из третич
ных отложений Центр альной Европы (Thomsoп, P f lug·, 1 953) , одна,ко 
отличается более сл або выр аженным утолщением э1<то1-1экзины у пор .  
П о  форме  зерна  и скульптуре экзины пыльцевые зерна  Т .  pseudinstructa 
.iVla i близки пыльце Т. gгandireticulata Zhezhel из ниж него - среднего 
ол игоцена Северного Устюрта (Жежель, 1 969) , отличаясь меньши111 
у т олщением эктонэкзины у пор и более мелкой сеткой. 

М а т е р  и а л . 1 0  зерен хорошей сохранности. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  1 .  Южный берег оз .  Тастах. 2. Р .  Берс:

л ех, возвышенность Джелоон-Сисэ.  Тастахская свита, эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р  а н  е н и  е .  Олигоцен - миоцен 

Герl\Iании,  эоцен Ф рапцин, эоцен Яна-Индигирской низменности .  
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П О Р ЯДОК MYRТIFLORAE 

Семейство Nyssaceae 

Р о д  N ys.sa LinnaeL1 s ,  1 753 

Nyssa ingentipollina Тга\тегsе 

Табл .  VI, фиг. 9- 1 2 ;  р ис .  2 1  

1 955. Nyssa ingentipollina Tra\rers e :  Тгап�гsе, стр. 63, фиг. 1 1  (95-97J . 

О п и с а н и е. Трехбороздно-поровая пыльца 29-36 �t в диаметре. 
Борозды узкие, почти доходящие до полюсов, р асширяющиеся в обла 
сти пор . Кр ая борозд утолщены и подходят близко друг к другу, З а  ис
ключением экватора ,  где они р асходятся вокруг поры ( р ис. 2 1 ) .  Мем
брана  борозд мелкозернистая, поры удлиненные. Экзина толщиной 
3-3,5 �t. Сэкзина толще нэкзины. Скульптура  сэкзины крупнозернис
тая.  Контур зер н а  р овный.  Цвет желтовато-коричневый. 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Меняются р азмеры зерен. 
С р а в н е  н и  е .  П ыльца описываемого вида 

очень близка к пыльце Nyssa crassa Рап .  ( Панова ,  
1 965, стр . 49 ,  табл.  I I I , фиг. 1 8, 1 9) ,  характерной 
для отложений верхнего эоцена - среднего олиго
цена З ап адной Сибири,  З айсанской впадины и Тур-

Рис. 21. Nyssa ingentipollinna Traverse .  Строение поры и ха
рактер скульптуры экзины. Препарат Д-С 39 (2) , Х900. 

гайского прогиба, но отличается более крупнозернистой экзиной, круп-
1-rыми р азмерами зерен и продолговатыми порами .  

Сходные формы пыльцы под названием Tricolporopollenites krutz
schi (R .  Pot . ,  1 93 1 )  Tl1 .  et Pf l"  1 953 subsp.  analepticus Tl1. et Pf l"  1 953-
Nyssaceae, Mastixiaceae приведены Гру-К:авагнетто ( Gruas-Cavag
пetto, табл. V I I I, фиг. 1 ,  8, 1 2 ) из эоцена Парюкского бассейна .  Однако 
они отличаются мелкими р азмер ами пыльцевых зерен (20-25 �t ) .  

Судя по изобр ажеr-шю ( описание отсутствует) ,  некоторое сходство 
с описываемым видом обнаруживает пыльца Nyssa oliver Fгeder ikseп 
(Frederiksen, 1 969, табл.  I I ,  фиг. 7, 8) из верхнего эоцена Северной 
Америки. 

М а т е р  и а л . 13 зерен хорошей сохранности. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. 1 .  Южный берег оз. Тастах. 2. Р. Бере

лех, возвышенность Джелоон-Сисэ.  Тастахская свита, эоцен. 
Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е.  Олигоцен? (Braпdon 

foгmatioп) Северной Америки. Эоцен Яно-Индигирской низменности. 

Сем ейство Myrtaceae 

Р о д Л1yгtaceidites Cookson et P ike, 1 954 

1 954. Myгtaceidites: Cooksoп, Pike, стр. 204. 

Д и а г н о з . Заимствован из р аботы И. Куксон и К П айк ( Cookson,  
Pike, 1 954) . Пыльцевые зерн а  м аленькие. В п олярном положении тре
угольные, с прямыми, сла бовогнутым и  или слабовыпуклыми сторо'нами .  
трехбороздно-поровые. Апертуры угловые. Арки отчетливые, окруж ают 
полярную область. Экзина гладкая ,  гр анулированная или тонко- и не
ясноузорчатая,  иногда несетчатая.  
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С р а в н е  1-1 и е. Данный род по общим очертаниям п ыльцевых зе
р е н  сходен с р одоы Cupanieidites Cookson et  Pike (семейство S ap in d a
c eae) , но отличается отсутствием сетчатой скульптуры и более р езко 
в ы р ажею-rыыи апертур аыи .  

3 а м е ч  а н  и е .  Пыльцу подобного типа  И .  Куксон и К. Пайк  (Cook
son ,  P ike, 1 954) относят к семейству Мугtасеае к споротипу Myгtaceidi
tes, так как пыльцевые зер н а  ныне живущих м иртовых не всегда от
л ичны друг от друга и определить их родовую принадлежность трудно. 

Г е  о л о г и ч е с  к о е р а с п р о с т  р а н е н и е .  Эоцен - плиоцен Ав
стр алии. Эоцен Яна-Индигирской низменности. 

Myгtaceidites jacuticus I .  Kнlkoya 

Табл. VII ,  фиг. 1 -4 

1 97 1 .  Myrtaceidites jacuticiis I .  Kulko\тa: Кулькова ,  стр. 1 9, табл. IV, фиг. 4-6. 

О п и с а н и е. Пыльцевые зерна м аленькие, 1 3- 1 8 µ по эквато
р иальному диаметру. Очертания треугольные, со слабовыпуклыми сто
р онами .  Арки отчетливые, выступающие. Экзина до 1 µ толщины, двух
слойная .  Поры погруженные. Борозды сливаются у полюсов, иногда ос
т авляя небольшой апакольпиум. Тип скульптур ы  неясен. 

И з  м е 1-1 ч и в о с т  ь. В арьирует степень выраженности апа�шльпиу
м а .  Остальные признаки устойчивые. 

С р а в н е  н и  е и з а м е ч а н и  я .  По очертанию пыльцевых зерен 
устанавливаемый вид :наиболее близок Myгtaceidit'es parvus forma nesus 
Cooksoi:i et P ike ( Cookson, Pike, 1 954, стр . 206, табл.  1 ,  фиг .  29-3 1 )  
и з  эоцен-плиоценовых отложений Австралии,  но отличается крупными 
р азмер ами пыльцевых зерен, не всегда ясно выр аженны м и  апакольпиу
м ами и гладкой экзиной. 

Пыльцевые зерна  описываемого вида сходны с пыльцой Cupeniei
dites eucalyptoides, установленной В. Крутчем ( Krutzsct1, 1 962, стр . 27 1 ,  
т а бл .  I I I , фиг. 1 1 - 1 7) из отложений верхнего эоцена  - среднего оли
гоцена Гер мании.  Однако у описываемого вида р азвиты небольшие а п а
кольпиумы, тогда как у германского их нет. По нашему м нению, в ид 
В .  Крутча относится к роду Myrtaceidites, а не  к Cupanieidites Cookson 
e t  Pike, поскольку для последнего хара ктерно п рисутствие более или 
менее р азвитой сетчатой скульптуры экзш-1ы. 

М а т е р  и а л . 12 эюемпляров хорошей сохранности. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  1 .  Южный берег оз. Тастах. 2 .  Р. Берелех, 

возвышенность Джелоон-Сисэ, Тастахская свита,  эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р  а 1-1 е н и  е .  Эоцеi-r Яна-Индигир 

ской низменности. Сходная пыльца под  названием My1-tus sp .  указы
в ается Н .  И .  Комаровой ( 1 966, стр . 299, т а бл .  90,  фиг.  1 2) из турона  
Тургайского прогиба  и эоцена Украины. 

П О Р ЯДОК UMB ELLiFLORAE 

Семейство Aral i aceae 

Р о д  Aгalia Linnaeus, 1 753 

Aгalia sib lгica Р апо\Та 

Табл. VII ,  фиг.  5, 6 
1 966. Aгalia sp . :  Kusnetzova, табл. 1 4, фиг. 25. 
1 967. Aralia sibiгica РапоУа:  Паиова, стр. 9 1 ,  таб:J. XXII ,  фиг. 20. 

О п и с а н и е. Полярная ось 30-34 µ, экваториальная 28-3 1 µ. 
П ыльцевые зер н а  трехбороздно-поровые. В по.ТJярноы положении их 
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очертания треугольно-округлые со слегка вогнутыми сторонами,  в эква
ториальном - широко-овальные. Борозды длинные,  проходят дугооб, 
р азно, у экватора  несколько р асширяются , а к полюсам суживаются. 
Поры простые, щелевидно-вытянутые, выходящие за пределы борозды. 
Экзина толстая, до 2,5 �L .  Сэкзина  р авна нэкзине. Структур а сэкз ины 
столбчатая, голоюш столбиков в плане  обр азуют сетку с ячеями сред
них р азмеров.  Цвет зерен :желтый. 

С р а в н е н и е . Пыльца А .  siЬiгica Р а п .  близка по ряду признаков 
к морфогруппе Aгaliaceoipollenites - видам А .  eup!ioгii ( R . Pot . )  и 
А .  edmundi ( R . Pot. ) ,  приведенньi м  Р .  Потонье (Potonie ,  1 93 1 ,  т абл. 1 ,  
фиг .  39, 40; табл.  I ,  фиг. 93-95) . От первого отличается более оваль
ной форыой зерен и дугообр азным р асположениеNr борозд, а от второ
го - мелкими р азыер ами пыльцевых зерен,  широко-овальной их фор
мой, ыенее грубой сэкзиной.  

J\!1 а т  е р  и а л . 7 экземпляров хорошей сохр анности .  
М. е с т  о н  а х  о ж д е  1-1 и е .  1 .  Южный берег оз .  Тастах. 2 .  Р .  Берелех, 

возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита , эоцен. 
Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е . Н ижний олигоцен З а 

п адно-Сибирской низменности. Эоцен Среднего Поволж ья, Яна-Инди
гирской низменности . 

Р о д  Aгaliaceoipollenites R. Potoпie ,  1 934 

A raliaceoipollenites euphorii R .  Potoпie ( 1 93 l )  

Табл.  V I I ,  фиг. 7-1 0  

1 93 1 .  Polleпiles eupl'!Orii R.  Pot. : Potonie, стр. 332, табл. I ,  фш. 1 2, 28. 
1 95 1 .  A raliaceoipollenites eupl'!Oгii R. Pot . :  Potonie, табл. I, фиг. 39-40. 
1 953. Tricolporopolleпites eupl'!Orii ( R. Pot" 1 93 1 )  Tl1. et Pf l"  Thoinsoп,  Pf lug, 

стр. 1 02,  табл. 1 2, фш. 1 33-1 40. 
1 966. Tricolporopolleпites eupl'!Orii (R. Pot.) : Панова, табл. ! ! ! ,  фиг.  40, 4 1 .  
1 965. Tгicolpoгopollenites eiip/юrii R .  Pot . :  Kusпetzova, табл. ! ! ,  фиг.  32. 
1 968. Tгicolporopollenites euphorii (R. Pot" 1 93 1 )  Tl1. et  Pf l . :  Gruas-!Cavagnetto, 

стр. 66, табл. V I I ,  фиг. 13; 1 4. 

О п и с а н и е . Полярная ось 30-33 �L, экваториальная 28-3 1 �L . 
Пылы�евые зерна трехбороздно-поровые, ш ироко-овальные в эквато
р иальном положении, треугольно-округлые в полярном.  Борозды длин
ные; к полюсам они суживаются, у экватор а несколько р асширяются. 
Борозды от полюсов к пор а м  идут почти прямо ,  иногда чуть изогнуто. 
Поры щелевидные, вытянутые, выходящие з а  п ределы борозд. Экзина  
толщиной 2 �L, двухслойная.  Сэкзина р авна нэкзине. Скульптур а сэкзи
ны столбчатая, образующая в плане сетку с ячеями средних р азмеров.  
Цвет пыльцевых зерен желтый. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Несколько варьируют р азмеры зерен. 
С р а в н е  1-1 и е и з а м е ч а н и я .  Данный вид по  морфологическиil! 

признакам близок к р оду A ralia, что отмечали еще Р .  Потонье ( Poto
п i e, 1 934) и Р.  Томсон и Х.  Пфлуг (Thomsoп ,  P f l ug, 1 953) . 

Описываемая нами  пыльца сходна с пыльцой вида Aralia siЬirica 
Рап"  установленного А. А. Пановой ( 1 967, стр. 9 1 ,  табл. XXI I ,  фиг. 20) , 
но отличается угловато-изогнутыми бороздами  и менее резко выражен
ной сетчатой скульптурой.  

М а т е р  и а л . 10 зерен хорошей сохр анности. 
М е с т  о r-r а х  о ж д е  1-r  и е .  1 .  Южный берег оз .  Тастах. 2 .  Р .  Берелех, 

возвышенность Джелоон-Сисэ . Тастахская свита, эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п  р о с т р  а 1-r е н и е. Палеоцен - миоuен 

Западной Европы .  Эоцен Среднего Поволжья, З ап адно-Сибирской и 
Яно-Индигирс1<ой низменностей.  
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Семей ство Umbe\ Шerae 

Р о д  Pleuгospennaepollenites I .  KuJkova nov. gел . 
Т и п  р о д  а. P leuгospeгmaepollenites tastachensis I .  Kulkova s p .  

nov. (табл . V I I ,  фиг.  1 1 - 1 5) . 
О п и с а н и е . Пыльцевые зерна  меридионально-трехбороздно-аперту

р овидные, в экваториальной части с I<ороткими выроста ми .  В полярной 
проекции пыльцевые зер н а  треугольные.  Борозды и поры р асположены 
но углаи треугольника.  Борозды уз1ше, выклинивающиеся к полюсам ,  
или щелев11дные. Поры 01<ругло-прямоугольные, вытянутые в меридио
н альном напр авлении в виде б антика или восьмерки, уплощенные. Эк
зина с уто.1щенияыи на апокольпиуыах или без них, и ыеет зернистую 
и мелкосетчатую скульптуру. Экзина двухслойная .  Сэкз ина состоит из 
п.1отных столби1<0в и прилегающих головок. Нэкзина обр азует утолще
ния ,  вы 1<лш-1 ивающиеся к полюсам и обрывающиеся ил н выклиниваю
щиеся у пор . 

С р а в н е н и е  и з а м е ч  а н  и я .  По ыорфологическим п р изнакам 
(очертанию пыльцевых зерен, экваториальным выростам ,  характерному 
строению экзины, строению борозд и пор)  устанавливаемый род очень 
сходен с современньш родом Рlеигоsрегтип� ( Рlеигоsрегтит игаlепsе 
Hoffm" см. табл. V I I ,  фиг. 1 6, 1 7 ) из семейства  Umbel l ifeгae .  Однако по 
добный тип  пыльцы встречается и у современного рода . Malabaila (Ma
labaila haequeti TaL1s l1 Н. i'vl.  Р . ) , также относящегося к семейству Um
beП i feгae .  На основании сходств а  пыльцы описываемого рода с пыльцой 
н ескольких родов семейства Uшbe! J if erae  мо;кно отнести ее к споротипу 
Р leuгospeгmaepollenites . 

С о с т  а в р о д а .  Два новых вида Pleuгospeгmaepollenites tasta
chensis и Р. cгassus. 

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е . Эоцен Яна-Индигир
ской низыенности .  Пыльца, по облику приближающаяся к устанавливае
мо�rу роду, отыечена Г .  Ni . Б ратuевой (устное сообщение) в п алеогено
rзых отложениях Дальнего Востока.  

Pleuгospeгmaepollenites ta.stachensis* I .  Kulkova sp .  nov.  

Табл.  V I I ,  фиг. 1 1 - 1 5 ; рис .  22 

Г о л о т и п . Табл. V I I ,  фиг. 1 1 ,  1 2 . Препар ат Т-Т 48 ( 1 а ) ,  индекс 
1 7,3Х75,О. ИГиГ СО АН СССР;  южный берег оз. Тастах;  т астахская 
свита, эоцен .  

П а р  а т  и п .  Та бл . VII ,  фиг .  1 3 . Препа р ат Т-Т 49 .  ИГиГ С О  АН 
СССР; местонахождение и возр аст те же.  

О п и с а н и е . Пыльцевые зерн а  изополярные или субизополярные 
с тремя экваториальными выростами .  Полярная  ось 27-37 µ, ч аще 
30 µ, экваториальная (с  выростами)  20-27 �L .  Зерна  обычно встречают
ся в экваторигльном положении, в полярном они неустойчивы. Очер 
тания их в экваториальном положении овальные, с округло-суженными 
или чаще с округло-уплощенными концами.  Экваториальные выросты 
очень короткие, их ширина  почти р авна длине ; конец выроста или 
о кругло-суженный,  или в виде острого носика .  Узкие борозды проходят 
через экваториальные выросты, не доходя до пuлюсов. Тр и поры,  р ас
п оложенные на экватори альных выростах, и меют слабозернистую мем
брану ( рис. 22 ,  а) . Фор м а  пор округло-прямоугольная или в виде бан -

'' B IJд назваIJ  п о  � 1естон ахождеIJИЮ у оз. Тастах.  
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Рис. 22. Pleuгospermaepollenites tastachensis I .  Kul 
kova sp .  ПО\'. ( а  - детали строения поры и экзи1-1ы .  
Препарат Т-Т 49 ;  6 - деталь строения поры, препа-

рат Т-Т 48, X I 350) . 

тика,  р азмеры 4-6 р, 
( р ис .  22, 6) . Экзина  двух
слойная,  1 ,2-2 �� н а  апо
н:ольпиумах. Сэкзин а  со
стоит из тонких столби
ков и мелких плотно при
легающих головок. Нэк
зина  образует утолщения,  
которые выклиниваются 
к полюсам и более или 
111енее резко обрываются 
у пор ;  утолщения дости
гают 3 µ.  Скульптур а сэк
зины зернистая, при  опу
щенном тубусе и ногда 
п роглядывает очень сла
бая  сетка .  Цвет зерен 
желтый, более темный н а  
месте утолщений.  

И з м е н ч и в  о с т  ь .  В арьируют р азмеры зерен, форм а  пор и хар ак
тер окончания выростов. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. В ид Pleurospermaepollenites tasta
chensis сходен с пыльцой современного вида Pleurospernium uralense 
Hoffm.,  описанной А. И. Пермяковым ( 1 968, стр . 93, табл.  IV, фиг. 8-
1 2 )  и приведенной здесь на табл.  VI I ,  фиг. 1 6, 1 7  (эталонная коллекция 
ИГиГ СО АН СССР, № 252) , по  очертанию п ыльцевых зерен, строению 
и р асположению коротких выростов и борозд, а также очень хар актер 
ному строению экзины ( нэкзинные утолщения) . Следует, однако, отме
тить, что среди ископаемой пыльцы Pleш-osperniaepollenites tastachensis 
I. Kulkova,  кроме округло-прямоугольных пор ,  хар актерных для Pleu
rospermum uгalense Hoffm. ,  встречаются поры уплощенные, с перетяж
кой посередине. 

Описываемая пыльца сходна т акже с современной пыльцой Mala
baila haequeti TaL1s l1 Н. М.  Р., приведенной в р аботе Nl . -Th.  Ceгcean
Laпiva l  ( 1 963, табл .  I I ,  фиг. 7-9) . 

Среди известной ископаеыой пыльцы н аибольшее сходство н аблю
дается с пыльцой, выделенной Н. М. Б ондаренко ( 1 966, стр . 84, 
табл.  I I ,  фиг. 6)  под н азванием Paгviprojestus hetensis из датских ( ? )  
отложений Усть-Енисейского р айона Севера Сибири .  Сходство имеется 
в строении апертур , выростов, хар актере э кзины (нэкзи:шые утолще
ния) , очертании зерен. Отличается наш вид более вытянутыы очертани
е ы  пыльцевого зерна  по полярной оси. 

М а т е р  и а л . 10 экземпляров хорошей сох р анности. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . 1 .  10жный берег оз.  Тастах. 2 .  Возвышен

ность Джелоон-Сисэ . Тастахская свита, эоцен .  
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Эоцен Я но-Индигир

ской низменности. Сходные формы отмечены В. А. Iil ахмундес ( 1 966, 
табл.  I I I ,  фиг. 53-55) как A ngiospennae indet. в эоценовых отложени
ях Тазовского полуострова .  

Pleurospeгmaepollenites crassus ''' I .  Kulkova sp .  nov. 

Табл. VI I I ,  фиг. 1 -4 

Г о л о т и п . Табл. X I ,  фиг. 1 ,  2. Препар ат Т-Т 48 (0) . И Г и Г  СО АН 
СССР;  южный берег оз.  Тастах; т астахская свита,  эоцен. 

" CгassLIS (лат.) - толстый. 
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П а р а т и п . Табл.  X I ,  фиг. 3. Препа р ат Т-Т 48 (0) , индекс 8, 1 Х82 . 1 . 
И ГиГ СО АН СССР ;  местонахождение и возр аст те же. 

О п и с а н и е . Диаметр полярной оси пыльцеrзых зерен в эквато
р и альном положении 22-26 µ, экваториальной о::и 20--23 �t . В поляр
ном положении не прослежены. Очертания пыльцевых зерен  овальные 
и округло-овальные. Экв аториальные выросты короткие, с острьш или 
слегка закругленным носиком.  Узкие борозды проходят через эквато
р и альные выступы.  Поры уплощенные, ыембр ана  пор зернистая .  Обо
лочка толстая при ср авнительно .мелких р азмер ах.  Ее толщина 1 ,8-2 µ 
н а  апокольпиумах и 4-5 µ в области выростов. Оболочка двухслойная .  
С экзин а  имеет столбчатое строение, столбики с тонкими головками .  
Нэкзин а  рез1<0 выклинивается у полюсов и более плавно в области вы
р остов. Структура сэкзины зернистая.  Цвет зерен желтый ,  н а  утолще
н иях более темный.  

С р а в н е н и е . От описанной выше пыльцы Pleurospermaepollenites 
tastachensis sp .  nov. данный вид отличается более округлыми очерта
ниями пыльцевых зерен,  ме.zшими их р азмер ами  и более грубыми струк
турными элементами .  

М а т е р  и а л . 4 зерна хорошей сохранност� из одного местонахож
дения.  Редкий вид. 

М е с т  о н а х  о ж д е  н и  е. См. голотип .  
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р  а н  е н и  е .  Эоцен Я но-Индигир

ской низыенности. 

П О РЯДОI( R U B IALES 

Семейство Caprifo l iaceae 

Р о д  Lonicerapollis Krutzsch, 1 962 

Род впервые выделен В .  Крутшем ( Krutzsch, 1 962) . 

Д и а г н о з  (по Крутшу, 1 962) . Большей ч а стью крупные, от тре
угольных до округленных, пыльцевые зерн а  с тремя угловыми гермин а
лиями, имеющими р асположенные симметрично к экватору exoco'lpus .  
Стенка многослой�н ая. Н ар уж ны й  участок с нескольким и  з алегающими 
друг на друге структурными слоями .  Поверхность пыльцевого зер н а  
р ыхлая, с остроконическими шипиками (sp inu l a )  до 1 µ высотой и про
являющейся между ними тонкоточечной скульптурой. Под ней р асполо
жен структурный слой (вверху р асплывчатая сетка, внизу ясный стол
биковый слой ( columel l a ) ) .  Ч асть форм имеет отчетливую складкооб
р азную приподнятую зону с неясными контур ами .  Эта зона проходит 
от углов пыльцевого зерн а  через область полюса.  

3 а м е ч  а н  и я .  Структурой, строением гер миналиев и величиной 
р езко отличается от пыльцевых зерен треугольных очертаний .  Ботани
ческая принадлежность с н адежностью определяется как  Caprifoliaceae. 
Н аиболее сходен с родом Lonicera L., одн ако подобный тип пыльцы 
в стречается и у других родов этого семейст в а  ( Triostemum L.,  L innaea 
Gronov и др . ) . До сих пор известен только один вид этого рода. 

Lonicerapollis gallwitzi Krutzsch 

Табл.  XV, фиг, 9 ,  1 0 ; р ис. 23 

1 962. Lonicerapollis gallwitzi: К:rutzscl1, стр .  274,  табл. V, фиг. 1 -6, рис. 4 .  

О п и с а н и е. Диаметр пыльцевого зерн а  41 �t .  Очертание в поляр
ном положении треугольно-округлое, в экваториальном - линзовидное. 
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Рис. 23. Loniceгupollis gallwitzi Kп1t zs..: l 1 .  
Дет;�.�ь строення  с1,у.'1ьптуры Э1(З 1 1 1 -1 ы .  П ре

п <1 рат  Т-Т 48 (8;i ) , Х 1 350. 

Сим�1 етрич 1- 1 0  к экватору р аспо
ложены exoco lpus .  Экз и н а  �1 1-10 -
гослойная ,  толщиной 3 .5-4,0 µ.  
Скульптурные  укр а шения сэкз и 
н ы  представлены р ед101�ш шипи
ками и расположен 1 -1ыыи  между 
ними  мел1< 1нrи зернышкаыи ,  н и 
жележащий структур 1-1ый  слой  -
неяс1- 1 ой  скульптур1- 1 ой  сеткой 
пре1,р асно выраженныы столби
ковым слоем.  Через полюс к уг
лам п роходит широю1 i°r с r<ладко
образный знак  (табл .  Х\1, фиг.  
9 ;  рис .  23) с приподнятым неров
ным краем и углублеI Iием в 1-1утри .  
Цвет зерн а  желтый .  

И з  м е 1-1 ч и в о с т  ь .  Н е  про
слеже�-1 а  из -за  недостатка м ате
р и ала .  

3 а м е ч  а 1-1 и я .  В .  Крутш 
( Krutzscl1 ,  1 962) отмечает редкую 

встречаемость вида.  Зарегистр ировано приблизительн о  1 0  н аходок из  
нижнего и среднего миоцена Герм а нии. В .  Крутш предполагает, что 
возмо)КI-JЫе находки нового ископаемого м атер и ал а  обнаружат р аз 
личия в величине шипиков, мощности структурных слоев и в других ди
а гностических признаках.  Оригин альное строение пыльцевого зерн а  L .  
gallwitzi позволяет легко выделять е го  в составе спорово-пыльцевого 
спектра .  

М а т е р  и а л . Одно зерно  п рекр асной сохр анности. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Южный бер е г  оз .  Тастах .  Тастахская 

свита ( I I  горизонт) , эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р  а н  е н и  е .  Очень редкий вид. 

Нижний и средний миоцен Гер мании .  Эоцен Яна-Индигирской н измен-
ности. 

В ИДЫ, О П И СА Н Н Ы Е  П О И С КУССТ В Е Н Н О Й КJl АСС И Ф И КАЦ И И  

Р о д  Pisti llipollenites RoL1 se, 1 962 

Pistillipollenites nicgregorii ROL1 se 

Табл .  VI I I ,  фиг.  5-8; р ис .  24 

1 962. Pistillipollenites mcgгegoгii RoL1se :  RoL1se, стр. 206, табл. I ,  ф 1 1 г . 8-1 2. 
1 966. Pistillipollenites mcgгegorii RoL1se:  Hecl lLlncl ,  стр . 3 1 ,  табл. 9, ф1 1г .  6 .  
1 968. Pisti/lipolleniles mcgгcgoгii (Rouse, 1 962) emeп d . :  E ls ik ,  стр. 638, таuл. 34, 

фпг. 9, табл. 35, фнг. 1 -3. 
1 968. Pistillipo/lenites mcgregoгii RoL1se :  I(улькова, стр . 1 4 1 1 ,  р11с. 1 ,  2. 
1 969 . Pistillipollenites mcgгegoгii RoL1se: Бр<1тцева ,  табл. \'I ,  ф11г. 1 0-12 .  
1 969. Pistillipollenites mcgгegoгii RoL1se: Fa i гcl1 i l d ,  E l s i k , табл.  38, фаг. 43. 
1 970. Pistillipollenites mcg-гegoгii RoLlse : RoL1se, Sr iyast<1\1a ,  стр . 288, ф!!г. 1-25. 

О п и с а н и е . Пыльцевые зерна  округлые или широко-э"1липтиче-
ские в экваториальном положении и округло-треугольные в полярном. 
Экваториальный диаметр 20-30 �L, полярная  ось 1 7-28 �L. Экваториаль
ные поры р асположены на р авном или почти р авном р асстоянии друг 
от друга.  Паровые отверстия округлые или овальные, неясные, до 5 �t 
в диаыетре, прикрыты точечной мембр аной.  Экзина  толщиной 2-3 �L, 
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с ясныы разделением н а  сэюину, ыэкзину и нэкзину. У края парового 
отверстия экзина достигает 5 �L з а  счет р асширения �1 экзины и нэкзины;  
сэ1сзина у отверстия выклинивается. Сэкзин а  обычно имеет скульптур
ные выросты в форме ыолодых грибов без  ножек. Размеры их вары�
руют от 2 до 6 �L .  Н аружная поверхность сэкзин ы гл адкая или 1-1еясно 
точечная .  Цвет зерен желты й .  

И з  11! е н ч и в о ст  ь .  З н ачител ь 1- 10 в арьируют р аз� 1еры зере1-1 ,  а так
же количество и р азмеры выростов сэкзины (рис.  24) . 

-. ----·---·--: г------ -------···-·�� �------"··-· ·  

' !  
. ' б в а 

Рис. 24. Pistillipolle11ifcs 111cgгegorii Rouse (а ,  б - характер 
расnо.ложения ску.льnтурных выростов экзины, преnар;1т Т-Т 
49 (4) ; в - зерно без с1<у.льnтурных выростов, препарат Т-Т · 

49 (а ) , Х900) . 

3 а м е ч а н  и я .  Г. Р ау.з и С. Шривастава  ( Rouse, Sr ivastava,  1 970) , 
п е реописавшие пыльцу PistiШpollenites mcgregorii RoLtse, отмечают ,  что 
сканирующий микроскоп при  увеличении 3500 позволяет обнаружить 
мелкобородавчатость на н аружной поверхности эюины.  Мелкие боро
д авки имеют разную форму и р азмеры и все вместе создают впечатле
ние негативной сетчатости или точечности. В ыросты экзины, названные 
в н ач але Г .  Р аузом ( Rouse, 1 962) пестиками,  Г .  Р ауз и С .  Шривастава  
( R ouse, Sг ivastava, 1 970) предлагают называть  почками .  Апертуры 
обычно огр аничены одной или двумя почками ( р ис. 24, а) . Особо эти 
а в торы отмечают отсу гствие борозд и поэтому выр ажают несогл асие с 
т р актовкой данного вида В .  Элсиком (E l sik ,  1 968 ) , относившим к р ас
с матриваемому виду пыльцу с бороздами и без них. Зерна ,  у которых 
н аблюдаются борозды, Г .  Рауз и С. Шрив астава предл агают относить 
к новому виду. 

Родственные связи пыльцы Pistillipollenites mcg·гeg;oгii Rouse не 
установле1-1 ы .  Г .  Р ауз ( Rouse, 1 962) указывал на ее сходство с п ыльцой 
современного боливийского рода Rиsbyanthus. Однако Г .  Эрдтман  
( Erdtman ,  1 952) описывал и иллюстрировал эту  пыльцу как трехбо
р оздную с почковидной орнаментацией. В. Элсик ( E l s ik, 1 968) опrетил 
с ходство орнаментации у Pistillipollenites со скульптурой у пыльцы со
в р е менных Caesa l p i п i aceae .  

В комплексе люлинворских глин Тазовского полуострова К. А. Л ю
бомирова ( 1 960, табл.  V I I ,  рис.  1 8 ) отмечает пыльцу Numpfшea (N . aff .  
odoгata Ait . ) , очень сходную, насколько ыожно судить по р исун ку, 
с п ыльцой Pistillipollenites. 

М а т е р  и а л . Более 50 э юемпляров· хорошей сох р анности. В про
б и р ке хранится з алитый глицерином органической остаток поро.'.!Ы,  из 
которого можно в ыделить большое количество экзеыпляров этой 
пыльцы. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. 1 .  Южный берег  оз. Т астах. 2 .  Р. Берелех, 
в озвышенность Джелоон-Сисэ .  Тастахская свита,  эоцен .  

Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р  а н  е н и  е .  Средний эоцен Б р и
т ан ской Колумбии (Third B eacl1 )  - форм ации Буррард, формация 
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Принцетон ( Рг i псеlоп ) .  Эоцен Сибирской платформы (устное сообщс
шrе Г.  К. Кондр атьева ) , в небольшом количестве в нижнем эоцене Зее
Буреинской впадины. Эоцен Фр анции ( Sparпac ien ) , Мексиканского за 
лива ,  Яна-Индигирской низменности. Палеоцен Техаса ,  Аляски. 

В виде единичной н аходки пьшьца данного вида обнаружена в се
ноыане - формация Вудбайн (Woodblne) Северной Америки. 

Р о д  Gothanipollis KrLitz scl1 , 1 959 

Gothanipollis sp .  

Т абл. V I I I ,  фиг. 9 ,  1 0  

О п и с а н и е . Пыльцевые зерн а  3 1 ,2 µ в диаметре, в полярном по
дожении треугольно-вогнутые, с усеченными  округлыми углами .  Апер
туры биполярно-трехщелевиднобороздные. Экзина в области вдавлен
ных сторон имеет неясно слоистое строение.  Р азвиты арки - складки 
э кзины,  обр ащенные выпуклой стороной к полюсу. Поверхность между 
арками и апертур ами  покрыта точечной скульптурой.  В месте пересе
чения экватор а щелью видны первичные камеры (поры ? ) . Цвет зерен 
зеленовато-желтый. 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Не  прослежена ввиду ограниченного кол ичест
ва м атериала .  

3 а м е ч  а 1-1 и я .  Родовая принадлежность описываемой пыльцы 
определяется по н ал ичию у нее следующих характерных признаков рода 
Gothanipollis : треугольно-вогнутых очертаний пыльцевых зерен, трехлу
чевого знака ,  пересекающего экватор, экзины, обр азующей дугообраз
ные уплотнения, выпуклостью напр авленные к центру зерна .  

М е с т  о 1-1 а х  о ж д е  н и  е .  Южный берег оз.  Таст ах. Тастахская сви
та ( 1 1  горизонт) , эоцен .  

Г е о л о г  и ч е с к о е р а с п р о с т  р а н е н и е .  Все виды данного ро
да обнаружены В .  Крутшем ( Krutzsch ,  1 959) в среднеэоценовых отло
жениях Гайзельталя Герм ании.  Е. Д. З аклинская ( 1 963, стр . 1 46) ука
зывает формы этого рода в сенонских и мел-палеоценовых отложениях 
Тургайского прогиба, Кустанайской области, Е нисейского кряжа ,  Зее
Буреинской депрессии и Чулымо-Енисейской впадины. Эоцен Яна-Инди
гирской низменности. 

Р о д  Tetгaporites ( Tetraporina NaLtmova, 1 937) 

Tetrapoгites luboni irovae * 1 .  Kulkova sp .  no\r. 

Табл.  VI I I , фиг. 1 1 - 1 4; р ис. 25 

1 960. Tetraporites sp . :  Любомирова,  табл. V I I I ,  фиг.  1 7. 
1959. Неопределенные angiospermae: Macko, табл. 54, фиг. 8- 10. 
1968. Iпdetermine 11° 3 ( Polypoгopo/lenites silesiae Maz. ,  1 960) : Gruas-Cayagпetto, 

табл. 1 6, фиг. 3,4. 

Г о л о т и n . Табл.  V I l l ,  фиг .  1 1 . Преп а р ат Д-С 3 1 (6 ) , индекс 
1 5,8Х82. ИГиГ СО АН СССР;  возвышенность Джелоон-Сисэ; таст ах
ская свита, эоцен .  

П а р  а т  и п .  Табл.  V I I I ,  фиг. 1 2- 1 4. Препар ат Д-С 35 ( 1 2) . И ГиГ 
СО АН СССР;  местонахождение и возраст те  же .  

О п и с а н и е . Пыльцевые зерн а  округлые или слабоовальные с тре
мя ,  чаще четырьмя герминальными  отверстиями ( рис. 25) . Диаметр зе 
р е н  1 7-30 µ.  Экзина 1 ,2-1 ,5 µ толщины. Сэкзина  толще нэкзины.  Н а  

Вид н азван по фа милии nалинолога К А. Л юбоынровой. 
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столбиках сэкзины м аленыше головки; сливаясь, они  обр азуют сетку, 
ячеи  котороi'! имеют неправильные очертания ;  веJ1 ичина ячеек l\lеняется. 
Герминальные отверстия в виде овальных, удлиненных пор с нечеткими 
бороздами. Цвет пыльцевых зерен зеленоватый. 

С р а в н е н и е. Вид Tetraporites lubomiгovae 
,- - ··-- · - ·----··- --- ·- -· , 

s p .  по\r . сходен с пыльцой Jntгatripompollenites 
stavensis Frederikseп ( Fredeгikseп, 1 969, табл .  1 2, 
ф иг .  20, 23 ) из эоценовых отложений Миссиси
п и  и Ал абамы, отличаясь отсvтствием хорошо 
з аметi-1ых кольцеобр азных утолщений экзины 
( aп п u l L1 s ) . Описываемый вид сходен также с 

Рис. 25. Telгaporites lubomiгovae I . Kulko,·a s p .  nov. Дета.1 1 1  
строення поры и х а р а ктер ску.%птуры экз1 1ны. Препарат 

Д-С 3 1 (6) , Х 1 350. 

п ыльцой Poгocolpopollenites aгclanensis N akomaп ( N akomaп,  1 968, 
стр . 540 ,  табл. V, фиг. 1 5- 1 7) , выделенной из l\!иоце11овых отложений 
Турции,  но отличается от нее более округлы м  очертанием пыльцевых 
зерен ,  отсутствием м ногоугольных форм и кольцеобр азных утолщений 
( aпnu lus ) . 

Г. М. Бр атцевой ( 1 966, табл. I ,  фиг. 35 )  пр иведены изображения 
пыльцы Meliaceae из п алеоценовых отложений Зее-Буреинской впади
н ы ,  которая сходна с пыльцой описываеl\lого вида .  

М а т е р  и а л . 7 зерен хорошей сохр анности. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. 1 .  Южный берег оз.  Тастах. 2 .  Р. Берелех, 

возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита, эоцен .  
Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е . Эоцен Франции, Та 

з овского полуострова, Яно-Индигирской низменности. J\'\.иоцен Силезии.  
Б лизкие формы встречаются в верхнем эоцене Северной Америки.  

Б о т  а н  и ч е с  к а я п р  и 1-1 а д  л е ж  н о  с т  ь. По очертаниям пыльце 
в ы х  зерен,  строению экзины и типу пор вид сходен с современныы Ree
v esia pubescens Mast. (семейство Steгcu' l i aceae ) . 

Стемма Postnoгmapolles 

Р о д  Tгicolpopollenite.s Thomsoп et P f l u g, 1 953 

Tгicolpopollenites microhenгici ( R .  Роtоп ie ,  1 934 ) 
Tl1omso11 et P f l L1 g, 1 953, subsp . intragгanulatus P flu g. 1 953 

Табл.  IX, фиг.  1 ,  2 

1953. Tricolpopolleniles miaohenгici ( R .  Pot . )  su!Jsp.  intгagгanulпtus P f l L1 g :  Т\10111 -
s о п ,  P f l L1 g, стр. 96, табл. I I . фиг. 80- 1 1 0. 

1 968. Tгicolpopollenites micгolienгici ( R .  Pot . . 1 934) Tl1. et P f l . , 1 953, su!Jsp.  intгa
g·гanulatus P f l ug,  1 953: E ls ik ,  табл. XX I I I , фиг. 9, 1 1 ;  табл. XX\f ! I ,  фиг. 9. 

1 968. Tгicolpopollenites micгoi1e11гici ( R .  Pot . ,  1 934) Tl1. et P f l . ,  1 953, s L1 b s p .  i11/гa
gгanulalus P f l u g ,  1 953: Gruas-Ca\•a gnctto, стр . 63. 

О п и с а н и е . Полярная  ось 1 7-23 �t, экваториальная 8-1 1 �t. 
Пыльцевые зерна  эллипсоидальные, трехбороздные.  Борозды узкие, 
длинные. Некоторые зерн а  1-шеют неясно выраженный геникулюс. Экзи
на тонкая, при иммерсии видна ее нечеткая двухслойность. Сэкзина ор 
н а ыентирована  по типу рода Queгcus - наблюдается очень мелкая зер 
нистость. Цвет пыльцевых зерен зеленовато-желты й. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Варьируют р азмеры пыльцевых зерен и степень 
в ы р аженности геникулюса.  
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М а т е р  и а л . Более 30 зерен хорошей сохр анности. В некоторых 
обр азцах встречаются в м ассовом количестве. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  1 .  IОжный берег оз. Тастах. 2 .  Р .  Берелех, 
возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита, эоцен .  

Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р  а н  е н и  е .  Средний эоцен Гер
мании.  Эоцен Франции - П ар ижский бассейн. П алеоцен Северной А1ие
р ики. Миоцен Турции.  Эоцен Яна-Индигирской низменности. 

Б о т а н и ч е с к а я  п р и н а д л е ж н о с т ь . По типу орнаыентации  
борозд и очертанию пыльцевые зерна  напоминают зерна  рода Qu.eгcus. 
В. Элсик (Elsik, 1 968) отмечает, что р азмеры пыльцы д анного подвида 
меньше, чем это типично для рода  Q ueгcus. 

Tгicolpopollenites liЫaгensis (Тhошsоп, 1 950) Тhошsоп et Pfl u g, 1 953, 

subsp . fallax. ( R .  Pot" 1 934) Тhошsоп et P f J u g, 1 953 

Табл.  IX, фиг.  4-6 

1 934. Pollenites [allax R.  Pot.: Potonie, стр. 70, табл. 3, фнг. 1 0  
1 953. Tгicolpopollenites liЫaгensis (Tl1 , 1 950) subsp. fallax ( R .  Pot . ,  1 934) Tl1. et 

Pf l . :  Tl10mso11, Pf!Ltg, стр. 97, табл. Х! ,  фиг. 133- 1 5 1 .  
1 957. Fallaxoicle fогтеп: l(п1tzsch, стр. 523, табл. 1 4 ,  фиг. 5-1 4.  
1 966. Tгicolpopollenites cf. liЫaгensis subsp.  fallax R.  Pot . :  Шахмундес, табл.  I I I ,  

фиг. 33, 34. 
· 1 968. Tгicolpopollenites liЫarensis (Tl1 .  1 950) Th. et Pf l . ,  1 953, subsp. fallax (R .  Pot., 
1 934) Tl1. et Pf l . ,  1 953:  GrL1as-Cavagnetto, стр. 63, табл. VI,  фиг. 3, 4 .  

1 968. Tгicolpopollenites liЫaгensis (Th.)  Tl1 . et Pf l .  sL!bsp. fallax Pot . :  Noko111a 11, 
табл. \!, фиг. 26, 27. 

1 969. Tгicolpopollenites liЫarensis (Тhошsоп) Тl10шsоп et Pf lllg. :  Fгederikseп, 
табл. 8, фиг. 33. 

О п и с а н и е. Полярная ось 7-9 µ, экваториальная 1 3-22 �L. 
Пыльцевые зерна удлиненно-овальные, трехбороздные.  Борозды узкие, 
длинные, суженные к полюсам.  Хорошо выраженных экваториальных 
пор нет, но некоторые зер н а  имеют геникулюс. Экзина тонка я, гладкая 
или неясно орнаментированная.  Цвет зеленовато-желтый .  

И з м е н ч и в  о с ть .  Изменяются р азмеры зерен, выр аженность ор
н аментации экзины. 

М а т  е р  и а л . Более 20 экземпляров хорошей сохранности. В от
дельных обр азцах встречаются в м ассовом количестве .  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. 1 .  Южный берег оз .  Таст ах.  2 .  Р .  Бере
лех ,  возвышенность Дж:елоон-Сисэ. Тастахская спита ,  эоцен. 

Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п  р о с т р  а н  е н и  е .  П алоцен - J\!иоцен 
Гер мании.  Эоцен Фр анции. Миоцен Турции.  Верхний эоцен (Jacksoп 
stage) Северной Америки. Н ачало среднего эоцена З ап адной С ибири 
(Тазовский полуостров) . Эоцен Яна-Индигирской низменности. 

Б о т  а н и ч е с  к а я п р  и н а д  л е ж  н о  с т  ь .  Морфологические при
знаки описываемого подвида сближ ают его с родом Queгcus из се�1ей
ства Fagaceae. На генетическую близость данного подвида к роду Q ueг
cus указывают Р.  Томсон и Х.  Пфлуг (Thoшson, P fl u g, 1 953) и I\. Гру
Кавагнетто (Gruas-Cavagпetto, 1 968) . 

Tгicolpopollenites гuptilis ''' I .  Kuikova sp .  поv. 
Табл .  IX,  фиг. 3, 7, р ис. 26 

Г о л о т и п . Табл.  IX, фиг. 7 .  Препарат  Д-С ( 1 ) ,  индекс 1 1 Х 84,3. 
И Ги Г  СО АН СССР;  возвышенность Джелоон-Сисэ ,  р. Берелех ; тас
т ахская свита, эоцен. 

" Rupt i l i s  (лат.) - разрывной. 
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П а р а т  и 11. Табл. IX,  фиг .  3. Препар ат Д-С 30 ( И ) , индекс 1 7Х75, 
И Г:иГ СО АН СССР;  возвышенность Джелоон-Сисэ . 

О п и с а н и е . Пыльцевые зерна размеро�r 25-34 f L .  Очертания в по
л я р ноы положении округло-трехлопастные, в экваториально�·r оваль
ные,  часто с выступающей лоп астью. Борозды очен ь  широкие, неглубо
кие, с неровным округлым краем ( рис.  26) . Мембраны борозд часто со
х р а н яются, снабжены крупнозернистой скульптурой .  Экзи 1 r а  толщиной. 
1 ,2- 1 ,5 µ, двухслойная .  Сэкзина  р авна  нэкзине. 
Сэкзина  мелкосетчатая, крошечные ячейки сет
I<И образованы  мелкими стерженьками сэкзины 
и видны лишь при иммерсии. Цвет пыльцевых 
зерен  светло-желтый, иногда зеленоватый. 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Меняются р азмеры зе
р е н ,  очертания и величина борозд. 

Рис. 26. Tricolpopollenites ruptilis ! .  Kulkova sp .  no\r . Ха
р а ктер строе1- 1 1 1я борозд. Препарат Д-С 35 ( 1 ) ,  Х900. 

М а т е р  и а л . Более 20 экземпляров хорошей сохр анности .  
М е с т  о н  а х  о ж д е  r-r и е .  1 .  Южный берег оз .  Т ает ах .  2. Р .  Бере

лех, возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита ,  эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р  а н  е н и  е .  Эоцен Я но-Индигир

ской низменности. 
Б о т  а н  и ч е с  к а я п р и н  а д  л е ж  н о  с т  ь .  По очертаниям зерен, 

особенностям строения экзины и хар актеру борозд пыльца близка -r< 
семейству Ceгc id iphyl l aceae ( Ceгcidiphyllшn japonicum S .  et L . ) . 

Р о д  Tгicolpoгopollenites Thomsoп et P f l ug, 1 953 

Tгicolpoгopollenites cingulum (R .  Pot . ,  1 93 1 )  

Thoшson et P f lu g, 1 953, subsp.  cing;uluni (R .  Pot. ,  1 93 1 )  

Thomson et Pf lug, 1 953 

Табл.  IX, фиг. 1 2- 1 6  

1 93 1 .  Pollenites cingulum R. Pot . :  Potonie ( i n  p art) , стр. 26, табл. ! ,  фнг. V6 l c, 
V60d ,  V62c, V45a, V48b, V46b. 

1 934. Pollenites cingulum R.  Pot. : Potoпie, табл. 4,  фиг. 3, 1 6. 
1 966. Tгicolpoгopollenites cingulum (R.  Pot., 1 93 1 )  Th. et Pfl . ,  1 953: Pacltova, 

т а бл. XIX, фиг. 25-27. 
1 968. Tricolporopollenites cing·ufum (R .  Pot. ,  1 934) Th. et P f l ., 1 953: E l s i k, стр. 628, 

табл. 27, фиг. 8. 

О п и с а н и е. Поляj:н-rая ось 24-33 µ, экваториальная 1 4-1 7 !t. 
Пыльцевые зер н а  трехбороздные, трехпоровые, в боковом положении 
о вальные. Борозды длинные,  узкие, почти доходящие до полюсов. Поры 
до 3 ,5  �L в диаметре, от 1 ,5 до 2 � L  толщины. З аметен столбиковый слой, 
особенно у полюсов. Цвет зерен желтый .  

М а т е р  и а л . Более 30 экземпляров хорошей сохр анности. Часто 
встречающаяся форма .  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. 1 .  Южный берег оз .  Т астах. 2 .  Р. Б ере
лех,  возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита, эоцен .  

Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р  а н е  н и е .  П алеоцен - ыиоцен 
Гер м ании. Третичные отложения Словакии. Палеоцен- эоцен Северной 
А м е р ики. Эоцен Я но-Индигирской низменности. 

Б о т  а н и ч е с  к а я п р  и н  а д  л е ж  н о  с т  ь .  Fagaceae ? 
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Tricolporopollenites cingu lum (R .  Pot . ,  1 93 1 )  Thomsoп et Pf lug·, 1 953 

subsp.  fusus ( R .  Pot . ,  1 934) Thomsoп et P f l u g, 1 953 

Табл.  IX ,  фиг .  8- 1 1 

1 934. Pollenites fusus R .  Pot . :  Potoпie, стр. 82, табл. 4, фиг. 20. 
1 953. Tricolpoгopollenites cingulum (R. Pot" 193 1 )  sнbsp .  f usus (R. Pot" 1 934) Tl1 .  

et P f l . :  Tlюnison, Pf lug, стр. 1 00, табл. 12 ,  фиг. 1 5-27. 
1962. Tгicolpoгopollenites cingulum ( R .  Pot.)  Tl1. et Pf l "  1 953, sнbsp.  fusus ( R .  Pot.) 

Т/1 . et Pfl" 1 953: Kedves, стр. 1 62, табл. 3, ф11г. 1 5, 1 6 .  
1 966. Tricolpoгopollenites cingulum ( R .  Pot" 1 9 3 ! )  sнbsp .  fusus (R .  Pot" 1 934) : 

Pacltova, табл. 1 9, фиг. 6. 
1 968. Tгicolporolle11iles singиlum (R .  Pot) Тli. et Pf l .  sL1bsp. fusus Pot . :  Nakonian ,  

табл. V, фиг. 39, 40. 
1 968. Tricolpoгolleniles cingulum ( R .  Pot" 1 93 1 )  Tl1. et Pf l "  1 953, sllbsp .  fusus 

(R. Pot" 1934) Th. et Pf l"  1 953: GгLias-Cavagпetto, стр. 65. 
1 969. Cupuli[eгoipollenites fLISLIS fusus ( Pot . )  comb. nov . :  Fredeгiksen, табл. 1 0 .  

фиг. 5 .  

О п и с а н и е_ Полярная  ось 1 9-25 �L , экваториальная 9- 1 3  µ. Пыль
ца  овальной фор мы в экваториальном положении,  в полярном - округ
ло-трехлопастная.  Борозды дугообр азные, суживающиеся у полюсов. 
В экваториальной зоне они утолщаются. Поры экватори альные. Экзина 
тонкая,  меньше 1 µ толщины, при  р ассмотрении с иммерсией нечетко 
двухслойная.  Скульптура  сэкзины неясно п ятнистая .  Цвет пыльцевых 
зерен зеленовато-желтый. 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Н аблюдаются отклонения в р азмерах пыльце
вых зерен и в большей или меньшей пятнистости сэкзины .  

3 а м е ч  а н  и я .  Из эоценовых отложений Тургайского прогиба 
Е .  П .  Бойцовой ( 1 966, стр .  266,  табл.  1 00,  фиг. 1 2, 1 3 ;  табл.  1 0 1 ,  фиг. 1 1 )  
описаны формы под н азванием Castonopsis pseudocinguluni ( R .  Pot . ) 
Boitz .  сотЬ. поv. , весьма  близкие к Tгicolpoгopollenites cingulum subsp .  
fusus, однако н аличие двухслойной,  н еясно пятнистой экзины у описы
ваемого подвида не позволяет отождествить с ним тургайские формы. 

М а т е р  и а л . Более 50 экземпляров хорошей сохр анности.  
М е с т о н а х о ж д е н и е. 1 .  Южный берег оз.  Тастах.  2 .  Р .  Бере

лех, возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита, эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р  а н е  н и  е .  Эоцен Герм ании,  

Франции. Верхний эоцен (J ackson stage )  Северной Америки .  Миоцен 
Турции. Эоцен Я на-Индигирской низменности. В СССР известны близ
кие формы,  р асположенные в среднем - верхнем эоцене европейской 
части, Тургайского прогиба ,  З ап адно-Сибирской низменности. 

Б о т  а н и  ч е с  к а я п р и н а д л е ж  н о с т ь. Пыльца описываемого 
ископаемого подвида по р яду морфологических признаков сходна с 
представителями семейства Fagaceae, родов Lithocarpus и Castanopsis . 

. 

Tгicolporopollenites eschшeileгensis Thomson et Pf lug 

Табл .  IX,  фиг .  1 7--20 

1 953. Tricolporopollenites eschweileгensis Th. et Pf l .  sp .  Г!ОV . :  Thonison, P f lug,  
стр. 1 02, табл. 12 ,  фиг.  1 4 1-144. 

1 966. Tгicolpoгopollenites eschweileгensis Tl1. et  P f l . :  Ш ахмундес, табл. 1 1 1 ,  фиг. 32. 

О п и с а н и е. Полярная ось 30-45 �t, экв аториальная 20-27 �L. 
Пыльцевые зер н а  трехбороздные,  трехпоровые. Очертания в экватори
альном поло:жении широко-эллиптические. Э кзи н а  гладкая, с р азделе
нием н а  нэкзину и сэкзину. Н а  полюсах за метна неясная столбчатая 
скульптур а .  Экзина утолщенная .  Экзопор а округлая, эндопора эллипса-
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идальная .  Борозды узкие, длинные ,  иыеются каверны, р асположенные
в в иде темных полос под кр аяыи борозд. Каверны почти достигают по
.11юсов .  Цвет зерен желтовато- 1,оричневатый. 

3 а м е ч а 1-1  и я .  Несколько сходные формы отмечены Л. А. П ановой 
( 1 967 )  из олигоценовых отложений 3 ападно-Сибирско!r низыенности 
п од н азванием Coгnus sp. 

М а т е р  и а л . 8 экземпляров хорошей сохр анности. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . 1 .  Южный берег оз .  Т астах. 2 .  Р .  Бере

лех, возвышенность Джелоон-Сисэ.  Тастахская свита, эоцен. 
Г е о л о г  и ч е с  к о е р а с п р  о с т р  а н  е н и  е .  Третичные отложения 

(олигоцен? )  Германии. Эоцен Т азовского полуострова ,  Яна-Индигир
ской низменности. 

Tricolporopollenites heterobrochatus * I .  KLl!kova sp. nov. 

Табл. IX, фиг. 2 1 -25 

Г о л о т и п . Табл. IX, фиг. 2 1 . Препарат  Д-С 30 ( l a ) .  И Ги Г  СО АН 
С С С Р; возвышенность Джелоон-Сисэ, тастахская свита, эоцен. 

О п и с а н и е . Полярная ось 2 1 -29 µ ,  экваториальная 1 2-'20 �t. 
П ы льцевые зер н а  в э 1шаториалы-юм положении овальные, в полярном -
округло-трехлопастные. Борозды длинные. Поры экваториальные, кр ая 
их  утолщенные, р азмеры 2 ,4-4,2 µ. Экзина двухслойная ,  толщина  2-
2,5 µ .  Сэкзина скульптурная.  Орнамент представлен сеткой,  обр азованной 
голо в ками столбиков. Подстилающий слой тонкий. Головки столбиков 
отделены друг от друга, но покрыты тонкой мембр аной, видимой при 
п од н ятом тубусе. При опущенном тубусе (с  иммерсией) в плане наблю
даются отдельные головки столбиков. Сетка р азноячеистая, более круп
ная на мезокольпиуме и мелкая у борозд. Цвет пыльцевых зерен жел
то-зеленый.  

И з  м е 1-1 ч и в о с т  ь. Меняются р азмеры зерен и их  очертания - от 
п родолговатых до ш ироко-эллипсоидальных. 

М а т е р  и а л . Более 20 зерен хорошей сохранности. 
М е с т  о 1-1 а х  о ж д е  н и  е .  1 .  Южный берег оз .  Т астах. 2 .  Р .  Бере

лех ,  возвышенность Джелоон-Сисэ. Тастахская свита,  эоцен. 
Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е. Эоцен Яна-Индигир 

ской низменности. 
Б о т а 1-1 и ч е с  к а я п р  и н  а д  л е ж  н о  с т  ь .  Не установлена ( Ru

Ьi aceae? ) . 

* Р;;знu� че11сты�°i. 



Г Л А В А V  

С РА В Н Е Н И Е  Р ЕЗ УЛ ЬТА ТО В  

ПАЛ И Н О Л О Г И Ч Е С КО ГО А Н АЛ И ЗА 

С ДА Н Н Ы М И  Д РУ Г И Х П АЛ ЕО БО ТА Н И Ч ЕС К И Х М ЕТОДО В  

Чтобы создать более полное представление о флоре времени фор 
мирования тастахской свиты, необходимо п р ивлечь р езультаты всесто
р оннего изучения р астительных остатков - пыльцы и спор,  листьев, се
мян и плодов. Ср авнение р астений по фр а гментарным остаткам ,  изу
ченным к тому же по р азличным органам ,  з атруднено тем, что может 
производиться лишь на уровне родов, даже семейств, но не видов. 

Результаты, полученные р азличными п алеоботаническими методами,  
ч асто отличаются друг от друга .  Это, по-видимому, объясняется тем, 
что 1<аждый из методов воссоздает только одну р астительную ассоциа
цию : п алинологический отр ажает в целом обстановку р астительного по
.крова терр итории,  карпологический воспроизводит лишь водную, при
брежно-водную и частично лесную р астительность, а метод определения 
листьев - древесные и 1<устарниковые форм ы  древних растительных ас
социаций.  Кроме того, для флор более древних, чем кайнозойские, 
а также для р аннекайнозойских сложность воссоздания облика р асти
тельности обусловлена тем, что некоторое количество фор м может быть 
описано только по искусственной классификации. Для более поздних 
этапов кайнозоя ср авнительным м атери алом может служить современ
ная р астительность, пос1<олы<у значительно большее число фор м опре
деляется по естественной системе .  

Результаты п алеоботанических анализов,  полученных при исследо
вании интересующих нас отложений тастахской свиты, сведены в 
табл .  3. Учет данных всех анализов позволяет п олучить более полный 
флористический список, отражающий р астител ьность р азличных место
·обитаний.  Несмотря на некоторые отличия в результ атах, в составе трех 
списков р астений обнаруживается много общих черт. 

Первое место по количеству форм, выявленных всеми  палеоботани
ческиыи методами,  занимает семейство U lmaceae .  Два вида Ulmoideipi
tes And, один вид Ulmipollenites Nогtоп ,  Celtis sp .  определены н а  осно
вании спорово-пыльцевого анализа .  Один вид из семейства U l m aceae 
( ?  Aphanathe) выявлен по семенам,  а три вида Ulmus - по л истьям .  
Семейство Fag·aceae,  очень хара ктер ное для тастахского времени,  пред
ставлено главныы обр азом пыльцой, включающей один вид Castanea, 
три вида Quercus и один вид Fagus (см.  табл .  3) . Кроме того, к семей
ству Fagaceae предположительно можно отнести пыльцу Tricolporo
pollenites cingulum subsp.  fusus ( Castanopsis, Lithocarpus) , Tricolpo
pollenites liЫarensis subsp .  fallax, Т. microhenrici subsp . intragranula
tus. Пыльца последних двух видов по морфологическим признакам сход
н а  с пыльцой р ода Quercus, однако среди современной пыльцы этого 
р ода  не встречено таких мелких фор м ( E ! s ik, 1 968) . 

Семейство Hamamel idace ae во флоре т астахской свиты отмечено 
тремя родами :  Fotliergilla (два вида по пыльце) , Н amamelis ( один вид 
по пыльце) , Liquidambar (один вид по пыльце и один вид по листовым 
отпечаткам ) . 
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Т а б J1 и ц а  3 

Флора тастахской свиты (по данным различных палеоботанических методов) 

и сравнение ее с флорой лондонских гли н  

Растительные остатки 

· -

1 
Lycopodium sp. 
Woodsia sp. 
Polypod iaceae 
Gleichenia sp_ 
Lygodium sp. 
Osmunda spp. 
Azolla sp. 
Ginkgo sp. 
Podocarpus sp. 
Dacrydium sp. 
Picea sp. 
A bles sp. 
Pinus spp. 
Tsuga sp. 
Cedrus sp. 
Larix sp. 
Taxodium spp. 
Glyptostrobus 
Sequoia langsdorfii (Brongn.)  
Sequoia sp. 
Metasequoia sp. 
Taxodiaceae 
Cupressaceae 
B utomus sp. 
Potamogeton sp. 
Monocolpopollenites (Pa ln1ae?) 
Nipa ? sp. 
Phoenix sp. 
Sabal sp. 
Epipгemnella sp .  
Агасisрегтит sp. . 

Неег 

Casuaгinidites cainozoicus Cooks. et 
Мугiса vera SaL1er 
Myrica eocenica I .  Kulkova sp. поv. 
Мугiса spp. 
Comptonia sp. 
Juglans nigгipites Wodehouse 

P ike 

Сигуа simplex (R.  Pot. ,  Veпitz) E ls ik  
Сагу а sp. 
Рtегосагуа communis 
?tегосагуа sp. 

I . 
, . . 

I(ulkova sp .  

Engelliardtia quietus (R.  Pot . )  E l s ik 
Engelhшdtia 
J L1g landaceae 

sp. 

Betula sect. Costata 
Betula sp. 
Carpinus sp. 
Corylus sp. 
A lnus quadгopollenites Rouse 

Alnus sp. 
Betulaceae 
Gastanea cr�nat�efo0гmi� S �mig. 
Queгcus conferta Boitz. _ 

Queгcus gracilifoгmis Boitz.  
Quercus tenella sp. nov. . 
Queгcus sp. . . . . . 
Fagus oгientaliformis I .  I(ulkova sp. 

поv. 

nov. 
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Fagus sp.  
Ulmoideipites kгempii And. . 
Ulmoideipites planeгaeformis And. 
Ulmipollenites veггucatus Norton 
Celtis sp. 
U l 111aceae 
Ulmus longifolia Uпger 
Ulmus pseudobraunii J-Io l l  
Ulmus sp.  (aLJt A lnus sp .?)  
Castaliiles jacutir.a Krysht. 
Могиs sp.  
Ficus е gг. Сагiса  . 
Moroidea 
,\!1огасеае gеп. spp. . 
Proteacidites paradoxus I .  KLJlkova sp.  поv. 
Proteaceae 
Loranthus elegans I .  KLJ lkova 
Loranthus I .  I(LJ !kova 
Loraпtl1aceae 
Nuphar sp. 
Nelumbo sp. 
Paleonymphea sp. 
Trochodendroides гichardsonii ( Неег) Krysl1t. 
Trochodendron sp. 
Palaeosinomenium sp. 
Magnolia sp.  
Hamamelis scotica S i 111pso11 
Fotltergilla vега LLJb . .  
Fotlzeгgilla gracilis LLJb. 
Liquidambar grandipoгinea I . I(LJ!kova sp. nov. 
Liquidambar europaea А. Bs. 
1-l a 111a111e l i daceae 
Rutaspeгmum sp. 
Platanus cf. latifolia (Kпo\vlt) Kгysl1t. 
Pistacia sp.  
Rhus sp.  
Апасагd iасеае gгп.  spp.  
Jlex sp.  
Staphylea sp.  
A cer lener Sa 111oi l .  
A cer sp .  
А сег arcticum Неег 
Caгdiospeгmum notablle I .  l\LJ lkova 
Sap iпdaceae 
Rl1апшасеае . . . . 
Cissites vollosovitschii Krysl1t. 
Cissus jacutica Krysl1t. 
А butilin ea!1imi Holl .  . 
Gгewiopsis vollosovitschii Kгysl 1t. 
Gгewiopsis jacutica Krysht. . . 
Tilia compacta I. l\LJ l kova sp. поv. 
Tilia pseudinstructa fl•lai . . . 
Tilia microreticulata Mai 
Tilia sp .  
Dombeyopsis splendida Krysht. 
Dombeyopsis а Г Г. а!аs/щпа ( Hewb .)  К:rysl1t. 
Sterculia sp.  
HiЬiscus sp .  
Actinidia sp .  
Decodon sp.  . 
N yssa ingentipollina Trav. 
Nyssa sp. . 
Aiaпgiaceae ? . . . . . 
Myrtaceidites jacuticus I. К:ll!kova 
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A ralia siЬiгica Рап.  . . 
A raliaceoipollenites eupl10гii R .  Pot. 
A гalia sp. 
Cornus sp . .  
Styracaceae 
O leaceae . . . . . 
LonicNapollis gallwitzii Krutzscl1 
Sambitcus sp. 
Er ica ceae 
A ndгomeda sp. 
Vaccinium sp. 
Primulaceae 
Menianthea sp. 
Cucurbitaceae . 
Tetrapoгites lubomirovae I .  Kulkova sp .  поv. (Melia-

ceae ?) . . . . . . . . . . . 
Tricolporopollenites cingulum (R.  Pot . )  Tl1. et P f l .  

( Eupl10rb laceae) . . . . . . . . . 

2 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

Tricolporopollenites cingulum (R.  Pot. ) Tl1. et P f l .  
subsp .  [usus (R .  Pot.)  Tl1. e t  P f l  (Castanopsis) + 

Tricolporopollenites heterobrochatus I .  Kulkova. sp.  
поv. (RuЬiaceae) . . . . . . . . 

Tгicolpopollenites liЫaгensis Tl1. Tl1. subsp. fallax 
R .  Pot. (Queгcus) . . . . . . . . 

Tricolpopollenites micгohenгici (R.  Pot . )  Tl1. et Pf l .  
subsp .  intгagгanulatus Pf l .  ( Qиегсиs) . . . . 

+ 
+ 
+ 

Tricolpopollenites ruptilis I. Kulkova sp. поv. (Cer-
cidiphyllaceae) . . . . . . . . + 

Pistillipollenites mcQгegoгii 
_
Ro\.lse (Rusbyanthus) -\-

О к о н ч а н и е т а б л. З 
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Богато видами семейство Myricaceae :  три  вида Myrica и два вида 
Coniptonia представлены пыльцой, а один вид Myrica - семенами .  Се
м ейство Juglaпdaceae включает Carya, Pterocarya, Juglans, Engelhard
tia, Platicarya, определенных по пыльце. 

Заметно в составе анализированной флоры семейство Ti l i aceae:  че
тыр е  вида из рода Tilia установлены по  пыльце, один вид этого же ро
да  - по семенам и два вида Grewiopsis - по листьям.  

Меньшее количество видов дают остальные семейства ,  но их учас
т и е  в составе т астахской флоры все же значительно. Семейство Loraпt
h a ceae  представлено пыльцой двух видов - Loranthus (L.  e legans I .  К:ul 
kova и L. miгus I .  К:ulko\тa ) .  Семейство Aгa l iaceae включает род Aralia 
( пыльца и семена)  и A гa liaceoipollenites ( п ыльца ) .  

Только палинологическим методом определено семейство An acard ia 
cea e  (Rhus и Pistacia ) . В семействе Steгcul i aceae один вид выявлен по 
п ы л ьце и два вида - по условно относимым :к этому семейству листьям 
Dombeyopsis. Л ишь по отпечаткам листьев установлены Cissus и Cissi
tes из семейства Vitaceae.  

Результатами всех трех методов отмечен род J! cer. Семейство Мо
гасеае  представлено в списках карпологического анализ а родами Ficus, 
Могиs, Moroidea, в п алинологических - только р одом Могиs. По пыль
це определены Proteaceae (один вид) , Myrtaceae (один в ид) , Palmae 
( т р и  вида ) . Семейство Cerci diphyl laceae ( род Trochodendroides ) пред
ста влено листовыми отпечатками;  возможно,  к этому семейству отно
с ится пыльца Tricolpopollenites ruptilis I .  К:u'llcova sp. поv. Л ишь ре
зультатами карпологического анализа определены Trochodendгon,  Hibl
scus, Magnolia, Rutaspermum, Staphylea. В основном карпологическими 
исследованиями установлена прибрежно-водная р астительность (Spar-
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ganium, Butomus, Potamogeton, Nuphar, Paleonymphea и др . ,  
см .  табл. 3 ) . 

Семейство P inaceae ( несколько родов) и Taxod iaceae выявляются 
карпологическим и п алинологическим анализами.  Споровые р астения, 
за  исключением Azolla, отмечены лишь спорово-пыльцевым методом .  

Ряд форм, установленных · тем или иным методом ,  определен п о  ис
кусственной классификации, но  эти формы имеют большое значение 
для стратигр афии, а также для выяснения связей между флор ами.  Осо
бенно много форм обнаружено п алинологическим методом, н апример,  
Tetrapoгites lubomirovae I .  К:н'l kova sp .  nov. ,  Pistillipollenites mcgrego
rii RoL1se, Tгicolpoгopollenites pseudocingulum (R .  Pot . )  Th. et Pfl . 

Итак, в списках р астений тастахской свиты, выявленных р азличны
ми  палеоботаническими методами,  много общих родов. Ряд семейств 
представлен в каждом списке р азличными родами, а в целом наиболее 
р азнообразный состав обнаружен спорово-пыльцевым анализом. При 
этом форыы, определенные по отпечаткам листьев и семенам,  дают воз
мож ность составить более полное представление о тастахской флоре. 

Ср авнение тастахской флоры с современными флор ами весьма з а
труднителыю, поскольку в ископаемой флоре н аблюдается отчетливое 
смешение форм, ныне воспринимающихся как субтропические, теплоуме
ренные и умеренные элементы р астительного покрова. В ряде случаев 
аналогии с современными флорами возможны. Например ,  условия совре
менных р а стительных фор маций типа Taxodium - Nyssa могут служить 
в какой-то степени показателем аналогичных условий для произр аста
ния таких же р астительных группировок и в прошлом. 

Для ср авнения ископаемой и современной флор р ассмотрим  су
ществующие нш-rе ареалы некоторых растений, флористические связи 
с которыми могут быть установлены и для тастахского времени. В об
ширной группе покрытосеменных р астений особого внимания заслужи
вают Pa lmae. Так как они произрастают в естественных условиях поч-
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Рис. 27. Совреые111 1ые и дреuиие ареалы п альм по данным Аыберже-)Кало 
( 1 944) , приведенным А.  Н. I(рнштофовичем ( 1 947) , с дополнениями автор а . 

Гр а ницы распространення пальм:  J - совре!\11енные, 2 - в третич ное время (no Амберже<>Кал о, J9H) . На хощш остатков пальм: З - в третичных отложениях (по Аыберже-)Кало, 1944 ) ,  4 -
в эоценовых отложен11ях ceL1epa Лзни. 



Гр уппа Род, сеi\rейство Распространение 

Abi1tilon, Aralia, Alangiaceae, Aphananthe, Тропики, субтропики 
Ficus, Grewia, Н iЬiscus, Loranthus, 
Proteaceae, Cardiospermum, Pistacia, 
Мугtасеае, Sterculia, Cissus, Cissites, 
Styracaceae, Me\iaceae, Pa l inae, Glei-
�rn� -

2 Myrica, Mag·nolia, Morus, Rlшs, Lygodium, Тропики, субтропики, peд-

з 

Azolla кие виды в умеренной 
зоне 

Querci1s, Tilia Теплоумереиная зона, 
иногда субтропики, 
редко тропики 

4 Carya, Pterocaгya, Carpinus, Juglans, Pla- Теплоумеренная зона 
tanus, Castanea, Асег, Fagi1s, Celtis 

5 Alnus, Betula, Lonicera, Staphylea Умеренная и теплоуме
ренная зона 

·6 Fothcгgilla, Hamamelis, Podocaгpus, Ced- Субтропики, горные р ай-

7 

8 

9 

1 0  

гиs оны тропиков 

Casuaгina 

Nyssa 

Planera, Taxodium, Sequoia 

A ctinidia, Engelhaгdtia, Ceгc id iphyl lac�ae, 
Ginkgo, Metasequoia, Glyptostгobus 

Тропики и субтропики 
Австралии и Океании 

Субтропики Юго-Восточ
ной Азии и Северной 
Америки 

Эндемы Северной Амери
ки 

Эндемы 
Азии 

Восточной 

1 1  Andгomeda, Potamogeton, Butomus, Rl1am- Цир�;умполярно 
naceae, N ирhаг, Егiсасеае, N ymphea, 
Polypod iaceae 

ти исключительно в зоне тропического климата .  Современный ареал 
п альм на земном ш ар е  охватывает приэЕваториальную полосу, не з ахо
дя в своих точках севернее 40° с. ш . ,  а на юге его гр аница проходит 
между 20 и 30° ю.  ш. (рис .  27) . 

В геологическом прошлом п ашо ',!Ы произр астали н а  з начительных 
территориях, охватывающих и более северные обл асти ( рис. 27) . 
А .  Н .  Криштофович ( 1 957, 1 958) указывал н а  н аходки ископаемых ос
татков пальм в п алеогеновой фор м ации Ч икалун, р азвитой в р айоне 
М атануска на п-ове Аляска ( 6 1 °  с. ш . ) , и з аметил, что в Северную 
Азию, в пределы Гренландской провинции и Тургайской области в тре
тичное время пальмы не р аспростр анялись. Одна ко в настоящее время 
известна н аход1<а А. Д. Кочетковой (Ефимов а, 1 96 1 ) отпечатка части 
крупного листа веерной п альмы в позднеэоценовых отложениях чемур
наутской свиты на северо-восточноы побережье Пенжинской губы 
( 6 1 °  с. ш . ) , т .  е .  на тер ритории Северной Азии .  Определения пыльцы 
п альм в эоцен-олигоценовых отложениях анадырской свиты мыса Теле
графичесЕого в низовьях р. Анадырь на Чукотке (Хайкина, Белая,  
1 966 ) , в эоценовых осадках н а  Тазовском полуострове ( Шахмундес, 1 966) 
и н аши данные позволяют р асширить границу р аспростр анения пальм 
в эоцене и н а  территории  Тургайской области до 70° с. ш .  (см .  рис. 27) . 
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Н иже приведены д анные приуроченности к природr-r ы ы  зонам других 
родов и семейств, аналоги которых уста новлены в тастахской свите. 

Видно, что флор а смеш ана .  Н аибольшее количество форм относит
ся к обитателям современных тропиков и субтропиков, но часть фло
ры ( группы 3 и 5)  состоит из форм ,  которые ныне р аспростр анены в 
теплоумеренной, редко тропической зоне. Растения из групп 7- 1 О яв
ляются эндем ами Восточной Азии, Север 1 1 о i'1 Америки,  Австр алии, а не
которые ( группа 1 1 )  развиты циркумпом1 р 1 1 0. 

В тастахском спорово-пыльцевом комплексе также отмечается 
ср авнительно большое количество форм неясно определяемого родства .  
которые из-за частой встречаемости в спектрах должны быть учтены 
при экологическом анализе флоры.  Н а пример ,  пыльца Tricolporopolleni
tes cingulum subsp . fusus, отмеченная в наших спектрах и похо:жая н а  
Castanopsis и Lithocaгpus, по  мнению Х .  Пфлюга,  исследовавшего е е  
и з  формации среднего и верхнего эоцена Хельмштадта ,  п р ин адлежит 
р астениям,  которые могли п роизр астать в полуза болоченном лесу 
(P f l ug, 1 952, 1 953 ) . Пыльца этого вида обильно представлена в пластах 
лигнита вместе с п ыльцой таких р астений сырых местообитаний, как 
Taxodiшn, Nyssa. 

Пыльца Tгicolpopollenites microhenrici (R .  Pot . )  Th. et P f l .  subsp .  
intragranulatus Pf l .  и Т. liЫarensis Th. subsp .  fallax R .  Pot .  могла при
н адлеж ать р астениям, имеющим р азличную экологию, как  и Q uercus, 
с пыльцой которого она сходна .  Пыльца Pistillipollenites mcgregorii 
Rouse похож а на пыльцу монотипного боливийского рода Rиsbyanthus, 
хар актерного для каменистых склонов гор . 

Таким обр азом, анализ форм, входящих в состав тастахской фло
ры, позволяет выделить группы растений р азличных местообитаний : 

1 )  гидрофиты - Butomus, Potamogeton, Nuphaг, Nymphea, Azolla; 
2) гигрофиты, р астущие в условиях избыточного увл ажнения н а  

Солотах, в поймах рек, под покровом леса ,  - Nyssa, Nipa, Comptonia, 
Planera, некоторые виды Мугiса, Rhus, Ilex, A lnus, Loгanthus, Taxodium, 
многие виды Ег iсасеае, Ligodium, Gleichenia, Osniunda; 

3)  Castanea, Platanus, Асег, Engelhardtia, Сагуа, P teгocarya, Tilia, 
Quercus, Fagus, Corylus, Caгpinus, Betula,  произраставшие на сухом 
субстр ате, но в условиях достаточного и постоянного увлажнения;  · 

4 )  полуксерофиты - Magnolia, Мугtасеае, A ralia. 
Итак, можно з аключить, что тастахская флора  очень своеобразна .  

Аналоги многим т астахским форм а м  следует искать, как показывает ее  
систем атический состав, в тропических, субтропических, а т акже в теп
лоумереr-шых и умеренных областях земного шара .  

Большая ч асть представленных в тастахской флоре форм иыеет 
р азорванные ареалы, что свидетельствует о древности семейств и их ро
дов. К ним принадлеж ат Hamamelis, Fot!iergilla, Lorant!ius, Cardiospeг
mum. К форм а м  с со�<р ащенньш ареалом относятся многие п редстави
тели Palmae, Juglans, Fagus, Tilia, Q uercus.  Роды Рlапега, Glyptostгo
bus, Sequoia, Metasequia, Ginkgo хар актеризуются остаточными ареала
ми,  встречаясь лишь в каком-либо одном р а йоне земного шара .  

При попытке восстановить тип флоры п рошлого и по нему  п алео
климатическую обстановку можно исходить лишь из следующего пред
положения : р астения прошлого ж или в том же _соотношении со средой, 
что и близкие им формы в настоящее время .  

Более надежные экологические выводы дает изучение морфологи
ческого строения ископаемых макроостатков, особенно отпечатков листь
ев .  При этом большое значение получ ает а н ализ величины листа и ри 
сунок его края .  Э.  Берри  ( 1 929) , Д. Вольф ( 1 969) и другие исследова
тели пришли к выводу, что во влажном тропическом лесу р астения от-
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л ичаются I<руп нолистностыо п р и  возр астани 1 1  количества  экземпляров 
с цельными I<р аями лнстьев , имеющих зачастую капельные 0 1<0нчания .  
А.  Н .  l\риштофович ( 1 958) особо отмечает гигантизм л истьев покрыто
семенных из коллеi<ции тастахской флоры, свойственный в меньшей сте
пени  и флорам Гел инденской провинции. Это явление А. Н. Криштофо
вич р ассматривает, с одно й  стороны, J<ак определенную фазу эволюции, 
с другой ,  -- связывает его с экологическиl\[и и клима гическими услови
лми .  Однако до настоящего времени систеl\r атические н а блюдения н ад 
круnнолистностью древних р астений и статистический анализ их по ис
н:оnаемым флор аы севера  Евразии проводились недостаточно. 

При интерпретации комплекса nалеоботанических данных особое 
вним ание приходится обр ащать на анализ древесных р астений,  п9тому 
что водные и nрибрежно-водные р астения с 1<орее приспосабливаются 
к среде и не всегда l\Iогут служ ить надежны м индикатором климатиче
с ких условий п рошлого.  О .  Геер (Heer, 1 859) , например ,  считал, что 
б ольшое количество древесных р астений во  флор ах - уже показатель 
б лагоприятных климатических условий. Наряду с этим обилие видов 
р а стений р азличного систематического состава во флор ах Тастаха и 
Д/келоон-Сисэ свидетельствует об очень теплом клим ате, если ср авни
вать с данными по составу современной растительности . Известно, что 
наибольшее число видов в настоящее время находится во  флорах жар 
кого и влажного климата :  в Бр азилии - 40 ООО, в И ндии - 21  ООО, в Ки
тае - 20 ООО, в Кал екой области - 12 ООО видов (Жуковский,  1 964 ) . 

Изучение состава иско п аемой тастахской флоры и сравнение ее с 
с оставом подобных или близких ныне живущих флор показывает, что 
меньш ая часть тастахских форм вымерла ,  а больш ая мигр ировал а .  При  
этом перемещались не только отдельные виды р астений,  а и их  сооб
щества .  При миграции,  естественно, происходили эволюционные изме
нения и,  конечно, полного тождества у форм ис1<опаемой флоры с сов
ременными р астениями быть не может. Одна 1<0 анализ всего выявлен
ного р астительного комплекса дает уже более н адежные данные, кото
рые  ыожно использовать при  реконструкции климата  п рошлой эпохи. 

Наличие довольно обширной группы р астений, характерной для 
тропиков и субтропиков, говорит о том, что клим ат эпохи формирования 
т астахст<ой свиты близок субтропическому. Д аже такой теплоумеренный 
(по ср авнению с р одами Sabal, Cardiospermum, Loranthus ) род Liqui
dambar требует для своего произр астания температуру не ниже + 1 5° С 
( Шварцбах, 1 955) . 

А. Н. Криштофович ( 1 958) , отмечая  «своеоб р азие и р оскошное раз 
витие древесной р астительности» в р аннепалеогеновое время ,  сделал 
вывод, что уже одно это свидетельствует об  очень благоприятном J<ли
м ате. Данные Дж. Дэргама  (Durham, 1 950) , полученные н а  основании 
и зучения фаун эоцена Северной Америки н а  широте В а нкувера ,  дока
зывают, что изотерм а  + 1 8, взятая им для самого холодного месяца 
(февраля) и являющаяся критической для молюсков, проходила значи
тельно севернее 40° с. Ш .  Это показывает, что климат здесь был тропи
ческим .  Нахождение п альм в р айоне Матануска, севернее 6 1 °  с .  ш . ,  
вполне согласуется , по мнению А .  Н.  Криштофовича ,  с представлениями 
о тропическом климате эоцена .  Для восточных областей Сибири 
А .  Н .  I\риштофович допускает очень благоприятные, но более умерен
ные условия, отмечая, что п альмы, однако, во флор ах не встречались. 
Эти данные о н аходке п альм в северных районах позволяют предполо
ж ить, что климатические условия Азии были очень сходны с таковыми 
в Северной Америке на одних и тех же  ш ир отах. 

Присутствие в тастахской флоре большого количества умеренных 
родов несомненно интересно, но не является исключением для флор 
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п рошлого. Нам известна ,  например,  флор а эоценовых лондонских глин, 
описанная и р еконструированная Э .  Ридом и М. Чендлеро�r (Reid ,  
Chand ler ,  1 933; Chand ler, 1 964) , котор ая  сопоставляется ими  с дождли
выми тропическими лесами индо-малал айского облика .  Среди тастах
ской и лондонских флор (см.  табл. 3) 58 форм (в пределах  р одов и се
мейств ) - общие. Более детальное ср авнение затруднено тем ,  что ос
новная часть форм в тастахской флоре представлена спор а ы и  и пыль
цой, а в лондонсюiх глинах - семенами .  

Отмечая своеобразие семенной флоры Тастаха и Джелоон-Сисэ, 
П. И. Дорофеев ( 1 968) подчеркивает, что некоторые виды этой флоры, 
например Ficus carica, Trochodenclгon pancisemimum, Moгoidea, Ruta
spermum, тождественны видам из почти тропических флор лондонских 
глин. ·  По п алеоклиl\!атическим данным Д. Б рукса, для эоцена Англии 
р екомендуется среднегодовая темпер атур а +20° С ,  что свидетельствует, 
по его мнению, о существовании тропического кл1нr ата .  Однако эти ус
ловия не исключали произр астания некоторых представителе(r уысрен
ных и теплоумеренных родов, как это выявлено в спорово-пыльцевых 
спектрах  лондонских глин Сеен Ма Кином ( S e i п  Ма К11 i п , 1 96 1 ) .  

О том, что клиыат времени образования тастахско(r свиты был не  
только очень теплым, но и достаточно вл ажным, свидетельствует при
сутствие обширной группы гигрофитов - Nyssa, Taxodium, Comptonia, 
Р lапега и др" а таюке наличие в осадках пл астов углей ,  которые мог
ли  образоваться лишь в условиях повышенной влажности. Kpol\le того, 
об  этом говорят и находки коры химического выветриванrrя  в предел ах 
Я на-Индигирской низменности (Михалюк, 1 958; Кайялайнен,  1 959 ; Б а 
р анова, Бискэ, 1 964) . Каолиновые глины, коррелятные датско -палеоге
новому выравниванию, р азвиты в основании исследованных на �rи р аз 
резов (Гончаров, Кулькова, 1 970) . 

Теплый и вл ажный климат, одна 1<0, не  исключал несколько иных 
условий обитания р астений на  возвышенных участках. 

О некоторой р асчлененности рельефа свидетельствуют H amamel i 
daceae, частично Ulmaceae, Podocarpaceae ,  P inaceae,  что согласуется с 
представлениями о существовании в р аннем п алеогене Северо-Восточ
ной Сибири среди выровненных пространств участков низкогорного 
р ельефа (Бар анова, Б исю, Гончаров, Кулькова, 1 968) . 

Таким обр азом, климат эоценового времени н а  Северо-Востоке 
СССР наиболее благоприятный в пределах всей кайнозойской эры.  

Данные А. Ф.  Ефимовой ( 1 96 1 )  по  чемурнаутской свите, в которой 
был н а йден отпечаток лист а  веерной пальмы вместе с отпечаткаl\[и Cer
cidiphylum sp. ,  Mag;nolia sp . ,  Gгewiopsis sp" Donibeyopsis sp lendida 
Krysht . ,  Tгochodendгoides гichгdsonii ( Неег) Kгysht . ,  Ficus s p .  и други
ми формами, служит дополнительными свидетельствами в пользу очень 
теплого климата эоцена .  

Мысль о продвижении теплолюбивых флор на  север Центр альной 
Сибири в эоцене и обр атной м игр ации их в олигоцене высказывал 
П. И .  Дорофеев ( 1 964) . Н аш и  данные позволяют этот вывод р аспро
странить и на территорию северо-востока Сибири .  Ср авнение т астахс1<0й 
эоценовой флоры с флорой, выявленной из п алеоценовых отложений в 
долине р .  Кенгдей (Фр адкина, Киселева и др . ,  1 970) , п оказало, что за 
метное потепление климат испытал в середине п алеогена ,  по;::кольку 
эоценовые флоры характеризуются з начительно более богатым соста 
вом р астений, в том числе теплолюбивых и субтропических. 

Таким обр азом, вывод о том, что I<ли м ату п алеогена на северо
востоке Сибири были свойственны смены ф аз потеплений и похолода
ний, сдел анный р анее (Бар анова, Б искэ, Гочаров, Кулькова ,  1 968) , на 
м атериале т астахской флоры получил свое новое подтверждение.  



Г Л  А В А V I  

С ВЯ З И  ЭО Ц Е Н О ВО й ФЛ О Р Ы  С Е В Е Р О- В О СТ О Ч Н О Й С И Б И Р И  

С ОД Н О В О З РА СТ Н Ы М И ФЛ О РАМ И 

ЗА Е Е  П Р ЕД ЕЛАМ И  

Для определения положения тастахской флоры среди других эоце
новых флор Северного полушария ср авнивались м ногие п алинологиче
с ки е  комплексы, в которых были выявлены общие формы (табл. 4, 
р ис .  28) . Сопоставлялись при этом н аиболее хорошо изученные и опре
деленно датированные как эоценовые такие комплексные флоры,  как 
а·ляскинские, северокамчатские, европейские, з ападносибирс1ше. Прове
денные сравнения показали, что при всем своеобр азии тастахская флора  
и м еет много общеrо с одновозрастными флорами Аляски, Северной 
А м ерики, Я понии, Дальнего Востока, Западной Сибири и Европы. 

В спорово-пыльцевых комплексах р азлично удаленных друг от дру
г а  р азрезов выявляется большая груп п а  общих таксонов, которые мож
но о бъединить в руководящий спорово-пыльцевой комплекс как для 
стр атигр афических корреляций, так и для реконструкции ботанико-гео
г р а фических условий эоцена в Северном полуш арии.  

По  н аличию отдельных характерных видов можно,  кроме того, про
вести ср авнение изученных спорово-пыльцевых комплексов с некоторы·· 
м и  комплексами из эоцена Южного полуш ария .  О в6зможi-юсти бипо
л я рных флористических сопоставлений неоднократно указывалось в ря-
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Рис. 28. Местопо,1ожеш1е сравниваеошх р азрезов эоценовых отло
.
жений.  

1 - Яно- ! l ндигирская ннзменность; 2 - Пенжинская г у б а ;  3 - Дальний Восток; 4 - Япония: 5 -
Тазовскиii полуостров; 6 - юг Западной Сибири; 7 - Средняя Волга ; 8 - Парижский ба ссейн; 

8а - Англня; 9 - Мисспсипп и Западная Алабама; 10 - Британская Колумбия·; 11 - залив Аляска: 
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Т а б л п ц а  4 
П еречень общих элементов в спорово-пыльцевых комплексах эоцена 
Северо- Восточной Сибири и других районов Северного полушари я  

Споры п nыльца таст ах сноti свиты 

1 

Lycopodium sp. 
Polypodiaceae 
Gleichenia sp. 
Lygodium sp. 
Osmimcla sp. 
Azolla sp . . 

Ginkgo sp . 
Podocaгpus spp. 
Pinus sp .  
Cedгus sp. 
Taxodium sp. 
Glyptostгobus sp. 
Taxod iaceae 
Cupгessaceae 
Pa lпiae 
Sabal sp . 
Nipa (?) sp. 
Phoenix sp. . . 
Casuaгinidites cainozoicus Cooks. et 

P ike 
Myrica vera Sauer 
Мугiса eocenica ! .  Kulkova sp. nov. 
Myrica sp. 
Gomptonia sp. 

Wodelюuse Juglans nigripites 
Carya simplex (R.  Pot., Venitz)  Els ik 
Pterocarya communis ! .  Kulkova sp. 

поv. 
Engelhardtia quietus (R.  Pot.) E ls ik  
Betula sp. 
Corylus sp . 
Alnus quadrapollenites 
A lnus sp. 
BetLi laceae . . 

RoLise 

Castanea crenataeformis Sa111 ig. 
Quercus con[erta Boitz.  
Quercus gгacilif ormis Boitz. 
Quercus tenella ! .  KLi lkova sp. ПОV. 
Fagus sp. 
И lmoideipit es tricostatus Апd .  
И lmoideipites planeraeformis Апd. 
Ulmipollenites veггucatus Nortoп 
UI тасеае 
Могасеае 
P1·oteacidites sp . 
Loranthus elegans I . KLilkova 
Nelumbo sp . . . 
Н amamelis scotica S i 111pson 
Liquidambar sp . 
H a111amel i daceae 
Platanus sp. 

' о 
р. с:5 '"' "' <.> �  о :: 
� �  
О: ;о  
g �  
� �  о 
� <>i  
"' о ОО со 
"' "' "' "'"' E-i =:i -

---

2 

+ 
+ 

+ 
1 

т 

-г 

* *  

+ 
+ 
:!: :;: 

* *  

+ 

** 

+ 
+ 

* *  

+ 
1 

Споры н nыльца в 

'-" ;:;. ф 
"' = �  С> 

d :::: '° ""  -
у "'  = ф  о ::  u - "' " "  '" �  u :::::: :� с.3' ::: о 

'- -с о ,.. о: "  Р::\ о :з:: § "' :t  о: ot ""  Р::\ " о о "' - ;» :i) >Q  а!3 :� � 
��"" 

(У) 
�<>i "' .,,; с-::: . с:с � �  "' . 1::1:::"1 �  U E-<  

--- --- ---

3 4 5 

+ 
+ 

+ 
+ + 
+ + + + 
+ 
+ 1 + + + 
+ + + + + + 

+ 
_L 

1 

+ + 
* *  * *  

* *  

+ + 
+ * *  + + + + + 

+ 
+ + + 1 

1 

+ 
+ + + 
+ ** * *  
_L ! _L ..L 1 ' 1 1 ** 

+ 
* *  + 
** 

+ 
+ + + + _L 1 

::: *  

+ _L _L 1 1 1 1 
+ _L 

1 1 1 

OTЛOiHellHRX 

::: 
:� �� 
"' "' " "' � �  
6 �  '- .. o U  ::с; �  (.) :-:: ;::::: ::::; 
� О оо  � о с:: · ст.�  � U -

---

6 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ * *  

* *  

+ * *  

+ 

+ 
+ 

1 
l + 

1 

1 

1 

'3 
:о 
;» 
о: о ф  ;:с; ,,, 

"' Ф>: -о ., -
- "' " "' = ::::; "' " � �  ;:;. . 

щ о  
--

7 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

* *  

+ 
�!:* 

+ 

+ 
+ 

+ 
_L 1 

+ 

·о 1 = .::::: 
�·.: 
"' "' t:: "' 
"' "' 

(') � ... "" 

;о  
� i� � �� 
� \О  " - с:::! с ..:.. � a.i 

� 
8 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

* *  
* *  

* *  

+ 
** 

+ 
+ 
* *  
* *  

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

1 
1 



Pistacia sp. 
Rhus sp .  
Anacardiaceae 
/lex sp. 
Acer sp.  
Сагdiоsрегтит notaЬile I .  Kulkoya 
S a piпdaceae 
Rhamпaceae 
Tilia compacta I. KulkoYa sp. п .  
Tilia pseudinslmcta M.ai 
Sterculia sp. . . 
N yssa ingentipollina TraY. 
Alaпgiceae ? 
Myгtaceidites jacuticus I .  KulkoYa 
A ralia siЬirica Рап.  
A raliaceoipollenites eupfiorii R.  Pot. 
Cornus sp.  
Pistiliipollenites mcgгegorii Rousc 
Gethanipollis sp. 
Tetrapoгites lumomirovae I .  KLt lkoya 

sp.  ПОУ. 
Tгicolpopollenites LiЫarensis (R. Pot.) 

Tl1. et Pfl. sLtbsp. fallax (R. Pot .)  
Th.  et Pfl .  

Tricoipopollenites micгohenrici (R.  
Pot . )  Tl1 . et Pfl .  sLtbsp. intгagra
nulatus Pfl .  

Trocolporopollenites cingulum (R.  
Pot.)  Tl1. et Pfl .  sLtbsp.  fusus 

. (R.  Pot.) Tl1. et Pfl. 
Т ricolporo pollenites pseudocingulum 

(R. Pot.) Tl1. et Pfl. 
Tricolporopollenites eschweilerensis 

Pfl .  et Tl1 . .  
Tricolpopollenites sp .  (Rublaceae) 
Triatriopollenites aroboratus Pfl .  
Ericaceae 
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П р  и м  е ч а н и е. ** - тождественные формы; + - бл11зюrе фор!\tЫ. 

де р абот (З аклинская, 1 962, 1 963; Хлонова, 1 966; Мчедлишвили, С амой
лович, 1 962, 1 965; Вер бицкая, 1 966) . 

Интересно сравнить тастахский комплекс со спорово-пыльцевым 
комплексоы, rзыделенным В. А. Ш ахмундес ( 1 966) в р азрезах б ассейнов 
рр. Верхняя Хадыта и Таб-Яха на Тазовском полуострове. Тип спектров 
из этих отложений создает представление о субтропической флоре, ко
торую В .  А. Шахмундес сравнивает с флорой лондонских глин .  Споро
во-пыльцевые коыплексы тастахской свиты и отложений Тазовского по
л уострова (от. табл. 4 )  имеют 31 сходную и 9 тождественных форм ,  
с р еди которых отыечаются Casuaгinidites Cooks" Сагуа simplex ( R. Pot. ,  
Veпitz) E l sik, Engelhaгdtia quietus ( R .  Pot . ) ,  UlmoideipUes tгicostatus 
Апd" Hamamelis scotica S iшpsoп, Caгdiospeгmum, Tгicolpoгopollenites 
l iЫaгensis subsp.  f a l l ax R. Pot . ,  Т. esc!iweileгens.fs P f l .  et Th. Существо
в а ние в н ачале среднего эоцен а  на Тазовсrюы полуострове субтропиче
ской р астительности, сходной 1<ак с эоценовыми «тропически
ми лесами» Англии, так и с р астительностью Я но-Индигирской низ
менности ( оз .  Тастах и возвышенность Джелоон-Сисэ) , вызывает инте-
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рее, поскольку указывает н а  одинаковые или близкие климатичесю1е ус
.rювия в высоких широтах Евразии.  

Сопоставление тастахского комплекса со спорово-пыльцевымИ 
спектрами среднеэоценовых отложений Дальнего Востока ( м а йтунска я  
и назимская свиты) , изученными  М .  Д .  Б олотниковой ( 1 966 ) , об на  ру
живает 37 сходн'Ь1х форм ( см.  табл. 4 ) , среди которых в обоих комп
лексах преобладают Castanea, Castanopsis ( Tricolporopollenites cingu
lum subsp.  fusus) , Quercus. Особого внимания  з аслуживает пыльца Ul
moideipites And.  Ее виды - Ulmoideipites krempii And .  и И. planerae
formis And.  - очень заметны в комплексе тастахской свиты ; такую же 
роль играют они и в комплексе эоценовых флор Дальнего Востока. 
Тастахский комплекс очень своеобразен - в нем присутствует пыльца 
видов, не изве.стных в комплексах м а йтунской и назимовской свит: Lo
ranthus, Cardiospermum, Aralia, Myrtaceidites. Однако общий тип эоце
новых спектров с Engelhardtia, Myrica, Ulmoideipites, Juglans остается 
постоянным. При этом, как и в н аш их флор ах, в эоценовой флоре Даль
него Востока отмечен смешанный состав из  субтропических и умереп-
1-1ых элементов. 

В Я понии спорово-пыльцевые комплексы среднего эоцена известны 
по р аботам К. Такахаси (Takahashi ,  1 962, 1 964) и С .  Токунага (Toku
naga, 1 958) . Н аиболее сходен тастахский комплекс со спорово-пыльце
выми комплексами Noogata на о-вах Хонсю и Кюсю и с комплексами 
Jaban,  Rumoe на о-ве Хоккайдо. Обилие пыльцы трехбороздного и трех
бороздно-порового строения, хар актерное для тастахской свиты, повто
р яется и в этих среднеэоценовых комплексах. Среди таких форм следу
ет отметить Tricolporopollenites liЫarensis Th. subsp .  fallax R. Pot. ,  
Tricolporopollenites cingulum (R. Pot. ) Th .  et  Pfl .  subsp.  fusus ( R. Pot .)  
Th. et Pfl . ,  Т. castaneoides ( Castanea ) , пыльцу типа Ulmoideipites (Po
lyporopollenites undulosus Wolff ) , L iquidambar, Palmae, Tilia, J uglanda
ceae, MyricaceaP, A lnus. Согласно палеоботаническим данным (Takaha
shi ,  1 962 ) , эоценовая флора Японских островов представлена тропиче
скими, субтропическими и умеренными тип ами,  а изменение климата 
от очень теплого и влажного к умеренному происходило в позднем па
леогене. 

Комплекс спор и пыльцы тастахской свиты близок к среднеэоцено
вому комплексу верхнелюлинворской подсвиты, выявленному из мор
ских отложений в южном и центральном р айонах З ападной Сибири 
(Панова, 1 968) . Эти отложения содерж ат комплекс р адиолярий ,  харак
терный для нижней части тасаранской свиты Тургайского прогиба 
(средний эоцен) : Amphicarydiscus ovoides Lipm.,  А .  fusoideus Lipm" 
Sethodiscus rossicus Lipm. , A mphibrachium gracilis Lipm. ,  Thoocorys 
krischtofovichii Lipm. ,  Sethocyгtis tamdiensis Lipm. ,  Stylotrochus ех gr. 
spinosus Lipm. ,  Cromyodryppa tubesonsis L ipm.  

Сходство между ср авниваемыми комплексами проявляется в ряде 
общих черт, определяющих в целом  типы спектров.  И в том и в другом  
доминирует пыльца покрытосеменных растений с преобладанием Ca
stanea cгenataefonnis S amig . ,  Tricolporopollenites cingulum ( R .  Pot . )  
Th. e t  P f l .  subsp .  fusus ( R .  Pot . )  Tl1 .  e t  P f l .  ( = Castanopsis pseudocin
gulum ( R .  Pot . )  Boitz . ) ,  Quercus gгaciliformis Boitz . ,  Q. conferta Boitz . ,  
Aralia siЬiгica Рап . ,  A гaliaceoipollenites eup!ioгii (R .  Pot . )  Pf l . ,  Nyssa 
sp . ,  Rhus sp . ,  Н amamelis scotica S i mpson. Среди сопутствующих форм 
общими являются представители семейств Tiliaceae, Betulaceae, Erica
ceae и др . ,  приведенные в табл. 4. Н аряду с общими признакам и  в ука
занных спорово-пыльцевых комплексах есть и р азличия.  Они выража
ются в большем числе умеренных родов в т астахском комплексе и од
новременно в присутствии в нем пыльцы новых видов Loгanthus ele-
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gans, L. mirus, Tetraporites lubomirovae, а т акже типичный для восточ·  
но-сибирских р айонов СССР пыльцы Proteacidites. Помимо этого, в тас
тахских палинологических спектрах  не выявлена р а спространенная в 
среднеэоценовых комплексах юга  З а п адной Сибири и Европы пыльца 
Trudopollis pompeckii ( R. Pot . )  P f l . ,  A nacolosidites supplingensis (Pf l . )  
Krutzsch. 

По основному составу руководящих таксонов Castanea, Tricolporo
p ollenites cingulum subsp.  fusus ( = Castanopsis ) ,  Myrica, Engelhardtia, 
A ralia и некоторым сопутствующим им формам,  к которы м  относится 
Fothergilla, Hamamelis, Liquidambar, Moraceae и др. ,  у т астахских 
ком плексов н аблюдается аналогичное сходство со среднеэоценовым и  
комплексами пыльцы и спор Казахстана ( З а  клинская, 1 962; Понома
р енко,  1 966; Полумискова ,  Терехова ,  Бляхова ,  Пономаренко, 1 966; Бой
цова ,  П анова ,  1 967) , Северного Приаралья и Тургайского прогиба 
(Жежель, 1 967) . 

Д анные спорово-пыльцевого анализа дают возможность проводить 
сра внения и с некоторыми комплексами более удаленных территорий .  
И нтересны сопоставления со спорово-пыльцевыми комплексами, выяв
ленными из р азрезов, расположенных в области р азвития Полтав
ской флоры. 

Среднеэоценовые отложения Средней Волги приурочены к крайне
му востоку Полтавской провинции, выделенной А. Н. Криштофовичем 
( 1 955) , и Европейской флористической области, установленной Е .  Д. З а
кли нской ( 1 963) . Спорово-пыльцевые комплексы этой терр итории  (см .  
табл .  4 ,  графа  4) , изученные Т. А. Кузнецовой ( 1 965, 1 968) в р айоне 
Средней Волги, так же  как и тастахские, в обилии содержат пыльцу 
покрытосеменных р астений, среди которой преобладают мелкие трех
бороздные и трехбороздно-поровые зерна .  Эта пыльца может быть от
несена к формам с «руководящей ч астотой» встречаемости для спект
р о в  среднего эоцена.  Общие для спорово-пыльцевых комплексов Яно
И ндигирской низменности и Средней Волги Castanea crenataeformis S a 
mig. , Tricolporopollenites cingulum ( R .  Pot. )  Th. e t  P f l .  subsp.  fusus 
CR .  Pot . )  Т11 . et  Pf l .  ( = Castanopsi.s pseudocigulum ( R .  Pot. ) Boitz. ) ,  
A raliaceoipollenites eup!iorii (R .  Pot . )  Th. et P fl "  Palmae, Oleaceae, !lex, 
Rhus,  Ulmus, A lnus, Betula. 

Т.  А. Кузнецова ( 1 968) отмечает, что, судя по палинологическим 
д а н ным,  территория Средней Волги находилась в п алеогене под боль
ш и м  влиянием сибирских флор.  Присутствие компонентов умеренной 
флоры в спорово-пыльцевых комплексах эоцена Средней Волги она 
объясняет проникновением их в субтропическую флору задолго до оли
гоцена .  Н аличие в среднеэоценовом комплексе Средней Волги пыльцы 
стем мы Normapollis сближает его с эоценовыми комплексами Тургая и 
Казахстана  (Панов а ,  1 965, 1 966; Жежель, 1 967) . 

Сопоставление тастахского комплекса с эоценовым из спарнасского 
я р уса  Парижского бассейна (Gгu as-Cavagnetto. 1 968) интересно в том 
отношении, что в обоих комплексах найдено 9 тождественных и 32 сход
н ы х  фор мы (табл. 4 ,  графа 5) . Среди них характерны Castanea crena·
taefoгmis ( = Tricolpoгopollenites cingulum ( R .  Pot . )  Т11 . et P f I  suЬ,sp.  
pusillus (R .  Pot . )  Th . et P f I . ) , Tгicolporopo llenites liЫarensis (R .  Pot . )  
Th .  e t  Pf ! .  subsp .  fallax (R . Pot . )  Th . et Pf l . ,  Сагуа simplex, Tilia pseu
dinstгucfa, Aгaliaceoipollenites euphoгii, Pistillipollenites mcg·regoгii, 
Tetгapoгites lubomiгovae I. Kulko\'a sp. no\r. 

Отличия между эоцено в ы м п  комплексами Тастаха и Парижсrюго 
б ассейна з а кл ю ч а ются в присутствии в комплексе т астахской свиты 
пыльuы видов Ulmoideipites Апd . ,  I�orant.hus, Caгdiospeгmum, Pгoteaci
dites Cooks . ,  более хараюерных для северо-восточных р айонов, а в ком-
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плексе Парижского бассейна - группы Normapollis. Кли м ат эпохи фор 
ы ирования эоценовых отложений Парижского б ассейна  П .  Фритель 
( Fri te l ,  1 923, 1 924 ) сравнивал с климатом американских тропиков и 
субтропиков, отмечая при  этом, что м акрофлора спарнасского яруса 
обладает тропическим типом, смешанным с умеренным.  П алинологиче
ские исследования К. Кавагнетто (Gruas-C avagnetto, 1 968) показали,  
что наряду с тропическими и субтропическим и  элементами  - Lygodium, 
Palmae (Nipa, Sabal), Myricaceae, Nyssa, Rhus, S terculia - в эоценовых 
спорово-пыльцевых комплексах Парижского бассейн а  выявляются пред
ставители умеренных, а такж е  и теплоумеренных широт :  Pinus, А си, 
Alnus, Carpinus, Carya, Coгylus, Fag;us, Juglans, Q uercus, Ulmus. На
личие их К. Кавагнетто объясняет тем, что  ч асть форм свойственна р ас
тительному миру болот и прилегающих р авнин,  другая - р астительно
сти удаленных р а йонов. Кли м ат эпохи формирования эоценовых отло
жений П арижского б ассейна сравнивается К.  Кавагнетто с современным 
климатом Флориды. 

Большое число сходных, а иногда и тождественных фор м отме
ч ается при  сравнении тастахского комплекса с эоценовыми спорово
пыльцевыми комплексами Укр аины (Щекiна ,  1 953, 1 958; Кораллова ,  
1 966) , Германии ( Potoп ie ,  1 93 1 ,  1 934, 1 95 1 ;  Thomsoп, P f l ug, 1 953; P f lug,  
1 953, 1 957; Kгutsch, 1 957, 1 962;  Mai', 1 96 1 ) ,  В енгрии ( Kedves, 1 966 ) .  
Среди этих сходных форм основными являются Castan.ea crenataefoгmis 
Samig. ( = Tгicolpoгopollenites pusillus (R .  Pot . )  Th .  et Pf ! . ) , Tricolpo
гopollenites cingulum ( R .  Pot . )  Th .  et Pf l .  subsp . fusus ( R .  Pot . )  Th. et 
P f l .  ( = Castanopsis) ,  Engelhardtia quietus (R .  Pot . )  E ls ik, Tilia pseu
dinstгucta Mai ,  A гaliaceoipollenites euphorii R .  Pot . ,  Tгicolporopollenites 
pseudocingulum R. Pot .. N yssa . 

. Н аблюдается сходство спорово-пыльцевого _ J<амплекса тастахс1<0й 
свиты со среднеэоценовым комплексом фор мации Бур р ард в Северной 
Америке ( Rouse, 1 962) . Кроме общего представителя среднего эоцена 
Pistillipollenites mcgгegorii Rouse, выявлена еще группа из  20 сходных 
форм (см. табл .  4, гр афа  6 ) , в составе которых особо можно отметить 
пыльцу Proteacidites. Эта пыльца характерн а  как для Восточно-Сибир
ской провинции, так  и для запада Северной Америки (3 аклю-1с1<ая, 
1 963) . Только восемь родов из флоры фор мации Бур р ард населяют н 
н астоящее вре� rя субтропические области.  Это - A neimia, Lyg·odiuni . 
Podocaгpus, Taxodium, Sabal, Cannop!iyllites ( cf .  Саппа) , Ficus, Pistil
lipoЦenites (Rus/Jyanthus) . Основная масса форм, однако, свойственн<J. 
теплоумеренным областям .  В спист<е же тастахской флоры намного 
больше форм, распростр аненных в н астоящее время в тропиках и суб
тропиках. ОцеЕивая смеш анный состав флоры из фор мации Бурр ард, 
Г. Рауз (Rollse, 1 962) высказал мысль, что теплоумеренность флоры 
среднего эоцена  скорее всего отр ажает какое-то временное колебание 
климата, так как данные по морским моллюскам из этой формациа 
(Dшh am iп  Rouse,  1 962) свидетельствуют о субтропических условиях в 
эоцене н а  территории Северной Америки (шир ота  В анкувера ) .  

Сравнение комплексов Тастаха и Джелоон-Сисэ, со спорово-пыль
r�евыми комплексами более южных широт позволяет выявить ряд об
щих руководящих таксонов, несмотря на их р азличный в целом флори
стический состав, отр аж ающий флору р азных ботаника-геогр афических 
областей и провинций. 

К ч ислу общих форм в верхнеэоценовом комплексе З ап адной Ала
бамы (Fгec\eri·ksen, 1 969) и спорово-пыльцевом комплексе тастахской 
свиты относятся Castanea cгenataefoгmis S amig. ( = Cupulifeгoipollen·t
tes fusus pusillus R .  Pot. ) , А lnus duadrapollenites Rouse ( = Polyvesti
bulopollenites quadгapollenites ( RoL1se) ) ,  Carya simplex ( R .  Pot . ,  Ven i tz )  

84 



E l s i k  ( = SuЬtripoгopollenites s i mplex simp l ex R. Pot . ) , Loгanthus ele
gans I .  Kulkova ( = Gotlшnipollis cockfieldensis Eпge!hardt ) , Juglans sp.  
(см. т а бл .  4, графа 7) . Кроме общих руководящих таксонов, примеча
тельно и наличие элементов умеренных ш ирот в комплексе Западной 
Ал а б амы, отражающем в целом флору с о билием Myrtaceae, S ap iпda 
ceae ,  ВоmЬасасеае, Alaпgi aceae, Nyssaceae, P a'Jmae .  

Аналогичное сходство н а блюдается также со средне-позднеэоцено
вым комплексом группы Кла йборн в п алеогеновых отложениях Мекси
к а нского з алива (Feirch i l d ,  E ls ik, 1 969) . По присутствию руководящих 
видов, к которым относятся Pi.stillipollenites mcgгegoгii Rouse, Engel
hardtia quietus (R .  Pot . )  E l s ik, Planera ( Ulmoideipites), Carya simplex 
( R .  Pot . ,  Veп itz)  Els ik ,  Nyssa sp . ,  I<омплекс тастахской свиты сопоста
в и м  с комплексом Wikox группы Мексиканского з алива (E l s ik, 1 968;  
Feirchi ld ,  Els ik ,  1 969) . Однако кроме отличий,  обусJiовленных провин
ц иальными особенностями фJiоры, здесь наблюдаются отличия и стр а
тигр афические. Это выражается в присутствии руководящих таксонов 
нижнего эоцена Thomsonipollis Krutzsc!1, Nudopollis P f l . ,  Trudopollis 
P f l .  в отложениях Wilсох-группы. 

Итак, при общности комплекса руководящих таксонов основной 
флористический состав средне-верхнеэоценовых комплексов южных ш и
рот Северной Америки и Я на-Индигирской низменности не  тождествен. 

В составе спорово-пыльцевого комплекса тастахской свиты есть 
элементы, свойственные некоторым спорово-пыльцевым комплекса м  из 
эоценовых отлсжений Южного полуш ария.  К их числу относится пыль
ц а  Casuarinidites cainozoicus Cooks. et P ike, р аспространенная в Запад
ной  Австралии, штате Виктория, Тасмании (Cooksoп, P ike, 1 954) , Pгo
teacidites - в Австр алии, Новой Зеландии, Тасмании,  тропичесr<ой ч асти 
Африки (Cooksoп, Pike, 1 954; Couper, 1 953; Germeraad ,  Hopp iпg, MLi l 
l e r ,  1 968) , Myгtaceidites - в З ападной Австр алии, штате В иктория, Тас
м а н и и  (Cooksoп, P ike, 1 954) . Сведения о биполярных флористических 
связ ях известны для флор мезозоя и п алеоцен а  по данным А. Ф .  ХJJо
новой,  Е. Д .  Заклинской, Н .  Д. Мчедлишвили, С. Р .  С а мойлович и 
Г . . М .  Братцевой. Сохранились эти связи,  к а к  видим,  и в эоценовое 
время .  

На  основании всего изложенного м атериала можно сделать вывод, 
что спорово-пыльцевой комплекс тастахской свиты обнаруживает по 
ряду ключевых таксонов сходство со многими известными средне- и 
nер х неэоценовыми (начало верхнего эоцена )  комплексами Азии,  Евро
пы и Северной Америки. Общие руководящие таксоны :  Castanea cгena
taefoгmis S am ig., Queгcus confeгta Boitz . ,  Q .  ,gmcilifonnis Boitz . ,  Carya 
s implex (R .  Pot. ,  Ventz)  E ls ik, Engelhaгdtia quietus ( R .  Pot . )  E ls ik ,  
Tгicolpoгopollenites cingulum (R .  Pot . )  Th.  e t  Pf l .  sl!bsp .  fusus (R .  Pot . )  
Т!1 .  e t  P f l . , Т .  pseudocingulum (R. Pot . )  Th .  et Pf l . ,  Т. e.schrшeilerensis Tl1 
et P f l . ,  A гaliaceoipollenites euphoгii R. Pot.  Nyssa sp. ,  Myrica sp .  

Ряд таксонов; характерных для спорово-nыльцевого комплекса тас
тахской свиты, встречается только в нескольких из ср авниваемых комп
J1ексов. Так ,  н апример, пыльца Ulmoideipites, описанная впервые ю 
датско-палеоценовых отложений штата Нью-Мексико в Северной Аме
рике (Aпdersoп, 1 960) , свойстве.юr а  п алеогену  Дальнего Востока ( Б р ат
цев а ,  1 965, 1 969; Болотникова,  1 966) и север а Западной Сибири ( Ш ах
мундес, 1 966) ,  что свидетельствует о флористических связях с Северной 
Аме рикой. На это же указывает наличие характерной для тастахской 
свиты пыльцы Pistillipollenites mcgregorii, н а йденной в эоцене Северной 
Америки (Rouse, 1 962) , З ап адной Сибири (Любомирова , 1 962) , Якутии 
( Кулькова ,  1 968) , Дальнего Востока  (Братцева, 1 969)  и Сибирской 
платформы (устное сообщение Г. К. Кондр атьева ) . О бъяснить присуr-
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ствие  ее в эоцене Парижского б ассейна при таком р азорванном ареале 
пока трудно, однако известно, что исследовавшая эти отложения К. Ка
вагнетто ( Gruas-Cavagпetto, 1 968)  подчеркивала сходство эоценовых 
флор Франции и Северной Америки. 

В отложениях тастахской свиты встречена и типичная для восточ
ных р айонов Сибири, Дальнего Востока  и Северной Америки пыльца 
Pгoteacidites. Эти данные еще больше подчеркивают связи флоры Се
веро-Востока с флорами Северной Америки, одновременно указывая 
на принадлежность этой флоры к Восточно-Сибирской флористической 
провинции, выделенной Е.  Д.  3 аклинской ( 1 963) . 

Проведенный сравнительный анал из спорово-пыльцевых комплек
сов позволяет выявить наряду с общими· признаками и р азличия в их 
составе. Так, в комплексе тастахской свиты отсутствует хар актерная 
для эоцена Европейской провинции пыльца стеммы Normapollis ( Tru
dopollis pompeskii (R. Pot. ) P f l . ) . Кроме этого, в тастахской флоре на
ходятся новые таксоны, присущие только ей :  Lorantlius elegans, L.  mi
rus, Cardiospeгmum notablle, Myrtaceidite.s jacuticus, Tгicolpopollenites 
ruptilis, придающие особое своеобразие флоре Тастаха. 

Ф акт нахождения флоры, близкой к субтропической, на  70° с. ш. 
весь м а  примечателен, поскольку показывает, что зона, близкая к суб
тропической,  была в эоцене очень обширной. 

Палинологические исследования последних лет (Хайкина, Белая, 
1 966; Шахмундес, 1 966; Кулькова ,  1 968) и нахождение отпечатка л иста 
п альмы в эоценовых отложениях бухты Чемурнаут, на северо-западном 
побережье Камчапш позволяют выявить большое количество типичных 
представителей полтавской флористической провинции в эоценовых от
ложениях высоких ш ирот Азии .  

Эоценовая флор а Европы была,  п о  мнению А. Н .  Криштофовича 
( 1 955, 1 957) , наиболее типичной тропической флорой из существовав
ших в Европе. Здесь р азвивались л авровые, Ficus, Sterculia, тропиче
ские дубы с гладкими листьями,  миртовые, протейные, п альмы. Отно
сительно эоценовой флоры Европы А. Н. Криштофович п исал, что она  
до миоцена не имела элементов сережкоцветных. Однако п алинологи
ческие исследования последних лет выявили их присутствие  в эоценовой 
тропической флоре лондонских глин ( Sein Ма К11iп, 1 96 1 ) ,  во  флор ах 
Парижского бассейна (Ked\тes, 1 968; Gruas-Cavagпetto, 1 968) , в спо
рово-nыльцевых комплексах на  Средней Волге ( Кузнецова,  1 965, 1 968) , 
Украине ( Кор аллова, 1 966) и т. д. Следовательно, и в полтавских фло
р ах теперь известны умеренные элементы. На их присутствие в средне
эоценовых лесных формациях Украины, состоящих в основном из Laurus 
primigenia Uлd.  с подлеском из Myrica acuminata, Coccu lus ceani, Pa
l iurus colombl, указывал на основании изучения отпечатков листьев 
А. Н.  Краснов ( 1 9 1 1 ) .  Он отмечал та�ше теплоумеренные формы, I<aJ< 
Fagus, Betula , Queгcus, Populus, Corylus. 

П алинологическим и  исследованиями (E l sik, 1 968;  Feirch ild,  Els i'k ,  
1 969 ;  Frederikseл, 1 969) были обнаружены представители так  н азывае
мой аркотретичной флоры в составе типичных субтропических флор юга 
Северной Америки. В последовательно р азвивавшихся флорах В илькокс 
и Клайборн, р ассматривавшихся как аналог полтавской флоры (Криш
тофоьич, 1 957) , была найдена в п оследнее время (Els ik, 1 968; Fairch i ld ,  
Elsik,  1 969) пыльца Quercus, Castanea, Tilia, Betula, Ulmus, A lnus, 
т .  е .  пыльца р астений ,  получивших свое р азвитие еще р анее - в п алео
цене и эоцене. 

Проведем сравнение нескольких известных флор с флорой, выяв
ленной по  комплексу п алеоботанических методов в тастахской свите : 
например, тастахской с эоценовой флорой залива Аляска (р анний р аве-
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ни ан ) , определенной по  отпечаткам листьев .  Нижняя часть формации 
Куштака, в которой Д. Вольфом ( 1 969) выделяется раннеравенианский 
я рус, датирована ф ауной морских моллюсков :  Whitneyella cf .  W.  s innata ,  
a ra goensis Turner, Tivelina cf .  Т. vaderensis (Dickerson) ,  Eometrix cf .  
Е .  Martini (Dickerson) среднеэоценового возраста (MacNei l  i·n Wolfe,  
1 969 ) . Д. В ольф считает флору из нижней части формации Куштака 
принадлежащей по времени к н ачалу позднего эоцена .  Анализ флори
стического комплекса р аннего р авениана  показывает, что конец средне
го - начало позднего эоцена был самым теплым временем на  терри
тории Аляски. Раннеравенианскую флору Д .  Вольф сравнивает с фло
р о й  лондонских глин и называет ее пар атропической.  Эта флор а обна
руживает сходство с современным нотофильным ползучим лесом и с 
предгорным влажным лесом Австралии ( с  2 1 °  с. ш .  до 35° ю. ш . )  со 
с реднегодовой темпер атурой  от 22 до 25° С .  Сравнение т астахской фло
р ы  п о  комплексу п алеоботанических методов (семенам,  плодам и отпе
ч аткам листьев) с флорой  залива Аляска ( 6 1 °  с. ш . )  позволяет выявить 
·следующие общие формы: Glyptostrobus, P a lmae, Sabalites, Phoenicaci
ies,  Carya, Engelhardtia, Juglans, Pterocarya, A ctinidia, Ulmus, A lnus, 
Cornus, Rutaceae, Magnolia, S ap indaceae, Tilia, Myrtaceae, A langium (? ) , 
Р latanus, Sorbus, Anacardiace ae, Ilex, Hamamel idaceae, L iquidambar, 
Егiсасеае, Rhamnaceae. Н абор общих форм достаточный, чтобы заме
тить сходство анализируемых флор. Раннеравенианская флор а  з алива  
Аляска содержит, как и т астахская, тропические и теплоумеренные 
элементы. 

Большинство семейств и р одов, представленных в тастахской фло
ре, за исключением Loranthaceae, S ap indaceae, Myrtaceae, Mel iaceae, 
и звестны в эоценовых флорах  кр айнего С еверо-Востока СССР. Так, 
флора чемурнаутской свиты, выявленная по  отпечаткам л истьев (Ефи
мова, 1 96 1 ) ,  содержит в своем составе шесть видов, тождественных тас
т ахским :  Sequoia lang·sdorfii ( B rongn.)  Неег,  Ulmu.s longifolia Unger, 
Trochodendгoides richardsonii ( Неег) Kгysht . ,  Platanus latifolia 
( Knowlt)  Krysht. ,  A cer arcticum ( Неег) , Dombeyopsis sp!endida Krysht . 
Кроме того, ряд семейств и родов из бухты Чемурнаут установлен в 
т а стахской свите данными палинологического и карпологического анали
зов .  Среди них:  Grewiopsis, Ficus, Magnolia, Rhamnus, P a lmae ,  Myrica, 
Tilia, Juglans, Betula, A lnus, Corylus, Carpinus, Metasec1uoia, Glyptostro
b u.s, Taxodium. С порово-пыльцевые данные С .  Л .  Хайкиной ( 1 959) по  
чемурнаутской свите позволяют включить в этот список Trochodendron, 
М огасеае, Aпacardiaceae, Lygodium, Gleichenia, Osmunda. Флора чемур
н а утс1<ой свиты теплолюбива, но содержит в своем составе и элементы 
у меренных природных зон. 

Субтропическая флора,  включающая и умеренные элементы, выяв
л е н а  Э. Н .  Кар а-Мурза  (Межвилк, 1 958) в белых глинах согинской 
с в иты. Среди этой флоры выделены Tгochodendroides aff. r ichardsonii' 
( Неег) Krysht. ,  Platanus, Gгewia, Queгcus, Ulmus, Ficus, A langium, Co
rylus, Betula, A lnus, Sequoia и др . ,  т. е.  формы, и меющие распростра не
l'Ше в эоценовых флорах Яна-Индигирской низменности, Аляски и Севе
р о-З ападной Камчатки. 

Связь тастахской флоры с эоценовыми флор ами  Аляски и Камчат
к и  объясняется близостью этих территорий .  Существование п аратропи
ческих лесов на 60° с. ш .  ( залив Аляска) и субтропической р аститель
ности на 70° с .  ш.  в Якутии и на  6 1 °  с. ш .  на северо-западе Камчатки, 
а т акже наличие умеренных представителей в раннепалеогеновых фло
р ах Европы и Америки подчеркивают хар актерное для флор прошлых 
эпох смешение элементов из тропических, субтропических и умеренных 
природных зон. Это смешение вызывает большой и нтерес мно гих п алео-



ботаников и имеет ряд объяснений. Так,  Д. Вольф (\Vol fe, 1 969) счита
ет ,  что взаимоотношения в р астительных сообществах прошлого и от
ношение отдельных р астений или даже груп п их к климату могли быть 
несколько иными, чем в настоящее время .  Приспособляемость многих 
родов к условиям обитания менялась н а  протяжении всего третичного 
периода. Многие р астения ныне умеренных родов 1\югли иметь другие 
э кологические свойства и быть ш ироко р аспростр аненными в п алеоге
новых влажных паратропических и субтропических лесах. В теплоуме
р енные формы они превр атились в течен ие п озднего п алеогена и неоге
на, т. е .  все они могли иметь тропичесr<ую родословную. 

Э . Рид и М.  Чендлер (Reid ,  Chand ler, 1 933) пол агают, что ано
мальные умеренные элементы - это рел икты более уl\1еренных лесов 
предшествующей эпохи или же  остатки р астений, принесенные из  гор
ных р а йонов с лесами умеренного облика.  

Мнения о том, что смешение элементов р азных природных зон во 
флорах прошлого могло быть следствием р асчлененности рельефа, при
держиваются К. Кавагнетто (Gгuas -Cavagпetto, 1 968) , Т. А.  Кузнецова 
( 1 968) . Н а м  представляется, что умеренная флора зародилась в виде 
отдельных форм и постепенно развивал ась еще в недрах субтропической 
флоры в соответствующих местообитаниях. Кроме того, очевидно, при
способляемость некоторых родов со вреыенем значительно изменилась. 

Д. Аксельрод (Axelrod, 1 950) считал, что такое смешение элементов 
р азных п р иродных зон могло происходить лишь в средних широтах, 
однако исследования последних лет обнаружили смешение во флор ах 
как в высоких широтах (Тазовсю1й полуостров, оз. Тастах, возвышен
ность Джелоон-Сисэ, Пенжинская губа ,  з алив Аляска ) ,  так и в южных 
(Мексиканский залив, Зап адная Ал абама ) . 

Эти факты еще р аз подтверждают, что в р аннем палеогене р азл и
чия между типичными тропическими  флорами и флор амн тургайското 
обли1<а  не был и  настолы<о четю1ми,  как это представлялось ранее. 

При ср авнении флор обращает внимание то, что тастахская флор а 
испытывала н а  себе влияние флор окруж ающих ее территорий .  В ней  
сочетаются как формы, общие для многих эоценовых флор Северного 
полушария, т а к  и характерные лишь для восточной части Азии и Се
верной Америки. Тастахская флор а связана  с р анне-средпеэоценовыми 
флорами Евразии и Северной Америки. При этом каждая и з  них обла 
дала только ей  присущими чертами,  что и п озволлет относить эти фло
ры, хотя они и имеют общие Элеыенты, к р азличньщ ботанико-геогра
фи11еским провинциям. 



в ы в о д ы  

1 .  Н а  основании изучения видового состава  пыльuы и спор, выде
ленных из отложений у оз.  Тастах и в возвышенности Джелоон-Сисэ, 
и сопоставления спорово-пыльцевых 1<омплексов сдел ан вывод об одно
возр астности существования флоры ,  з аключенной в осадках. Хар актер
ные черты спорово-пыльцевых комплексов в обоих р азрезах (у  оз .  Тас
тах и в возвышенности Джелоон-Сисэ) : 

п реобладание пыльцы покрытосеменных ; 
сочетание форм, свойственных среднему эоцену (Pistillipollenites 

mcgregoгii Rouse, Castanea cгenataeformis Samig . ,  Tгicolpoгopollenites 
cinguluni (R .  Pot . )  Th. et Pf l .  subsp . fusus ( R. Pot. ) Т11 .  et P f l . ,  Т. pseu
docingulum R. Pot., Tricolpopollenites liЫaгensis Т11 .  subsp.  fallax 
R .  Pot . ,  Aгaliaceoipollenites euplioгii R. Pot. ) ,  с фо 1н� а ш1,  получившими 
дальнейшее р азвитие на  протяжении палео 1·ена (Fagus, Betula, Coгylus, 
Tilia, Jup;lans, Сагуа) ; 

наличие пыльцы новых видов :  Loгanthus eleg·ans, L. mirus, Caгclio
speгmum notaЬile, Tetrapoгites lubomiгovae. 

Исходя из  л итологического и палеоботанического сходства ,  I I  и I I I  
горизонты обоих р азрезов отнесены к единой тастахской свите. По 1<ом
п лексу стратигр афических и п алеоботанических признаков, среди кото
р ых особое место занимает видовое изучение пыльцы, возр аст тастах
с кой свиты принят как эоценовый. Сравнение ряда выделенных в спо
р ово-пыльцевых комплексах руководящих таксонов с аналогичными или 
близкими таксонами формации Бурр ард · ( 48  млн. лет по калий-аргоно
в ому методу) верхнелюлинворской подсвиты ( содержит комплекс р адио
лярий  среднеоценового возр аста) и чеrанской свиты ( морские молJ1юс-
1<и и фор аминиферы верхнеэоценового возр аста )  дает возможность ог
р аничить время осадконакопления тастахской свиты средни м  - поздним 
эоценом .  Комплекс р астительных остатков, выявленный по  семенаы,  
п л одам и листьям, подтверждает сделанное нами возр астное опреде
л ение свиты . 

2. Тастахская свита близка по возрасту отложениям позднеэоцено
вой чемурнаутской свиты (северо-западное побережье Камчатки ) ,  эоцен
олигоценовой анадырской свиты мыса Телеграфическоrо на Чукотке, 
нижнер авенианскому ярусу формации Куштака · на Аляске ( н ачало 
п озднего эоцена)  и формации Noogata н а  о -вах Хонсю и Кюсю (сред
н и й  эоцен) . 

3. Анализ флористического состава тастахской свиты, выявленного 
комплексными палеоботаническими методами, сравнение с ареалами и 
условиями  обитания современных форм,  аналоги которых найдены в 
т астахской свите, позволили установить своеобр азный смешанный ха
р а ктер флоры, совмещающей в себе представителей тропической, суб
тропической и умеренной зон, имеющих ныне р азорванные, остаточные 
и л и  сокр ащенные ареалы. Н аличие р азнообразных древесных р астений 
в составе тастахской флоры, обилие в ней форм,  требующих для своего 
п р оизрастания высоких температур и безморозных зим ( P a J m ae, 
Loranthaceae, S ap indaceae, Myrtaceae, Ргоtеасеае) , лозnоляют предпо-
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пожить кли м ат близкий или аналогичный субтропическому, который ха
рактеризовал эоценовую эпоху на терр итории  Яна-Индигирской низмен
ности, а возможно и всего Северо-Востока СССР. О влажном и теплом 
климате  эоцена свидетельствуют пласты углей и сильно каолинизиро
ванные глины, найденные в основании изученных р азрезов. 

4 .  Сопоставление с одновоз р астными спорово-пыльцевыми комплек
сами других территорий выявило общие ключевые таксоны, и меющие 
значение п р и  стр атиграфических корреляциях удаленных р азрезов, р ас
положенных в р азличных ботаника-географических провинциях. Такими 
руководящими таксонами являются Castanea aenataeformis S amig. ,  
Quercus conferta Boitz . ,  Q. graciliformi.s Boitz . ,  Nyssa ingentipollina 
Trav., A raliaceoipollenites euphorii (R. Pot . )  Tl1. Ряд таксонов встреча
ется в нескольких из сравниваемых комплексов. Так, например ,  пыльца 
Ulmoideipites Апd., Pistillipollenites mcgregori i' Rouse более характер
на  для северо -востока Сибири, Дальнего В остока и Северной Америки. 
О связях с Северной Америкой свидетельствуют находки пыльцы Lo
ranthus, Proteacidites. Тастахская флор а испытывала на себе влияние 
флор окруж ающих ее территорий.  В ней сочетаются как формы,  общие 
для многих эоценовых флор Северного полушария, так и более х ар ак
терные только для Восточно-Сибирской провинции. 

5. На основании находок пыльцы Casuarinidites, Myrtaceidites, 
teacidites, хар актерной для эоценовых отложений Австралии,  Тасмании 
и Новой Зеландии, установлено, что биполярные флористические связи 
сохранялись и в среднем эоцене. 

6 .  Н ахождение флоры субтропического облика на 70° с. ш . пока
зывает, что зона, близкая к субтропической, была в эоцене очень обшир
ной. Типичные субтропические формы - п р инадлежность не только тас
тахской флоры, они прослеживаются в ряде эоценовых флор высоких 
широт, в р айонах Тазовского полуострова,  северо-западного побережья 
Камчатки, мыса Телеграфического на Чу.катке, Северного Хар аул ах а  и 
на  побережье залива Аляска .  С другой стороны, элементы сережкоцвет
ных присутствовали во флор ах южных широт уже в п алеоцене - эоце
не. Все это свидетельствует о том, что границы между тургайской и 
полтавской областями в р аннем п алеогене не были еще столь четкими, 
как в позднем п алеогене. С мешанный сост ав флоры, объединяющий 
тропические, субтропические и умеренные элементы, хар актерен для 
флор не только средних, но высоких и южных широт.  Однако при нали
чии этих о.бщих элементов каждая из флор обладала присущими толь
ко ей чертами. Смешанный состав флор прошлого можно объяснить 
тем,  что субтропические и умеренные формы р азвивались одновремен
но в соответствующих местообитаниях, отражающих р ельеф стр аны. 
Кроме того, приспособляемость многих р одов и семейств могла изме
няться с течениеы времени. 

7. Выявленные палинологические тастахские комплексы могут слу
жить эталоном дл я стратификации эоценовых отложений на Северо
Востоке СССР, а также основой для выделения р астительных зон при  
п алеогеогр афических реконструкциях. 

8. Монографически описано 46 видов пыльцы покрытосеменных 
р астений, получивших широкое развитие в эоцене и имеющих большое 
стратиграфическое значение. Часть видов может р ассматриваться как 
ключевые таксоны, общие для ряда эоценовых отложений Северного 
полуш ария.  

В качестве новых видов описано 1 7  форм,  характерных для о тло
жений тастахской свиты. Описания сопровождаются рисунками и мик
р офотогр афиями пыльцы и могут быть использованы п р и  дальнейших 
п алинологических исследованиях. 
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П А Л ЕО НТОЛ О Г И Ч ЕС К И Е 

Т А Б Л И Ц Ы 
( I -XVI) 

В се приведенные в таблицах формы спор и 
пыльцы увеличены в 900 р аз, за  исключением осо
бо отмеченных. Индекс препарата Д-С означает его 
местонахождение на возвышенности Джелоон
Сисэ, а индекс Т-Т - в обрыве оз.  Тастах. 
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·т А Б Л И Ц А I 

Ф и г. ! .  Sabal sp. ,  п репарат Т-Т 48. Ф и г. 2. Phor-mix sp . ,  препарат Т-Т 48 (За ) . 
Ф и г. 3. Мугiса vera Sauer, препарат Т-Т 48 (О) . Ф и г. 4-6. Мугiса eocenica I .  Kulko
va sp.  п . :  4 - голотип (препарат Д-С 35 (2) ; 5 ,  6 - препарат Д-С 35 (2) . Ф и г  7-9. 
Comptonia rotunda I .  Ku lkova sp. п . :  7 - голотип (препарат Д-С 35 ( 1 2) ;  8 - паратип 
(препарат Д-С 35 (3) ; 9 - препарат Д-С 35 ( 1 3) .  Ф и г. 1 0. Juglans nigripites Wodeliouse, 
препар ат Т-Т 43. Ф и г. 1 ! ,  1 2. Carya simplex (R.  Pot. ct Vеп.)  E lsik, п репарат 

Д-С 35 ( 1 1 ) .  
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·· т Л Б Л И Ц А I I  

Ф и г. 1 ,  2 .  Pteгocarya communis I .  К:нl kova sp. п: 1 - голотип (препарат Д - С  35 ( 1 0) ; 
2 - препарат Д-С 35 ( 1 3) . Ф и г. 3, 4 Engel/1aгdtia quietus (R.  Pot.) E ls ik :  3 - препарат 
Д-С ( 1 ) ;  4 - препарат Т-Т 42 ( 1 ) .  Ф и г .  5, 6. Castanea cгenataefoгmis Saшig. :  5 - пре
парат Д-С 30 ( 1 ) ;  6 - препарат Д-С 30.  Ф и г. 7�10. Quercus conferta boitzova :  
7 - препарат Д-С 30 ;  8 - препарат Т-Т 49  (V) ; 9 - п репарат Т-Т 49 (2) ; 10  - препарат 
Т-Т 39 (2а) . Ф и г. 1 1 , 1 2. Quercus graciliformis B oi tzova : ! ! - препарат Т-Т 48 (OJ ; 
1 2 - препарат Т-Т 42 ( 1 ) .  Ф И  г. 1 3, 1 4. Quercus tenella I .  К:ulkova sp .  n" голотип ( пре
парат Д-С 35 (5) ) .  Ф и г. 1 5- 1 7. Fagus orientalifoгmis I .  К:ulkova sp. n . :  1 5  - голотиn 

(препарат Д-С 30 ( 1 ) ) ;  16, 1 7 - nаратип (nрепарат Т-Т 40 (2) ) .  
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Т А Б Л И Ц А  1 1 1  

Ф и г. 1 -4. Ulmoideipites llгempii Апd . :  1 - nрепарат Д-С 35 ( 1 1 ) ;  2 - npenapaт Т-Т 48: 
3 - преnарат Д-С 35 ( 1 ) ;  4 - препарат Д-С 31 (6) . Ф и г. 5-9. Ulmoideipites· p[aneгae
foгmis An d . :  5-7 - препарат Д-С 30 ; 8 - препарат Д-С 35 ( 1 3) ; 9 - препарат 
Д-С 30 ( ! а ) .  Ф и г. 1 0- 12. Ulmipollenites v'eгrucatus Nortoп : 1 0 - препарат Д-С 35 (3) ; 

1 1 , 1 2 - npenapaт Д-С 30 (а ) . 
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Т А Б Л И Ц А  IV 

Ф и г. 1 -4. Proteacidites paradoxu.s I .  Kulko\ra sp .  п . :  1 - голотип (препарат Т-Т 48 (О) ) :  
2 - препарат Т-Т 48; 3, 4 - паратип ( препарат Т-Т 48 (7а) ) .  Ф и г. 5,  6 .  Соnреме н н а и  
пыльца Loranlhu.s cu.geninide L. Боливии. Коллею1.ии Е.  Д. Заклинскоii, № 7242. Ф н г. 
7 - 9. Loranlhus elegans I. Kulko\тa : 7 - препарат Т-Т 42 ( ! ) ;  8,  9 - препарат Д-с 35 ( ! ) .  

Ф и  r. 1 0. Loranllшs mirus 1 .  Kulko\т a :  препарат Д-С 35 ( 1 1 ) .  
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Т А Б Л И Ц А У 
Ф и г. 1 ,  2. Hamamelis scotica S impsoп : 1 - препарат 
Т-Т 48 (За) ; 2 - препарат Д-С 35 ( 1 0) .  Ф и г. 3-5. Fotlieгgil
La vега LubomiroYae: 3 - препарат Т-Т 48 (О) ; 4-5 - препа
р ат Д-С 3 1  (6) . Ф и г.  6 ,  7 .  Fotlieгgilla gгacilis LubomiroYae. 
6 - преnарат Т-Т 49 (2а) ; 7 - преnарат Т-Т 48 (7а ) . Ф и г. 
8- 1 0. Liquidambar gгandipoгinea I. KulkoYa sp.  п . :  8. 9 - голо · 

тип (препарат Д-С 30) ; 1 0 - npenapaт Т-Т 48. 
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Т А Б Л  И Ц Л  VI 

·Ф 1 1  г. 1 - 5. Caгdiospeгmum nolaЬile ! .  KulkO\'a :  1 - препарат Д-С 35 ( \ ) ;  2 - то же, 
Х бОО; 3 - препарат Д-С 35 ( 1 1 ) ; 4, 5 - препарат Д-С 35 (2) , Х600. Ф и г. 6, 7. Tilia com

_pacta !. Kulkova sp .  п.: 6 - препарат Т-Т 49 (2а ) ; 7 - препарат Т-Т 48 (За ) .  Ф и г. 8. 
Tilia pseuriinstnu:ta ( Мя i ) , препарат Т -Т 49 (2) . Ф и г. 9 - 12. Nyssa ingentipollina 
'Тrа\;егsе . :  9 - полярное положение (препарат Д-С 30) ; 10 - экваториальное положение 

(препарат Д-С 30) ; 1 1 -12  то же (препарат Т-Т 49 ( \Т) ) 
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Т А Б Л И Ц А  V l l  
Ф и г. 1 - 4. Myrtaceidites jacuticus 1. Kulkova:  1 - препарат Д-С 30  ( ! ) ; 2-3 - пре
парат Д-С 30; 4 - препарат Т-Т 48 (2) . Ф и г. 5, 6. Aralia sibirica Panova :  5 - п репарат 
Д-С 30 (2а) ; 6 - п репарат Д-С 31 (6) . Ф и г. 7 - 1 0. Araliaceoipollenites euphorii R.  Po
toпie: 7-8- преnарат Д-С 30; 9,  ! О - препарат Т-Т 48 ( ! а ) .  Ф и г. 1 1 -15. Pleurosper
maepollenites tastachensis 1. Kulkova sp. п.: 1 1 , 1 2 - голотип (препарат Т-Т 48 ( ! а ) ) ;  
1 3 - паратип (препарат Т-Т 49) ; 1 4 - препарат Т-Т 48 (2а) ; 1 5 - препарат Д-С 3 1  ( 1 5) . 
Ф и г. 1 6, 1 7. Современная пыльца Pleurospermum uralense Hoffm. Сибирь. Коллекция: 

ИГиГ СО АН СССР, № 232. 
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Т А Б Л И Ц А  VI I I  

Ф и г. 1 - 4 .  Pleurospeгmaepollenites crassus 1 .  Kulko\·a sp .  п . :  1 .  2 - ГOJIOTJIП (препарат 
Т-Т 48 (О) ) ;  3 - паратип (препарат Т-Т 48 (О) ) ;  4 - препарат Т-Т 48 ( 1  а ) . Ф и г  5-8. 
Pistilipollenites mcgregorii Rouse: 5 - полярное положение (препарат Д-С 30 (6) ) , Х 1 350; 
6 - экваториальное положение (препарат Т-Т 49 (4) ) .  Х 1 350; 7 - препарат Д-С (4) ; 
8 - препарат Д-С 30 (2а) . Ф и г  9, 1 0. Gotlюnipollis sp . ,  препарат Т-Т 48 (2а ) . Ф и г. 
1 1- 1 4. Tetrapoгites lubomiгovae 1 .  Ku lkova :  1 1  - голотип (препарат Д - С  3 1  (6) ) ;  1 2 , 1 3,. 

1 4 - паратип (препарат Д-С 35 ( 1 2) ) .  
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Т А Б Л И Ц А ! Х  

Ф и г. 1 ,  2. Tгicolpopo/lenites miaoftenrici (R ,  Pot.) Th. et Pf l .  subsp. intragгanulatus 
Pf lug; ! - п репарат Т·Т 49 (3) ; 2 - препарат Д-С 35 (3) . Ф и г. 4-6. Tricolpopo/lenites 
liЬlaгeпsis (Th. et P f l . )  subsp.  falax ( R. Pot . )  et P f l . :  4 - препарат Т-Т 49 (3) ; 5 -
nрег.а рат  Т-Т 49 (V) ; 6 - препарат Т-Т 48 (3а ) . Ф и г. 3-7. Tricolpopo/lenites ruptilis 
I. KL1 lko1·'1 sp. n . :  3 - паратип (преп<1рат Д- С 30 (и) ) ;  7 - голсmщ препар ат Д-С 35 ( 1 ) ) .  
ф и г. 8- 1 1 . Tricolporopollenites cingulum (R .  Pot.) Th. et Pf l .  subsp" tиsus (Р. Pot.) , 
Th. et Pf l . :  8, 9 - препарат Т-Т 49 (V) ; 1 0, 1 1 - препарат Д-С 35 ( 1 1 ) .  Ф и г. 1 2- 1 6. 
Tricolpoгopollenites cingulum (R .  Pot.)  Т!1. et Pf ! .  subsp .  cingulum (R .  Pot.)  Th. et Prl.: 
1 2- 1 3  - препарат Д-С 35 ( ! ) ;  1 4 - препарат Д-С 35 ( 1 1 ) ; 1 5, 1 6 - препарат Т-Т 42. 
Ф и г. 1 7-20. Tricolporopollenites eschweilerensis Tl1. et  P f l . :  1 7, 18 - препарат Д-С 30; 
1 9 - препарат Д-С 3 1 (5) ; 20 - препарат Д-С 35 ( 1 ) .  Ф и г. 2 1 -25. Tricolporopollenites 
heteгuorochalus 1. Kulko11a sp .  n.: 21 - голотип (препарат Д-С 30 ( 1 а) ) .  22, 23 - препа-

рат Д-С 30; 24, 25 - препарат Д-С 30 (2а) . 
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Фи г. \ ,  2.0smunda sp . ,  прес1арат Д-С 30. Ф и г. 3. \\7:юdsia sp. ,  препарат Т-Т 42. 
Ф и  г. 4. Polypodiaceae, препарат Т-Т 49 (3) . Ф и  г. 5 ,  6. Lycopodium sp . ,  препарат 

Т-Т 48 ( 7а ) . Ф н г .  7,  8 .  Azolla sp .  препарат Т-Т 49 (V) . 
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Т А Б Л И U А X I  
Ф и  r. 1 .  Cedгus sp . ,  nреп арат Т-Т 49 (2а) . Ф н r. 2 .  Podocaгpus sp. ,  препарат Т-Т 48 (3а ) . 
Ф и  r. 3. Pinus sp . ,  npenapaт д·С 30. Ф и  r. 4. G i п kgoaceae-Cycadaceae ( ? ) , npena

paт Д-С 30.  Ф и  r .  5,  6 .  Taxodi aceae, препарат Т-Т 40. 
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Ф и г. 1 ,  2. Pinus sp. 1 , препарат Д-С 1 7, ХбОО. Ф и г. 3. Pinus sp.2, препарат Д-С 30, 
Х бОО. Ф 11 г. 4. Glyptostrobus sp. ,  препарат Т-Т 40. Ф и г. 5. Taxodiaceae, препа рат Т-Т 
39. Ф и г. 6. Taxodium sp. 1 ,  препарат Т-Т 48 (3а) . Ф и г. 7.  Taxodium sp.2, п репарат Т-Т 
42 (2) . Ф и г. 8. Monocolpopollenites (Ра1 1ш1е) , преп а р а т  Т-Т 48 .  Ф и г. 9. Monocolpopolle
nites (Pal mae) , п репарат Д-С 35 (3) . Ф и г. 1 0. Nipa (?) sp., препарат Д-С 35 ( 12) . 

Ф и г. 1 1 . Casuarinidiles cainozoicus Cooks. et Pike, препарат Д-С 30. 
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Т А Б Л И Ц А  X I I I  
Ф н г. 1 .  Myrica sp" препарат Д-С 35. Ф и  r. 2.  Comptonia sp" препарат Д-С 30 ( \ а) . 
Ф и г. 3. Juglandaceae, препарат Д-С 35 ( 10) . Ф и  r. 4. Carya ( ? )  sp" препарат Д-С 35 ( 10) . 
Ф и  r. 5. Alnus sp"  препарат Д-С 35. Ф и  r. 6. Сшуа sp" п репарат Д-С 35 ( 1 ) ,  ХбОО. 
Ф и  r. 7. Betula sp" препарат Т-Т 48 ( 1 } .  Ф и  r. 8. Alnus quadl'apollenites Rouse, препа
рат Д-С 31 (6) . Ф и г. 9 .  Betulaceae, препарат Т-Т 48. Ф и  r. 1 0. Coгylus sp" препарат 
Д-С 30. Ф и  r. 1 1 .  Betul aceae, препарат Д-С 35 ( 1 3) .  Ф 11 r. 1 2. Betuiaceae, препарат 

Т-Т 48. 
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Т А Б Л И Ц А X I V  

Ф и г. ! .  Tгicolpopollenites sp" препарат Т-Т 40. Ф п г .  2. Celtis sp . ,  препарат Т-Т 39 (2) , 
рнсунок. Ф и г. 3. Могасеае, препарат Д-С 35 (2) , рисунок. Ф и г. 4. D i pterocarpaceae, 
препарат Д-С 35 (3) . Ф и г  . . 5. Pistacia sp., п репарат Т-Т 48. Ф и г. 6. Rhus sp" препа
рат  Т-Т 49 (0) . Ф и г. 7, 8. Tгicolporopollenites pseudocingulum (R.  Pot . )  Th .  e t  P[ l . 
( Anacardiaceae) : 7 - п репарат Т-Т 39 (2) ; 8 - п репарат Д-С 30. Ф и г. 9. !lex sp . ,  пре
�арат Т-Т 42 (а ) . Ф и г. 10 .  Acer tener Saпюi lo\ritsh. ,  препарат Т-Т 48 ( 1 а) . Ф и г. 1 1 , 1 2. 

Rl10mnus sp . ,  препарат Д-С 30 ( 1 ) .  Ф 11 г. 13 .  Tilia microгeticulata Mai,  Т-Т 49 (V) . 
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Ф н г. 1 .  Tilia sp" препарат Т-Т 49 (2) . Ф и г. 2. Sterculia 
sp" препарат Т-Т 40 ( 1 ) .  Ф и г. 3. Aral iaceae, препарат Д-С 
35. Ф и г. 4. Cornus sp" препарат Д-С 35(2) . Ф и  r. 5. Cor
nus sp" п репарат Д-С 35 ( 1 1 ) .  Ф и  г. 6 .  Oleaceae, препа
раr Д-С 1 9 . Ф и г. 7,8. Stiraceae: 7 - препарат Д-С 35 ( 1 ) ; 
8 - препарат Д-С 35 ( 13) . Ф и r. 9, 1 0. Lonicerapollis gallwitzi 
Krutzsch, п репарат Т-Т 48 (8а) .  Ф и r. 1 1 .  Ericaceae, препарат 
Т-Т 49 (3) . Ф и г. 1 2. Alangiaceae ( ? ) , препарат Д-С 35 ( 1 3) .  
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Ф и  r. 1 .  Tricolporopollenites pseudnaceroides G.-Ca\r. ,  n penapaт Д-С 35 ( 1 3) .  Ф и г. 2. 
Tricolporopollerutes a f f. megaexactus ( R . Pot . )  Th. et P f l . ,  n penapaт Д-С 30 ( 1 ) .  
Ф и г. 3. Tгicolpoгopollenites sp.  (Ciгilaceae?) ,  npenapaт Д-С 35 ( 1 0) .  Ф и  r. 4. Tгicolpo
ropollenites s p . 1 ,  n penapaт Д-С 30. Ф 11 r. 5. Tricolporopollenites sp.2,  n penapaт Д-С 32. 
Ф и г. 6. Tricolporopollenites s p .3, п реnарат Д-С 30. Ф и г. 7. Tгicolporopollenites sp .4, 
n pe n a p a т  Т-Т 40 (2) . Ф и г. 8. Triatriopollenites a f f. aroboratus P f l . ,  n penapaт Т-Т 49 (V) . 
Ф и  r. 9. Triporopollenites plicoides Z a k l . ,  n penapaт Д-С 35 (2) .  Ф и г. 1 0. Triatriopoileni
tes s p . ,  n penapaт Д-С 30 ( 1 ) .  Ф и г. 1 1 .  Trialгiopollenites a f f .  con[usus Zaki . ,  n pe n a p aт 
Д-С 30 ( 1 ) .  Ф и г. 1 2. Tгipoгopolleniles sp. ,  n penapaт Д-С 30 (4) . Ф и  r. 1 3 .  Echitгipori
tes (?) sp., npenapaт Д-С 48 (3а) . Ф и г. 1 4. Tetгapoгites sp., n penapaт Д-С 31  (6) .  
Ф и г. 1 5. Angiospermae ( indet . ) , npenapaт Т-Т 48 (7а) . Ф н г. 1 6. Tricolpites sp. ,  npena

.8 И .  А .  !(ул Ь!>O Dll 
p a т  Д-С 7 . 
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В в е д е н и е  5 
Г л  а в а !. Обща я схема геолоrичесl(ОГО строенш1 Я 1 -1 0-И1 -1дип1рСl(ОЙ 1 н 1з;11е1-11-10-

СП! 
r л а в а ! ! . К истории геологической нзученностн 
Г "� а в а ! ! ! .  Споро'во-п ЫJ1ьцевые комплеl(СЫ из р а зрезов у оз. Тастах и воз в t 1 -

ше1-1 1- 1 ости ДжеJ1001-1-С исэ и возраст таста хс1<0й с в н т ы  п о  п а 
л 1- 1но;югичеСl(ИМ дан1-1 ым 
О п 1-1са1-11-1е р аз резов 1-1 1- 1х  п алинолог1-1ческая х а р а 1<теристи1<а 

Спорово-пыльцевые 1<омпле1<сы р азреза у оз. Тастах 
Спорово-пыльцевые 1<омпле1<сы р азреза возвышенност11  
Д;"елоон -Сисэ . . . . . . 

В озр аст тастахской св1-1ты по п а л 1-1 1- 1олоп1 чес1<�1м да1- 1 1- 1 ы м  
Г л  а в а IV. Описа1-1ие в 1-1дов . 

В 1-1ды, описанные по естест13е 1 1 1юй классификации 
Се�1ейство P a l mae 
Семейство Casuar inaceae 
Семейство Мугiсасеае 
Семейство Jugla n d actae 
Семейство Faga ceae 
Семейство U l  m a ceae 
Семейство Pгoteactae 
Семейство Lorantl1aceae 
Семейство Hamame l i d aceat 
Семейство' Асегасеае 
Семейство S a  p iпdaceae 
Семейство Ti 1 i a ctae 
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