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П Р Е Д И СЛО В И Е  

Диатомовый анализ как новый палеонтологический метод получил 
широкое признание в практике ·геологических исследований. Особенно 
большие успехи в изучении исRопаемых диатомей были достигнуты в Со
ветском Союзе за последние 20 лет. Во многих научных институтах и 
производственных геологических организациях диатомовый анализ ис
пользуется для выяснения стратиграфии отложений, палеогеографиче
ских условий осадконакопления и возраста пород. В Ленинградском 
и Московском государственных университетах читается специальный 
нурс по диатомовому анализу. Сведения о диатомовых и других ископае
мых водорослях даются в нурсе палеонтологии в Новосибирском государ
ственном университете. 

Иснопаемые диатомеи Советского Союза изучены лучше, чем в какой
либо другой стране. Отчасти это объясняется чрезвычайно широким рас
пространением диатомовых отложений , для которых этот метод особенно 
эффективен. В настоящее время имеются обширные материалы по флоре 
диатомей от верхнего мезозоя до современного. Сотни работ, насающиеся 
таксономии, экологии и возрастных особенностей диатомей, появились 
за эти годы у нас в СССР , описаны новые ископаемые роды и виды. Часть 
из них опубликована в руководстве «Диатомовый анализ»,  кн. 1 - 3 ,  из
данные в 1949-1950 гг. Новые таксоны публиковались до 1963 г . в Б ота
нических материалах Отдела споровых растений Ботанического инсти
тута АН СССР,  с 1964 г. в «Новостях систематики низших растений» 
(М. , изд-во «Наука») . 

Давно уже назрела необходимость в широком обсуждении вопросов, 
насающихся теории и практики диатомового анализа. Благодаря ини
циативе Института геологии и геофизики СО АН СССР в Новосибирске 
было созвано Палеоальгологическое совещание. Оно проходило с 18  по  
30 октября 1965 г . ,  были заслушаны доклады по всем группам ископаемых 
водорослей , и примерно одна треть из них касалась диатомей. 

В организации Первого Всесоюзного палеоальгологического совеща
ния принимали участие кандидат биологических наук Т. Ф. Возженни
нова (Институт геологии и геофизики СО АН СССР) , по инициативе Rо
торой и было созвано совещание,  доктор биологических наук М.  М. Гол
лербах (Ботанический институт АН СССР) , доктор географических наун 
А. П .  Жузе (Институт океанологии АН СССР) , кандидат биологичесних 
наук В .  С. Шешукова-Порецкая (Ленинградский государственный уни
верситет) и кандидат биологических наук 3. И .  Глезер (ВСЕГЕИ). 

В работе совещания приняли участие 125 человек от 54 научных уч
реждений 26 городов Советского Союза. 

В публикуемом сборнике объединены статьи по ископаемым диатомеям, 
в основу ноторых положены доклады, сделанные на этом совещании. По 
своему содержанию они могут быть разбиты на четыре группы. 
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1 .  Диатомеи в донных осадках современных морей, океанов и конти
нентальных водоемов. В этих статьях обращено внимание на взаимоот
ношение диатомей в биоценозах и в танатоценозах , на специфику комп
лексов диатомей, формирующихся в донных осадках , и на условия сох
раняемости. 

2 .  Диатомеи в отложениях четвертичного возраста. Диатомеи , их 
-состав и характерные комплексы, значение для палеогеографии плейсто
цена являются содержанием этой группы статей. 

3. Диатомеи третичного возраста в морских и континентальных от
.ложениях. Для этой самой обширной группы работ характерно таксоно
мическое направление. В них изложены результаты монографических 
исследований диатомей в морских и континентальных отложениях мио
ценового и плиоценового возраста. Новые материалы представлены по 
палеогеновой флоре диатомей. В итоге диатомеи третичного возраста 
Дальнего Востока и Rаспийско-Черноморской области детально и зуче
ны с точки зрения их стратиграфической значимости. 

4. Диатомеи позднего мела. Характеристика флоры кампана на се
вере Урала дана в единственной статье Н. И .  Стрельниковой, где изло
жены резул-ьтаты монографической обработки 20() видов позднемелового 
.Возраста. 

Таким образом , в публикуемом сборнике нашел отражение один из 
Qсновных разделов Первого Всесоюзного палеоальгологического сове
щанИя в Новосибирске, посвященный ископаемым диатомеям в отложе• 
ниях различного возраста на территории Советского Союза. Материалы 
:этого сборника с достаточной полнотой освещают современное состояние 
наших знаний об ископаемых диатомеях. 

Сборник можно рекомендовать самому широкому кругу палеонтоло
гов, геологов и специалистов палеоальгол_огов. 

Редколлегия 



А. П. ЖУ3Е 
(Институт океанологии АН СССР) 

ЗНАЧЕНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ 
В ПОЗНАНИИ ГЕОЛОГИЧЕСIЮИ ИСТОРИИ 

СОВРЕМЕННЫХ МОРЕИ И ОКЕАНОВ 

В современных морских геологических исследованиях широко ис
пользуются различные микропалеонтологические методы. Изучаются все 
остатки растительных и животных организмов , которые сохраняются в 
донных осадках. Геологическая история океанов неразрывно связана 
с историей накопления осадков . Процесс осадконакопления совершается 
непрерывно и оставляет ценнейшие записи событий, происходивших: 
в океане. 

Донные осадки это своего рода летопись, полная исключительного 
интереса для всех , кто захочет проникнуть в геологическое прошлое океа
на. В этом вопросе особенно большую помощь могут оказать органиче
ские остатки , которые накапливаются одновременно с терригенной ча
стью осадка.  Большие успехи в изучении микроископаемых в осадках 
океанов и морей достигнуты за последние 15 лет. Именно с этого времени. 
микропалеонтологические методы нашли широкое применение в океано
логической практике. В ряде районов остатки кремневых и известковых 
организмов содержатся в массовых количествах и определяют тип осадка. 
В диатомовых илах основную роль в кремненакоплении выполняют диа
томеи; в карбонатных илах - кокколиты наряду с фораминиферами. 

Глубина проникновения в геологическое прошлое океана во многом 
определяется современными техническими средствами , позволяющими 
брать длинные колонки донных осадков . Советские и американские океа
нологи располагают в настоящее время большим числом длинных коло
нок из осадков· Тихого ,  Атлантического и Индийского океанов . Колонки 
осадков подвергаются разностороннему изучению: микропалеонтологи
ческому, литологическому ,  химическому ,  определению абсолютного воз
раста, скоростей осадконакопления , палеотемператур. 

Среди водорослей, населяющих современные моря и океаны, в осад
I{аХ сохраняются диатомеи, силикофлягелляты , кокколитины и в редких 
случаях перидинеи. "Условиями сохраняемости в осадках определяется 
значение той или иной группы. Несомненно,  диатомеи господствуют сре
ди других водорослей, занимая в ноличественном и в качественном отно
шении в осаднах первое место. На втором месте по значению в осадкона
коплении стоят кокнолитины. Кокколиты - известновые элементы обо
лочни нокколитофорид - составляют существенную часть карбонатных 
осаднов Мирового океана. Встречаемость силикофлягеллят в осадках 
намного :меньше. 
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Таким образом , значение водорослей в осад1{онакопле}IИИ неравно
значно, но каждая из групп, сохраняющаяся в ископаемом состоянии, 
является ценным источником информации при выяснении геологического 
прошлого. Океанологи стремятся использовать весь комплекс микропа
леонтологических методов , что необходимо для большей достоверности 
палеогеографических выводов . 

Кремнистые и известковые водоросли принадлежат к планктонным 
организмам. Поэтому за время своей жизни они тесно связаны с изменяю
щимися географическими условиями на поверхности океана. История 
планктонных водорослей легко сопоставима с историей планктонных 
зооорганизмов (фораминифер , радиолярий) , что делает возможным взаим
ный контроль отдельных методов и создает уверенность в достоверности 
выводов. 

Отличительная черта микропалеонтологических морских исследова
ний заключается в возможности сопоставления живых и отмерших комп
лексов организмов. Поэтому в этих исследованиях необходима опреде
ленная последовательность: изучение распределения организмов в дея
тельном слое океана, поверхностном слое осадков и в толще осадков . При 
толковании условий осадконакопления в прошлом исходят из современ
ных особенностей количественного и видового состава данной группы ор
ганизмов . Очень важным критерием для понимания палеогеографической 
обстановки являются материалы по распределению организмов в поверх
ностном слое осадков , их видового состава ,  количества и сочетания сопут
ствующих видов в комплексах. 

Если говорить конкретно о диатомеях , то их комплексы в донных 
осадкцх представляют собой своеобразные танатоценозы, соответствую
щие в большей или меньшей мере диатомеям в биоценозах. За время от
мирания клеток и погруа{ения на дно происходят значительные измене
ния не только их количества ,  но и видового состава. Во всех случаях 
в осадках наблюдаются существенно иные количественные взаимоотно
шения между видами по сравнению с деятельным слоем океана. В связи 
с избирательной способностью к сохраняемости часть видов накапшr
вается в осадках в массовых количествах (представители семейства Cos
cinodiscaceae) , в отличие от относительно невысокого развития в планкто
не. Наоборот , очень большая группа планктонных диатомей (Chaetoceros, 
Яhizosolenia, Nitиcnia и многие другие) растворяются в поцрхно
стном слое океана и нередr{о отсутствуют в осадках. Кроме того изве
стно, что океанические виды, населяющие открытые районы океана, 
отличаются лучшей сохраняемостью , чем виды прибрежные, среди кото
рых значительную часть составляют слабо окремненные формы. В осад
ках сохраняется до 60-70 % видов океанических диатомей и меньше 
50% из числа неритичесюIХ видов. По количеству неритические виды те
ряют до 8() % при погружении на дно. 

В Тихом и Индийском океанах диатомеи, силикофлягелляты, кою\о
литы изучались в длинных колонках по сборам экспедиций Института 
оRеанологии на э/с «Витязь» и э/с «Обь». j 

Колонки донных осадков образуют серии меридиональных профилей, 
ноторые в совокупности пересекают почти все географичесн:ие зоны (поя
са) океана , от субарктической до антарктической зоны. 

Все колонки изучались по однотипной методике с определением ко
Jrичества и видового состава Rаждой группы водорослей в 1 г сухого осад
ка .  Количественные изменения одного вида или комплекса сопутствую
щих видов выражаются обычно в процентах, более редко в абсолютных 
цифрах. 

В настоящее время имеются богатые материалы по распределению 
диатомей и силикофлягеллят J{aI{ в поверхностном слое , так и в толще 
ocaJ(KOB Мирового океана . 
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Рис. 1 .  Количествепное распределенпе диатомей в поверхностном слое осадков 
Тихого океана (в млн. створок на 1 г осадка) 

� - :1иато�1е11 отсутствуют: 2 - О,04-5; 3 -· 5-25; 4 - 25-50; 5 - 50-100; б - 100; 7 - этмо

дис�;усовые нлы; в - осадю1 треп1ч11ого возраста; 9 - исследованные станцин 

Н.арты по количественному распределению диатомей и силикофлягел
л:ят в поверхностном слое оса;:�,ков ;:�,ают ясное отражение картины , при
сущей в целом их распределению в деятельном слое океана (рис . 1 ,  2) . 
Основным районам, особенно богатым диатомеями в планктоне, соответ
ствуют зоны осадков типа диатомовых илов , глинисто-диатомовых илов 
и т. д. Однако внутри этих I{рупных областей океана полного тождества 
не наблюдается. Это происходит потому, что в наиболее продуRтивных 
районах, лежащих обычно вблизи побережий, терригенный внос может 
сильно разбавлять концентрацию диатомей и вообще всех других микро
организмов в осадках. 

Следовательно, одни11I из факторов , которые снижают концентрацию 
диатомей и других органических остатков в осадках океана является тер
ригенное (также органогенное) разбавление . Оно вступает в силу, как 
только отмершая клетка попадает на дно и захороняется в осадках. 

Но прежде чем диатомеи попадают на дно происходит огромная их 
потеря за счет растворения панцирей сразу по окончании вегетации и в 
желудках зоопланктонных организмов . 
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Массовые скопления диатомей хараь:теризуют осадки на севере Тихого 
океана в зонах дивергенций и в фронтальных зонах с интенсивным гори
зонтальным и вертикальным перемешиванием, Сходная обстановка наб-
людается в Южном океане, в приантарктической области, где в еовре
менную эпоху активно накапливаются классические диатомовые илы .  
В обоих случаях образование диатомовых осадков обусловлено очень 
высокой продукцией диатомей в поверхностных водах. Кремнистые осад
ки накапливаются на любых глубинах, в отличие от карбонатных, для. 
которых глубина 4500-5000 .м является критической. 

В типичных диатомовых илах насчитывается от 100 до 450 млн. ство
рок на 1 г осадка. В глинисто-диатомовых илах количество диатомей 
меньше 100 млн. створок на 1 г, в среднем 30-40 млн. створок на 1 г. 
Большие пространства дна океана заняты осадками с содержанием диато
мей меньше 20 млн. створок на 1 г. СодерrI-\ание диатомей от 3 до 7 млн. 
створок на 1 г осадка характеризуют терригенные ,  и в том числе айсбер
гово-ледовые осадки Тихого океана. · 

Особое место занимают этмодискусовые илы . Они приурочены к Филип
пинской котловине, к району Марианских ост ровов . Их мощность поряд-

fТТ"l 1 LL...::-1 

60 

Рис. 2. Количественное распределение силиr<офллгелллт в поверхностном слое осад
ков Тихого океана (в млн. rшеток на 1 г осадка) 

1 - сили1'офлягелляты отсутствуют; 2 - 0,1; 3 - 0,1-1,О; 4 - 1,0-4,О; 5 - 4,0; 6 -исследо

ванные станцш1 
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Р ис . 3. Комплексы д иатомей в поверхностном слое осадков Ти хого океана 
1 - арктобореальный; II - бореальный; III - субтропическ11й; IV- тропический; V - эквато

риальный; VI - субантарктический; VII - антарктический; VIII - комплексы переходного типа; 

единичные находки видов: 1 - субтропических; 2 - 1·рош1ческих; 3 - суСiантарктаческих; 4 - ис-

следованные станцю1 

ка 4-5 м. Учесть количество створок этмодисr;ус в 1 г осадка почти не
возможно, так .как все створки этого крупного вида разбиты на мелкие 
обломки. Н апомним, что объем панциря Ethmodiscus rex (Wall.) Hendey 
почти в 1 000 раз больше объема панциря Coscinodiscus nodulifa А. Schm. 

При редкой встречаемости в планктоне обломки этмодискус накапли
ваются в осадках в массовых количествах и образуют чистые этмодиску
совые илы. 

Н апомним наиболее явные связи, характеризующие количественное 
распределение диатомей в поверхностном слое осадков Тихого океана: 
величина первичной продукции, сохраняемость, степень терригенного 
и органогенного разбавления. Два последних фактора в зависимости от 
района вносят соответствующие коррективы в конечную концентрацию 
микроископаемых в осадках океана . 

Диатомеи , как и другие в одоросли , исполь зуются для биогеографиче
ского районирования океана,  в их распределении четко проявляется кли
матическая зональность. В Тихом океане различается семь номплексов 
диатомей в осадках - субарктический,  бореальный ,  субтропический, 
тропическ й экваториальный, убанта1 ь-тически:й и антарктичесю1й .  
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Таким образом, имеется ясно выраженное юшенение флористического 
состава диатомей в зависимости от широтной зональности . 

В нутри каждой климатичес1,ой зоны состав диатомей в осадках на
ходится в прямой зависимости от их положения вблизи берега или в от
крытой области океана. На рис . 3 нанесены границы распространения 
руководящих комплексов диатомей на площади дна Тихого океана , от
ражающие современную специф1шу их распределения в планктоне. 

Состав видов определяется , в первую очередь, температурными ус
ловиями поверхностного слоя 01.;еана. Следовательно различным клима
тическим (географическим) зонам и соответствующим им водным массам 
присуща флора определенного видового состава.  Обратимся к другой 
группе кремневых водорослей - силикофлягеллятам, современное рас
пределение которых в водах Мирового океана недостаточно освещено. 

Обычные спутники диатомей, силикофлягелляты значительно усту
пают им в н:оличественном отношении. Даже в наиболее богатых нремни
стых осаднах их численность на два-три порядка ниже чем диатомей. Ма
лочисленность и :иикроскопические размеры силикофлягеллят определяют 
небольшую роль этих организмов в кремненакоплении в современных 
океанах и поэтому, в отличие от диатомей и радиолярий, они не харанте
ризуют тип осадка. Благодаря хорошей сохраняемости этих водорослей 
их танатоценозы в осадках близки их биоценозам. Это обстоятельство 
благоприятствует использованию силикофлягеллят в практине морских 
ми:нропалеонтологичесних исследований. В поверхностном слое осаднов 
Тихого онеана три района харантеризуются относительно высоним содер
жанием силикофлягеллят (с:м. рис . 2) . Первый из них располагается 
н северо-западной части онеана, к югу от 45° с. ш., второй - приурочен 
к экваториальной продунтивной области, третий - располагается в юж
ной части океана, к югу от 55° ю. ш. На севере 01<еана количестно клеток 
силикофлягеллят максимально оценивается в 3,5 млн. на 1 г осадка . 
В антарктических диатомовых илах на одной из станций подсчитано 
5,5 млн. клето1{ на 1 г осадка. Среднее содержание силинофлягеллят в 
осадках около 1 млн. клеток на 1 г. Распределение силикофлягеллят по 
дну Тихого оr<еана поназывает, что группа форм D iclyocha приурочена 
в основном н низким, а группа D istephanus - к высоким широтам, т. е .  
к северным и южным прибрежным районам ОI\еана. Таким образом , два 
фюпора накладываются друг на друга и от них зависит распределение 
силикофлягеллят - географическая зональность и тип осадка . К руг 
форм Dictyocha fibula тяготеет к тропичесним и субтропическим широтам. 
Круг форм D isteplianus speculvm - к субарктическим , севернобореаль
ным и антарнтичеСI{ИМ широтам. 

В современных океанах нокколитофориды являются одной из трех 
основных групп автотрофных планктонных водорослей, на их долю при
ходится суш;ественная часть в образовании первичной проду1<ции океа
на. Клетка конколитофорид покрыта микрос1{опическими известковыми 
образованиями - коrшолитами, которые сохраняются в ископаемом со
стоянии . Размеры кокколитов находятся в пределах от 1 до 20 мх:, но из
вестны кокr<ошпы и меньше 1 .мх:. Форма и структура кокколитов служит 
основным морфологическим признаком в систематике этих водорослей. 
Мол:тше формы ко1шолитов необходимо изучать в электронном микро
скопе, так как оптический микроскоп далеко не полностью может вскрыть 
тонние черты их структуры. 

При изучении I{ОККОJ1итов с целью их геологического использования , 
применяются обычно наряду с электронным микроскопом, световой мик
роскоп с поляризационным и фазово-контрастным устройствами . 1 

1 П остоянн ые п репа раты :�:ш св етово го мик роскопа п риготавлива ются: в кана ,r�
ском бальзаме ил и в жи дк оы стекле. 
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Со времени испоJrьзовааия э�1е1пронного ми1.;роскопа наметился зна· 
чительный прогресс в изусrении систематической принадлежности кок
r<олитов . Для изучения жизненного цикла кокколитофорид крайне важ
ны культуры этих водорослей. Но эта сторона исследования находится 
в начальной стадии, и мы не располагаем многими необходимыми сведе
ниями по их жизненному развитию. Очень в ажное наблюдение было сде
лано Парке и Адамс (Parke, Adams, 1960) над циклом развития Cocco
lithus pelagicus Defl., у которого 01<азалось две стадии с раз.тrичным типом 
J..;OK КОЛИТОВ. 

Броруд (Beaai'ud, 1962) справедливо указывает, ч110 для ОI{Ончатель
ного размежевания видов совершенно необходимы наблюдения над живы
ми организмами. 

Последние 15 лет ознаменовались возросшим интересом к кокколито
форидам как со стороны биологов, так и со стороны палеонтологов, так 
как стало очевидным их значение в накоплении карбонатных осадков 
в современных оr<еанах. Помимо этого изучение кокколитов в длинных 
колонках осадков показало их изменчивость в зависимости от изменений 
климатических условий. 

Первые сведения о количественном распределении 1<ою<олитов в по
верхностном: слое осадков получены для Тихого океана . В экваториаль
ной зоне в карбонатных осадках насчитывается 30 млн. кокколитов на 
1 г. На той же станции, на глубине 270 см от дна океана их количество 
возрастает до 900.000 млн. на 1 г. Хорошо выраженная смена групп кок
колитов в разрезе колонки позволила М. Г. 'Ушаковой (1966) расчленить 
ее на ряд стратиграфических горизонтов . 

Делаются успешные попытки в использовании кокколитов для опре
деления возраста осадков . Преимущественно американские океанологи 
Рысказывают взгляды, что кокколиты группы D iscoaster Tan вымерли 
к концу третичного времени. На этом основании они проводят плиоцен
плейстоценовую границу в ряде длинных колонок из Тихого и Атланти
ческого океанов (Riedel et all" 1963). Однако, имеются некоторые сомне
ния в том, все ли D iscoaster вымерли к концу третичного периода (Богда
нов , 'Ушакова, 1966). В ряде колоно1<, сложенных заведомо четвертичны
ми осад1<ами, в Тихом океане кокколиты из группы D iscoaster встречаются 
довольно высоко. Во всяком случае этот вопрос нельзя считать оконча
тельно выясненным. Его можно решить лишь в результате изучения со
временных видов . Известные данные по распределению кокколитин в водах 
Мирового океана не содержат бесспорных указаний на современное 
нахождение D iscoaster. Весьма интересные данные о реликтах Disco
aster, сохранившихся в Канадской Арктике, сообщает Бурса (Bursa, 
1964). 

Необходимость глубокого изучения конкол:итов в современных мор
ских осадках совершенно очевидна. Их роль в оса,д1<ообразовании не 
меньше, чем других, как кремнистых, так и известновы:х микроиснопае
мых. По своей полезности для морской геологии при выяснении условий 
геологического прошлого, для определения возраста осадков кокнолиты 
стоят в одном ряду с диатомеями, радиоляриями, фораминиферами, си
лик офлягеллятами . 

Все, что до сих пор говорилось, касалось прежде всего роли отдель
ных групп водорослей кан руководящих ископаемых. Их изучение начи
нается с деятельного слоя океана, продолжается в поверхностном слое 
осадков и, наконец,- в толще осадков . 

Распределение диатомей и силикофлягеллят в толще осадков Тихого 
океана заметно отличается от современного. Многон:ратные изменения 
происходили в флористическом составе и в количественном содержании 
диатом:ей, вслед за изменениями географической обстановки за время 
ос�дконакопления. 
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Исследование остатков водорослей в толще осадков океана приводит 
нас к следующим основным выводам. 

1 .  Несмотря на непродолжительность четвертичного периода, на его 
протяжении удается установить несколько временных этапов в развитии 
диатомей, силикофлягеллят и кокколитофорид. В большинстве случаев 
заметные флористические границы проходят между различными ярусами 
плейстоцена (Q1 - Q2 - Q3), причем осадки , наиболее близкие к плио
плейстоценовой границе, маркируются присутствием третичных элемен
тов . За время , прошедшее с конца третичного времени, в составе водорос
лей происходили заметные возрастные изменения .  Они выражались 
в постепенном вымирании ряда древних компонентов флоры по восходя
щей линии и в образовании новых видов , форм ,  экологических рас. 
Несомненно, что появление новых морфологических форм вызьшалось 
изменением условий местообитания. Крупные этапы плейстоценовой 
истории океана ознаменовались исчезновением некоторых элементов 
планктонных в одорослей. Совершенно очевидные возрастные особенности 
присущи флоре раннего и среднего плейстоцена . К концу среднеплей
стоценовой эпохи в умеренных широтах океана вымирают Rhizosolenia 
curvirostris J ouse, Actinocyclus oculatus .Т ouse. В субтропических широтах 
на западе океана не пересекает верхнюю границу среднего плейстоцена 
Coscinodiscus wailesii Gran and Angst. В экваториальной зоне для раине-, 
среднеплейстоценового горизонтов характерны Rhizosolenia p raebergoni i ,  
Muhina, Thalassiosira convexa Muhina. 

В плейстоцене за время осадконакопления произошли возрастные 
изменения также среди силикофлягеллят . Для ряда видов установлена 
заметная вертикальная изменчивость и относительно узкие возрастные 
рамки. В осадках Тихого океана можно найти тому нередкие примеры. 
Некоторые виды силикофлягеллят исчезли на границе между средним 
и верхним плейстоценом : Mesocena elliptica Ehr. , Distephanus polyactis 
(Ehr.)  Lemm. , Dic tyocha staurophorum Ehr. 

Mesocena elliptica Ehr. внезапно появляется в массовых количествах 
у верхней границы среднего плейстоцена и столь же быстро исчезает. 
Та же самая картина характерна для Mesocena elliptica Ehr. в осадках 
Индийского океана . Distephanus polyactis (Ehr.)  Lemm. также не под
нимается выше границы осадков среднеплейстоценового возраста (рис. 4). 
Количественное участие силикофлягеллят меняется очень заметно,  и ход 
этих изменений во всех случаях следует ходу количественной кривой 
диатомей. В северной части Тихого океана их расцвет падает на эпохи 
потепления климата, в осадках эпох похолодания они резко дегради
руют. 

В течение всего плейстоцена ,  как и в сов ременном океане , в различных 
биогеографических зонах развивались специфические комплексы видов . 
В современной флоре Мирового океана сохранились потомки многих ви
дов диатомей, существовавших в раннем плейстоцене: Rhizosolenia beгgo
nii - Rhizosolenia praebergoni i ;  Rhizosolenia alata fo. curvirostris - Rhi
zosolenia curvi rostris; Actinocyclus oculatus - Ac tinocyclus ochotensis; Ni
tzschia marina - Nitzshia p raemarina; Coscinodiscus nodulifer fo. cyc lo
pus - С. nodulifer. В осадках, переходных от плиоцена к плейстоцену, 
в составе водорослей присутствуют многочисленные третичные элементы . 

Таким образом, вывод, уже давно сформулированный исследователя
ми наземной фауны млекопитающих о значительных эволюционных из
менениях за плейстоценовое время , вполне возможно распространить на 
океаническую планктонную флору водорослей, в той же мере , вероятно, 
и на планктонных животных - радиолярий п фораминифер. Эволюцион
ный процесс живых организмов в течение плейстоцена установлен для 
всей поверхности Земли и ,llЛЯ широкого диапазона ее природных усло
вий. 
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Рис. 4 Распределение силикофляrеллят в колонке станции 3155, Тахий 
океан, 40°32'8" с. m., 166°12' 3" в. д., глубина 5414 м 

В плейстоцене климатические условия, как известно,  неоднократно 
ттзменялись. П охолодания и следующие за ними потепления вызывали 
сдвиги биогеографических г раниц и изменения центров ареалов многих 
видов , т. е .  происходили пространственные изменения. 

Во время более холодных или более теплых эпох , чем современные, 
в каждом пункте взятия данной колонки биогеографические зоны отли
чались от современных (рис. 5). Наиболее крупные изменения состояли 
в том , что в эпохи оледенения биогеографические границы смещались 
в �;торону экватора , а в эпохи потеплений в сторону полюсов . Однако на 
протяжении любого отрезка времени сохранялись зональные черты в фло
ристическом составе диатомей, силикофлягеллят , а также кокколитин. 

Температурно обусловленные смены комплексов планктонных водо
рослей, изменения количественного порядка в каждой географической 
зоне имели свои особенности; Так , например, у северных и южных окраин 
Тихого океана в эпохи похолоданий поступление диатомей и силикофля-
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геллят в донные осадки резко снижалось. В тех же областнх океана , но 
в теш1ые эпохи , количественное развитие планктонных водорослей было 
выше современного и соответственно богаче осадки. 

Совокупность неблагоприятных причин , действующих в ледниковые 
эпохи, приводила на севере океана к образованию осадков , обедненных 
органогенными остатками . Вероятно,  одной из основных причин был 
недостаток питательных солей в поверхностных водах океана в резуль
тате ослабления вертикального перемешивания и увеличения стабиль
ности вод. Не меньшее значение должно было иметь укорочение сроков 
вегетации фитопланктона, так как ледовые условия и ,  соответственно , 
освещенность отличались от современных. Терригенное разбавление , как 
это предполагается , в ледниковые эпохи было более значительным чем 
в настоящее время . Поэтому количественные колебания в поступлении 
органогенных остатков облегчают стратификацию осадков. 

В экваториальной зоне в эпохи похолодания высокая продукция фи
топланктона и зоопланктона сохранялась только в узкой при экваториал ь
ной полосе. 

60 \20 
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Рис. 5. Биогеографичес:кие границы по данным распределения диатомей в совреме11-
ную эпоху (1) и в эпоху иа:ксимума последнего оледенения (2) 

Флора: J - аркто-бореальная, 11 - бореа.льная; JII - субтропическая; IV - тропичесная; V -
энваториадь11а11; YI -- субантарнтичесная; V 11 -- антарнт11ческая 
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Рис. 6. Количественное распределение диатомей и экваториальная зона органогенных 
осадков в ледниковую эпоху (в млн. створок на 1 г осадка) 

1 - диатомеп отсутствуют; 2 - 0,02-5; 3 - 5-25; 4 - 25-50 

Ширина современной органогенной экваториальной зоны осадков 
в эпохи похолодания суживалась под влиянием поступающих с севера 
и юга холодных вод. Однако непосредственно в ней, в связи с усилением 
вертикальной циркуляции и подъемом богатых питательными веществами 
глубинных вод ,  продукция фитопланктона возрастала , что сказалось 
в увеличении количества диатомей в осадках .  В эпохи потепления про
дуктивная экваториальная зона сохраняла современные границы. 

Чередование похолоданий и потеплений сказывалось на миграциях 
планктонных водорослей. Некоторые наиболее лабильные их элементы 
продвигались в новые районы, другие,  более стойкие, приспосабливались 
к новым условиям, но нередко морфологически изменялись. Так напри
мер, в послеледниковую эпоху, во время температурного оптимума, к се
верным границам Тихого океана из субтропических районов мигриро
вали тепловодные диатомеи и силикофлягелляты (Жузе,  1963) .  То же 
самое происходи.по в последнюю межледниковую эпоху , однако амплитуда 
смещения биогеографической границы в это время была больше, чем в 
послеледниковое время .  

В результате в каждом конкретном районе возникали новые своеоб
разные комплексы планктонных водорослей, в большей или меньшей мере 
отличающиеся от современных. 



Амплитуда смещения биогеографических границ под влиянием палео
температурных колебаний постепенно затухала от высоких к низким ши
ротам. Наибольший сдвиг, по-видимому, испытала граница субарктиче
ской зоны. В эпоху последнего ледникового максимума (Висконсин) она 
располагалась на 10-13° южнее ее современного положения. Однако 
природная обстановка в это время на севере Тихого океана не могла быть 
столь суровой, как в северной части Атлантического океана,  так как в ре
зультате закрытия Берингова пролива сток в океан полярных вод пре
.кращался . В эпоху последней ледни.ковой стадии южная граница бореаль
ной зоны сдвинулась на  6-8°, о чем можно судить по  появлению холод
новодного северобореального .комплекса водорослей в колонках вблизи 
35-33° с. ш. Еще меньше был сдвиг южной границы субтропической 
зоны , максимально до 5°. Экваториальная зона , которая характеризует
ся в современную эпоху, органогенным типом осадков , в эпохи похолода
ния , как мы уже говорили , сужалась под влиянием холодных течений из 
северных и южных широт. Северная граница органогенных кремнисто- · 

известковых осадков экваториальной зоны во время последнего ледни
.кового периода опустилась к югу не меньше чем на 4-5° (рис. 6) .  Таким 
образом , похолодание отразилось в каждой географической зоне не одно
типно. Лишенные органических остатков красные глубоководные глины 
тропических районов океана во время похолоданий занимали большие 
площади , чем в настоящее время . 

Анализ новейшей истории диатомей и других водорослей, сохраняю
щихся в глубоководных осадках океана,  должен , таким образом , заклю
чаться в сопоставлении их временных (возрастных) изменений с их про
странственными изменениями. Те и другие достаточно очевидны. 

Биостратиграфия океанских осадков плейстоцена с использованием 
всех групп водорослей строится на тех же принципах , что и наземная 
четверrичная стратиграфия. Биостратиграфические горизонты просле
живаются на значительные расстояния, они хорошо выдерживаются в дон
ных осадках всех океанов. Их положение по вертикали колонок постоян
но,  что обеспечивает надежность корреляций. В толще осадков Мирового 
океана выделяются горизонты, соответствующие ледниковым и межлед
никовым эпохам. Кроме того, выделяются подгоризонты, отвечающие 
стадиям оледенения и межстадиалам. 

История развития планктонных водорослей в Мировом океане далеко 
еще не выяснена. Накоплен в настоящее время обширный материал и по 
третичной флоре водорослей в осадках Мирового океана,  но он ждет 
своего изучения. 
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Н .  И. С ТР Е Л Ь Н И  К О В А 

(Всесоюзный нефтдной научно-исследовательский 
геологоразведочный ипститут) 

П03ДНЕМЕЛОВЫЕ ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ 

Диатомеи прошли сложный путь эволюционного развития. Являясь 
наиболее широко распространенными по сравнению с другими группами 
водорослей и занимая различные местообитания, диатомеи играют важную 
роль в трансформации солнечной энергии (фотосинтез) , в круговороте 
веществ (особенно кремния) и в процессах осадкообразования. В совре
менном Мировом океане, особенно в районах высоких широт, диатомеи 
являются господствующими.  По данным ряда исследователей (Зенкевич, 
1963, и др. ) ,  в наших северных морях биомасса диатомей достигает 98% 

от всей биомассы фитопланктона. Этим объясняется важная роль 
диатомовых в образовании кремнистых отложений в высоких широтах. 
В предшествующие геологические эпохи значение диатомей в жизни моря 
было не меньшим. Об этом можно судить по мощным толщам диатомитов 
и опоковидных пород , которые известны среди отложений мела , палео
гена и неогена («Диатомовый анализ», кн. 1 ,  1 949). 

Несомненно,  диатомеи - одна из древних групп водорослей, хотя 
достоверные находки их отмечены только начиная с юрского времени. 
Немногочисленные створки диатомей, найденные в раннемеловых отложе
ниях, имеют плохую сохранность. Первые хорошо сохранившиеся 
диатомеи известны в отложениях позднего мела ряда районов СССР 
(Западное Приуралье, Западная Сибирь,  Корякский хребет) ,  Польши 
(сенонские спонголиты Гданьской бухты) и Калифорнии (формация 
Морено близ г .  Коалинга) (см. рисунок) .  

На территории СССР диатомеи встречены в отложениях сантона , кам
пана и маастрихта. 

Сантонские диатомеи найдены в одном образце слегка окремненного 
мергеля около г. Кадышево -Ульяновской обл. Диатомеи здесь плохой 
сохранности , кремнезем их створок вторично замещен кальцием. -Удалось 
определить две формы: Cosc inodiscus sp. (типа С. lineatus Ehr. , но отличаю
щийся очень крупными ареолами) и Pyxilla sp. 

В отложениях кампана диатомеи :известны во  многих местах . Наи
большее распространение они имеют в Западной Сибири , где, по данным 
ряда исследователей (Жузе, 1 949, 1951 ;  Кротов , Шибкова , 1961 )  и автора, 
панцири диатомей прослежены от Гыданского п-ова вдоль восточного 
склона -Урала до Тургайского прогиба. В центральных и восточных рай
онах Западно-Сибирской низменности створки диатомей имеют плохую 
сохранность (Возженникова, 1960; Векшина , 1 962) . В Европейской части 
СССР диатомеи кампанСI{ОГО возраста пока найдены только у г. Инта ,  
Западное Приуралье. 

В Западной Сибири диатомовые водоросли хорошей сохранности. 
приурочены к диатомитам и диатомовым глинам кампана, которые не
широкой полосой распространены вдоль восточного склона -Урала. Наи
большие их мощности наблюдаются на Полярном и Приполярном -Урале ,  
где эти отложения достигают 200 м .  

В отложениях кампана нами выделены три последовательно сменяю
щие друг друга комплекса диатомовых. Первый, наиболее древний, встре
чен в алевритистых диатомовых глинах бассейна р. Сыня и р. Сев. Сосьва. 
Для этого комплекса характерны: Melosira c retacea J ouse , JV!. ornata 
Grun. , Stephanopyxis antiquus J ouse, S. barbadensis (Grev . ) Grun. , Cos
cinodiscus symbolophorus Grun . ,  Lepidodiscus elegans Witt, Triceratium 
schulzii J ouse ,  Hemiaulus danicus Grun. , Н. echinulatus J ouse , Trinac ria 
excavata Heib . ,  Pyxi lla speciosa (Schulz) Streln. f. spec iosa. 
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Второй комплекс диатомей приурочен к диатомитам , вскрытым в ряде 
обнажений по р .  Сыня , на Мужинском Урале и в более южных районах . 
В составе комплекса диатомей преобладают: Melosira sulcata (Ehr. ) Kiitz . ,  
Pseudopodosira simpla (J ouse) Streln. , S tephanopyxis turris (Grev. et Arnott) 
Ralfs , S. broschii Grun. , S. reticulata Long , l<"'uge, Smith , С oscinodiscus 
lineatus Ehr. , A ulacodiscus archangelskianus Witt ,  А. Ьifrons Streln . , A ct i
nop tychus simbirskianus А. S. , Triceratium exornatum Grev. , Hemiaulus 
elegans (Heib. )  Grun. , Н. frag ilis J ouse ,  Н. kittonii Grun. , Н. proschki
nae-lavrenkoi J ouse ,  Trinacria anissimovae J ouse ,  Т. indefini ta J ouse ,  
Pterotheca aculeifera Grun. ,  Р. evermannii Hanna , Pyxilla speciosa (Schulz) 
Streln. f. speciosa, Eunotogramma gibbosa Streln. , Rutilaria antiqua Streln. 

Белесые диатомиты вверх по разрезу переходят в светло-серые диато
мовые глины , в которых присутствует третий комплекс диатомей, харак
теризующийся следующими видами : Melosira sulcata (Ehr.) Kiitz . ,  Pseu
dopodosira aspera (J ouse) Streln. , Stephanopyxis turris (Grev. et Arnott) 
Ralfs, S. lavrenkoi J ouse ,  S. reticulata Long, Fuge, Smith, A ulacodiscus 
jousei Streln. ,  A ctinoptychus heterostrophus А. S . , Hemiaulus undulatus 
J ouse ,  Trinacria coronata Witt ,  Pseudopyxilla rossica Pant. , Pyxilla spe
ciosa (Schulz) Streln. f. aculeolata Stгeln. et f .  porata Streln. 

Послойное изучение 200-метровой толщи диатомитов и диатомовых 
глин показало,  что большая часть видов диатомей существовала в течение 
всего времени накопления отложений. Массовыми и породообразующи
ми формами для всех трех комплексов являются : Stephanopyxis schulzii 
Stein.,  S. o rnata Schulz , Coscinodiscus dissonus Schulz , С. lineatus Ehr. f .  
fossilis, С. symbolophorus Grun. , А rachnoidiscus ehrenbergii Bail. , А ula
codiscus septus А. S . ,  Triceratium fenestratum Witt , Т. flos Ehr" Hemiau
lus asymmetricus J ouse ,  Н. polycystinorum Ehr. Смена комnленсов проис
ходит в результате исчезновения одних видов и появления вместо них 
новых видов , а также в результате изменения количественного развития 
многих видов . При большом полиморфизме неноторых видов процесс 
изменения во времени морфологических признаков , приводящий н обра
зованию новых таксономических единиц, удалось проследить лишь для 
немногих. Наиболее ярким примером является изменение структуры 
ареол у Pyxilla speciosa (Schulz) Streln. 

Диатомеи в отложениях камnанского яруса представлены 1 28 вида
ми, относящимися к 30 родам. В море мелового периода существовали 
представители всех четырех порядков класса Centricae, в том числе и по
рядка Mediales. По разнообразию видов и по количественному развитию 
среди диатомей преобладают роды: Stephanopyxis Ehr. (10 видов) ,  Cos
cinodiscus Ehr. (7 видов) , A ctinoptychus Ehr. (5 видов) , A ulacodiscus Ehr. 
(10 видов) ,  Triceratium Ehr. (10 видов) , Biddulphia Gray (6 видов) ,  Hemiau
lus Ehr. (16 видов) ,  Trinacria Heib. (6 видов ) ,  Pyxilla Grev. (1 вид) , Pte
rotheca (Grun.) Forti (10 видов) ,  Eunotog ramma Weisse (5 видов) .  

Сходные по систематичесному составу диатомеи встречены у г .  Инта , 
Западное Приуралье. Далее к западу аналогичные номплексы диатомей 
известны из сенонсних спонголитов Гданьской бухты в Польше. 

Панцири более молодых , маастрихтских диатом_ей в СССР найдены 
в кремнисто-известковистых метаморфизованных алевролитах Коряк
ского хребта. Состав диатомей ИЗ этих отложений отличается от диатомей 
кампана Западной Сибири. Имеются общие виды с диатомеями формации 
Морин;о (средний - верхний маастрихт) Калифорнии. В кремнисто-из
вестковистых алевролитах Корякского хребта преобладают такие ха
рактерные для Морино виды, как Coscinodiscus morenoensis Hanna, Mic-

М естонахождения позднемеловых диатомей 

1 - диатомеи сантоиа; 2 - диатомеи нампапа; з - диатомеи маастрих·rа; 4 - но1шолитофориды 
нампана 
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ramputa parvula Hanna . Изучение диатомей возможно только в шлифах , 
что затрудняет определение ,  однако можно сказать,  что комплексы диато
мей Корякского хребта и Калифорнии близки. В этих комплексах, в от
личие от кампанских диатомей Западной Сибири , преобладают предста
вители порядка Discinales. По данным Хэнна , Лонга, Фьюдж и Смита 
(Hanna , 1927 ,  1934; Long, Fuge, Smith , 1946) , диатомеи Морено представ
лены 1 30 видами, относящимися к 45 родам. Среди них доминируют виды 
родов Coscinodiscus Ehr. (19 видов) , A ctinoptychus Ehr. ( 10  видов) ,  Aula
codiscus Ehr.  (16 видов) ,  A uliscus Ehr. (10 видов) ,  Triceratium Ehr. ( 1 1  ви
дов) ,  Biddulphia Gray (10 видов) ,  Trinacria Heib . (8 видов) .  Род Stepha
nopyxis Ehr. представлен только четырьмя видами , а Hemiaulus Еhr. 
одним . Различия в систематическом составе диатомей кампана Сибири и 
маастрихта Корякского хребта и Калифорнии объясняются не только 
иным возрастом , в данном случае большое значение имели различия фи
зико-географических условий. 

Б ольшое сходство видового состава диатомей в отложениях кампана 
Западной Сибири , Западного Приуралья и сенона Гданьской бухты поз
воляет предположить существование широких связей между Западно
Сибирским :морем и европейскими морями в кампанское время. 

В Европейской части СССР (Украина, Поволжье) в кампанское время 
отлагались известковистые и :мергелистые породы. Мы изучили ряд раз
резов известковистых и слегка окремненных мергелей кампанского в оз
раста в районе Среднего Поволжья (от г.  Ульяновска до г. Саратова) .  
Диатомовые водоросли в этих отложениЛх не найдены; породы состоят 
в основном из остатков кокколитофорид. Известно ,  что образование 
_кремнистых и известковистых отложений происходит при различном тем
пературном и физико-химическом режиме (Страхов , 1962) . Трудно пред
полагать ,  что диатомеи, тонко реагирующие на изменение условий окру
жающей среды, были представлены в районе Среднего Поволжья теми же 
видами, что и в Западной Сибири. Близость систематического состава 
диатомей ка:мпана Западной Сибири , Западного Приуралья и сенона 
Гданьской бухты можно объяснить лишь сходными условиями существо
вания. Основной обмен водными :массами происходил через северные 
бассейны. Вероятно ,  Урал представлял собой цепь невысоких островов 
с широкими проливами, через которые осуществлялось сообщение Запад
но-Сибирского :моря и северных европейских морей. 

Маастрихтские диатомеи Корякского хребта и Калифорнии приуро
чены к Тихоокеанскому бассейну. Таким образом, нам известны диатомеи 
Западно-Сибирскоrо и Северо-Европейского ка:мпанского :моря и диато:меи 
Тихоокеанс1,ого :маастрихтского бассейна. 

Поздне:меловые диатомеи являются наиболее древними из хорошо 
сохранившихся комплексов . Они представлены 53 родами и 240 видами,  
относящимися к классу Centricae. По фор:мологическому строению - это 
сложно организованные формы, тонкая поровая структура которых не  
отличается от таковой у современных диатомей. В :меловое время извест
ны представители порядка Mediales , близкие к бесшовным пеннатным 
формам. Если учесть ,  что развитие диатомей класса Pennatae, обладаю
щих принципиально иным строением, произошло в течение 75-80 млн. 
лет ,  то формирование флоры диатомей позднемелового возраста есть ре-
2ультат более длительной эволюции. 
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К. Г. Ш И Б К О В А  

( Южно-Кааахстанское геологическое управление) 

ДИАТОМЕИ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕ НИЙ 
ЮЖНОГО КА3АХСТАНА 

В настоящей статье прив одятся п ервые результаты изучения диато
мей из палеог еновых отложений Южного Казахстана. 

Материалом для исследования послужили образцы из керна скважин , 
пробуренных партиями Южно-Казахстанского геологического управле
ния п ри геологической съемке и при поисково-ра зведочных работах на 
нефть и газ в Аяккудукском и Прикаратауском районах (Восточные Кы
зылкумы) и в районе оз. Ащик оль (западная часть Чуйской в падины). 
Диатомеи обнаружены в 134 и з  740 исследованных образцов по 15 скв а ·  
жинам (табл. 1 ) .  

Сведения о ископаемых диатомеях Средней А зии в есьма ограничены . 
П ервая находка диатомей п ринадлежит Г. И .  Тесленко (1949) , к оторая 
обнаружила их в опоках из сузакских слоев Приташкентской депрессии 
и в районе сев еро-западной Ферганы. О диатомеях позднего э оцена (оп
ределения 3. И .  Глезер) Северного П риуралья и Тургайского прогиfJа 
упоминается в работе Н. К. Овечкина (1962) . 

На территории Южного Каз ахстана широк о распространены отло
жения морского палеогена, расчлененные геологами следующим образом. 

1 .  Отложения палеоцена представлены песчанистыми изв естняками 
и доломитами ,  мергелями и загипсов анными глинами. Мощность 5-25 .м . 

2 .  Выше залегает толща зеленовато-серых и серых глин нижнего эоце- · 

на с п одчиненными прослоями алевролитов , мелкозернистых п есков , 
песчаников и известняков . Мощность до 50 м. 

3 .  Среднеэоценовые отложения п редставлены серыми опоковидными 
глинами' , м ергелями и алев ролитами с прослоями изв естковистых песча
ников , реже грав елитов . Мощность 40-80 м. Контакт осадков среднего 
эоцена с породами нижнего э оцена не всегда улавливается . 
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Т а б л и ц а  1 

Местонахождени.я диатомей 

Место нахоищение 
Номер 1 И нтервал , м 1 Возраст иомплеиса 

сив . 
- диатомей 

Чуйснал впадина 1 0  1 40-158 Позднеэоценовый 
)) 1 0  1 90-195 Среднеэоценовый 

1 0 2 1 5  Раннеэоценовый 
)) 9 1 66-171 . Поздаеэоценовый 
)) � 9 230 Раанеэоценовый 
)) 6 1 6 1 - 1 65 Поздне::юценовый 
)) 6 230 Раннеэоценовый 

}) 7 1 75-275 П оздаеэоценовый 
)) 7 355 Средаеэоценовый 

8 220-282 Позднеэоценовый 
)) )) 8 31 0-325 Средаеэоценовый 
)) )) 11  94-2 1 7  Позднеэоценовый 

)) 1 1  308 Средаеэоценовый 
� 1 2  245-31 5  Позднеэоценовый 
)) 1 2  398 Среднеэоценовый 

)) )) 3 305-395 П озднеэоценовый 
П ринаратау сний район 2-м 260-275 }) 

>} 2-м 3 1 9-337 Р аннеэоценовый 
>} 2 -в 280-295 П оздаеэоцеповый 

4 36 )} 
>} 4 75 , 8  Средвеэоценовый 
>} >} 5-м 585-648 По здпеэоценовый 

Ашшудунсний район 1 9  23-176 >} 
)} 1 9  1 80 Среднеэоцеповый 

>} )} 3 635-685 П о здвеэоценовый 
>} 37 43-77 )} 

>} 37 1 04- 1 06 Среднеэоценовый 

4. Верхнеэоцен - нижнеолигоценовая толща сер о-зеленых тонколи
стоватых глин с к ристаллами гипса и пятнами я розита , с п одчиненными 
им прослоями мелкозернистых п есков мощностью до 300 м. До последнего 
в ремени эта толща остается неразделенной. Панцири диатомей присут
ствуют в осадках нижнего , среднего и в ерхнего эоцена (табл. 2) . 

Наиболее древний к омплекс диатомей п риурочен к нижнеэоценовым 
глинам темно-серого цвета с зернами глаук онита и массой спикул губок , 
вскрытых скважинами в районе оз. Ащик оль и в П рикаратауском райо
не в глинистых опоках зеленовато-серого цвета. 

Массовой формой в к омплексе является Stephanopyxis turris var. in
termedia Grun. Часто встречаются Melosira sulcata var. siberica Grun. , 
М. sulcata var. crenulata Grun. , мелкие створки Coscinodiscus moelleri 
А. S. С оценкой редко п рисутствуют: Coscinodiscus lineatus Ehr. f. fos
silis J ouse ,  Anaulus weyprechtii Grun. Единично представлены М elosira 
o rnata Grun" Podosi ra sp. , Hyalodiscus sp" Stephanopyxis turris var. cy
lindrus Grun" S.  cf. ferox (Grev . )  Ralfs" S. lavrenkoi J ouse, Trinacria in
cipiens Witt,  Т. cf. pileolus Ehr" Т. pileolus var. josephina Grun" Trice
ratium aff. crenulatum Gr. et St" Т. aff. ventriculosum А .  S" Т. aff. schul
zii  Stein. , Т. aff.  fenestratum Witt,  Hemiaulus polymorphus Grun" Pseu
dopyxilla 1·ussica (Pant . )  Forti , Eunotogramma weissii Grun. И з  силико
флягеллят единично встречаются Dictyocha lammellifera Gles. , D. tria
canta var. apiculata Lemm. , Naviculopsis robusta D efl. 
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Т а б л и ц а  2 

Список хара�\терных видов диатомеii в эоценовых отложениях IОжного Казахстана 

Верхний э�цен 

Centl'icae 

Melosira ornata Grun. 
М. sulcata var. siber ica Grun. 
Stephanopyxis lavrenkoi J ouse . 
S. turris var. intermedia Grun . 
Coscinodiscus argus Ehr. 
.С. decresce n s  Grun. 
С. lineatus Ehr. f. fossilis Jouse 
С. moelleri А. S .  
Craspedodiscus coscinodiscus Ehr. 
Br ightwellia hyperborea Grun. 
Triceratium cf. barbadense G1·ev. 
Т. kinker i А. S .  
Т .  aff. capitatum Grev. 
Т. aff. ventriculosum А. S .  
Т. aff. crenulatum Gr . et  St .  
Т. aff. fenestratum Witt. 
Hemiaulus mitra Grun. 
Tr inacr ia cf. pileolus Ehr. 

Pyxilla gracilis Тетр. et Forti 
Р. oligocaenica var. tenuis Jouse 
Eиnotogramma weiss�i Ehr. 
Anaulus weyprechtii Grun . .  

Pennatae 

Створюr типа Pinnulm·ia 
» » Caloneis 

Нижний 
э :щен 

1 
3 

1 
5 

2 
3 

1 

1 

1 
1 

2 

1 
2 

Средний 
ЭJЦеН 

2 

5 

5 

1 
1 
2 

1 

1-5 

1 

1 

1 

1-5 

1 -2 
1 

• 1 - единичн0; 2 � редко;13 - часто; 4 - очень редко; 5 - в массе. 

юпнний 1 верхний 
комплекс к мплекс 

1 
5 

5 

1-2 
1 

1 
5 
2 
5 

2 

1 -5 
1-5 

1-2 
1 -2 

1 
5 

5 
5 
2 

1 
1 
3 

1 

1-5 

1-5 

·1-2 

Описываемый комплекс наиболее близок по составу видов к комплек
·СУ из сузакских слоев Ферганы. Почти все формы, приводимые Тесленко 
(1949 , стр. 4 7 -48) , присутствуют в выделенном нами комплексе, за исклю
чением Triceratium weissii Witt и Grunowiella gemmata (Grun. ) V. Н. Од
нако в сузанСI{ОЙ флоре отсутствуют харантерные для ,Чуйской впадины 
Anaulus weyprechti i Grun. , Eunotogramma weissii Grun. и Triceratium cre
.nulatum Gr. et St. , найденные мной в верхней части бухарсних слоев 
палеоцена исфаринсного горизонта Ферганы, ноторые изучались в целях 
сопоставления с разрезами Южного :Казахстана. 

П о  сравнению с раннеэоценовой флорой Поволжья , описанной 
А. П. Жузе ('<Диатомовый анализ» , 1949-1950, кн. 1 ) ,  восточного снлона 
Урала (:Кротов , Шибков а ,  1 961)  и севера Западной Сибири (Парамонова ,  
1 964) чуйсная флора беднее п о  видовому составу. 

:Кроме диатомей в нижнеэоценовых породах встречаются номплексы 
фораминифер с Ammomarginulina macrospira N. Вус. (определения 
М. Я .  Мартыновой и Н. Е .  Мельниковой) - формой, харантерной для 
сузанских слоев Ферганы и Таджиксной депрессии,  радиолярий, отличаю
щихся по составу от среднеэоценовых и в настоящее время изучаемых 
.автором , а танже спорово-пыльцевые компленсы нижнего эоцена (изу
чаемые Е. :К. Тереховой) . 
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Комплекс диатомей среднеэоценового возраста найден в толще серых 
опоковидных глин , вскрытых скважинами в районе оз .  Ащиколь,  4-й 
Чулакской скважиной, расположенной в северо-западной части Сыр
дарьинской депрессии, и в мергелистых глинах (зеленовато-серого до та
бачного цвета) из скважин , пробуренных в районе колодца Аяк-Кудук. 

Массовой формой в комплексе является Stephanopyxis turris var. 
intermedia Grun. Присутствуют также Triceratium kinkeri А.  S. и Pyxilla 
gracilis Temp. et Forti . ,  иногда в большом количестве встречаются Cos
cinodiscus aff. denarius А. S . , Craspedodiscus coscinodiscus А. S . , С. aff. 
klavsenii  Grundler, Hemiaulus elegans Grun. ,  Trinacria regina Heib. Еди
нично и спорадически - Melosi ra sulcata var. crenulata Grun. , Stepha
nopyxis turris var. cylindrus Grun. , Coscinodiscus moelleri А. S. , B right
wellia hyperborea Grun. , Triceratium polycystinorum Ранt. , Trinacria ex
cavata f. tetragona А. S . ,  Hemiaulus polymorphus Grun. , Н. elegans (Heib . )  
Grun. , Н. mitra Grun. , Trinacria exculpta (Heib . )  Hust . ,  Pseudopyxilla 
russica (Pant . )  Forti и створки (плохой сохранности) , близкие Pinnularia. 
Из простейших кремневых жгутиковых - эбриидей - изредка встре
чается Pseudammodochium dictyoides Hov. 

Сопоставляя выделенный комплекс с комплексами из  низов ирбит
сн:ой свиты (средний и верхний эоцен) восточного склона Урала (Кротов , 
Шибкова ,  1961 ) ,  с флорой среднего эоцена Обско-Пурского междуречья 
(Стрельникова ,  1 960) и с флорой среднего эоцена Нижнего Приобья (Ру
бина,  Дрознес, 1961 ) ,  мы находим , что южноказахстанский комплекс 
отличается от них по ряду признаков .  В нем отсутствует типичный для 
северных номплексов диатомей Coscinodiscus uralensis J ouse ,  но высоние 
I<оличественные оценки имеет Triceratium kinkeri А .  S. , представленная 
мелкими створнами , нроме того,  встречаются Brightwellia hyperborea 
Grun. и Pyxilla gracilis Тетр et Forti. Последняя в отдельных пробах 
достигает высоких количественных оценок , тогда кан в сравниваемых 
номпленсах Pyxilla gmcilis и Brightwellia hyperborea появляются с верх
него эоцена и достигают максимальной встречаемости в низах чеганской 
свиты. 

На территории Среднего Поволжья , в Волгоградской, Курской, Во
ронежской областях и на Украине эти виды, по А. П. Жузе ( «Диатомовый 
анализ» , 1949- 1950, кн. 1 ) ,  характерны для верхов киевского и третьего 
горизонта харьковского яруса. 

Важно отметить ,  что в среднеэоценовом компленсе Южного Казах
стана встречаются единичные диатомеи типа Pinnularia. Очень плохая 
сохранность этих створок не позволяет сделать их точное определение 
и описание. 

Присутствие представителей Pennatae в среднеэоценовых отложениях 
IОжного Казахстана значительно понижает нижнюю возрастную границу 
распространения этой группы в геологическом прошлом Земли. До послед
него времени считалось , что появление и развитие Pennatae произошло 
в конце палеогена. 

Присутствие видов диатомей в составе флоры среднего эоцена, которые 
на территории юга Европейской части СССР приурочены к осад1<ам б о
лее молодого возраста, чем в отложениях IОжного Казахстана , говорит 
в пользу взгляда, высказываемого ранее , как отмечал Н.  К. Овечкин 
(1954) , русскими палеонтологами Н. А. Соколовым , А. К. Алексеевым , 
М .  Т. Луковичем и другими о том , что миграция фауны шла с востока 
на запад , а не с запада на восток. 

Данные диатомового анализа дают основание считать такое расселе
ние вероятным и предполагать преемственность позднеэоценовой флоры 
диатомей Западной Сибири от южноказахстанской. 

Среднеэоценовый возраст данного комплекса диатомей подтверждает
ся исследованиями фораминифер , моллюсков и споро-пыльцевыми ком-
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плеRсами , содержащимися в рассматриваемой толще в большом Rоличе
стве. :Кроме диатомей в исследуемых осадRах автором определены бога
тые RомплеRсы радиолярий среднего эоцена, в составе Spongurus bicon
strictus Lipm . ,  Amphibrachium mugodzaricum Lipm. , Theocorys p runoidea
formis Lipm. и другие, хараRтерные для зоны Spongurus biconstrictus  
Cibicides eocaenus (нижняя часть тасарансRой свиты) , выделенной Р. Х. Лип
ман (Липман , Хохлова ,  1961) в районе Тургая и Северного Приаралья. 

Позднеэоценовая флора диатомей встречена в районе AяR-RyдyR , в При
RаратаусRом районе и в районе оз. Ащиколь в монотонных серо-зеленых 
глинах , залегающих на опоRовидных породах или известRовых песчани
Rах среднего эоцена. 

Приводим видовой состав позднеэоценовой флоры. Массовые виды : 
М elosira sulcata var. siberica Grun. , М. sulcata var. crenulata Grun. , Ste
phanopyxis turris var. intermedia Grun. , Coscinodiscus argus Ehr. , Craspe
dodiscus coscinodiscus Eh;r. , Т riceratium barbadense Grev . ,  Pyxilla gracilis 
Тетр. et Forti , Р. oligocaenica var. tenuis J ouse. Частые виды: Stephano
pyxis turris var. cylindrus Grun. , Brightwellia hyperborea Grun. , Hemiau
lus polymorphus Grun. и формы типа Pinnularia и Caloneis. РедRие виды : 
Melosira ornata Grun. , Coscinodiscus decrescens Gruн. , С. radiatus Ehr. , 
Trinacria excavata Heib. , Н emiaulus mitra Grun . , Pyxilla oligocaenica 
J ouse.  Единично и спорадичесRи встречаются : М elosira aff. selecta Grun. , 
Stephanopyxis sp. , форма очень мелRая , напоминающая Stephanopyxis 
schulzii J ouse,  но имеющая очень плохую сохранность, Coscinodiscus aff. 
denarius Grun. , С. moelleri А. S . , С. decrescenoides J ouse ,  С.  aff. bulliens 
А. S . , С. aff. oЫongus Grev . ,  Biddulphia tuomey (Bail.) Roper. , Tricera
tium aff. basilica Brun. , Т. exornatum Grev. , Т. aff. capitatum Grev. , Tгi
nacria exculpta (Heib. )  Hust . , Т. regina Heib. , Pyxilla gracilis var. sara
toviana (Pant. ) Temp. et Forti , Р. aff. jonsoniana Grev . ,  Pyxilla sp. , Pse1.tdo
pyxilla russica (Pant . )  Forti ,  Pterotheca carinifera Grun. , Keratophora sp.  
Из  группы Ebriideae в массе присутствует Pseudammodochium dictyoides Hov.  

Флора диатомей позднего эоцена заметно меняется по вертиRали. TaR,  
в сRважине 19 ,  в AяRRYдYRCROM районе, в осадRах верхнего эоцена выде
ляется два Rомплекса. В нижнем RомплеRсе наблюдается большое Rоли
чество створоR Craspedodiscus coscinodiscus, Triceratium aff. barbadense, 
Hemiaulus mitra, формы типа Caloneis. В верхнем RомплеRсе эти формы 
обычно отсутствуют или представлены единичными эRземплярами и в 
наибольшем Rоличестве встречаются Coscinodiscus, Hemiaulus, Pyxilla 
и диатомеи типа Pinnularia.  

Верхний Rомплекс имеет много общего с комплексом диатомей и з  
исфаринсRих слоев фергансRого палеогена района г .  Исфары , в котором 
преобладают Stephanopyxis turris var. intermedia ,  Pyxilla gracilis, виды 
Coscinodiscus и большое Rоличество створоR пеннатных форм , аналогич
ных ЮЖНОRазахстанСRИМ. 

В Прикаратауском районе и в районе оз. АщиRоль диатомеи ниж
него RoмnлeRca хараRтеризуют нижнюю часть верхнеэоценовой толщи. 
В верхней части разреза в этих районах панцири диатомей пиритизиро
ваны и не определимы. 

Позднеэоценовая флора диатомей Южного :Казахстана по составу 
близRа восточноуральской и западносибирсRой, но таR же,  Rак и средне
эоценовая , отличается бедностью видового состава ,  присутствием пеннат
ных форм и почти полным отсутствием Rремневых жгутиRовых водорослей. 

:Кроме диатомей в исследуемых породах верхнего эоцена встречаются 
фораминиферы, пыльца и споры растений и богатые комплеRсы радиоля
рий с Thecosphaera suЫicia Lipm . ,  Т. triglobulata Lipm . ,  Ellipsoxiphus 
chabakovi Lipm. , хараRтерные для турRестанских слоев Ферганы, а таюне 
верхней части тасаранской и саксаульсRой свит Северного Приаралья 
и Тургая. 
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Начатое автором изучение диатомей в палеогеновых отложениях 
Южного Казахстана показало, что в пределах исследуемой территории 
эта группа ископаемых растений имеет широкое распространение.  По 
ряду скважин прослежены последовательно сменяющие друг друга ран
не-, средне- и позднеэоценовые флоры диатомей, возраст которых под
тверждается данными по микрофауне, спорам и пыльце. 

Устойчивость по разрезу отдельных руководящих видов диатомей 
оказывает значительную помощь при сопоставлении разрезов Южного 
Казахстана, Ферганы , Западно-Сибирского бассейна и Поволжья , дает 
материал для выяснения палеогеографии этих районов , а также уназы
вает на определенную связь южноказахстанского моря с одновозраст
ными бассейнами. 
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В .  С. Ш Е Ш У R О В А - П О Р Е  Ц R А Я 

(В иологическиii uncmumym Л епипградского государственяого упиверситета) 

МОРСКИЕ ДИАТОМЕИ НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Неогеновые морские отложения широко распространены на Дальнем 
В остоке и приурочены к молодым складчатым областям. Среди них не
редки кремнистые породы, в образовании которых существенная роль 
принадлежит диатомеям. 

Первое сообщение о неогеновых диатомеях Камчатки принадлежит 
Е. А. Гапонову (1927). В 1930.:.._ 1940 гг . изучением диатомей Камчатки 
и Сахалина занимались во Всесоюзном нефтяном институте М. М. Забе
лина , А .  А .  Журавлева и Е .  В .  Шляпина. Опубликована статья М. М. За
б елиной (1934) , и списки видов частично приведены у Е .  М. Смехова 
(1936) и И. И .  Ратновского (1960) . 
'Ф С 50-х годов широко поставлены исследования по ископаемым (пре
имущественно четвертичным) и современным диатомеям дальневосточных 



морей в Институте океанологии АН СССР. В статьях и монографии 
А. П. Жузе (1959 ,  1961 , 1962) дана схема исторического развития даль
невосточной морской флоры начиная с позднего миоцена;  описаны новые 
виды. Переотложенные панцири неогеновых диатомей найдены и в чет
вертичных осадках (Жузе, 1 954 , 1957; Жузе , Сечкина ,  1955) . 

Работы Биологического института Ленинградского государственного 
университета по неогеновым диатомеям Дальнего Востока (главным об
разом Сахалина и :Камчатки) имеют флористико-систематическое и стра
тиграфическое направление. :Комплексами диатомей охарактеризовано 
несколько морских свит, описаны новые и редкие виды (Шешукова-По
рецкая , 1956 , 1 959 , 1961 , 1962 , 1964, 1965; Rороткевич, 1964, 1965) . 

Сведений об ископаемых диатомеях :Курильских островов значительно 
меньше, они приведены в работах А. П .  Жузе (1959,  1962) , А. Ф. Прялу
хиной (1961 ) ,  В. Н. Векшиной (1965) и в «Геологии СССР» (1964) . 

Морские диатомеи из неогеновых отложений Японии изучаются с кон
ца прошлого столетия (Brun, Tempere, 1889) . :Комплексами диатомей 
охарактеризованы многие месторождения диатомитов , в том числе и нео
геновых (Okuno , 1952а ,  Ь) , применена электронная микроскопия (Okuno, 
·t954 ,  1 955; Helmcke, Krieger, 1 961 -1964) . Диатомеи использованы в стра
тиграфических целях (Ichikawa, 1950; Sawamura , Yamaguchi , 1961 , 
1963; Sawamura, 1963а, Ь). Опубликовано описание видов и их комп
лексов из разных формаций (Kanaya, 1959; Ichikawa ,  1960) . 

При исследовании неогеновых отложений Сахалина и :Камчатки ав
тором определено более 320 видов и внутривидовых таксонов диатомей, 
силикофлягеллят, перидиней и эбриидей. По видовому разнообразию 
и численности преобладают диатомеи; среди них есть пресноводно-соло
новатоводные и пресноводные виды, встречающиеся , за очень редкими 
исключениями , единично среди многих тысяч экземпляров морских форм . 
Состав морских и солоноватоводных микроскопических водорослей и эб
риидей приводится в табл. 1 .  

:Класс Centricae представлен полнее класса Pennatae. Наиболее обиль
ны и разнообразны виды из порядка Discinales - особенно из семейства 
Coscinodiscaceae (Stephanopyxis schenckii Kanaya ,  Thalassiosira punctata 
J ouse ,  Th. manifesta Sheshuk. , Th. usatschevii J ouse ,  Th. zabelinae J ouse ,  
Coscinodiscus marginatus Ehr" С. symbolophorus Grun. , Cosmiodiscus in
signis J ouse ,  С. intersectus (Brun) J ouse ,  Pseudopodosira elegans Sheshuk. 
и др.) .  Второе место занимает порядок Biddulphiales с типичными для 
неогена Дальнего Востока Goniothecium tenue Brun и местами обильными 
Dicladia (Chaetoceros) capreolus Ehr. и Pterotheca kittonia.na var. kam
tschatica Gaponov . Из порядка Mediales в массе, но лишь в определенном 
слое, встречается К isseleviella carina Sheshuk. ; более ширОI{Ое распро
странение, но меньшую численность имеет Cymatosi ra debyi Тетр. et 
Brun. 

В классе Pennatae наибольшее количество видов принадлежит поряд
ку Schismaraphinales (особенно роду Cocconeis) , массовых форм нет. На 
втором месте порядок Araphinales с единственным массовым видом Tha
lassionema nitzschioides Grun. (круг форм) и обильной, но  стратиграфиче
ски ограниченной Synedra jouseana Sheshuk. f. jouseana. Порядок Aulo
noraphinales представлен наименьшим количеством видов ; планктонные 
виды Denticula Kiitz . встречаются в массе, в низах диатомовой свиты 
п-ова Шмидта обильна М ediaria splendida Sheshuk. 

Среди силикофлягеллят имеют довольно широкое распространение, 
а кое-где и высокую численность, разновидности Distephanus speculum 
(Ehr. )  Hack. и Dictyocha fibula Ehr. var. fibula f. fibula. И з  эбриидей ши
роко распространены Ebriopsis antiqua (Schulz) Hov. и A mmodochium 
rectangulare (Schulz) Hov" но численность их невелика; в неогене п-ова 
Шмидта много мелких эбриидей из семейства Ditripodiidae Defl. Периди-
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!)3 Т а б л и ц а  1 

Морск'i!е и солоноватоводные микроскопические впдоросли и эбриидеи иа неогеновых отложений Сахалина п КамчатI(И 
п поаднеэоцен-олиго1"�еновых отложений: района р.  Анадырь 

Сахалин и :К амчатка 1 р. Анадырь 

Ч •rсло 

Тип :Класс Порffд'Ш " Семейство видов и 

1 РОДСJВ видов 
внутриви-

родов видов довы х  
таксонов 

Б acil lai·iophyta Centricac Discinales Coscinodiscaceae 1 4  69 76 7 1 5  
Acti nodi scaceae 6 9 1 2  3 3 
Eupodiscaceae 3 1 0  1 1  1 3 

Soleniales Soleni aceae 2 5 5 1 1 
B i ddulphiales Chaetoceraceae 1" 5 5 - -

B iddulphiaceae '1 2 23 25 6 9 
Mediales Anaulaceae - - - 1 1 

Rutilariaceae 2 3 3 1 1 
? 1 1 1 - -

Pennatae Araphinales Fragilariaceae 7 13  1 9  1 1 
Tabellariaceae 3 1 1  1 6  - -

Scblsmarapl1inales Achnantbaceae 2 1 9  23 - -

Naviculaceae 7 23 30 - -

Лulonorapliinales E pitheшiaceaэ 1 5 5 - --

R lюpalod i aceae 1 1 1 - -

N itzschiaceae 4 4 4 - -

Surirellaceae 1 1 1 - -

Chrysophyl a SilicoПageliatae Si plюno testales Dictyochaceae 5 1 0  1 6  1 1 

Pyrrophyl a Peridineae Gymnosclerotidae 1 3 3 - -

? Ebriideae Ebriopsidae 1 2 2 - -

Ammodochi dae 2 2 2 - -

видов и 
внутриви-

довых 
такс онов 

1 5  
4 
3 
1 

-

9 

1 
1 

-

1 
-

-

-

-

-

-

-

1 
-

-

-



:ней с кремневым скелетом очень мало, роль их в планктоне дальневосточ
ных неогеновых морей незначительна. 

Среди микроскопических водорослей и эбриидей неогена Сахалина 
и Камчатки доминируют морские планктонные - большей частью не
ритические виды, литоральных значительно меньше; видов бентических 
немало ,  но численность их почти везде невелика.  Вымерших видов 36 % . 
Для 1 3 %  видов обитание в современных морях не вполне достоверно. 
Виды, дожившие доныне,  составляют 51 % (табл.  2) .  Последние могут 
быть разделены, на основании литературных данных по распростране
нию в современных морях , на несколько групп. Преобладает группа 
широко распространенных видов (18,5 %) ;  второе место занимают виды 
бореальные (13 % ); виды арктические ,  аркто-бореальные и антарктиче
ские (?) в сумме (1 1 % ) лишь немного уступают бореальным;  группа суб
тропических и тропических видов невелика (6 ,5 % ); остальные 2 % состав
ляют виды , приуроченность которых к определенной биогеографической 
зопе неизвестна. 

Т а б л и ц а  2 
Соотношение Э1юлогиqес1щх групп !\Юрских и солоноватоводных водорослей 

и ;эбриидеii в неогеновых отложениях Сахалина и Каl\1qатки (в % ) 

Экологические группы % \ \ Экологические группы 

Морские 91  Виды, приуроченность которых н 

Солоноватоводные 9 
определенным биотопам неизвестна 
Вымершие . . .  

Планктонные . 42 Дожившие доныне . 
.;титоральные . 1 2  Виды, обитание которых в совре-
Неriтичесние 20 менных морях недостоверно . 

% 

26 
36 
51 

13 

Все морские и солоноватоводные виды в осадках неогена Сахалина 
и Камчатки можно разделить по геологическому распространению (на 
основании литературных данных и исследований автора) на четыре груп
пы : 1 )  виды, появившиеся с позднего мела , 2) - с палеогена,  3) - с не
огена (в том числе новые виды) и 4) виды, время появления которых не 
установлено (табл. 3) . Наибольшее качественное разнообразие наблю
дается в третьей из этих групп , причем многие виды ограничены в своем 
распространении только осадками неогенового возраста - преимуще
ственно Дальнего Востока - и в исследованной флоре Сахалина л Кам
чатки отличаются массовой встречаемостью. 

Водоросли совершенно иного таксономического,  экологического и 
возрастного состава найдены в опоковидном алевролите в нижнем те
чении р. Анадырь. Среди 36 видов (диатомей - 35 видов , силикофлягел
лят - 1 вид) почти 2/3 неизвестны в составе флоры среднего миоцена -
плиоцена Дальнего Востока.  Резко преобладают представители Cent
ricae (см . табл. 1 ) .  Наибольшим обилием и видовым разнообразием от
личается семейство Coscinodiscaceae с массовыми видами М elosira pola
ri s Grun. , Stephanopyxis similis Sheshuk. и Coscinodiscus symbolophorus 
Grun. На втором месте - представители порядка Biddulphiales с наи
более частым Hemiaulus plicatus Sheshuk. Из порядка Soleniales в массе 
Riedelia sp. Порядок Meidales и класс Pennatae, а также силикофлягел
латы представлены одним-двумя видами , численность их минимальна . 
Все виды морские. Большая часть диатомей и единственный найденный 
вид силю{офлягеллят - формы планктонные; полубентических или об
разующих обрастания значительно меньше. Вымерших видов более 80 % . 
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Т а б л и ц а  3 

Геологическое рвспространение морских и солоноватоводных водорослей и эбриидеii 
из неогеновых отложений Сахалина и Камчатки и поздиеэоцен-олигоценовых 

отложений из района р. Анадырь (в % )  

Виды, поивившиеси 
Виды, время 1 с палеогена 1 

поивления 
местонахождение с позднего ноторых 

мела с неагена не установлено 

Сахалин и Камчатка 3 , 6  22 66 , 7  7 , 7 

Река Анадырь . 1 9 , 4  80 , 6  - -

Все виды, входящие в состав этой флоры с р .  Анадырь,  можно разде
лить по геологическому распространению , на основании литературных 
данных и исследований автора , на две группы: 1 )  виды , появившиеся 
с позднего мела и 2) - с палеогена (в том числе новые виды) (см. табл. 3) .  
Наибольшим качественным разнообразием и высокой численностью здесь 
выделяется группа видов , появившихся с палеогена. Особый интерес 
представляют виды ограниченного возрастного диапазона: Л1elosira a 1·
chitecturalis Brun, Stephanopyxis punctata J ouse ,  Pseudopodosi ra hyalina 
J ouse ,  A ulacodiscus inflatus var. spinifer Brun, А .  grиnowii Cl. , А .  (neo
gradensis var. ?) subangulatus Pant. , Biddulphia fossa Gr. et St. , В. seticu
losa Grun. , Eunotogramma bivittatum Grun. et Pant. и Rutilaria kerneri 
Pant. ; часть их известна из позднего эоцена - раннего олигоцена,  другие 
найдены в палеогене впервые и до сих пор были известны из неогена. 
Особенно же характерны для этой флоры Biddulphia tri loba Sheshuk. ,  
Н emiaulus plicatus Sheshuk" Т rinacria insolita Sheshuk. , Р seudopodosira 
orientalis Sheshuk . , S tephanopyxis simi lis Sheshuk. и Riedelia sp . ;  нигде 
в других пунктах они до сих пор не встречались. Анадырскую флору 
можно датировать лишь в широких пределах - поздний эоцен-оли
гоцен. Она очень своеобразна, аналоги ее неизвестны ни в СССР, ни в дру
гих странах. 

В результате проведенных исследований можно выделить пять этапов 
(1 -5) в истории развития дальневосточных морских диатомовых водо
рослей в третичное время.  

1 .  Наиболее древняя морская флора - позднеэоцен-олигоценово
го возраста с р. Анадырь. Характеристика ее дана выше. 

2. Следующий этап развития предположительно датируется средним 
миоценом. Он характеризуется комплексом с *Kisseleviella carina She
shuk. , N avicula rouxioidea Sheshuk. ,  Mediari a  splendida Sheshuk . ,  Xan
thiopyxis umbonata Grev . , Х. diaphana Forti ,  Gohiothecium tenue Brun, 
* Actinocyclus ingens Rattr. , * Pterotheca kittoniana var. kamtschatica Ga
ponov и Distephanus speculum var. cannopiloides (Pr.-Lavr.) Gles . Боль
шинство их в массовом количестве;  виды, отмеченные звездочкой, отли
чаются большой морфологической изменчивостью. В составе комплекса 
около 40 % вымерших форм. Этот комплекс был найден в основании диа
томовой свиты п-ова Шмидта . Он имеет общ:Ие черты как с среднемиоце
новыми, так и с позднемиоценовыми диатомеями Японии , но высокая 
численность Kisseleviella carina Sheshuk .  типична для среднего миоцена 
Японии. 

· 

3 .  Диатомеи позднемиоценового возраста отличаются от среднемио
ценовых ( ?) п-ова Шмидта систематическим составом , особенно разно
образием видов рода Thalassiosira. Впервые, иногда в большом обилии , 
появляются Thalassiosira antiqua (Grun. )  А. Cl. , Th. punctata J ouse ,  Th. 
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manifesta Sheshuk. ,  Th. usatschevii J ouse, Th. zabelinae J ouse (этот вид 
появляется несколько позднее других) и другие виды этого рода , а также 
Cosmiodiscus insignis J ouse + С. intersectus (Brun) J ouse ,  Pseudopodo
sira elegans Sheshuk. ,  Dicladia (Chaetoceros) capreolus Ehr. , Rouxia pera
gallii f. californica (М. Perag. )  Sheshuk. и др. Виды же, характерные для 
среднего (?) :миоцена , почти или совсем исчезают. Эта флора имеет много 
общих элементов с миоценовой и отчасти с плиоценовой флорой Японии 
и Тихоокеанского и Атлантического побережий Северной Америки , а не
которые характерные ее виды типичны для позднего миоцена Японии 
и Калифорнии. Флора этого состава была широко распространена в позд
нем миоцене на Дальнем Востоке. Многочисленные панцири диатомей 
сохранились в диатомовой и :маямрафской свитах п-ова Шмидта и :маруям
ской свите Южного Сахалина. 

Близкий по систематическому и экологическому составу комплекс 
диатомей с массовой Thalassiosira zabelinae J ouse и иногда с обильной 
Denticula kamtschatica Zabelina характерен для тюшевской серии l{ам
чатки. По-видимому , возраст его не древнее позднего миоцена. 

4. Комплекс диатомей не древнее плиоценового возраста , с характер
ными видами Melosira albicans Sheshuk. и Thalassiosira gravida f. fossi
lis J ouse и иногда также обильными Coscinodiscus divisus Grun. , Bacte
rosira fragilis Gran, Denticula seminae Simonsen et Кавауа найден в рых
лых породах "Усть-Камчатского р-на Камчатки , датированных , по геоло
гическим данным, поздним миоценом - плиоценом. Вымерших видов 
в составе флоры около 25 % . Эта флора хорошо отличается от миоценовой 
Сахалина и Камчатки не только иным составом доминирующих и харак
терных форм и исчезновением или резким снижением численности мно
гих видов , свойственных миоценовой флоре, но также и интенсивным 
развитием молодых элементов , доживших доныне. 

5.  Плиоценовая флора более мелководная , приблизительно с. тем же 
количеством вымерших видов , имеет другой состав . Характерными и до
минирующими видами являются: Pterotheca тeticulata Sheshuk. , Biddul
phia levigata Sheshuk. ,  Melosira sulcata (Ehr. ) Kiitz. var. sulcata + var. 
biseriata Grun. , Stephanopyxis schenckii Kanaya , Trochosi ra spinosa Kitt. + 
+ Sceletonema utriculosum Brun, Actinoptychus vulgaris Schum. и Gonio
thecium tenue Brun; довольно много морских бентических представителей 
класса Pennatae. Этот комплекс характеризует породы этолонской свиты 
среднего плиоцена на северо-западе Камчатки (Рекинникская губа). 

И зучение морской третичной диатомовой флоры Дальнего Востока 
дало новый материал по систематическому составу, морфологической из
менчивости и истории развития диатомовых водорослей дальневосточных 
морей. 
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О. С. К О Р О Т К Е  В И Ч 
( Виологuчео>иii и1юпuтут Ленинградского государственного универсшпета) 

ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ 
ИЗ ВОЯМПОЛ ЬСКОй И КАВРАНСКОй СЕРИЙ 

ЗАПАДНОЙ КАМ ЧАТКИ 

Неогеновые отложения широко распространены на Камчатке, и мощ
ность их очень велика . Диатомовые водоросли из этих пород изучены 
недостаточно, особенно на Западной Камчатке. 

Первые определения неогеновых диатомовых водорослей с западного 
побережья Камчатки были проведены в 1930- 1940 гг. диатомологами 
Всесоюзного нефтяного научно-исследовательского геологоразведочного 
института (ВНИГРИ) М. М. Забелиной, А. А. Журавлевой и Е. В. Шля
пиной; полученные ими результаты лишь частично опубликованы в гео
логических работах А. В .  Щербакова (1938) , И .  Б. Плешакова (1939) , 
Б .  Ф. Дьякова (1955) и других авторов . Более поздние сведения о мор
ских и пресноводных диатомовых этого региона имеются в работах 
А. П. Жузе (1959, 1961 , 1962) , В. С.  Шешуковой-Порецкой (1961 , 1964, 
1967) ,  Н .  И. Головенкиной (1964) и О .  С .  Короткевич (1964) . 

В на·стоящей статье изложены результаты диатомового анализа кол
лекций образцов неогеновых отложений Западной Камчатки , собранных 
геологом ВНИГРИ Ю. С. Ворониовым в 1 959- 1960 гг. 1 Стратиграфия , 
литология и возраст отложений приводятся по его данным. Стратиграфи
ческое деление неогеновых отложений Камчатки Воронковым принято 
в соответствии с «Решением межведомственного совещания по разработке 
унифицированных стратиграфических схем» (1961) с учетом геологиче
ских особенностей исследуемого района.  

Диатомеи исследованы в осадках воямпольской и кавранской серий 
из обнажений в бассейнах рек Сопочной, Кисун , Сайчик , Облуковины, 
Крутогоровой ,  Удавы, Пымты и Порожистой (см. таблицу) . Отложения 
представлены песчаниками с прослоями аргиллитов , алевролитов , глин , 
туфов , туффитов . Общая мощность сводного разреза около 5000 .м. И з  
5 7  изученных образцов диатомовые водоросли обнаружены в 35. Полови
на этих образцов содержит панцири разнообразных диатомовых водоро
слей от 20 до 80 видов с обильной встречаемостью некоторых форм, а в 
остальных образцах они присутствуют единичными экземплярами . 

Всего определено 180 таксонов - 1 50 морских и 30 пресноводных. 
Преобладают морские водоросли , главным образом из класса Centricae. 
До 80 % морсиих видов составляют планктонные диатомовые, преимуще
ственно неритические виды; бентических форм немного. Пресноводные 
в основном формы литоральные, типичные же планктонные виды среди 
них почти отсутствуют; только в одном образце лигнитовой свиты пред
ставители рода Melosi ra имеют высокую численность. Во всех породах , 
содержащих диатомовые водоросли , наиболее характерны и многочислен
ны следующие виды : Melosira sulcata var. sulcata 2 , Stephanopyxis schen
cki i ,  St. turris var. intermedia,  Coscinodiscus marginatus, С. aff. radiatus, 
С. symbolophorus, Cosmiodiscus intersectus + С. insignis, A ctinoptychus 
undulatus var. minor, А .  undulatus var. undulatus, A ctinocyclus ingens. 

Почти все встреченные морские диатомеи широко распространены 
в неогеновых отложениях Дальнего Востока .  Часть этих видов известна 
с мела или палеогена. Многие диатомеи населяют современные водоемы, 
являясь обычными компонентами неритического планктона дальнево-

1 Польsуюсь случаем выразить благодарн:ость !О. С. Воронкову з1 п редостав 
ленные материалы. 

2 Авторы видов приведены в таблице. 

3 З а н а э  No 3498 33 



сточных морей. Виды вымершие составляют около 45 % , не1<оторые и з  
них входят в состав руководящего комплекса диатомей неогена Западной 
Камчатки. 

Из воямпольской серии исследованы от.тrожения гакхинской свнты 
и из нерасчлененных вивинтекской и кулувенской свит. 

Гакхинская свита (нижний :миоцен - низы среднего :миоцена) слоа:.:е
на преимущественно песчаниками и алевролитами с прослоями аргилли
топо,цобных глин. Общая мощность отложений варьирует от 600 до 1800 . 1 i .  
Исследовано 16  образцов песчаников гакхинской свиты, в которых остат
ни днатомовых водорослей не найдены, за исключением неско.'lьких об
ло11шов панцирей и ядер. По тани:м ничтожным остаткам нелыя сде.тrать 
никакпх заншочений о генезисе и возрасте исследованных пород.  По
види:мому , в период образования слоев гакхинской свиты условия фос
силизации панцирей диатомовых водорослей были крайне неблагопри
ятны. 

Вивинтенская - кулувенсная свиты (верхи среднего миоцена - низы 
верхнего миоцена) представлены аргиллитами и алевролитамп с прос
лnями опок , туфов , туфогенных глин и песчаников в подошве разреза . 
Харантерной особенностью свиты является опоновидность и сильное 
в ьтбеливание. Мощность колеблется в пределах 1 50-1300 .,\t.  Из вивин
текской и кулувенс1<ой свит изучено 14 образцов песчаников и песчани
стых глин. Почти во всей толще в песчани1<ах, как и в гакхинских отло
жениях, панцири диато:мовых водорослей отсутствуют или встречаются 
единичные их облом1ш . Только в верхах разреза в обнажениях рш< И чи 
и Рассоmиной в песчаниетых глинах и глинистых песчаниках обнаружены 
обильные морские диатомовые с единичной примесью пресноводных форм. 
В общем списке насчитывается 94 таксона ,  в том числе морских 88. Ко�ш
лекс домпнирующих видов образуют : Melosira su lcata var. sulcata , S tep
hanopyxis schenckii ,  Coscinodiscus marginatus, С. aff. radiatus, С. symbo
lophorus, а в некоторых образцах также Coscinodiscus astaomphalus, 
X rui lhiopyxis lacera,  A ctinocyclus ingens,  Chaeloceros aff. co ron atus п Kis
se leviella carin a .  Оценки обилия этих форм и сопутствующих им в1цов 
п риведены в таблице. 

Кавранская серия представлена наиболее широко в пределах исс.-т е
дованного района.  Из навранской серии исследованы отложения нерас
члененных ильинской и канертской свит и лигнитовой свиты. Диатомов ые 
водоросли из этих свит неодинаковы по видовому составу и экологии. 

В ильинской - накертской свитах (верхний миоцен - нижний плио
цен) наблюдается чередование песчанинов с белесыми алевролитами , 
а ргиллитоподобными глинами , туфами , туффитами. Общая мощность 
�:.:олеблется от 400 до 1000 м. Из ильинской и какертскоi"r свит изучено 
22 образца преимущественно глинистых пород (диатом:овые и песчани
стые глины) . Морские диато:мовые здесь разнообразны в вндовом отно
шении ,  и многие виды обильны ; лишь местами наблюдается незначитеJrь
ная примесь пресноводных диатомовых. Общий список насчитывает 164 
таксона , из них морских 138. В деталях состав диатомовых водорослей 
в разных пунктах колеблется, но в обще:м существенных их разлнчий 
в пределах этой толщи не наблюдается . Общий состав диатомовых водо
рослей, а также комплекс доминирующих и сопутствующих видов сходен 
с r<омплексо:м вивинте1<ской и кулувенсr<оi"r свпт , но несн:олько богаче, 
и I >  доминирующим видам здесь следует прпчислить еще Cosmiodiscus 
i n terseclus,  С. insignis  и A ctin ocyclus ingens. Местамн, наряду с ними , 
обильны тонкопанцирные формы - разные виды рода Chaetoceгos (осо
бенно Ch. affin is  и Ch. cinctus) и Gon iothecium tenue.  В более заметном 1<0-
личестве ,  чем в вивинтек-кулувенских отложениях,  встречаются Xant
hiopyxis diaphana ,  A ctinop tychus undulatus, Пenticula lauta , появляется 
Dip lon eis 1:etula ( ? )  и несколько видов S tephanopyxis. 



Характерные дпатомеи 1швранскоii и волмпольс1юй серий Западной 1\амчат1ш * 

Навранскап серия 

Номер Эколо -
JIИГВИТОвая ИЛЬИIIС.К J. Л -

свита к акертскан 

П(П 
В одоросли 

гия N2-
3 

свиты 
2 Nf - Ni песчанистые 

глины и песчанистые 
глинистые и диат м шые 
ттесчани:ии глины 

1 Melosi1·a disl ans (Еl1г . )  K i.itz . u 

} 2 М.  islanclica. subsp . /1е! cetica О .  5** 2 Miill . .  л 
3 М. po'щ·is Grun. м l 3 
4 М. sulcala. var. Ьiser i rz l a.  С г uл .  м - 2 
5 М. su 'cata ( E hr . )  Kiitz .  vаг . s u ! -

cata м 2 5 
6 Hyalorliscus deлlalus Koгot k .  м - - 4 
7 Stephanopyxis scl1enckii Калауа м l 5 
8 St.  turris var . i п lermerlia Gran . м - 4 
9 Coscinod isc u .� asteromph a l us E l 1 r .  м - 3 

1 0  с. margi natus Еl 1г .  м - 6 
1 1  с .  aff .  r adiatus E11r.  м - 5 
1�  С .  symbol opl orus (Crun. )  J org. м 1 5 
13 Cosmiorliцus i nter sectus ( Brun) 

} J Ol!Se м 5 -
14 с .  i mii;nis .Joase . м 

15  Х anti1iopyxis diapl1 a n a  Foгl i  м - 4 
1б  х .  1 acer a l<'orti . м - 4 
17  Л raclщoidiscus eh1·enberg· i i  13ail .  м - 3 
18  Л c t i noplych us undulatus У а!' .  mi-

} nor А. Cl. м - 4 
19 А . unclu1  atus ( Bail . )  RaJfs 1 м 

20 Acti nocycl us i ngens Ratt.г. м 1 6 
21 Rhizosolenia sp .  sp.  м - 5 
22 Cliaetoceros a 1/inis Laadcг . м - 4 
23 Cfi. c i nctus G гan м - 4 
24 Ch. aff. coro n a l u s  G1·a11 м - 4 
25 Chaetoce1·os sp. sp . м - 5 
26 Tricerati u.m sp. i'r .  м - 4 
27 Goniothecium tenue B r uн м - 5 
28 Kissela iella ca1· i n a  Shesh u k .  м - 5 
29 .Uiploneis 1 •etula ( А .  S . )  С ! .  ") м - 4 
30 P i n n u !  а1· ia sp . sp . п 6 1 
31  Den ticu 'a la uta Bail. м - 4 

• Серии, свиты, возраст и литология уна а а ны по геологичесннм данным. 
• •  В ·rа блице прнnе)':ены высшие оценю-r сбилия впдr в. 

.ВОНМПОЛЬСJ{а н 
серин 

внвинтен-
скан - кулу 

венская свиты 

N2-3 
1 

пе сч нtистые 
глины и 

песча нин11 

-

3 
3 

5 
3 
4 
3 
4 
5 
4 
6 

" L> 

2 
4 
3 

2 

L1 
1 
2 
1 
4 
3 
2 
J 
4 
--
1 
1 

У с л о n н ы е о б о а н а  ч е н и  я: 1 - единично, 2 - редно, 3 - передкР, 4 - часто, 5 - очrнь 

часто, 6 - в массе; м - мсрские в1щы , п - преснrводные виды. Звеэдочноii • Gтме-чены вы>�ершнс 
в н ды . 

Лигнитовая свита (средний - верхний плиоцен) представлена комп
лексом пород - чередованием песчаников , конгломератов , глин , алевро
литов с прослоями лигнитов , лигнитизированных глин , бурых лигни
топодобных углей. Мощность 300-1200 .A·i . Из этой толщи исследовано 
4 образца. Из разных пунктов лигнитовой свиты комплексы диатомовых 
экологически неодинаковы. Так, на реках J l чe и Рассошиной в глинистоы 
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песчанике 1'1 песчанистой глине обнаружены панцири пресноводных бен
тических и планктонных диатомовых , особенно обильны некоторые виды 
Pinnularia и Melosi ra; морских форм очень мало ,  и они единичны. В от
ложениях же с р. -Умшунум встречается небольшое количество как мор
ских , так и пресноводных видов. Здесь же нередки неопределимые облом
ки панцирей морских Centricae. По предварительным данным, в лигни
товой свите обнаружено 32 таксона ,  из них 24 пресноводных и только 
8 морских. Из морских диатомовых встречены те же виды , что и в ниже
лежащих отложениях , но они менее разнообразны и имеют низкую чис
ленность. 

Анализ диатомовых комплексов вивинтекской-кулувенской и ильин
екой-какертской свит , имеющих сходный видовой состав морских диато
м:ей , указывает на образование осадков в неритической зоне моря . Этот 
вывод подтверждается также сравнением с диатомовыми , описанными 
рядом исследователей в других районах Камчатки. Отложение лигнито
ной свиты в разных пунктах происходило в водоемах с неодинаковыми 
физиr<о-химическими условиями . Осадки с обильными пресноводными 
диатомовыми образовались в пресном в одоеме, а осадки, содержащие 
и морские и пресноводные диатомовые, отлагались в прибрежных участ
ках моря с сильным влиянием пресных вод ,  с которыми в море выноси
лись пресноводные диатомовые. Наблюдается заметная зависимость со
держания диатомовых от литологического состава осадков . В изученных 
породах наибольшее количество панцирей обнаружено в глинистых раз
ностях (диатомовые и песчанистые глины , глинистые песчаники) , а в бо
лее плотных сцементированных песчаниках , особенно в нижней части 
разреза (воямпольская серия) , диатомовые отсутствуют полностью или 
их немного. . 

Состав диатомовых . водорослей вивинтекской-кулувенской и ильин
ской и какертской свит Западной Камчатки хотя и не вполне идентичен , 
н о  в основном сходен с диатомовыми тюшевской серии В осточной Камчат
ки, а также маруямс1<ой, диатомовой и маямрафской свит Сахалина (За
белина ,  1934; Шешукова-Порецкая , 1959 ,  1 961 , 1967 ;  Короткевич -
неопубликованные данные по диатомовым в породах тюшевсной серии 
по сборам Камчатского районного геологического управления в 1962·-
1 965 гг . ) .  На западном побережье Камчатки в диатомовых и песчанистых 
глинах и глинистых песчаниках видовой состав диатомей значительно 
разнообразнее и сохранность панцирей много лучше, чем в алевролитах 
и аргиллитах тюшевской серии среднего (?) миоцена Восточной Камчатки. 
В исследованном разрезе по Западной Камчатке наблюдается нескольно 
большее количественное участие ряда видов - например Coscinodiscus 
aff. radiatus, С. symbolophorus и ,  наоборот , очень редкая встречаемость 
Thalassiosi ra zabelinae J ouse и отсутствие Thalassionema ni tzschioides 
Grun. и Denticula kamtschatica Zabelina , иногда обильных в тюшевской 
свите В осточной Камчатки. 

П роведенные исследования по диатомовым позволяют датировать 
породы вивинтекской-кулувенской и ильинской-какертской свит в ши
роких пределах - (средний?) поздний миоцен - плиоцен , без детали
зации. 
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В . Н . В Е К Ш И Н А  

( Д алъневосточный полшпехнический институт) 

СРЕДНЕМИОЦЕНОВЫИ КОМПЛЕКС ДИАТОМЕИ 
КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ 

Курильские острова представляют собой одно из крупных и характер
нейших звеньев кайнозойской складчатой области. В пределах островов 
развиты мощные интенсивно дислоцированные отложения кайнозойского 
возраста , изучение стратиграфии которых может значительно продви
нуть решение ряда проблем геологпческого развития азиатского сектора 
Тихоокеанского кольца. 

Несмотря на значительное количество работ , в той или иной мере зат
рагивающих структуру Курильской гряды, до настоящего времени нет 
удовлетворительной региональной стратиграфической схемы, которая 
увязывала бы воедино локальные схемы стратиграфии ,  принятые для от
дельных островов . Это происходит из-за недостаточно хара�перной и пло
хо сопоставимой фауны, встречающейся в отложениях , и недостаточной 
степени ее изученности. Частая перемежаемость терригенных пород с ту
фогенными и диатомовыми породами дает возможность предполагать 
целесообразным применение для нзучешrл этих разрезов диатомового 
анализа. 
· 

Первые определения ископаемых диатомовых водорослей Курильских 
островов были сделаны А. П. Жузе и В .  С. Шешуковой-Порецной по кол
лекциям Ю. С .  Желубовского. Авторы делают вывод о верхне.миоценов ом 
и верхнеплиоценовом возрасте отложений о-ва Итуруп. Диатомеи из лов
цовской (о-в Кунашир) ,  куйбышевсr<ой и рыбаковской (о-в Итуруп) свит 
изучались Т. Ф.  Козыренко. По ее данным, опубликованным в работе 
Г. Б. Вергунова и А. Ф. Прялухиной (1963) , точная датировка возраста 
по диатомеям невозможна. Излагаемые в настоящей статье материалы 
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дополняют представления о диатомовой флоре Курильских островов и 
расширяют возможности использования диатомового анализа при стра
тиграфии третичных отложений. 

Ю. Л. Неверовым были переданы нам образцы пород среднепараму
ширской , итурупской, утесной серий, а также из четвертичных отложе
ний. В результате диатомового анализа было выявлено три стратиграфи
ческих комплекса , первый из которых мы датировали средним миоценом , 
второй - плиоценом и третий - условно средне-позднечетвертичным. 
Наибольшего интереса заслуживает среднемиоценовый комплекс, так 
как до сих пор предполагалось (Жузе, 1961 ) ,  что на Дальнем Востоке 
отсутствуют диатомеи древнее позднем:иоценовых . Среднемиоценовый 
номплекс диатомей обнаружен в диатомитах куйбышевсной свиты, обна
жающихся по р. Куйбышевн:е на о-ве Итуруп Большой Курильской гря
,цы. Помимо диато:мей, в нем встречаются представители и других групп 
водорослей: золотистых (Chrysomonadinae) - кремневых жгутиковых 
(Silicoflagellatae) , архео:монадид (Archaeomonadidae) ,  хризостоматид 
(Ch:i;ysostomatidae) и нокколитофорид (Coccolithophoridae) , · а также 
простейшие жгутиковые эбриидеи (Ebriideae). 

Доминирующими являются диатомеи , в составе ноторых насчиты
вается 40 видов (см. таблицу.) .  

Силикофлягелляты встречаются в составе 5 видов : Mesocena crenulata 
var. diodon (Ehr. )  Lemm. ,  М. polymorpha var. quadrangula Schulz . ,  Dic
tyocha rotundata J ouse ,  D. navicula Ehr. , Distephanus speculum (Ehr. ) 
Hiickel . Архемонадиды представлены A rchaeomonas mangin i  Defl. и хри
зостоматиды - Outesia Laevis. , Outesia sp. 1 ,  Outesia sp. 2 , Trachelestomum 
sp. 1 ,  Trachelstomum sp. 2• 

Систематическое положение неснольких видов кокколит осталось не
выясненным ; было встречено несколько скелетов эбриидей, до вида не 
определимых. 

Из общего числа диатомей 35 видов являются типичными морскими 
планктонными организмами (неритическими и океаническими) ,  все виды 
иснопаемые, и 4 вида относятся к пресноводным. Морской генезис комп
ленса совершенно очевиден. Судя по присутствию представителей Tha
lassiosi ra и большого количества спор Chaetoceros, осаднонакопление со
вершалось в прибрежных районах моря . О том же свидетельствует при
сутствие пресноводных диатомей. 

В комплексе диатомей куйбышевской свиты выделяется древний эле
мент: Pseudopodosira hyalina, Coscinodiscus payeri var. payeri et v ar. sub
repleta, С. marginatus f. fossilis, Pyxilla aff. oligocaenica var. tenuis, He
miaulus elegans; среди силикофлягеллят - Mesocena polymorpha et var .  
quadrangula, М. crenulata var. diodon , Dictyocha rotundata. Эти виды 
находятся на стадии вымирания , встречаются редко или единично, за 
исключением Pyxilla aff. oligocenica. В позднемиоценовом комплексе , опи
санном А. П. Жузе на Сахалине,  эти виды не встречаются. 

Характерную группу среди диато:мей представляют Melosira soI (встре
чающаяся единично) и Actinoptychus undulatus var. tamanicus (встречаю
щийся значительно чаще) , известные из раннемиоценовых отложений Та
манского полуострова и других пунктов Краснодарского к рая . В. С. Ше
шуковой-Порецкой (1959 , 1 961)  A ctinoptychus undulatus var. tamanicus 
указывается в неогеновых отложениях Сахалина и Камчатки. 

По-видимому, со среднемиоценового времени появляются Thalassio
sira excentrica, Th. nidulus, Th. elegans, Th. zabelinae , Stephanopyxis iner
mis, А rachnoidiscus ehrenbergii ,  Cocconeis scutellum и Denticula kamtscha
tica. Среди этих видов Denticula kamtschatica,  встреченная в массе, яв
ляется руноводящим видом так же, как и в рыбаковской свите. Осталь
ные виды встречаются редко или единично ,  они приобретают большее 
значение лишь в позднемиоценовое время (например , на Сахалине) . Не 
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Систематичес1шй сппсОI\ диатомеii куйбышевской свиты о-ва Итуруп 

Вид 

Порядо1\ Centrales 

Melosira italica ( E hr . )  Ki.i t z .  
М. sol ( Ehr . )  Ki.i tz .  
М. sulcata ( E hr . )  Ki.itz. 

Pseudopodosira liyalina J o use 
Hyalodiscus sp.  
Steplianopy:cis tuпi-'  (Gt·cv. rt Arnot t) nal fs 

s. inermis J ouse 
Stephanopyxis sp.  
Thalassiosira elegans (Brun) .Тouse 
Tli. aff. g" m;ida f. fossilis Jouse 
Т/1 . z abeliana Jouse 
Tlt. nidulus (Тетр. rt B1·un) Jouse 
Th. antiqua Cl . 
Th. excentrica ( E hr . )  Cl 
Coscinodiscus ma·rginatus f. /o.�silis Jouse 
С. payeri Grun. var. paye?·i 
С. p ayeri  var . subrepleta Grun. 
С. lineatus Ehr. 
Arachnoidicus ehrenbergii Bail .  
Actinoptychus undulatus ( Bail . )  Ralfs 
Actinoptychus undulatus var. tamanicus J ouse 
Actinoptychus sp. 
Chaetocerus sp. sp. (споры) 
Hemiaulus elegans ( Heib . )  Grun. 
Pterotheca sp. 
Pyxilla aff. oligocaenica var. tenius J onse 
Pyxilla sp. 

Порядок Pennales 
Gгammatopl1or a angulosa var. islandica ( E11r . )  
Grun. 
Thalassionema nitzchioides Grun . 
Cocconeis scutellum E hr .  

Cocconeis sp. N 1  
Pinnularia microstauron (Ehr.)  C l .  

Р. viridis ( N itzsch) Cl . 
Denticula kamtschatica Zabelina 
Surirella ovata Ki.itz. 

Услt1вия обитания 

П ресноводный 

Mopcкoli: 
Мореной сублитораль

ный 

Морской: 
)) 

Нrритичсскю] 
:\IoprI;oii 

)) 
)) 
)) 

)) 

Онеаl1ичесний 

:l1Iорской: 

)) 
О кеани<1еский 

Мореной сублитораль
ный 

Неритичс с кий 
�Iopcl'oй 

)) 
)) 

)) 

)) 
Солоноводный и морской 

сублиторальный 
? 

П ресноводный 

)) 
Морской 

П ресноводный 

\ Ноличес1·в" 

Едиаично 

)) 

Ilrpeµ,1;o 
)) 

Единично 
Редко 

Нередко 
Редко 

Единич но 

Ред1ш 
ЕдИНИ'IПО 

)) 
)) 

Редко 

Часто 

Едини•шо 

В массе 

Единично 
13 массе 
Единично 

» 
>) 

>) 
)) 
)) 

В массе 

Единично 

меньшее значение, чем Denticula kamtschatica , в описываемом комплексе 
имеют споры Chaetoceros, среди которых мы выделяем до 1 0  видов (часть ,  
по-видимому , новые) , встречающихся также в массе. Возможно,  что не
которые виды Pyxilla, Pterotheca и Cocconeis окажутся новыми. 

Таким образом ,  особенности миоценовой флоры диатомей на Дальнем 
Востоке,  подмеченные А. П. Жузе (196()) , отчетливо проявляются в новом 
комплексе. Подобно известным дальневосточным комплексам , он состоит 
почти исключительно из морских планктонных форм, содержит большое 
Rоличество A ctinoptychus, разнообразные Stephanopyxis и Coscinodiscus, 
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из которых виды S. t u rris, С. margin atus хотя и сопоставляются с совре
менными видами , но  имеют существенные морфологические особенности 
и требуют , по-видимому,  соответствующего описания. 

Однако характерные виды, о которых Жузе упоминает в описании 
комплексов диатомей , относимых ею к позднему миоцену, в нашем комп
лексе отсутствуют - S taphanopyxis neogen a и Coscinodiscus tempeгei .  
В то же время элементы палеогеновой флоры, присутствие ряда древних 
видов характеризует куйбышевский комплекс как более древний по срав
нению с позднемиоценовым. Очевидно,  он генетически связан с ранне
олигоценовой (Западная Сибирь) и позднемиоценовой флорами дальнево
сточных морей , занимая промежуточное положение между ними. 

Обильные находки фауны из отложений куйбышевСI\Ой свиты о-ва 
Итуруп, где распространен новый комплекс водорослей, позволяют со
поставлять эти отложения со среднемиоценовымн отложеннями Камчат
ки, Сахалина и Японии (Вергунов , Прялухина , 1963) . Таким образом, 
среднемиоценовый возраст куйбышевского комплекса подтверждается 
и фаунистически. 

Острова Большой Курильской гряды сложены осадками от олигоце
нового возраста до современного, однако предварительное знакомство 
с литологией олигоценовых отложений (среднепарамуширская серпя) 
говорит не в пользу нахождения в них диатомей , которые, несомненно ,  
существовали в олигоценовых и более древних дальневосточных морях. 
П реобJ1адающее развитие в парамуширской серии имеют алевролиты, 
аргиллиты, глинистые и кремнистые сланцы , вулканические брекчии 
и песчаники, а также лавы базальтов , андезитов , дацитов , риолитов u пх 
туфов . Все породы очень крепкие, темноокрашенные и нередко изменен
ные до зелено1\аменной стадии метаморфизма. 

Более молодые комплексы морских диатомей указываются Жузе 
(1959 , 1962) и Шешуr\овой-Порецкой (1959, 1961) на Камчатке и Сахали
не. Т. Ф. Козыренко на о-ве Итуруп описаны неогеновые и четвертичные 
комплексы. Кроме среднемиоценового к омплекса мы нашли два более 
молодых пресноводных комплекса - плиоценовый и средне-, позднечет
вертичный, впервые описанные для Курильских островов . 

Исследование диатомей на Дальнем Востоке следует продолжать в 
трех направлениях :  1 )  изучение истории развития морсн:их комплексов , 
которые в ископаемом состоянии встречаются главным образом на остров
ной части Тихоокеанского кольца , Сахалине и J{амчатке, 2) изучение 
истории развития пресноводных комплексов , распространенных с мио
ценового времени в Приморье, Х абаровском крае,  Забайкалье п на Ку
рильс1\их островах , 3) изучение стратиграфической значпмости отде;1ь
ных комплексов . Необходимо более точное обоснование возраста отдель
ных комплексов посредством более тщательного сравнения их между со
бой с использованием геологических данных . Особенность кщшлексов 
Дальнего Бостона - примесь I\ морским ншшлексам пресноводных форм 
и иногда uрисутствие морсних и солоноводных элементов в п ресноводном 
комплексе - может послужить uредпосылкой для корреляции контп
нентальн ых и морсних фациально разнородных отложений.  
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Е. Г. Л У П И К И Н А  

(Институт вулканш�огии СО А Н СССР) 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПЛИОЦЕНОВОЙ 
И ПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ ДИАТОМОВОй ФЛОРЫ 

ТИГИЛЬСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНОЙ КАМЧАТКИ 

Для выяснения состава и стратиграфического значения диатомовой 
флоры позднего неогена и раннего плейстоцена Западной Камчатки в Миr.:
ропаJ1еонтологической лаборатории Института вуш{анологии СО АН СССР 
в 1962-1964 гг. была исследована большая серия вулканогенно-осадочных 
пород из  отложений эрмановской и энемтенской свит Тигильского района. 
Литологическая и кратная палеонтолоrичесная харантеристика этих от
ложений имеется в ряде геологических работ (Гептнер, 1965 ; Гептнер п 
др. , 1966) , и только в одной статье Н .  И .  Головенкиной (1964) есть краткие 
данные о пресноводных диатомеях в отложениях позднего неогена Запад
ной l{амчатки. 

Настоящее сообщение представляет первые результаты исследования 
краii не слабоизученной континентальной диатомовой флоры неогенового 
возраста Камчатки. 

Проведенное исследование позволило установить свыше 400 таксонов , 
в том числе 7 новых , среди ископаемых диатомей и выделить характерные 
ко11шJiексы для нерхних и нижних горизонтов эрмановской и энемтенской 
свит. 

В наиболее низких горизонтах ;:�рмановСI{ОЙ свиты Калаваямскоii и 
Этолонской синнлинали,  представленных глинисто-алевритовыми разнос
тшш пород с обильным содержанием ТОНI{Ораспыленного детрита , прослоя
:ми заторфованного диатомита и частым чередованием терригенных и у t·
листых пород, обнаружено два ::шологических комплет{са диатомей: прес
новодно-озерный и компленс смешанного экологичесиого состава.  П 
составе последнего совместно с доминирующими олигогалобами 1\11 elosim 
p raedista ns Jouse , М. p megra nula ta .J ouse,  М. p raeisla ndica (О .  Mi.i.1 1 . )  
J ouse с высокими оценками встре[rаемости (до часто) отмечались морение  
диатомеи : Melosira sulcata (ЕЬr . )  Ki.itz.  var .  sulca ta et var .  biseria ta Grun . , 
Coscinodiscus gm nulosus Gi·un . ,  С .  ra dia tus Еlн . ,  Лctinop t ichus undulatus 
(Bai l . )  Ralfs et var.  octop lica tus А. Cl " А .  vulga ris Schum. ,  Biddulpfiia 
aurita (Lyngb . )  Breb . et Godey ,  Raphoneis amphiceros ЕЬr . , Ла Ьdопета 
japonicum Brпn ( ?) . Большинство видов морских диатомей входит в состав 
ком:пленса нижележащей эталонс1,оii свиты (Шешукова-Порециая , 1961 ) .  
Ныне вымершие м:орсиие виды составляют. 2 2  % . 

Интересной особенностью морсн:ого элемента нин;неэрмановско1·0 J{0:-1 · 
плекса является присутствие в его составе видов , известных из ранне го 
плиоцена и миоцена : S tepha nopyxis schenk i i  Капауа, St ictodiscus ha rrlma n iп 
n u s  Grev . ,  A u la codiscus aff . tripartitus Тетр.  et  Bt'LШ ,  Auliscus hauch i i  
Pant . , A c tinoptychus undulatus v ar .  rama n ica .J ouse , Tгicem tium condeco-
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rшп Brigh tw . ,  Biddulphia seticulosa Grun . ,  Goniothecium tenue Brun , S tepha
nogonia hanzawae K anaya , Tupsinoe aff . americana f .  t1·igona Pant . ,  Cymato
sira debey Brun et Temp . ,  Kisseleviella сш·iпа Sheshuk .  

Особое внимание обращает н а  себя впервые встреченный н а  Камчатке 
богатый и качественно разнообразный древний озерный комплекс диато
мей (нижние горизонты эрмановской свиты Калаваямс1,ой и Этолонской 
синклиналей) . Наибольшее разнообразие наблюдалось в составе этого 
комплекса у родов Melosira (40 форм) , Eunotia (14 форм) , Pinnulaгia (10 
форм) , Gomplionema ( 13  форм) . Менее разнообразно представлены Tetm
cyclus (6 форм) , Fragilш·ia (6 форм) , Cocconeis (4 формы) , Achnanthes (7 фop!'II) , 
Na vicula (6 форм) , Cymbella (7 форм) , Nitzschia (5 форм) . Роды Tabellaria , 
D iatoma , Cera toneis, Syned1·a , Rhoicosphenia,  D iploneis , Frustulia , Stauro
neis, Neidium , Caloneis представлены 1 -2 формами.  Высокой численностью 
отмечены виды Melosira , Stephrmodiscus, Aulacodiscus, Tetгacyclus, Fragi
laria . Около 30 % общего состава 1;:омпле�,са диа том ей из нижнеэрмановс
ких озерных отложений Калавямской синклинали составляют вымершие 
ныне виды. Характерный комплекс представлен: Melosiгa pmedistans 
J ouse f. praedistans - очень часто, f .  cuгva ta Moiss . - часто et f. seriata 
Moiss . - очень часто, ivl. praegranulata J ouse - нередко ,  М. pmeislandi
ca (О .  Miil l . )  J ouse f. praeislandica - в массе et f. curvata J oLJse - очень 
часто , Stephanodiscus sp . - часто , A ulacodiscus variaЬilis Lupik . - очень 
часто, Tetracyclus ellipticus (Ehr . )  Grun. v ar .  ellipticus - нередко et Val'. 
lancea (Ehr.) Hust . - редко, Т. lacustris R alfs var.  lacustris et var .  lanceo
latus Moiss . et var .  capita tus Hust . - неред1,о, Т. ja vanicus Hust . - неред
ко,  Tetracyclus sp . - редко, Fragilaria constricta Ehr. f .  const1·icta et f .  
stricta А.  Cl . - нередко , F .  miocenica f .  chankensis M oiss . - нередко,  Euno
tia japonica Pant . - редко,  Е. nikolskiae var. gracilis Tscherem . - часто, 
Е.  robusta Ralfs var. robusta et v ar .  tetraodon (Ehr . )  R alfs - нередко,  
A ctinella brasiliensis Grun. - редко , Achnanthes lapidosa f .  robusta Moiss . 
peдкo, Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehr . - очень часто, Gomphonema intri
catum f .  fossile Pant . - редко,  N itzschia tryЫionella Hantzsch var. tryЫio
nella et var.  victoriae Grun. - часто. Сравнение этого комплекса с неогено
выми флорами Советского Союза и за его пределами позволило установить 
наибольшее сходство его с плиоценовой и :миоценовой флорой П риморья 
(Жузе, 1952; Моисеева , 1959) . Общими чертами с миоценовой флорой П ри
морья являются: доминирующее положение грубопанцирных мелозир ; 
присутствие в составе комплекса нижнеэрмановской подсвиты видов, ха
рактерных для миоцена П риморья:  Tetracyclus ellipticus (Ehr.)  Grun . ,  
F mgilaria miocenica f .  chankensis Moiss . ,  Eunotia japonica P ant . и некото
рых других. Черты сходства комплекса диатомей из нижних горизонтов 
эрмановской свиты обнаружены и при сравнении с миоценовой флорой 
о-ва Х оккайдо , в районе Сэтано (Okuno , 1958, 1959) . К роме доминирующих 
грубопанцирных мелозир общими являются Tetracyclus ellipticus (Ehr.)  
Grun. f .  ellipticus et f .  apiculata Okuno et var. lancea (Ehr . )  Hust" Т. lacus
t 1·is R alfs var. lacustris et v ar .  elongatus Hust . et v ar .  strumosus (Ehr.) 
Hust . ,  Fragilaria Ь icapitata А. Mayer, Eunotia japonica Pant . ,  Е.  pectina
lis var . undulata R alfs , Navicula pseudoscutiform is Hust . ,  Cymbella aspera 
(Ehr . )  Cl . ,  С. cistula (Hemp . )  Kirchn . ,  занимающие субдоминирующее по
ложение в сравниваемых комплексах .  

Интересной особенностью диато:мового комплекса из нижнеэрмановских 
отложений является присутствие в его составе большого количества Aula
codiscus variaЬilis Lupik . ,  формы с архаическими чертами строения панци
ря,  не свойственными обитателям пресных вод, и Eunotia nikolskiae var .  
gracilis Tscherem . , известной из миоцена Западной Сибири (Черемисино
ва, 1 955) . 

Однако разнообразие родового и видового состава (26 родов, 1 30 видов) 
резко отличает рассматриваемый комплекс от флоры миоценового возраста 
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и сближает с плиоценовой. "Учитывая это, считаем возможным предвари
тельно датировать комплекс диатомовых водорослей из нижнеэрмановских 
отложений не моложе верхнего плиоцена.  

Для отложений верхних горизонтов эрмановской свиты характерно 
увеличение содержания пирокластичес1<ого материала и появление среди 
тою<озернистых песчаных и глинистых алевритовых пород пачек грубозер
нистых песчаных отложений. Отмечаются значительные изменения и в 
составе диатомовой флоры . "Увеличивается разнообразие родового и видово
го состава класса Pennatae (особенно AulonOl'aphineae) , отмечается сильное 
уменьшение, а в некоторых разрезах почти полное исчезновение древних 
грубопанцирных мелозир , доминирующих в нижнеэрмановских отложе
ниях. 

В состав руководящего комплекса входят частично виды , отмечавшиеся 
в нижних горизонтах эрмановской свиты (Melosi1·a praeislandica (О .  Miill . )  
J ouse - единично - редко, М. praedistans J ouse f .  praedistans et  f .  seria
ta Moiss . - нередко - единично, М. praegranulata J ouse - нередко -
единично) , а также большое число доминирующих, новых для науки и 
редю1х видов : Tetracyclus celatom Okuno - нередко, Т. ellipticus (Ehr . )  
Grun.  v ar .  ellip ticus et v ar .  lancea (Ehr . )  Hust . - единично, Т.  lacustri� 
R alfs - очень часто , Diatoma capitata Lauby - редко, Tabellaria fenestra
ta (Lyngb . )  Kiit z .- очень часто , Т. flocculosa (Roth . )  Ktitz . - в массе ,  
Т. fmgilarioides Lupik . - нередко, Fragilaria constricta Ehr.  f .  constricta 
et f. stricta А. Cl . - редко ,  F. nitzschioides var.  kamtschatica Lupik . - не
редно ,  F .  Ьicapita ta А. Mayer - единично, Eunotia polyglyphoides Sheshuk.  
in  coll . - нередко,  Е.  sudetica О. Miill . forma - часто , Actinella brasili
ensis Grun.- редко (Лупикина , 1 965; Гептнер и др . ,  1 966) . Вымершие и но
вые виды составляют около 1 7  % общего состава комплекса. Ряд форм 
диатомей отличается от современных видов и, вероятно, при монографичес
кой обработке может быть выделен в новые таксономические единицы . 
Некоторые общие черты позволяют сопоставить комплекс диатомей из 
верхнеэрмановских отложений с комплексом диатомей из суйфунской сви
ты плиоцена П риморья. 

Своеобразный комплекс диатомей содержат осадки небольшой по мощ
ности толщи, залегающей с угловым несогласием на верхнеэрмановских 
отложениях в Этолонской и Чернореченской сиюшиналях. Эти отложения, 
представленные грубозернистыми песнами с прослоями и линзами галеч
ников и конгломератов, согласно мнению А. Р .  Гептнера (Гептнер и др. ,  
1 966) , относятся к энемтенской свите нижнего плейстоцена. Особенностью 
диатомового комплекса из энемтенских отложений является следующ<>е :  
1 )  большой процент (93 % ) и большие оценки встречаемости широно распр о ·  
страненных ныне аркто-бореальных видов - обитателей олиготрофных и 
дистрофных водоемов ; 2) невысокое содержание (5 % )  вымерших и новых 
видов . Этот комплекс обнаруживает большое сходство с диатомеями из 
плейстоценовых «синих глин» Центральной Камчатской депрессии (Кушев, 
Ливеровский, 1 940; Гептнер,  1 965) . 

Заканчивая краткую характеристику флоры диатомей, надо отметить, 
что полученные нами результаты подтверждают данные литологического 
и спорово-пыльцевого анализа о возможности двучленного деления эрма
новской свиты, а также позволяют с достаточной степенью уверенности 
проводить корреляцию литологически однородных отложений, относящих
ся 1< эрмановской свите в пределах Тигильского района . 
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Т. Ф. К О З Ы Р Е Н К О, И. В. М А К А Р О В А  

(Биологический институт Ленинградского государстеенного униеерситета 
и Вотаническ; ий институт АН СССР) 

МОРСКИЕ И СОЛОНОВАТОВОДНЫЕ ДИАТОМЕИ 
МИОЦЕНА ЮГ А ЕВРОПЕИСRОИ �АСТИ СССР 

Морение миоценовые отложения широно распространены на юге Евро
пейсной части Советского Союза и приурочены к области распространения 
древнего Черноморско-Каспийского бассейна . В этом районе в настоящее 
время известно 25 м:естонахождений :иорСI{ОЙ миоценовой диатомовой фло
ры . 

Первые публикации по диатомеям миоценовых отложений Причерно
морья относятся н началу текущего столетия. В работах Панточе�ш (Pan
tocsek , 1 902) , Савченко ( 191 1 ) ,  Миссуны (Missuna ,  1913) , Гапонова (1914,  
1915,  1 924) содержатся сведения о систематическом и ЭI{Ологическом соста
ве диатомовых миоцена из отдельных местонахождений У1{раинской, 
МолдавсI\ОЙ ССР и Краснодарского края. Однако в работах того периода 
излагаются результаты исследования единичных,  в значительной степени 
случайных образцов.  

В 30-х годах многочисленные исследования ма:ЙI{ОПСI\ИХ и сарматсних 
отло:II{ений АнапСI{ОГО района, Тамани и Апшеронского полуострова были 
проведены Е .  Д. Шляпиной. Большой материал, полученный ею , остал
ся, I{ сожалению, неопубликованным, и только часть его вошла позднее 
в сводку «Диатомовый анализ» ( 1949 -1950) . 

Особенно возросли наши знания о миоценовых диатомовых П ричерно
морья в последние два десятилетия : вышла из печати монография по диа
томовым водорослям СССР - «Диатомовый анализ» ( 1949 -1950) . Опубли-
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кованы работы по миоценовым диатомовым Волгоградской обл . (Шешуко
ва ,  1951 ) ,  Азербайджанской ССР (Шишова, 1955) , Краснодарс1юго края 
(Милованова, 1 955; Макарова, 1960, 1 961 , 1962а, б; П рош1шна-Лавренко , 
1 955,  1960 ; Шешу1<ова-Порецкая и Глезер , 1962) и У1<раинс1<ой ССР (Пше
ничная , 1955 ; Портнягина-Пшеничная, 1961 ; l{озыренко ,  1 958, 1 959,  1961 ) .  
Общее описание неогеновой диатомовой флоры Черноморско-Каспийс1<0Й 
обл. сделано А. П .  Жузе (1960) . 

Миоценовая флора диатомей характеризуется большим видовым раз
нообразием : обнаружено 643 вида, разновидностей и форм , принад.лежащих 
1< 84 родам . Из общего числа видов 36 % являются вымершими, 54 % обита
ют в современных водоемах, а 10 % принадлежат к видам недостаточно изу
ченным или указанным как sp. (табл .  1 ) .  

Возраст 

Миоцеп 

Мэотис 

Сармат 
Тортон 
Mai5кon 

Т а б л и ц а  1 

Экологиqеский состав диатомей в �шоценовых отложениях (в % ) 

!IЛJHK- 1 
тонные 1 бентосные 

26 74 
37 63 
1 7  83 
28 72 
84 16  

Эк >логические группы 

морские 1 современ-
вымершие ные 

36 37 
22 53 
37 35 

3 50 
48 43 

С<'ЛСН1-
ват вод-

ные 

7 
10  

7 
1 9  
4 

1 пресно-
водно-1 солонnва-

товодные 

4 
4 
4 
6 

-

пресн1- неиэвест-
водные н о й  

ЭКОЛ 1ГИИ 

6 10  
4 7 
7 1 0  

22 -
- 5 

Среди многочисленных морских вымерших видов исключение составля
ют N itzscli ia fr·ustulum var. acuta Pant . и N. vermicula ris v ar .  maeotica 
Pant " относящиеся к олигогалобам. 

Б ольшинство ныне :живущих форм - бореальные морские и солонова
товодные виды , преобладают бентосные формы (74 % ) ,  к плаю<тонным от
носится лишь 26 %·. Многие диатомеи , населяющие водоемы миоценового 
времени , продолжают обитать в современных морях СССР (см . табл. 2 ) . 

Отложения нижнего миоцена представлены преимущественно глинис
тыми породами из верхней части майкопской свиты . Диатомовая флора 
:м:айкопа известна на Керченском и Таманском полуостровах и в ряде мест 
Краснодарского края («Диатомовый анализ» , 1 949- 1950 , кн. 1 ;  М акарова , 
1 961 ; Шешукова-Порецкая ,  Глезер , 1962) . Сведения о диатомовых майкоп
ской толщи есть и в некоторых геологических работах (Andrussow, 191 1 ;  
Богданович, 1 959, 1 960; Гросс гейм , 1959) . 

В этих осадках найдены остатки довольно обильной флоры диатомовых 
водорослей - 73 вида, разновидности и формы , главным образом, морские 
планктонные диатомовые (61 форма) неритической зоны. Здесь встречены 
представители 27 родов. Наибольшее разнообразие в идов наблюдалось у 
рода Chaetoceros Ehr. - 16  и рода Cosc inodiscus Ehr . - 1 1 ,  значительно 
меньше у рода Х anthiopyxis Ehr. - 5 и у рода Actinocyclus Еlн. - 4,  от
J(ельные представители которых являются доминирующими. ОстаJiьные 
роды представлены единичными видами , однако многие из них доминируют 
в майкопских отJimкениях и створни их явJiяются породообразующими :  
Jsthmia szaboi Pant . ,  Thalassionema nit zscliioides var. obtusum Grun . ,  Syned
гa iouseana f .  linearis Sheshuk . БоJiьшую часть, 48 % ,  составляют вымершие 
морские виды : С la vicula polymorp ha Grun.  et Pant . ,  С raspedodiscus moelle
гi [. ma icopensis Sl1eshuk . et Gles . , Cr. coscinodiscus Ehr. , Coscinodiscus gгos
sheimii  Gles . ,  Xanthiopyxis leguminijoгmis J ouse , Cliaetoceros aculeatus Ма-
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kar . , Ch . p l'ocessus Makar . ,  Isthmia sza Ьo i  Ранt . и многие другие, не 
встречающиеся в более позднее время на юге Европейской части Союза. 
Широко представлены здесъ вымершие виды, имевшие значительное раз
витие в морях позднего миоцена ,  к ТЮ{Овы:м относятся: Х a nthiopyxis glo
Ьosa Elir . ,  Х .  оЫопgа Ebr . , Tгocl10sim spinosa Kitt . ,  Cliaetoceгos roЬustus 
Makar . ,  Ch. cylind1·ospoms MaJ, ar . , Raphoneis m a eotica (Milov . )  SЬ eslшk . et 
G les . 

Многие виды , характеризующие май1<опские отложения , известны в 
современных морях : Melosiгa sol (ЕЬr. ) Kiitz . ,  JVI. sulca ta (Еlн . ) Kйtz . 
var. sulcata , C oscinodiscus asteгompha lus El1r . ,  Biddulphia tuomeyi Bail . 
var. tuomeyi ,  Cliaetoceros affinis Laud . ,  Ch.  l01·e nzianus G1·uн . ,  Ch.  pa ul
senii  Ostf . ?  

Т а б л и ц а 2 
Сравнительные данные о составе диатю�еii в миоценовой и совремепноii 

флоре южных морей СССР (в % ) 

эотис м 
с 
м 

армат 
айноп 

В оэр аст 
Общее чнсло 

BIIДOB 

20� 
475 

73 

Черн · е море \ 
52 
25 
35 

Общие виды 

Наспнйсксе l л 
море эовск ' е мор 

26 23 
1 6  1 0  
20 25 

На основании диатомового анализа можно выделить руководящий для 
майкопс1шх отложений комплекс диатомей , в который входят морские и 
солоноватоводные ,  преи:иущественно неритические виды : Xanthiopyxis 
legum iniformis J ouse , Х .  omata J ouse , Х .  diapli a na Fort i ,  c "aspedodiscus 
m oelleri f. ma icopf!nsis ShesJ1uk . et G les. , С 1·.  coscinodiscus Ehr. , Actinocyclus 
k issele vii Makar . ,  A c tinoptycl1us undula tus v ar. tama n icus J ouse ,  I sthmia 
szaЬoi Pant . , Cosc inodiscus gross/1eim ii Gles . ,  C la vicula polymorplia Grun .  et 
Pant . 

Среди известных находок майкопсних отложений наиболее близними 
по J{OMПJreнcy диатомовых являются местонахождения на р .  ШибИI{ :Красно
дарского края (J\1lакарова, 1961 ; Шешунова-Порецкая,  Глезер , 1 962) и 
Таманского полуострова (Шляпина ,  Жузе, в нн. 1 «Диатомовый анализ» , 
1 949) . 

Сравнение диатомовой флоры ыайr;опа с раннемиоценовой флорой За
падной Европы и :Калифорнии , а также позднемиоценовой флорой юга Со
ветсно 1 о Союза и Западной Е вропы говорит о том , что в майнопской флоре 
в основном представлены диатомовые раннего миоцена.  Сопоставление 
названной флоры с . более древней флорой олигоценового возраста не под
тверждает их родства ,  за исюпочение.м широн:о распространенных видов ,  
имеющих длительную геологическую историю : S tephanopyxis tuгris var. 
intermedia G run.  и var. cylindгus Grun . ,  Cosc inodiscus symЬolophorus Grun . ,  
Thalassiosim excentrica (Ellr. ) Cl.  

Сведения о диатомовых водорослях среднего миоцена приведены Е .  В .  
Шляпиной в кн. 1 «Диато:мовый анализ» , ( 1949 , стр . 146) по  караганскому 
горизонту Апшеронсного полуострова, где ею обнаружено 67 видов, в 
основном :морс1<их и солоноватоводных ,  и З .  А .  Шишовой (1955) по конкско
му горизонту Азербайдшана. :Кроме того ,  из верхнетортонских пород 
"УССР Л .  А. Портнягиной-Пшеничной (1961) определено 32 формы диато
мей ;  состав флоры свидетельствует о формировании ее в опресненном :мор
еном заливе. Доминируют следующие виды : Triceratium sp inosum Bail . ,  
Hya lodiscus suЬtilis Bai l . ,  B iddulpl?ia 1·homЬus (Elir. ) , W .  Sm. , Cemtaulus 
turgidus Еlн. и Pseudopodosira westii (W. Sш. ) SЬ eshuk . et Gles . 

46 



Наиболее полно изучена позднемиоценовая, особенно сарматс1\ая диа
томовая флора.  

СарматсRие отложения , сложенные серыми глинами, имеют широI{Ое 
распространение на юге. Диатомовая флора описана из :многих пунRтов 
Причерноморья Советсного Союза (Pantocsek , 1 902 ; Missuna, 1913 ,  Гапо
нов , 1914,  1915 ,  1 924 ; Голубятнинов, 1927 ;  ПрошRина-Лаврею\о ,  1955 ; 
RозыренRо, 1958, 1959 ; МаRарова ,  1 960, 1962а) . Своеобразие сарматсной 
диатомовой флоры в целом состоит в богатстве ее видового состава (оноло 
:iOO видов и разновидностей) . Доминирующее положение здесь занимают 
морсRие и солоноватоводно-морсние сублиторальные донные и эпифитные 
виды из Rласса Pennatiphyceae. Среди них имеются многие вымершие формы : 
Achnanthes baldjik ii var. podolica Missuna ,  Cocconeis placentula var. fossilis 
Pant . ,  С. scutellum var. inequalepunctata Missuna и многие другие из родон 
D ip loneis Еl1Г . , Navicula Bory, Nitzschia Hass . Rроме у1\азанных форм ши
роRое распространение имели ныне живущие виды: Achnan tlzes b1·evipes 
Ag. ,  А .  longipes Ag . ,  Amphiprora a lata Ki:itz . ,  Biddulpliia aurita (Lyngb . )  
Breb.  и многие другие. 

Одной из хараRтерных черт сарматсRой флоры диатомей является при
сутствие пресноводных галофильных видов (см . табл. 1 ) ,  что уRазывает на 
опресненность СарматсRого моря, его мелRоводность и богатую водную 
растительность . ОднаRо , помимо бентосных видов,  обнаружены и планR
тонные морсRие и солоноватоводные диатомеи. НеRоторые из них вымерли:  
Chaetoceros cylindrosporus Makar. , C/i. longicornus Makar . , Actinocyclus po
dolicus Missuna ,  а многие сохранились до настоящего времени : Coscinodis
cus di visus Gпш. , С. subsalsus Dannf . ,  Tha lassiosira coronifeгa Pi· . -Lavr . ,  
Th. variabilis Makar . ,  Clzaetoceros wighamii Bright . ,  Ch. debllis Cl . ,  Cli .  in
golfianus Ostf. и др . 

На  протяжении сарматсного времени солевой и температурный режимы 
Сарматсного моря не были одинановыми, что заметно отразилось на систе
матичесRом и эRологичесRом составе диатомовых водорослей (табл. 3) . 

Т а б л и ц а 3 
31юлогичес1шй состав диат1 мr ii в сарматошх о.тло1(1'Ниях (в % ) 

Воз р·1ст 

Сармат 
верх 11 пii 

средниii 

нижниii 

мr]рсние 1 сс времен-
вымертие ные 

35 32 
28 41 
3 1  44 

Эк 'Логичесние г руппы 

сnлnн •- пресН'ВОДНО- неизвестной 
ватов дные солон вата-

водные 
пресновrдные ЭНОЛСl'ИИ 

1 0  5 8 10 
9 3 4 1 5  
G 3 7 9 

Наибольшее видовое разнообразие наблюдается в позднем сармате 
(287 видов и разновидностей) . Здесь обильно представлены роды Aclmant
hes Bory , Na vicula Bory, Ampliora ЕJн . ,  Nitzschia Hass . , отдельные виды 
1\оторых в\ одят в число руно водящих . НеRоторые из сарматсRих видов 
обитают в современных южных морях СССР (см . табл . 2) . 

Диатомовый анализ позволяет расчленить сарматсRие отложения и 
выделить харю,терные 1\омпленсы диато:мовых для всех трех отделов сар
мата . Для нижнего сармата : Co1·etlzron podolicus G aponov , Anaulus Ьiгost
ratus Grun. ,  Plagiogmmma pulcliellum Grun . ,  М astogloia entoleia Cl . ,  
Navicula podolica G aponov , Атрhога intersecta А. Schm . ;  для среднего : 
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A ctinocyclus podolicus Missuna, Achnantlies baldjiki i  var. podolica Missuna, 
Cocconeis scutellum vю· .  inequalepunctata Missuna и var .  pulchra Missuna ; 
для верхнего:  ThalassiosiNi coronifera Pr. -Lavr . , Th. variabilis Makar . ,  Navi
cula zichii Pant . v ar .  ziclц; i ,  var .  leonis (Pant . )  K ozy1· .  и v ar .  ursina (Pant . )  
K ozyr . , N .  andrussovii Pant . ,  Licmophoгa ehrenbergi i  var .  ova ta ('vV .  Sш.)  
Perag . , N itzschia romanoviana P ant . 

Сравнение номплексов диатомей из различных разрезов сарматского 
возраста обнаруживает их близкое родство :  наиболее сходны по флоре 
среднесарматсние отложения Крыма (Козыренко , 1 958, 1 959) и ·молдавии 
у с. Молониш (Missuna ,  1913) ,  а отчасти и мыса Каменного на Тамансном: 
полуострове. l{омплекс диатомовых водорослей верхнесарматсI-\ИХ отложе
ний наиболее близон к комплексу из отложений Кировс1-\ОГО р-на степного 
Крьша (Козыренко,  1959) и Таманского полуострова (Макарова, 1 960, 
1 965) . 

Характерная черта позднемиоценовой флоры - обильное развитие 
Biddulphia tuomeyi Bai l .  v ar .  tuomeyi и var .  tridentata (Elir. )  Jouse . Толща 
со створками этого вида имеет в восточном Причерноморье значительную 
протяженность и харахтерна,  по-видимому, для позднесарматского -
р аннемэотичесхого времени : она встречена в верхах верхнего сармата на 
Тамансхом полуострове (Макарова, 1960) и в низах мэотиса северо-восточ
ной части Крыма (I{озыренхо , 1 958, 1959) . 

В дальнейшем на протяжении всего мэотиса резхих изменений во флоре 
как в систематическом отношении, тах и в эхологическом не наблюдалось. 
Мэотическая диатомовая флора известна из нескольких местонахождений, 
находящихся в восточной части Причерноморья. На Тамансном полуост
р ове она описана из обнажений у ст. Таманской (Савченко ,  191 1 ,  Прошки
на-Лавренко , 1960) и у мыса П анагия (Милованова ,  1 955; Манарова,  
1 960) . На  Керченском полуострове флора встречена у ст .  Капканы (Прош
кина�Лавренко , 1 960) ; в северо-восточной части К рыма мэотические диа
томеи обнаружены в скважинах Советского и Кировского районов (Козы
ренко, 1 958, 1959, 1961 ) .  

Флора мэотиса содержит 204 формы диатомей, относящихся к 4 2  родам. 
Н аиболее разнообразны по видовому составу из центрических диатомей 
р од Chaetoceros Ehr. (20 форм) и род Thalassiosira Cl .  (1 1 ) ,  из пеннатных 
форм роды Na vicula Bory (22) , Nitzschia Hass. ( 15 ) ,  Cocconeis Elir. ( 15) ,  
D iploneis Ehr. (14) ,  AmphoNi Ehr. ( 13) .  Остальные роды представлены мень
шим количеством видов, однано некоторые из них достигают в мэотичесJ-\ИХ 
породах массового развития : Achnanthes bre vipes Ag. var . brevipes и var.  
intermedia (Kiitz . )  Cl . ,  Cymatosira sa vtchenkoi Pr.-Lavr . Значительное место 
в составе флоры принадлежит вымершим формам - 44 вида ; восемь из них 
известн ·,1 только из мэотиса юга Е вропейской части СССР : Thalassiosira 
delicatissima Pr.-Lavr . ,  Th. maeotica Pr.-Lavr . ,  Cymatosira sa vtchenkoi Pr.
J_,avr . ,  Grammatophora sp inosa Pr. -Lavr . ,  Cocconeis ornata var. lineolata Pr . 

·Lavr . , Amphiprora a la ta var. maeotica Pr . -Lavr . ,  N itzschia hunga1·ica var. 
maeot ica Pr. -Lavr . ,  Surirella spinosa Pr . -Lavr . Особенно характерны 
Cymatosira sa vtchenkoi Pr. -Lavr . и Grammatophora spinosa Pr . -Lavr . : 
их панцири обильны в нес1-\ольких местонахождениях ,  но встречаются в 
небольшом по мощности слое; по-видимому, эти виды можно считать ру
ководящими для определенного слоя мэотических отложений .  

Ныне живущие формы (145) представлены главным образом бореаль
ными неритическими видами, среди которых заметно преобладают теш10-
любивые элементы. Значительное место занимают виды с широким геогра
фю1ес н:им распространением (55) , форм редких и прежде неизвестных 
в СССР немного (8) . Впервые в Советском Союзе встречены: Actinoptychus 
ad1·iaticus var. balea rica Grun. ,  А .  adria ticus v ar. pumila Grun . ,  Dictyoneis 
jamaeicensis (Grev . )  Cl . ,  Amphora grundleri Grun. , известные из Средизем
ного ,  Адриатического и других теплых морей. 
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Энологический состав диатомовых водорослей позволяет считать мэоти
чеr,кий комплекс морским эвригалинным (морские и солоноватоводные ви
ды составляют 85 %)  с незначительным содержанием олигогалобов (8 % ) .  
Флора мэотиса обнаруживает большую преемственность о т  сарматской 
(46 % общих форм) и особенно от позднесарматской флоры (39 % по сравне
нию с 29 % от ранне- и среднесарматской флоры) , являясь, однако, несколь
ко более глубоководной и менее опресненной. 

Диатомовый анализ дает возможность расчленить осадки мэотического 
возраста. Комплекс диатомей с Actinocyclus ehrenbergii R alfs var. ehrenber
gii и var. crassa (W. Sm. )  Hust . встречен на Таманском полуострове, 
в Советском и Кировском районах Крыма . Наиболее разнообразна флора 
Кировского района ; в ее составе нроме указанных форм найдзны следую
щие редкие виды -

Hyalodiscus frenguellii Hanna , Actinop
tychus adriat icus var. pumila Gruп. , Triceratium antediluvianum (Еlн. )  Grun. 

Своеобразен комплекс диатомей с породообразующей Cymatosira savt
clienkoi Pr. -Lavr . ,  которую отличает широкая морфологическая изменчи
вость. На массовое развитие этого вида указали А. С. Савченко (191 1 )  в 
мэотисе Таманского полуострова, позднее -Т. Ф. Козыренко (1958) в мэоти
ческих породах Кировс1ШГ<f ,р-на и А. И. Прошкина-Лавренко (1960) в 
одновозрастных породах Тама.нсного и Керченского полуостровов. Послед
ний из авторов считает, что в данном случае имела место вспышна формо
образования,  за которой наступило полное вымирание вида. Cymatosira 
sa vtchenkoi Pr.-Lavr. может служить руноводящим видом одного из мэоти
qеских слоев Причерноморья . 

Массовой встречаемостью редкой ископаемой формы Raplioneis maeo
tica (Milov . )  Sh esh uk . et G les . охарактеризована верхняя •rасть мэотических 
отложений Кировского р-на и Таманского полуострова. Доминирующий 
комплекс кроме у1шзанного вида здесь составляют: Melosira sulcata Kii z .  
yar. sulcata et var .  crenulata Grun. , Thalassiosira delicatissima Pr.-Lavr. 
Yar . ( ? ) ,  Biddulphia aurita (Lyngb . )  Breb . et Godey и споры Chaetoceros 
Ehr .  

Диатомовая флора мэотиса имеет большое родство с современной флu
рой Черного моря - 106 форм являются общими; менее значительно схuд
ство этой флоры с современными диатомеями Каспийского (54 формы) и 
Азовского (46 форм) :морей . 
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М .  С. Г А  С А Н  О В А 

( Ааербайджанский научно-иссмдоватмъский 
икститут добычи нефти) 

I\ СТРАТИГРАФИИ МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ I\ОБЫСТАНА 
(Восточный Азербайджан) 

Кобыстанская нефтегазоносная область занимает значительную часть 
южного склона юго-восточного погружения Большого Кавказа .  По гео
морфологичес1шм особенностям она деJштся на северную, центральную и 
южную зоны, где развиты отложения от средней юры до постплиоценовых 
включительно . 

Неогеновый комплекс отложений имеет широкое р аспространение в 
пределах центрального и южного Кобыстана. В северной зоне указанный 
комплекс развит не повсеместно . 

Толща средне- и верхнемиоценовых отложений (диатомовая свита)"  
широко распространенная в Кобыстанской депрессии, до сих пор не полу
чила достаточно убедительного возрастного истолкования вследствие поч
ти полного отсутствия палеонтологических остатков (кроме отпечатков 
рыб) .  От подстилающих и покрывающих отложений диатомовая свита 
выделяется по литологическому составу. Ввиду нефтегазоносности указан
ных отложений ,  изучение их стратиграфии и дробное расчленение пред
ставляет значительный научный интерес. 

Миоценовые отложения Кобыстана представлены в терригенной лито
фации глинами с прослойками доломитов и мергелей , глинистыми и <шниж
ными» горючими сланцами и песчаниками мощностью от 450 до 500 .л� на 
севере и 900-1100 .м на юге. 

Диатомеи составляют основную органогенную часть :миоценовых отло
жений Кобыстана .  Однако I<ак палеонтологический объект,  они до сих пор.. 
не были предметом специального изучения и не учитывались при страти
графических исследованиях,  хотя необходимо изучение микрофлоры в 
связи с р аспространением и важностью корреляции нефтяных :месторож
дений . 

Сведения о диатомеях Азербайджана чрезвычайно скудны . Они исчерпы� 
ваются сообщениями Д. В .  Голубятни1<ова (1914,  1927) о нахождении пан
цирей диатомей в глинистых сланцах Биби-Эйбата и Шабан-Дагской ан-
тиклинали (Апшеронский полуостров) . В работе 1 927 г. по  Аташкинскому 
планшету (Апшеронский полуостров) автором приводится список диато
мей (23 формы) , обнаруженнЬ1х на западном и юго-восточном крыльях: 
Ш абан-Дагской антиклинали (определения А. А .  Аничкова).  Сопоставляя 
найденную флору с среднесарматеними диатомеями из Моло1шша ,  описан�
ных А .  Б .  Миссуной, Голубятников относит вмещающие их отложения R. 
среднему сармату. 

Позднее диатомеи среднего и верхнего миоцена были определены Е .  В .  
Шляпиной по сборам В .  В .  Вебера (1935) , проводившего геологические ·ис-
следования в северо-восточной чаети Кобыстана (планшет 1 1 -3) . 

Материалом настоящей работы послужили полевые сборы автора в лет-
ние периоды 1962- 1964 гг .  из районов распространения диатомовой свиты · 
в Кобыстане 1 .  Следует отметить недостаточную обнаженность в области 
коренных пород, скрытых от непосредственного наблюдения современны
ми отложениями.  В этой связи явилась необходимость проведения канав 
глубиной 30-60 с м  на всем протяжении р аспространения диатомовой сви
ты для получения послойного разреза n районах исследования. 

1 Пользуясь случаем, п риношу искреннюю благодарность за оказанную помощь. 
во время полевых работ С. Г .  Сал·аеву, А .  Керимову и за консультацию по методике-
обработRи по:rевых сборов В. В. М ухиной. 
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Полевой материал был обработан n Лаборатории механического ана
лиза отдела Морской геологи!f ИО АН СССР.  В результате изучения диа
томей удалось выделить несколько к омплеRсов флоры , позволяющих в 
основных чертах расчленить диатомовую свиту Кобыстана на отдельные го
ризонты и выяснить палеогеографию бассейна в средне- и верхнемиоценовое 
в ремя. 

Толща миоценовых отложений Кобыстана была подразделена по лито
логичесRому составу В .  В .  Вебером и Н. С. Шатсним (1928-1930 гг . )  на 
пять стратиграфичесRих горизонтов. По схеме, предложенной ими, горизон
ты, известные под местными названю:ми , - сиякинсRий, чикильчайский, 
байгушкаинсRий, ахудагский и бюр1·утский - соответствуют чоRракско
му, караганскому, кою{скому, сарматекому и мэотическому ярусам мио
ценовых отложений Северного Кавказа ; эти отложения представлены на 
севере Кобыстана глинистой и па юrо - песчано-глинистой фациями. 

Условная граница распространения песчано-глинистой литофации в 
отдельных горизонтах (от древних I{ более молодым) миоценовых отложе
ний постепенно смещается с севера к югу. 

Ч и R и л ь ч а й с к а я с n и т а (к а р а г а н с к и й г о р и з о н т) 
в Кобыстане представлена глинами бурых оттенков с нодчиненными про
слойками (0 , 1 -0,2 м� доломитов и мергелей (без фауны) . Глины неслоистые , 
иногда толстослои:: rыtJ , карбонатные.  В верхней части разреза встречают
ся тонкие (0 , 10-0,15  .4t) прослойки нрепкого известковистого песчаню\а .  

Из макрофауны встречены мелкие сфаниодонтелла в районе Чеилдаг[I -
в области распространения песчано-глинистой фации. Из  диатомей встре
чены единичные обломRи Coscinodiscu::, s г .  Таним образом, флора диато
мей в отложениях чиRильчайской свиты праRтически не изучена .  

Мощность караганского горизонта варьирует в пределах 50-100 м 
для глинистой фации, увеличиваясь до 120-250 м в области развития 
песчано-глинистой фации. 

С л о и б а й г у ш к а и н с к о й с в и т ы (к о н к с к и й г о р и
з о н  т) согласно и непрерывно покрывают чикильчайскую свиту. Выраже
ны светло-серыми, при выветривании почти белыми легкими «книжньвiи» 
глинистыми сланцами, чередующимися с пепельно-серыми, пепельно
бурыми тонкоплитчатыми сланцеватыми глинами и прослоями светло
серых и светло-желтых доломитовых мергелей и более плотных доломитов.  
Н а  выветрелых склонах сланцы выступают еще издали в виде заметных 

. белых пачеR. Следует отметить также прослойки и включения белого и 
пепельно-серого вулканического пепла,  свидетельствующие о вулканиче
ской деятельности в конкское время. 

Отличительным признаком байгушкаинского горизонта от выше- и 
нижележащих горизонтов карагана и сармата является исчезновение сфа
ниодонтелла и частые прослои упомянутых листоватых глинистых сланцев , 
хараRтеризующих более глубокий бассейн. 

ОднаRо общий облик диатомовой флоры, встреченной в байгушкаинских 
слоях : Asterolampra marylandica Ehr . ,  Asterompha lus robustus Castr" Cos
cinodiscus asteromfalus Ehr" С. sp" Cocconeis scutellum E l1r " С. placentula 
var. euglypta (Ehr . )  Cl . ,  Rhabdonema adriaticum Kiitz " Actinocyclus ehren
bergi i R alfs , А .  ehrenbergii var .  tenellus (Breb . )  Hust " А .  ehrenbergii var .  
ralfsii (W. Sm.)  Hust . ,  Mastogloia lanceolata Tl1w" Stephanodiscus astraea 
v ar .  minutulis (Kiitz . )  Grun. , Fragi laria cylindrus Grun" Rhaphoneis sp .  
(определения Е .  В. Шляпиной, см . Вебер , 1 935) , не доказывает, что отложе
ния байгушкаинской свиты являются глубоководными, таR как, наряду с 
морскими планRтонными видами Asterolampra marylandica Ehr" Asterom
falus robustus Castr . ,  С oscinodiscus asteromphalus Ehr" встречаются солоно
ватоводные и пресноводные диатомеи, указывающие не только на возмож
ное опреснение бассейна, но и на меш{оводные условия осадRонакопления. 

Мощность байгушкаинской свиты Rолеблется от 25-!10 м в зоне р аспро-
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1,;транения глинистой фации до 1 25-200 .м, в центральной и юго-западной 
зонах Кобыстана, где распространена песчано-глинистая фация . 

Переход байгушнаинсних слоев в а х у д  а г с I< и е (с а р м а т с к и й 
я р у с) совершается постепенно, без видимого несогласия . Литологи чески 
ахудагсная свита выражена глинистой и песчано-глинистой: фацпяшf 
в центральной и юго-западной зонах . В северном Кобыстане отложен11 н 
сарматсного яруса не обнаружены. 

В центральном Кобыстане ахудагсние слои отличаются постоянствщ1 
литофаций : пласт желто-бурой толстослоистой нарбонатной глины с 
Ovulites sarmatica Chalil .  (Ахмедов, 1957) сменяется выше по разре:з у  
ржаво-бурыми, серыми, оливново-бурыми глинами, с редними прослоями 
и линзами бренчиевидного доломита , доломитового мергеля . 

К юго-западу разрез становится песчанистым , на плосностях наслое
ния глин наблюдаются тончайшие пропластни песна и алеврита.  

В разрезе сарматсного яруса обращает внимание появление отдельных 
пачен неизвестновистых норичневато-бурых глин с выцветами ярозита , 
напоминающих глины майнопсной свиты. 

В верхних горизонтах ахудага наблюдается пачка г рубообломочных 
образований, состоящая преимущественно из обломков (неокатанных валу
нов) пород более древнего миоценового возраста. Наличие этих неонатан
ных валунов говорит снорее в пользу местного перерыва (Салае13, 1 961 ) .  

Мощность ахудагсних отложений в Кобыстане довольно непостоянна: 
увеличиваясь с запада R востону в области развития глинистой фации от 
150 до 300 .м, в южной зоне, в области развития песчано-глинистой фа1 1ии, 
достигает 600-625 м .  

Диатомеи в сарматсних отложениях ,  нан это  нам удалось поназать , 
представлены довольно разнообразными по энологии номпленсами видов :  
Achnanthes brevipes Ag" Actinoptychus undulatus Ralfs , Amphora ovalis 
Klz " Biddulphia aurita Breb . et Godey,  В.  tuomey Roper "  В.  tuomey var. 
tridentata J ouse , Cocconeis placentula ЕЬr" С .  scutellum v ar .  pulchra Miss" 
Coscinodiscus asterompha lus v ar .  subbull iens А. Cl" Cyclotella comta Ktz " 
D iatoma vulgare Bory, Fragila ria crotonensis Kitt" Gomphonema oli vaceum 
Ktz" Gyrosigma acuminatum R hab" G. attenuatum R abh" Melosi ra sulcata 
Ktz" М. sulcata var. biseriata Grun" Na vicula bacillum Ehr" N. cryptocep
hala K tz"  N .  v iгidula Ktz"  N .  sp . (aff. gmcilis Ehl' . ) ,  Nitzschia cocconeiformis 
Grun" N. na vicularis Grun" N .  stockmayeri Pant" N .  sp .  (cf . gracilis 
Hantzsch ) ,  Rhopalodia gibberula О. Mull" Surirella fastuosa Ehr" Stephano
discus astraea Grun" S .  astraea var .  intermedia Fr·ick e,  Synedra ulna (Nitzscl1 . )  
Еl1Г" Thalassionema nitzschioides Grun.  и многие другие. 

Это далено не полный перечень встреченных в ахудагсних отложениях 
Кобыстана диатомей: наглядно свидетельствует о меняющемся режиме 
бассейна . Тан, наряду с доминирующими истинно морсними формами 
Biddulphia aurita, В.  tunmey, С oscinodiscus asterompha lus N itzschia cocconei
jormis, встречаютсн морские эвригалинные виды - Achnanthes brevi pes , 
Actinoptychus undulatus, Melosira moniliformis - типичные для морей с по
нижецной соленостью и пресноводные (преимущественно галофилы) диато
меи Amphora ovalis, Cocconeis placentula , Diatoma vulgare, Pragi la ria 
crotonensis, N itzschia graci lis .  

Кроме диатомей в разрезе сарматсного яруса встречены в большом 
ноличестве ноннолиты (роды D iscoaster, Coccolithus" Tremalithus) и эбриа
ции (Hermesinum) . 

По сравнению с флорой ноннсного горизонта в сарматсних отложениях 
появляется много новых видов : Biddulphia ;. Rhopalodia ,  Amphora , Gompho
nema , Surirella , Nitzschia , Na vicula , что свидетельствует о совершенно 
особых условиях Сарматсного моря на территории Кобыстана. 

Б ю р г у т с н а я с в и т а (м э о т и ч е с R и й я р у с) в пределах 
Нобыстансной обл . не повсюду понрывает нижележащие слои ахудагсной 
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свиты .  В северных районах области отло;нения мэоти'1еского яруса пред
ставлены в глинистой ,  в южных - песчано-глинистой литофациями. 

В общих чертах мэотические отложения представлены тонкослоистыми, 
листоватыми, сланцеватыми глинами, напоминающими конксRие глины и 
отличающимися от них более темным оттенком в связи с их пиробитуминоз
ностью. 

В местах постепенного перехода от ахудагских слоев к бюргутским 
(северо-восточная часть центрального Rобыстана) в подошве последних 
прослеживаются мощные и непостоянные по простиранию брекчиевидные 
доломиты (от 0 ,5  до 40 .м) , выше Rоторых залегают мощная толща сланцев 
более темной (бурой, в отличие от байгушRаинских) окраски и подчиненные 
им прослои зеленовато-серых толстослоистых песчанистых глин и вулкани
ческого пепла мощностью от 0 ,05 до О, 75 м .  В других местах разрез мэоти
чесRого яруса начинается мощной серией глинистых, почти «Rнижных» 
сланцев (без бреRчиевидных доломитов) , на некотором расстоянии от кото
рых , выше по разрезу, наблюдается значительная примесь грубообломоч
ного материала , состоящая из пород нижних горизонтов миоцена. 

Примесь грубообломочных образований в нижней и средней частях 
мэотичесRого разреза указывает на поднятия,  охватившие не все области: 
распространения мэотически:х отложений одновременно . То 1не самое при
ходится говорить и о трансгрессии: мэотического моря, не повсеместно по
крывающей наиболее Rрупные антиклинальные складки, что привело R 
резко неравномерному распространению отложений нижнего мэотиса , 
и следовательно, к резкой изменчивости общей мощности разреза рас
сматриваемого горизонта (Ахмедов , 1957) . Мощность бюргутской свиты 
в Rобыстане увеличивается в северном направлении: от 50 -250 м на 
юго-западе до 300-500 м в центральном Rобыстане. 

Диатомеи, изученные в бюргутских (мэотических) отложениях ,  отли
чаются большим родовым и видовым разнообразием . Экологический состав 
флоры свидетельствует о том , что в различных частях бюргутского бассей
на обитали типично морские, солоноватоводные и пресноводные диатомеи: 
Mastogloia , Coscinodiscus, Tha lassionema , Actinocyclus, D iatoma ,  Synedra . 

Rроме диатомей, в бюргутских отложениях в большом количестве встре
чены эбриации (Hermesinum) и силикофлягелляты (D ictyocha triacantha 
Ehr . , D istephanus crux Hiick . ,  Mesocena elliptica Ehr . ,  D ictyocha auson ia 
Defl . ,  D. schauinslandi i Lemm . ) .  

RaR видно и з  таблицы , мэотические диатомеи обнаруживают слабую 
преемственность от сарматской флоры. Небольшая часть общих видов име
ется среди Cocconeis, D iatoma , Na vicula. В этом отношении наш вывод отли
чается от вывода И. В. Макаровой и Т. Ф. Rозыренко (1966) , которые 
указывают большое число общих видов в сарматски:х и мэотических отло
жениях юга СССР. 

В заключении можно сказать, что Rобыстанская депрессия в миоцено
вое время испытывала значительные Rолебательные д13ижения , вызвавшие 
-соответственно увеличение и уменьшение границ моря . Rроме того ,  нали
чие прослоеR и включений вулканического пепла в отложениях байгушка
инского (конк) и бюргутского (мэотис) горизонтов свидетельствует о вул
канической деятельности в I(Онкское и мэотическое время . 

Значительные изменения претерпевает и состав диатомей. Флора диато
мей в Rонкское, сарматское и мэотическое время отличалась смешанным 
составом. Rак видно из таблицы, в ее составе присутствуют истинно мор
,ские виды, морские - эвригалинные виды и пресноводные галофилы. От
мечается заметное увеличение морских стеногалинных диатомей в отложе
ниях мэотичесRого моря. 

Особенно большой интерес представляет находка С oscinodiscus levisia
nus в составе мэотичесRой флоры, вида,  известного из третичных осадков 

Тихого оRеана. 



Впдnв1Jй состав д1rатомеii щюценовых от.,ожениii Кобыстана 
(Восточный Азербайджан) 

Диат. меп Rопк Сармат 1 Мэотио 

М о р с н и е с т е н о г а л и н 11 r,r е в и д ы 
/ l ctinocyclus nebulo�us М .  Р. . . 
.- J sterolampra mar·ylanrlica E llr.  

A ster'ompl1alus l' obust us \.ast1· . 

JJacillar ia socialis Gl'un . 
Bidclulphia aurita  ВгеЬ . e t .  Godey 
В. tuomey Ropet '. . . . . . . . . 
В. tuomey Yar. tridenlata J o use 

Chaetoceros cuп-iselus C l .  (оюра) . 
Cocconeis cli г upta Уаг .  j le1·ella J anisch 

С. distans Gгeg . . . . . . . . .  . 
С. scutellum Еlн' . . . . . . . .  . 
С . scutellum vаг. unequalepunclala � l i ssuпa . 
Coscinodiscus aslel' ompl1alus ЕJн· . .  

С . asteromphalus Уа!' . subbuliens А. С ! .  

С. levisianus G r e y .  Yar . ?* 
С.  obscur us А. S . .  
С . per oratus Е l 1г . .  
С .  aff. radiatus Еhг. 

С. stellaris Rорег . 
lJiploneis subcincta С! .  
Pragilaria cylincll' us G1·ш1. 
Crammatophora ar·ctica С ! .  

С .  cf .  marina Ktz . · . .  

Melosir·a sulcata Ktz . . . 
М. sulcata var. biseriata Grun . .  
N acicula hennedyi 'v\i .  Sm . . . . 
N itzschia cocconei/01·mis Gгua. . 

Pterotheca car ini.jel'a vаг. cunil'ostl' is J o use . 
Rhabdonema аdт· iaticum Kt z .  
Лhi: osolenia sp. . 
Su1·i1·ella aff. comis А .  S . .  

S .  J ast иosa Ehr . . . . . . 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 
3 
3. 
3 
1 

2 
1 

1 

2 
2 

2 
3 

1 

1 
2 
'1 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
2 

1 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
1 

Tliala.�sionema nitzschioides Giun. 3 

м о р с R и е э в р п г а  :I п 11 н ы с в II ;� ы 
Achn a nthes brevipes Ag . . . . . 
. lctin ocyclus ehrenbe"gii Ra!Is . . 
, J .  eh1·enbergii var . crassus Hust. 

. · 1 .  ehr·enbergii vаг . r al1 sii Hust. 

.·1 .  elirenber·gii vаг . tenellu.' Husl. 

Actin optyclius undulatus Ralfs . 

.· l mp/1.ora coj /e ae/or·mis Ag . . . .  
Cocconeis scutellum vаг . pu.lc!11·a � '[ issuпa 

Diplaneis smithii С! . . . . 
Gyrosigma spenseгi Cl . .  . 
М astaцloia lanceol ata Th\V. 

Melosiгa mon i l iformis Ag . 
N i l � sc/iia aff .  lol'enz iana Уа!' . subtili,s Gгuп. 

+ 

+ 
+ 

2 

1 

1 

2 

3 
2 
2 
3 

2 

2 
1 
2 
2 
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Диа·rпмен 

N. navicularis G1·un. 

N. p unctata Grun. . . 

N .  stockmr1yeri Pant . .  

Rhopalodia gibberula О.  Шill. 
Rli .  musculis О .  \1Lill . . . . . 
Tlialassiosira aff .  coronif era Pr . - LaY!' . .  

п р е с н о  в о д  н ы е в л ;:i: ы (в т о м  '1 J[ с :1 n 

г а л о ф и л ы) 
.'lmphora ovalis Ktz.  . . . . . . . . 
Cocconeis disculu.� С\ .  
С . a f f .  disculus vai'. dimin uta S l1eshuk. 

С . pediculus Ehl' .  . . .  

С .  pediculus УЮ'. ba!tica С\ . . . . 
С. placen tul а Е hr.  . . . . . . . . 
С .  placenlula ''ar. e uglypla Cгun.  

С . placentula var . intermedia С! . 
Cyclotella comla K t z .  

С. meneкliiniana K t z .  

Cymbel 'a cistula Grun . . 

С . turgicla С!.  . . . . . 

Diatoma 1•ulgare var . Ьгегis G1·u11. 

D. vulgare \'ar . producta Gruп. 

Epitliemia hyndmanii W. Sш . 

Е. cf. turgida Ktz.  

Е. cf.  zebra Ktz.  

Pragilaria crotonensis K i t t .  

Comphonema olivaceшn K t z .  

Cyr osigma acuminatшn Rabh.  
С .  attenu a l um Rabh . .  . 
Mer idion circulare Ag . . . .  . 
N a1·icula bacillum E h r .  

N .  cryplocephala var . intermedia G1·un. 

N. aff. gracilis Ehr . . . . 

N .  hungarica var . capitata С\ . 
N .  r acliosa Ktz . . . . .  . 
М. reinhardtii Grun . . . . 
N .  vi1·idula var . slesvicensis G1·uп . 

N itzschia gracilis Hantzsch . 

N .  recta Hantzsch . .  

N .  sigma W. Sm . . . . .  . 
Stephanodiscus astraea Grun . 

S. astraea var. intermedia F1·icke 

S. astraea var . minutulus Grun. 

S. dublus Hust . . 

Synedra и/па Ehr.  . . . . . . . 

'Г а 6 Л 11 Ц G (OIIO i l'!a l lИ " )  

Нuпк 

+ 

Сар м ат 1 Мэптнс 

2 

1 
3 

1 
2 

1 
2 
2 

1 
2 

1 
·1 
'1 
1 
2 
1 

2 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
3 
1 

2 

2 

3 
3 

3 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
2 
2 

2 

2 
3 

'1 
·L 
2 
1 
2 
2 
1 

3 
3 

У с л о в  н ы е о б  о з н а ч е н  11 <т: + н шнч11е !(опре;1еленин Е. В . IШлнпнной ) ;  1 - едю�ично; 
2 - нередно; З - в массе. 

* Встреч 1ется в третичных отл' 1tнениях Tиxnro 01'\еа [J a .  



К роме указанных в таблице известных видов) в миоценовых отложениях 
К обыстана найдены многочисленные диатомеи, пока не определенные : 
Achnanthes sp . ,  Amphora sp . ,  B iddulphia sp . ,  Campylodiscus sp . ,  Chaetoceros 
sp.  (споры) , Cyclotella sp . ,  D iploneis sp . ,  Gгmnmatophora sp . ,  Hyalodiscus 
sp . ,  Mastogloia sp . 1 ,  М. sp. 2 , Melosira sp . ,  Nav icula sp . ,  Nitzscliia sp . ,  
P lagiogramma sp . ,  Porosira sp . ,  Rhaphoneis sp . ,  Tha lassiosi m sp . 1 , Th. 
sp . 2 , Th. sp. 3 .  Вероятно, эти неизвестные в литературе виды и явля
лись наиболее типичным элементом флоры диатомей в Кобыстанском бас
сейне в сарматское и мэотическое время. В дальнейшем они потребуют 
более детального исследования. 
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И. А. R У П Ц О В А,  Н. В. П А Р  А М О Н  О В А 

( Всесоюаный нефтяной нау•1но-исс.�едовате.1ъски.й 
геологорааведочный институт, Ленгидропроекm) 

ДИАТОМЕИ АRЧАГЫЛЬСRИХ И АПШЕРОНСНИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПРИRАСПИйСRОй НИЗМЕННОСТИ 

Район исследования расположен в среднем и нижнем течении р .  Урала ,  
от  г .  Уральска до г .  Гурьева (см . рисуно1\) . В позднем плиоцене указанная 
территория представляла собой северо-восточную часть акчагьшьского 
моря , которое простиралось с севера на юг от К азани до Ирана , с восто�;а 
на запад от Западной Туркмении до Rерченс1�ого полуострова (Rолесню>ов, 
1 940) . 

Единственной опубликованной работой о диатомеях акчагыльских от
ложений является статья И. А. Купцовой (1 957) , в l>оторой приводится 
описание трех экологических комплексов диатомей из осадков акчагыJJ ь
ского моря в районе г. Уральска. В этой статье мы излагаем результаты изу
чения диатомей в породах акчагыльс:кого яруса по керновому материалу из 
25 скважин, пробуренных в районе г. Гурьева ,  Уральска ,  пос. Битиr, , 
озер Чел:кар и Аралсор (рис. 1 ) .  

В литологическом отношении акчагыльские осад1ш представляют собой 
карбонатные глины , зеленовато- или светло-серые , алевритистые, плотные,  
тонкослоистые или неплотные , комковатые,  местами с песчаными прослоя
ми. Общий список диатомей, найденных в акчагыльсних и апшеронских от
ложениях, составляет 218 таксонов (из них 30 таксонов относится к 1шассу 
Centricae , 188 - к Pennatae) , принадлежащих к 44 родам . Наряду с аI{Ча
гыльскими диатомеями по  всему разрезу встречены формы , переотложенные 
из нижележащих палеогеновых отложений . Особенно большой процент 
(48) приходится на средний горизонт акча JЪJльского яруса северных райо-
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(f>оэ. ЧеА.кар 

i 
� А� оэ. Арадсор �оэ� Индер 

Схема расположешш разрезов 
акчагьmьских отложений 

1 - разрезы пород, наученные Н. В. Нарамо-

новоii� 2 - ранрезы пород, 11зучен11ые 

И .  А. l{упцопой 

Paiioн г .  Гурьева: J - купол Ка�1ышитовый; 
2 - площадь Л11ма11; 3 - купол Баюlаний; 

4- купол Тернобай; 5- с.  Дара-Мола; район 

оа. Аралсор: 6 - купол Маген нон-;а ; 7 --район 

оа.  Челнар; район г. Уральска; в - пос. Би-
тик; .9 - с. Аксуат; 10 - с. Дарьннсное 

нов (у г .  -Уральска и оз.  Челкар) , в 
южной части изучаемой территории 
( г .  Гурьев) процент переотложенных 
видов в среднеакчагьшьских отложе
ниях равен 6, а в более молодых 
горизонтах он падает до 3 .  

Придерживаясь мнения большин
ства исследователей акчагыльского 
яруса о трехчленном его делении, 
Н .  В .  Парамонова по своим материа
лам выделяет, соответственно возра
стным горизонтам , характерные 
комплексы диатомей в осадках сред
не- и позднеакчагьшьского моря 
и позднеакчагыльского - раннеапше
ронского 1 •  

Наиболее богатая диатомовая фло
ра ,  представленная 35 родами и 1 72 
видами и разновидностями (21 вид и.з 
1шасса Centricae, 1 51 вид из - Pen
natae) , встречена в среднеакчагьшь
ском подъярусе 2• В экологическом 
отношении в составе флоры выделя
ется три комплекса:  1) сублитораль
ный солоноватоводно-морской с при
месью пресноводных элементов, 2) со
лоновато водный лагунный , характер
ный для отделившейся от моря ла
гуны , 3) планктонный , неритический 
солоноватоводно-морской . Для пер

вого компленса по1-;азательны бентичес1,ие подвижные или принрепленные 
фор11;ы , харантер нзующие �1елководную зону бассейна: 

Melosira sulcata (ЕЬ1'.)  Ktz.  var. sulca
ta * - в массе 

Hyalodiscus scoticus ( Kt z .) Grun. * -
очень часто 

Triceratium antediluvianum (E hr.) Grun.
чacтo 

Rhabdonema arcuatum ( Ly ngb .) Ktz.*  -

часто 
Grammatophora oceanica (El1r.) Grun. 

var. oceanica * - очень часто 
Synedra tabulata (Ag) . Ktz. * - часто 
R aphoneis maeotica (Milov .) Sheshuk . 

et G les.- часто 
Cocconeis scutellum Ehr.  var. scutellum * -

очень часто 
Achnanthes b revipes Ag. var. brevipes -

часто 
М astogloia b ra unii Grun.- часто 
М. smithii Tbw. var.  smithii - часто 
D iploneis bomboides Yar. media Grun .* -

очень часто 

D .  bombus E br .  * - очень часто 
D .  didyma ( E hr.)  C l . *  - очень часто 
D .  fusca var. pervasta (Pant .) Hust .• ....... 

очень част� 
D .  notabilis  1 , rev.* - очень часто 
D .  smithii (В1:еЬ.)  C l .  * - в массе 
Navicula di;fitoradiata (Greg .) А. S. et 

var. �yprinus ( E hr.)  W. S m .  -

очень часто 
N. granulata Bail .  - часто 
N .  lyra var. elliptica А .  S. * - часто 
N. monilifera var. heterosticha C l .  * - ча-

сто 
N. zichyi Pant . * - очень часто 
Trachyneis a spera ( E br .) C l .  var a spera * 

очень часто 
.<::coliopleura tumida ( B reb) . Rabb .* -

очень часто 
Gyrosigma strigile (W.  Sm.)  C l .  * - ча

сто 

1 И . А. Купцова н е  выделяет отдельных горизонтов в исследованных ею акчагыль
ск их отложениях. Этп отложения мы предположительно относим к среднеакчаrыль
ск ому подъярусу. 

2 При определении возраста осадков были использованы не только данные диа
то�ювого анализа, но и результаты определений микрофауны старшим науqньш со
трудником НИИ Геологии при СГУ Г. И .  Кармишиной. 
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Epit/1.emia t urgida var. westermannii  К . * 
•шсто 

Rliopalodia musculus var .  miraЬilis Fri
cke * - часто 

Nitzschia cocconeifo rmis Grш1 . - очень 
часто 

N .  granulata Gro n . *  - в массе 

!V. punctata ( vV .  S m .) Grun. Yar.  p u ncta
t a  * - в массе 

N .  sigma ( Ktz.)  W. S m . *  - очень часто 
S ur i rella striatula Turp . * -- очень ча

сто 
Campylodisc u s  а га!еп si s J .  Kiss.- часто 

Второй J{Омплекс флоры среднеа�{чагыльского бассейна представлен 
двумя солоноватоводными видами - Campylodiscus clypeus Ehr .  (в массе) 
и Ca loneis formosa (G reg . )  Cl . var .  formosa (очень часто) - и характеризу
ет мелководную лагунную стаµ,ию акчагыльского бассейна в периоды его 
отступления. Интересно отметить нахождение этих же видов в современных 
донных отложениях оз .  Кушмурун в Казахстане .  

Третий комплекс, диатомей - неритический - имеет в составе ряд 
более глубоководных элементов :  

Thal ass iosi1· a coron i/er a (Pr .-Lavr .)  Pr.
Lavr . - в массе 

Tli . variaЫl i s  Ma k a i·  - нередко 
Coscinodiscus astero rnpha l u s  E h r . - в  массе 

Сп оры Chaetocuos sp . - в массе 
Tli ala ssionema n i t �scli io ides Grun.- 011енr, 

часто 

Перечисленные диатомеи встречаются в осадках в сопровождении ука
занных в списке сублиторальных видов . Последовательная смена одного 
экологического комплекса другим 1 указывает на неоднократное нолеба
ние уровня и солености среднеа��чагыльСI{ОГО бассейна . В истории анчагьшь
сного моря наибольший расцвет фауны приходится на среднеанчаrыльсное 
время (Колеснинов,  1 940) . То rке можно сназать и о флоре диатомей. 

Постепенно среднеакчагыльсная флора переходит в более молодую (поз
днеанчагыл ьскую) посредством появления и затем массового развития 
двух новых планнтонных видов, доминирующих в позднеанчагыльсном 
компленсе , - солоноватоводно-морсного С oscinodiscu.s gra n i i  G ougJ1 и со
лоноватоводной Tha lassiosi ra subsal ina Pl' . -Lavr .  Общий списон определен
ных таисонов n верхнеанчагыльском подъярусе насчитывает 37 родов и 
1 24 вида (21 вид - из нласса Centricae, 103 вида из - Pennatae) . 

Наряду с продо.'Jжающими свое существование широно распространен
ными литоральными диатомея lllи из среднеанчагыльских осаднов для более 
молодых отложений поназательны следующие виды : 

Лlelosira moniliform i s  ( О .  MiiJI .) Аg.
часто 

Tliala ssiosiгa subsalina Pr.-LaY l '. - очень 
часто 

Coscinodiscus gгanii Gough . - в массе 
Rhabdonema min utum Ktz . - oqeuь ча

сто 

Tlialassionema nilzscJi ioides Grш1 . - очень 
часто 

Trachyneis a spua var .  intennedia Gru n . 
oчeнь часто 

R hopalodia gibba ( E h r .) О .  M iill .- очень 
часто 

В нонце ак<1агыльСI{ОГО и нача:1е апшеронсного вена начинается обмеле
ние и опреснение бассейна . В апшеронском горизонте встречено 33 рода 
и 1 1 1 видов и разновидностей диатомей ( 13 видов из нласса Centricae, 98 
видов из - Pennatae) . 

Опреснение водоема повлек;ю за собой отмирание типичных эвгалоб'ов .  
Основными обитателями бассейна стали мезогалобы (39 % ) . Появляются 
новые виды - Coscinodiscus aff . p roximus Mak ar . ,  Na vicula tuscula (Ehr . )  
Grun; v ar .  v ar . ,  Cymatopleura ell iptica (Breb . )  W .  Sm.  Имеется много типич
ных прикрепляющихся форм из родов Epithemia Breb. и Mastogloia Thm.  

• Звездоч:кой отмечены формы, распростра нен ные п о  всРму 1н1 зр('зу аr;чагылr,ских 
отложений. 

1 Исключение составляет лагунный 1•011rпле1;с , найденный И .  А. Н:упцовой дваж
ды в одной и той же скважине No 3 у с.  Дарьинского (район r. Уральсr>а) на глубине 
1 7 1 ,35 и 1 82 , 0 - 1 84 , 0  .м . 
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Исчезают доминирующие формы более древних биостратиграфических го
ризонтов - Coscinodiscus granii  Gough , Thalassiosira coronifera (Pr .-Lavr . )  
Pr. -Lavr . , Rhabdonema Ktz . ,  Grammatophora Ehr . ,  исчезли многие виды 
Navicula Bory,  Dip loneis Ehr . ,  N itzschia Hass. Наиболее характерными для 
апшеронского моря можно считать : 

Melosira arenaria M oore - очень часто 
М. moniliformis ( О .  Mtill . )  Ag.- очень 

часто 
Tlialassiosira subsalina Pr .-Lavr .- в 

массе 
Cyclotella kйtzingiana Thwa i t .- часто 
Coscinodiscus  aff . proximus Маkаr . 

часто 
Cocconeis pediculus Ehr .- часто 

Aclmanthes hauckiana Grun.- часто 
D iploneis interrupta ( Ktz .) С\ .- часто 
Navicula tuscula (Ehr.)  Grun.  var . var.-в 

массе 
Rhopalodia vermicularis О .  Miill . - ча

сто 
Cymatopleura elliptica (Breb .) \V. S 111 . -· 

часто 

Несколько иной, по сравнению с позднеакчагыльской состав флоры 
позволяет считать ее более молодой, а вмещающие отложения датировать 
позднеакчагыльскими - раннеапшеронскими.  

Мы проследили изменение состава диатомовых водорослей по всей аI{ча
гыльской толще. В изученном нами районе ядро акчагыльской флоры сос
тавляли сублиторальные бентические прикрепленные или подвижные фор
мы, что позволяет делать выводы о разr1итии диатомовых водорослей в 
мелководной зоне бассейна .  Соленость Акчагыльского моря не оставалась 
постоянной. В таблице приведены данные по изменению состава диатомей в 
зависимости от солености водоема по биостратиграфическим горизонтам. 

Экологи•1ескиu состав диатомей ат'чагыльеких 11 эпшеронс1шх 
отложениu (в % ) 

Диат.Jмовые в1доросли N: ak - ар, 3 N2 a k, N� ak, 

Морские 18 48 44 
Солоповатоводные 5 1  46 49 
Пресноводпые (галофилы и ин-
диферепты) 3 1  6 7 

Многие ,  наиболее характерные для акЧагыльской флоры диатомеи , п о  
литературным данным, распространены в теплых морях:  Thalassiosi ra 
coronifera (Рг.-Lаvг . )  Рг.-Lаvг. , Th. su�a lin a Рг. -Lаvг. , Tli . variabi li s  Ма
kаг. , Coscinodiscus gran i i  Gough , Triceratium an tedi luvianum (Еhг. ) Gгun. , 
М astogloia angulata Lewis, М. apiculata W. Sm. , Diptoneis notabilis Grev . ,  
N avicula zichyi Pant . ,  Nitzschia cocconeiformis Gгun. , что позволяет говорить 
о тепловодном характере флоры. 

При сравнении акчагыльской флоры диатомовых водорослей с миоце
новой флорой юга Европейской части СССР мы обнаруживаем 30 % об
щих форм.  Два вида - Raphoneis maeotica (Milov . )  Sheshuk et Gles и Na
vicula zichyi Pant . , - вероятно,  вымерли в акчагыльское время , поскольку 
не известны ни в четвертичных отложениях ,  ни в современных водоемах. 
Raphoneis meaotica (Milov . )  Sheshuk et Gles. известен из мэотиса Тамани 
(Ми.лованова , 1 955) и майкопских отложений :Краснодарского края (Ше
шу1,ова-Порецкая , Глезер , 1 962) .  Navicula zichyi Pant. была встречена в 
миоценовых отложениях :Крымской области (:Козыренко, 196 1 ) .  Сравнение 
акч агыльской флоры с современной черноморской и каспийской показы
вает 35 % общих форм (Макарова ,  1 961 , 1 962 ; Прошкина-Лавренко, 
19S5, 1 963; :Караева , 1 964) . 
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Находки диатомей в апшеронских отложениях пока единичны . 
Имеющиеся у нас данные характеризуют нерасчлененную акчагыль

скую - нижнеапшеронс:кую толщу, по ним можно судить о мелководно
сти и опресненности раннеапшеронс:кого бассейна.  Более высокие слои 
характеризуются небогатым озерным :комплексом ди:атомей , представ
ленным Melosira a ren a ria Moore - в массе ,  М. islandica О. Mi.Нl. - часто,  
Cyclotella sp . - очень часто , Stephanodiscus astraea (Ehr . )  Grun . - часто .  
В этих же осадках обнаружены единичные  створки акчагыльских субли
торальных видов . Предположительно датируем озерные отложения сред
неапшеронс:ким ( ?) возрастом. 

Необходимо отметить своеобразие а:кчагыльс:кого и  апшеронского :комп
лексов диатомей , заключающеесн в большом количестве переходных форм 
у многих видов , что говорит о процессе видообразования в плиоценовое 
время. Акчагыльские  и апшеронские ди атомеи по своей струюуре, вели
чине и форме створки отличаются от современных и четвертичных  форм. 
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В. В . Р У Б И Н А  

(Т ю.1�епсхое геологичесхое управлепие) 
НОМПЛЕRСЫ ДИАТОМЕЙ В ОТЛОЖЕНИЯХ Т УРТАССНОй СВИТЫ 

ЗАПАДНО-СИБИРСНОй НИЗМЕННОСТИ 

В Западно-Сибирской низменности широко распространены древние 
диатомовые породы озерного генезиса , входящие в состав туртасс:кой сви
ты. Туртасская свита является составной частью знаменского горизонта 
некрасовской серии. Ее нижняя (безугольная) подсвита представлена от
ложениями озерного бассейна,  а верхняя (угольная) - озерно-аллюви
альными , озерно-болотными образованиями . 

На дочетвертичной поверхности Западной Сибири туртасская свита 
занимает самую большую площадь. Осадки ее установлены от восточного 
склона Урала - на западе до Обь-Енисейского водораздела - на востоке. 
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Мощность свиты достигает 1 00 .1i. В связи с широким распространением тур
тасская свита является наиболее частым объектом геологического картп
рования и изучение в ней остатков диатомей приобретает важное значение 
для стратиграфии и геологической съемки . 

На последнем межведомственном стратиграфическом совещании в 
1 960 г .  в г .  Новосибирске туртасская свита на основании изучения отпе
чатков листьев и карпологических остатков была  отнесена к позднему 
олигоцену. Однако состав диатомей из этих отложений указывает на более 
молодой ее возраст. 

О комплексах диатомей аналогичных или близких к туртасским в За
падной Сибири известно немногое. П ервое упоминание о древней озерной 
пресноводной диатомовой флоре принадJ1ежит А.  А. Ларищеву (1937) ,  
который встретил диатомей совместно с пыльцой в угленосных породах 
р. Назым и датировал их миоценовым временем. 

А. П. Жузе (1952) указывала на сходство дочетвертичной озерноii 
флоры Западной Сибири с комплексом диатомей миоценового возраста 
оз .  Ханка. 

В статьях Е. А. Черемисиновой (1955, 1 956) приведены комплексы и 
новые виды озерных диатомей из миоценовых ( ?) отложений долины 
р. Иртыша . Близкие комплексы диатомей описаны в работах Т. Ф. Возжен
никовой (1 960) , А. И .  Кротова и К.  Г. Шибковой (1961 ) .  Очень своеобразные 
диатомеи найдены В. С. Шешуковой-Порецкой и О. С. Короткевич (1962) 
в озерных темно-серых глинах обнажения Белый Яр по  правому берегу 
р. Тым. Описаны несколько новых и редких видов этой флоры 
Шеmуковой-Порецкой (Шешукова-Порецкая , Моисеева ,  1 964). Глины Бе
лого Яра,  содержащие остатки высших растений и насекомых , М. Г .  Гор
буновым и С. Б .  Щацким относились к раннему миоцену (Ш ешукова-По
репкая , Короткевич , 1 962) .  

Проведение крупномасштабных геологических съемок в связи с нефте
газоносностью Западно-Сибирской низменности потребовало изучения боль
шого количества каменного материала из кайнозойских отложений по ко
лонковым скважинам И обнажениям. В диатомовой лаборатории Тюмен
ского геологического управления наиболее полные данные о составе комп
лекса диатомей туртасской свиты были получены по 8 колонковым сква
жинам и 1 7  обнажениям . 

Систематический состав туртасской флоры на данном этапе изучен не
достаточно полно и, безусловно , потребует в далr.нейшем более тщательно
го исследования. 

На обширной площади отложения нижнетуртасской подсвиты представ
лены листоватыми зеленовато-серыми слюдистыми алевритами , диатомовы
ми глинистыми алевритами и алевритовыми диатомовыми глинами. Несколь
ко компле1<сов пресноводных озерных диатомей хорошо прослеживается в 
отложениях бассейна рек Северной Сосьвы и Конды - на западе до 
пос. Сургут - на востоке, от бассейна р. Казым - на севере до среднего 
течения р. Ишим на юге. 

Выдержанность литологического состава пород и содержащихся в них 
комплексов диатомей, приуроченность их к близr<им гипсометрическим 
уровням указывают на образование отложений нижнетуртасской подсви
ты в сходных условиях одного большого озерного бассейна. 

В нижнетуртасской подсвите выделяются два комплекса диатомей 
фациального значения и ряд видов , имеющих определенную стратиграфи
ческую приуроченность. 

Самый бедный комплекс диатомей нижнетуртасс1\0Й подсвиты харак
теризуется незначительным количеством Melosira p raeislandica J ouse ,  
м. p raegranulata J ouse ,  м. praedistans J ouse при преобладающем количе
стве переотложенных палеогеновых и ,  неповсеместно ,  единичных поздне
меловых морских видов . Комплекс Melosiгa при урочен к осаr�;кам преиму-
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щественно периферической части низменности . Он обнаружен на севере -
в устье р .  Сорум-Амня и по правобережью р. Амни , на западе-в несколышх 
обнажениях по р. Вор-Я . Следует оговориться , что совместное нахождение 
разновозрастных видов не может определенно свидетельствовать о первич
ности нахождения озерных Melosira . 

Однако по составу породы и геологическим наблюдениям отложения , 
вмещающие данный комплекс, геологи относят к туртасской свите. Вполне 
возможно , что это прибрежная фация туртасского озера - осадки , на
капливавшиеся в условиях значительного привноса терригенного материа
ла за счет интенсивного размыва палеогеновых и позднемеловых пород. 

Второй, бедный в видовом отношении комплекс диатомей состоит толь
ко из ограниченного круга видов Melosi ra :  М .  praeislandica J ouse ,  М. pm
egranulata J ouse ,  м. praedistans J ouse; панцири их являются породо
образующими. Переотложенные створки древних морсних,  в основном 
эоценовых , реже позднемеловых видов здесь немногочпсленны. Диатомеям 
сопутствуют спикулы губок, часто в очень большом чисJ1е .  Этот комплекс 
встречен во всех изученных нами разрезах скважин п в ряде обнажений.  
По нашим наблюдениям, он не имеет определенного стратиграфического 
положения и может находиться в разных частях разреза нижнетуртасской 
подсвиты, будучи приуроченным к относительно более грубым породам. 
По-видимому, эти виды Melosira оказались наиболее �тойкими н и з
менениям физико-химической обстановки бассейна ,  так нак они в то же вре
мя встречаются и во всех других , более богатых комплексах . 

В диатомовых сильно глинистых слоистых алевритах и алевритовых 
глинах нижнетуртасской подсвиты , хорошо прослеживающихся на низмен
ности , встречен богатый видами комплекс ;:�:патом ей: М elosi ra praeislan
dica J ouse ,  М. p raedistans J ouse ,  М. praegranulata J ouse ,  М. i talica (El1r. )  
Kiitz . ,  М. ignota, Rublna, М. scabrosa 0str. , Coscinodiscus tener Rublвa 
С.  lobatus Rublna, С. trapeciformis Rublna , С. gorbun01.:i i  Sheshuk. ,  Tet
racyclus celatom Okuno, Т. aff. ellipticus (Ehr. )  Grun. , Т. lacustris R alfs. , 
Flagilaria miocenica J ouse,  Eunotia aff. revoluta А .  CJ. , Е. submonodon 
Hust. , Е. praerupta Ehr. , A chnanthes sp" Cymbella sp. , P innularia sub
capi tata Greg. (табл. 1 ,  фиг . 1 ,  2а ,  б) . Разнообразие видового и экологи 
ческого состава диатомей, самые низкие значения тяжелых фракций во 
вмещающих породах, а также высокий коэффициент щелочности в них 
свидетельствуют о существенной минерализации вод бассейна.  Большое 
количество планктонных видов указывает на зону, значительно удаленную 
от берега. 

Изучение филогенетической изменчивости видов Coscinodiscus позво
лило установить для нижнетуртасской подсвиты несколько стратиграфи
ческих комплексов , тесно связанных между собой, и ,  таним образом , увя
зать почти все разрезы скважин и обнажений. 

В самых нижних слоях (слой I) присутствуют редкие тонкопанцирные 
и тонкоструктурные створки Coscinodiscus tener с одной глубоко вогнутой 
зоной в центре, очень короткими каплевидными гиалиновыми лучами 
близ края диска ,  направленными к центру, и узкой краевой зоной. Cosci
nodiscus tener R ublna (табл . I ,  фиг. 5а,  б ) ,  близкий по форме и структуре 
к Coscinodiscus gorbunovii  Shesh. , выделен нами , однако , в новый вид в свя
зи с четкими отличительными признаками и приуроченностью н более низ
ким стратиграфическим горизонтам1• Ему сопутствуют Tetracyclus celatom 
Okuno (табл. I ,  фиг. 10) ,  неизвестный в более высоких слоях свиты, и 
Eunotia aff. revoluta А. Cl. Такого состава комплекс диатомей установлен 
в скважине 7 вг в интервале 108-89,6 м у с. Мизоново Ишимского района , 
в скважине 5 вг в интервале 79-51 м в  дер. Новопетровка Аромашевского 

1 Все новые виды будут опубликованы в сборнике «Новости систематики низших 
растений». М . -Л . ,  изд-во «Наука», 1 967 . 
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района. Далеко на северо-востоке от упомянутых скважин, в Сургутской 
скважине 2в (84- 78 .м) и в скважине в бассейне р .  Конды н а  глу
бине 12 м, встречаются аналогичные комплексы, но  без Tetracyclus celatom 
Okuno и Eunotia aff. revoluta А. Cl. 

По керну скважины 2в (пос. Сургут) прослеживается изменчивость пан
циря Coscinodiscus tener R uЬina в вышележащих слоях (слой I I ) .  Так, в 
:интервале 78-64 м можно наблюдать панцири типичных Coscinodiscus 
tener R uЬina и ряд переходных форм к Coscinodiscus trapeciformis R uЬina 
(табл. 1 ,  фиг. 6 ,  а - в) . Изменение формы и структуры панциря выражается 
в появлении мелких ш:ипиков , щетинок на границе центральной и краевой 
частей створки , удлинении гиалиновых лучей в сторону периферической 
части , некоторого увеличения ареол . Coscinodiscus t rapeciformis R uЬina 
характеризуется трапециевидным оптическим сечением створок, слегка вы
пуклым , резко концентрически волнистым диском небольшог о  диаметра с 
тонкой структурой из  радиальных рядов ареол. Гиалиновые лучи отходят 
от I{рая диска на широкую отогнутую вниз под тупым углом к раевую зону 
(табл. I I ,  фиг . 2 ) .  

В слое, содержащем переходные формы от Coscinodiscus tener RuЬiпa 
к Coscinodiscus trapeciformis R uЬina, появляются единичные створки 
Coscinodiscus lobatus RuЬina (табл. 1 ,  фиг . 8). Кроме скважины 2в в пос. 
Сургут подобный комплекс диатомей с многочисленными створками пере
ходных форм от Coscinodiscus tener R uЬiпa к Coscinodiscus trapeciformis 
RuЬina прослетен в скважине 1в по р .  Б .  Юган на горе Еутская в Сур
гутском р-не (75 , 0-76 ,8  .м) , в скважине в бассейне Конды по правому бе
регу р. Супры в 7 ,5 к.м юго-восточнее устья р .  Тультья на глубине 9 .Nt 
и в обнажении на правобережье Оби в 5 ,3  к.м выше д. П одгорное. 

В СурL'ут<;,ком р-не в скважине 2в в интервале 61 ,0-55 , 1 5  м и  в скважине 
1в в интервале 70,8-67 ,6 .м наблюдается массовая встречаемость Cos
cinodiscus lrapeciformis R uЬina при полном или почти полном отсутствии 
других видов Coscinodiscus. Слои с массовым количеством Coscinodiscus 
trapeciformis R uЬina (слой 1 1 1 )  установлены также в двух обнажениях по 
левому берегу Назыма у устьев ручьев Холох-Юган и Ев-Юган . 

Дальнейшие изменения в составе диатомового комплекса наблюдаются 
при исследовании вышележащих образцов керна в скважине 1в (слой IV) 
В интервале 64 ,6-58 ,6  .м увеличивается число видов Coscinodiscus. Здесь 
имеются все упомянутые выше виды, за исключением Coscinodiscus tener 
R uЬina ,  а также появляются Coscinodiscus gorbunovii  Sheshuk. Здесь же 
наблюдаются переходные формы между Coscinodiscus trapeciformis R u
Ьiпa и С. goгbunovii  Sheshuk. ,  на которых заметно постепенное увеличение 
размеров створок, укрупнение структуры, потеря многочисленных шипи
ков и щетинок по краю диска , появление концентрической волнистости 
створок, сужение краевой зоны, отклонение радиальных гиалиновых лу
чей к центру (табл . 1 1 ,  фиг. 3) .  Этот наиболее богатый видами Coscinodiscus 
комплекс диатомей найден также в обнажении по р. Конде , в 0 ,5  к.лt ниже 
д. Верхний Барак , и в двух обнажениях по правому берегу Оби у д. Под
горное. Сходныii. комплекс встречен в нижнем слое обнажения по право-
бережью Оби у с.  Леуши (Добруцкая , 1960) .  

w 

В верхней части обнажения у с. Леуши Н .  А. Добруцкой выделена 
«зареченская пачка», лежащая несогласно на типичных породах туртас
ской свиты . Зареченская пачка представлена зеленовато-серыми диатомо
выми глинами и алевритами с прослоями серых алевритов . Комплекс диа
томей зареченской пачки очень своеобразен и изобилует новыми и редкими 
видами. Состав его следующий:  Melosira p raeislandica J ouse, М. praegra
nulata J ouse ,  М. praedistans J ouse ,  М. scabгosa 0str . , М. undulata (Ehr.) 
Kiitz . ,  М. allymica R uЬina , Coscinodiscus gorbinovii  Sheshuk. var .  gorbuno
v i i  et var. ethmodiscoidus Moiss . , С. lobatus RuЬina,  Aulacodiscus variabi lis 
Lupikina , Tetracyclus lacustris Ralfs , Т. lvcustris var. elongatus Hust . , Еипо-
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t ia  polyglyphoides Sheshuk. iн coll . , Eunotia sp. , Diploneis parma Cl. , Pinnu
laria sp. , Cymbella aspera (Ehr.) Cl.  (табл . 1 ,  фиг . 3 ,  7, 9 ;  табл. 1 1 ,  фиг. 1 а ,  
б ,  4 ,  5) .  В этом комплексе не встречаются М elosira ignota R uЬina , Coscino
discus tener RuЬina , С. trapeciformis R uЬina, Tetracyclus celatom Okuno, 
но появляются Melosira a tlymica RuЬina , A ulacodiscus variaЬilis Lupikina, 
Eunotia polyglyphoides Sheshuk. (in coll) .  Diploneis parma Cl. 

Массовыми являются Melosira atlymica RuЬina, Coscinodiscus gorbuno
vi i var. ethmodiscoidus Moiss. , С. lobatus RuЬina. В скважине 2в, г в с. Иль
инка Крутинского р-на в интервале 39,6-29,6 м, а таюне в двух обнаже
ниях по правому берегу Назыма у с. Вершина и по правобережью 
р. Лямины выше устья р.Тотыма-Яун из коричневатых глин и алевритов с 
растительным детритом и углистыми включениями выделен еще один но
вый комплекс диатомей. Систематический состав его следующий: М elo
sira praeislandica J ouse , м. praedistans J ouse,  м. p raegranulata J ouse ,  
М. scabrosa 0st1» , М. undulata (Еhг . )  Kйtz . ,  Melosira sp .  1 (типа споры) ,  
Coscinodiscus gorbunovi i  Sheshuk. vаг.  gorbunovi i ,  et vаг. ethmodiscoidus Mo
iss. , С. aff. tener R uЬina , С.  lobatus R ub ina,  С. disciformis R uЬina, Tetracyclus 
lacustris Ralfs , Tetracyclus sp. , Eun otia polyglyphoides Sheshuk. in coll . ,  
Е. aff.  revoluta А .  Cl. , Е .  arcus Ehr. , Gomphonema aff. lingulatum Hust . ,  
Cymbella sp . ,  N avicula sp. , Cymatopleura solea (Breb. )  W .  Sm. (табл. 1 ,  
фиг . 4) .  Указанный комплекс близок по составу к комплексу зареченской 
пачки , но в нем отсутствуют Melosira atlymica R uЬina , A ulacodiscus variabi
lis Lupikina при большом количестве панцирей Melosira sp. 1 .  

Насыщенность вмещающих пород растительным детритом , мелкие раз
меры панцирей пресноводных диатомей и их малочисленность, большое ко
личество Melosira sp. 1 (типа спор) , редкая встречаемость переотложенных 
древних морских диатомей и спикул губок могут рассматриваться как по
казатели неблагоприятных условий, связанных с концентрацией гуминовых 
веществ и обецнением солевого состава воды при очень спокойном гидро
динамическом состоянии бассейна. 

Стратиграфическое взаимоотношение этой флоры с более древними 
комплексами определенно установить пока не удалось. Судя по ее система
тическому составу и филогении видов Coscinodiscus, можно полагать, что 
эта флора моложе флоры в отложениях нижнетуртасской подсвиты и древ
нее диатомей зареченской пачки. Есть основания считать коричневатые 
глины и алевриты, содержащие этот комплекс диатомей, отложениями 
верхетуртасской подсвиты, которые размыты в северных районах, где за
реченская пачка лежит несогласно на породах нижнетуртасской подсвиты. 
Спорово-пыльцевые спектры из тех же отложений также характерны для 
верхнетуртасской подсвиты. Комплексы диатомей нюкнетуртасской под
свиты сходны с ископаемыми пресноводными диатомеями Дальнего Во
стока (Лупикина ,  1965) . Комплексы диатомей, состоящие из мелких Melo
sira p raeislandica J ouse , м. praedistans J ouse ,  м. praegranulata J ouse ,  
аналогичны составу диатомей второго разреза оз .  Ханки (Жузе, 1952) . 
Остальные комплексы нижнетуртасской подсвиты значительно беднее 
дальневосточной миоценовой флоры,  но почти все их виды , за исключением 
новых, известны из миоцена оз. Х анки и Приморья .  

Комплекс зареченской пачки содержит ряд видов , характерных для 
плиоценовых отложений Приморья и Камчатки. Таковы Melosira undulata 
(Ehr. ) Ki.itz , Coscinodiscus gorbunovii  vаг. ethmodiscoidus Moiss. , A иlacodiscus 
variabilis Lupikina , Eunotia polyglyphoides Sheshuk. (in coll . ) ,  Melosi ra 
atlymica RuЬina. Возраст верхнетуртасского комплекса диатомей, за
нимающего промежуточное положение :между нижнетуртасским и заречен
ским 1<омплексами , по-видимому, также следует считать не древнее мио
ценового.  Таким образом, диатомеи указывают на необходимость пере
смотра вопроса о возрасте туртасской свиты , стратиграфическое положение 
которой, вероятно ,  не ниже миоцена. 
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А .  И:. М О И С Е Е В А 

( Всесою;тый научно-исследо1Jателъск иii · 

геологический институт) 
НЕОГЕНUВА.Н КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ФЛОРА ДИАТОМЕИ 

П РИМОРСН'.ОГО НР АН 

Большинстnо исследований по неогеновым диатомеям посвнщено мор
ским диатомеям .  Сведения о составе пресноводных диатомей неогенового 
возраста далеко не достаточны. Между тем изучение их представляет боль
шой теоретический интерес и имеет важное практическое значение,  давая 
возможность шире использовать эти водоросли в стратиграфнп и палеоге
ографии континентальных отложений. 

Широко развернувшиеся в последнее десятилетие работы по геолого
стратиграфическому изучению континентальных отложений Дальнего 
Востока позволили собрать большой материал по неогеновым пресновод
ным диатомеям П риморского края . Сведения о составе этих водорослей 
имеются в статьях А. П. Жузе (1952) , А. И. Моисеевой (1959 , 196()) , 
В .  С. Шешуковой-Порецкой и А. И .  Моисеевой (1964) и в геологической 
литературе в виде списков , составленных на основании определений 
Н. В. Анисимовой, В. С. Порецкой и И. А. Купцовой. 

Осадочные образования неогена распространены в П риморском к рае 
довольно широко и имеют почти :исключительно континентальное происхо
ждение. На юге края среди миоценовых отложений выделяют усть-давы
довскую и усть-суйфунскую свиты, а в северных районах - кизинскую 
свиту. Плиоценовые отложения П риморья объединены в суйфунскую свиту. 

Остатки диатомей обнаружены как в миоценовых, так и плиоценовых 
осадочных породах. Из усть-давыдовской свиты остатки диатомей с до-
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статочной детальностью пока не изучены. В большом количестве они об
наружены в в улканогенно-осадочных породах кизинской свиты , которая , 
по-видимому, является возрастным аналогом усть-давыдовской свиты ниж
него-среднего миоцена. 

Усть-суйфунская свита сложена туфами , туффитами , туфогенными пе
сками , глинами и диатомитами. Возраст ее на основании палеоботаниче
ских данных считается позднемиоценовым. Из диатомитов усть-еу:Пфун
ской свиты в районе западного побережья оз .  Ханка А. П .  Жузе (1 952) и 
позднее нами был изучен богатый комплекс диатомей. 

Суйфунская свита плиоцена представляет собой песчано-галечниковую 
толщу осадков с прослоями и линзами туфогенных глин , туфов , диатомитов 
п туфодиатомитов . Из прослоев диатомитов и туфодиатомитов свиты были 
выделены два комплекса диатомей : первый, очень богатый, приурочен� 
ный к нижней части свиты, а второй более бедный по составу - Ii ее верх
ней части. 

Таким образом ,  в пределах Приморского края в неогеновых отложениях 
встречаются четыре разновозрастных комплекса диатомовых водорослей: 
1 )  нижне-среднемиоценовый из кизинской свиты; 2) верхнемиоценовый из  
усть-суйфунской свиты; 3 )  компле1iс из нижней части суйфунской свиты 
плиоцена и 4) комплекс, характерный для верхней части суйфунской 
свиты. 

Всестороннее изучение перечисленных комплексов дает достаточно 
полное представление о систематическом составе и закономерностях раз
вития неогеновой диатомовой флоры Приморского края .  

Во флоре Приморья миоценового времени класс Cent1·icae представ:1ен 
всего шестью видами одного рода Melosi ra . Однако они занимают господ
ствующее положение в составе флоры. Особенно высокой степени обилия 
цостигают древние пресноводные грубопанцирные виды М. p 1·aedi stans 
J ouse , JVI. p raegranu lata J ouse и М. p raeislandica J ouse,  впдовые г раннцы 
между которыми иногда устанавливаются с трудом. Интересной находкой 
в миоцене Приморья является новый характерный вид М. jouseana Moiss. 
Своеобразная структура его панциря несколько напоминает черты строе
ния морского рода Stictodiscus. 

Класс Pennatae в миоценовой флоре представлен обоими составляющи
ми его порядками Araphinales и H aphinales. Порядок Arapblnales охарак
теризован двумя родами Tetracyclus (8 форм) и Fragila ria (5 форм) . Наибо
лее характерными для флоры миоцена среди них являются Tetracyclus 
ellipticus (Ehr.) Grun . с многочисленными разновидностями,  Fragilaria 
miocen ica J ouse var. miocen ica , F. miocen ica v ar. chanken sis Moiss. Порядку 
Raphinales принадлежит более половины видового состава флоры. Однако 
заметным развитием пользуются только представители подпорядков 
Raphidioineae и Monoraph iпeae. Среди них наибольшим впдовым разнооб
разием, при небольшой численности видов , отличается род Eunotia. 
Харюiтерными для миоцена являются также A chnan thes miocen ica Moiss. 
и А .  pinnata f. robusta Moiss. 

Представители подпорядка Diraphineae существенной роли во флоре 
миоценового в ремени не играли . Среди них интересной находкой являются 
тольно Gomphocymbella miocenica J ouse и Didymosphen ia geminata var. 
cu rvata Skv. et Meyer, своеобразное строение створок ноторых свидетель
ствует о близном родстве родов Comphocymbella п Didymosphen ia. 

В целом в составе миоценовой флоры Приморья в настоящее время уста
новлено 45 видов , разновидностей 11 форм дн атомей. 

Плиоценовая диатомовая флора Приморского края харантеризуется 
более разнообразным родовым и видовьш составом. 

Класс Centricae представлен в ней тремя родами :  М elosi ra , Coscinodis
cus, B iddulphia.  Среди них продолжают доминировать древние пресно
водные грубопанцирные виды рода Me losi ra , обильно развиты также 
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М. i ta lica (Ehr. ) Kiitz . var. i ta lica et subsp . subarctica (О. Mii H . )  Hust. , 
М. a reolata Moiss. , М. undulata (Ehr.)  Kiitz .  Довольно высокой степени оби
лия достигают два вида из рода Coscinodiscus: С. gorbunovii  Sheshuk. и 
С. miocenicus Krasske. 

Класс Pennatae в плиоценовой флоре Приморья значительно богаче 
видами по сравнению с флорой миоцена. Среди порядка Araphinales про
должают занимать ведущее положение роды Tetracyclus и Fragilaria , 
но состав их существенно обновляется . Наиболее характерными являются 
Tetracyclus ellipticus (Ehr.) Grun. ,  Т. lacustris Ralfs , Т. celatom Okuno , 
Fragilaria bicapi tata var. lineolata Moiss. , F. miocenica var. tetгanodis Moiss. , 
F. t riangulata Moiss. Последний вид по форме панциря сходен с морскими 
Triceratium и Trinacria ,  являясь как бы связующим звеном между конти
нентальными и морскими диатомовыми. 

Порядок R aphinales охарактеризован в плиоцене всеми четырьмя со
ставляющими его подпорядками . Среди видов подпорядков R aphidioineae 
и Monoraphineae для Приморья типичны: Actinella brasiliensis Grun. , 
у которой, в отличие от современных экземплнров ,  примитивный шов раз
вит на обоих концах створки; Eunotia clevei Grun. var. clevei и Е. clevei 
var. aculeata Moiss. , у которой вся поверхность створки покрыта мелкими 
шипиками; A chnanthes lapidosa f. robusta Moiss. и А .  scutiformis Моiss . 
новый, характерный только для плиоцена вид, встречающийся очень обиль
но. 

Подпорядок Diraphineae в плиоцене качественно довольно разнооб
разен, но представители его ,  как правило, не отличаются высокими оцен
ками обилия. Среди них характерными следует считать N avicula gastrum 
var. minor  Krasske и var signata Hust . , N. scutelloides W. Sm. , Pinnularia 
mesolepta var. stauroneiformis (Grun. ) Cl . ,  Gomphonema lingulatum Hust. 
Интересной находкой является также новый вид Gomphopleura poretzkiae 
Moiss. Этот редкий, ныне вымерший род в СССР обнаружен впервые. 

Роль диатомей из подпорядка Aulonoraphineae в составе плиоценовой 
флоры Приморья незначительна и ограничивается присутствием двух ви
дов рода Nitzschia. 

Всего в составе флоры плиоцена Приморья отмечено 1 1 7  видов , разно
видностей и форм диатомей. 

В результате изучения систематического состава и морфологии панци
ря неогеновых диатомей Приморья следует отметить некоторые особенно
сти , которые могут быть использованы при разработке вопросов происхож
дения и эволюции древних континентальных флор этих водорослей: 
1 )  диатомовая флора миоцена более однообразна по родовому составу 
(12 родов) по сравнению с плиоценовой флорой (24 рода) ; 2) представители 
миоценовой флоры к настоящему времени вымерли на 55-65 % , а плиоце
новой - на 30-35 % ; 3) в неогеновой континентальной флоре границы 
между отдельными родами и видами , хорошо обособленными в современной 
флоре, выражены крайне нечетко; это насается главным образом Cymbella, 
Gomphocymbella , Didymosphenia ,  Gomphonema , llfelosira, Fragilaria , Euno
tia и Tabellaria; 4) некоторые роды в неогеновой флоре обладают призна
кю1и, н е  свойственными им в настоящее время : асимметрия панциря по 
продольной оси у N avicula и Pinnularia ,  отсутствие осевого поля у Fra
gilaria ,  наличие конечных узелков шва на обоих· концах створки у A cti
nella и т. д . ; 5) у подавляющего большинства видов диатомей в неогене 
наблюдаются более или менее существенные отклонения в размерах и струк
туре панциря по сравнению с современными представителями этих видов ; 
6) в составе континентальной неогеновой флоры диатомей наблюдаются 
виды , имеющие по строению панциря морс1<ой облик (Melosira a reolata 
Moiss. , М. jouseana :Мoiss. , Coscinodiscus gмbunovii Sheshuk. , С. miocen icus 
K rasske ,  Fгagilш·ia triangulata Moiss. ) ,  что не свойственно современным 
ll рОСНОПОДНТ,JМ диатомеям . 



Касаясь в общих чертах заRономерностей развития неогеновой Rонти
нентальной диатомовой флоры П риморья , следует заметить ,  что наиболее 
древней, раннемиоценовой можно считать диатомовую флору, остатRи RО
торой приурочены I< породам RизинсRой свиты. Она хараRтеризуется бед
ным систематичесRим составом (всего 7 родов и 15 видов) ,  высоRим процен
том ныне вымерших форм ( ОRОЛО 70 % ) и исRлючительно обильным разви
тием вида М elosiгa jouseana Moiss . , Rоторый отсутствует в П риморье во 
флоре более молодого во<Jраста. 

В позднемиоценовой диатомовой флоре П риморья , Rоторую хараR
теризует RомплеRс диатомей из усть-суйфунсRОЙ свиты , господствуют гру
бопанцирные пресноводные виды Melosira. Среди пеннатных диатомей в 
ней ведущая роль принадлежит представителям порядRа Araphinales и под
порядRов R aphidioineae и Monoraphineae , в Rоторые объединены диатомеи 
более простой морфологичесRой организации. Это обстоятельство ,  наряду 
с общим относительным однообразием родового и видового состава ,  явля
ется наиболее хараRтерной чертой миоценовой диатомовой флоры П ри
морья. 

В плиоценовое время состав диатомовой флоры существенно изменяет
ся . Уже на ранних стадиях развития плиоценовая флора становится очень 
разнообразной по систематичесRому составу .  Об этом свидетельствует бо
гатый RомплеRс диатомей в породах нижней части суйфунсRой свиты. На
ряду с обильным раzвитием древних грубопанцирных видов рода Melosira, 
сохранивших свое господство с миоценового времени , в этой флоре наблю
дается RомплеRс форм , типичных тольRо для плиоценового в ремени. Кроме 
того, в ее составе появляется большое Rоличество диатомей, Rоторые опре
деляют тесную связь флоры плиоцена с древнечетвертичной и современ
ной. 

В позднем плиоцене диатомовая флора с доминирующими грубопан
цирными пресноводными видами Melosira , свойственная древним озерам 
Приморья на протяжении всего неогена ,  обнаруживает явные признаRи 
угасания. На это уRазывает сравнительно небольшое участие этих видов в 
составе RомплеRса диатомей, хараRтерного для верхней части суйфунской 
свиты. Заметно снижена в составе этого RомплеRса и роль типично плио
ценового элемента: совершенно отсутствуют Coscinodiscus gorbunovii 
Sheshuk. , Fragilaria triangulata Moiss . ,  А chnanthes lapidosa f .  robusta 
Moiss. , А .  scutiformis M oiss. , Gomphopleura poretzkiae Moiss. , с очень не
большими оценRами обилия встречаются Melosi ra areolata Moiss. , Fragi
laria Ьicap itata var. lineolata Moiss . ,  F. miocenica var. tetranodis Moiss. , 
N avicula gastrum var. signata Hust . ,  Gomphonema lingulatum Hust. В то же 
время в позднеплиоценовой флоре появляется значительное Rоличество 
диатомей , связанных в своем развитии с небольшими мелRими , слабо
проточными водоемами и реRами. Подобные изменения в составе флоры 
были , по-видимому, вызваны неRоторой перестройRой геологичесRой и 
физиRо-географичесRОЙ обстановRи в Приморье в Rонце плиоценового вре
мени. Усилившиеся теRтоничесRие поднятия привели R постепенному об
мелению и в Rонечном счете R полному исчезновению на исследуемой тер
ритории неRогда обширных древних озер. 

Несмотря на своеобразие систематичесRого состава,  неогеновая диато
мовая флора П риморсRого Rрая оRазалась вполне сопоставимой с синх
ронными Rонтинентальными флорами других районов СССР и зарубежных 
стран . Миоценовая диатомовая флора Приморья наиболее близка одновоз
растной флоре древних озер Х абаровского края, Забайкалья и Японии. 
Б олее отдаленные родственные связи имеет она с миоценовой диатомовой 
флорой восточного склона Урала и Западно-Сибирской низменности. Пли
оценовая флора Приморья очень сходна по составу с одновозрастной фло
рой западного побережья Камчатки, П рибайкалья , Японии и Северной 
АмериRи (Орегон и Калифорния) . 
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Существенного сходства с неогеновой нонтинентальной диатомовой 
флорой Европы изученная приморсная флора не обнаруживает . Оно ог
раничивается не1\оторым числом общих видов, отличающихся длительным 
периодом существования и широким географическим распространением . 

Результаты сопоставления древней флоры Приморья с неогеновыми 
флорами других регионов также поназали, что деление территории СССР 
в пеогене на ботанино-географические провинции, произведенное на осно
вании паJiинологичесних данных («Атлас миоценовых спорово-пыльцевых 
1\011шле�\сов различных районов СССР», 1 956 ; Бойцова, Занлинсная , По
нровсная, Седова , 1 960) , выдерживается и в отношении диатомовых · водо
рослей. Неогеновая диатомовая флора П риморья харантеризует Дальне
восточную ботаню\о-географичесную провинцию и обнаруживает родствен
ные связи с флорами Байнальсной и Урало-Западно-Сибирской провин
ций . 

Особенности систематичесног о  состава и развития неогеновой диато
мовой флоры П риморья свидетельствуют о довольно высоной степени ее 
организации уже в начале миоценового времени и позволяют предпола
гать, что вознинновение и формирование древней нонтинентальной диато
мовой флоры Дальнего Бостона произошло еще в палеогеновый период , 
а возможно, и на более ранних этапах историчесного развития. Установлен
ная в П риморье смена состава диатомей во  времени и харантерные комп
лексы, приуроченные н определенным стратиграфическим подразделению� 
неогена, дают возможность использовать эти водоросли при решении в о
просов стратиграфии, палеогеографии и норреляции 1\онтинентальных от
ложений этого региона и сопредельных территорий. 
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Е .  А .  Ч Е Р Е М И С И Н О В А  

( Лищ-ю.r�оги<Wсхая станци.<� оа.  Вайхал) 

НОВЫЕ ДАНН ЫЕ 
О ДИАТОМЕЯХ НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИБАЙКАЛЬЛ 

В работе приводятся данные по  истории неогенового озера в Тункин
ской котловине (Прибайкалье) . 

Тункинская котловина является продолжением на запад оси глубокого 
Бай1шльСI{ОГО прогиба , поэтому она генетически связана с байкальской; 
однако Тункинская котловина залегает гипсометрически выше и гораздо 
меньше, поэтому давно заполнена осадками кайнозоя , мощность н оторых 
достигает 300-400 м. 

На гнейсах и кристалличес1шх сланцах архея с резким несогласием 
залегает огромная угленосная серия (полоса 5-10 км) . С севера она 
вплотную подходит к огромным двухкилометровым вершинам Туюшнсюrх 
гольцов и покрывается базальтами плиоценового возраста , с юга - в на
правлении к отрогам восточных Саян - покрыта вулканогенными образо
ваниями. Это район высокой те1понической активности (Флоренсов, 1 960) . 

Неогеновые отложения Тунк:инской нотлов:ины :исследованы работами 
А .  А .  Журавлевой (1 936) , Г. Г. Мартинсона (1 951 ) ,  Н. А. Логачева (1958) , 
Н .  А .  Флоренсова (1 960) и др. В настоящее время большинство :исследова
телей приходи'r к выводу о миоценовом возрасте угленосной свиты района 
(нижний - средний миоцен) ; покрывающие ее базальты, чередующиеся с 
диатомитами , суглинками , песчанИI{аJvrи, датируются плиоценом. 

Разрез неогена вснрыт многими скважинами, заложенными Ахалик
ской буроугольной партией Бурятского геологического управления 
( 1963-1964 гг . ) .  Отложения плиоцена представлены диатомитами, суглин
ками, алевролитами , песчаниками: (чередуются с базальтами) . Миоценовые 
отложения имеют неСI{олько иную литологию: угли, углистые алев ролиты , 
песчаники и арги:ллиты с большим количеством органического вещества ,  
с Trapa borealis, теплолюбивым номплексом пыльцы и фауной моллюсков 
(угленосная свита) . 

Материалом для работы послужили образцы пород,  собранные нами на 
Ахали:кском месторождении . Методом диатомового анализа исследовано 
большое I{оличество кернов из скважин и обнажений. В данной работе при
водятся материалы одноР- скважины, в которой миоценовые отложения по
крываются плиоценовыми:. 

В скважине вскрыты следующие слои : 10,0-84,0 �t (сверху) - серые 
мел1{озернистые песчаники, ноторые переслаиваются с темно-серыми але
вроJ1итами, ниже 84,0-138,0 �t залегает толща ,  литологические особенно
сти которой указывают на несПОI{ОЙные условия осадкообразования; 
она состоит :из мелкозернистых песчаников, переслаиваю1цихся с алеври
тами . Нижние г оризонты предсташ1ены алевролитами , которые переслаива
ются с серыми аргиллитами (138,0-1 78,0 м) . 

Верхние и нижние горизонты отложений содержат богатую флору диа
томей, средние - лишены ее. На рисунке дано распределение видов по го
ризонтам. В разрезе намечаются два типа комплексов диатомей (снизу 
вверх) : 1 )  по-видимому , верхнемиоценовый и 2) верхний - плиоценовый 
(см .  таб;;� . I I I ,  IV ,  V, VI) .  

Миоценовый комплекс диатомей содержится в нижней час1:и разреза 
(на глубине 1 30,0-1 78,0 �i) . Он состоит из следующих видов: 

llfelosira i ta/ica f .  miocenica J онsе - не
редко 

j\lf e/nsi  ra ]!l'{teislandica J онsе - часто 
м .  pmeisla n dica f .  сип;аtа J онsе - не

роДI{О 

м .  p megri. .• ulata J онsе - единично 
м. praedistans J ouse - часто 
М .  praedistans f .  clll''Vata M oiss . - нередко 
М .  praei slandica f . rob usta Tseher. - в 

массе 
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Coscinodisc u s  siЬиicus sµ . ноv . - очень 

часто 
Desmogo niшn guianense E lir.  - редко 

Eunotia l a v ro i· i i  Tscber. - единично 

Fragi laria bicapitata А .  Мауе1·- еди-
нично 

Р innula ria paliЬinii .Т oura У 1 .  - едишl'l
но 

Gomphonema lingula tшn H ust . - еди-

нично 

С .  praelanceolatum sp . noY .- еJ\ИНИЧ

но 

Большинство из них - вымершие. Преобладают виды рода JV!elosira 
СМ. praeislandica, Nf. praedistans, NI. praegranulata - нередко встречается 
iVI. granulata f. niiocenica - характерная форма миоценовых диатомитов 
оз. Хан/\а) .  

Это типичный планктонный номпл екс JV!elosira, известен в П риморье 
и Западной Сибири по работам Жузе ( 1952) , Шешуковой-Порецкой и Мои
сеевой (1964) . К роме Melosira с· оценкой «очень часто» встречается Cos
c inodiscus sibericus sp.  nov . 

Следует отметить присутствие тропичесюrх и субтропических видов 
Desmogonium и GompJionema. Desmogonium guianense Ehr. обитает в совре
менных озерах Индонезии, Африки, тропической Америки. Известен в мио
ценовых отложениях Западной Сибири (Шешукова-Порецкая , Мои
сеева, 1 964) . Gomphonema lingulatum Hust . живет в озерах Японии, Сумат
ры, Я вы на глубинах 10-20 м, постоянно встречается в неuгене П рибай
I>алья и Приморы:r . 

П реобладание планктонных видов рода Melosira свидетельствует об 
открытой (пелагической) зоне довольно крупного озера или системы 
озер - «миоценовое многоозерье» по  Мартинсону ( 1951 )  и Флоренсову 
(1 960) . Однако глубина этих озер пе была большой, так как здесь часто 
встречаются обитатели прибрежных обрастаний и дна - виды Fragilaria, 
Eunotia, Gornphonema . 

Плиоценовая флора диатомей содержится в алевролитах и песчаниках 
верхней части Г<lзреза (глубина 30,0-80,0 м) и представлена следующим 
характерным комплексом видов: 

Melosira praeislandica J ouse - очень 

часто 

М. scabrosa 0 str .  - редко 

Tetracyclus ellipticus (Ehr.) Grun.- ред-

ко 

Eunotia polygliphoides Sheslшk . - редко 

Fragilaria construens - очень часто 

Gomphonema lanceolatum Yar.  maxima 
Por.- очень часто 

Melosira baicalensis (К . Meyer) \Vis
louch - в массе 

Cyclotella baicalensis SkY. - нередко 

С. baicalensis f. minuta Skv .  - очень 
часто 

С. baicalensis f.  o rnata SkY . - в массе 

Stephanodiscus astraea var . intermedia 
Fricke - единично 

Tetracyclus lacustris Ralfs - очень часто 

Eunotia clevei Gru в . - единично 

Epithemia hyndmannii W. Sm.  - еди-
ничноЕ 

N a vicula scutelloides W. S m .  - еди-
нично 

В комплексе преобладают байкальские виды - обитатели пелагиали 
Байкала:  Melosira baicalensis (К . Meyer) Wislouch и круг форм Cyclotella 
baicalensis Skv . С оценкой «очень часто» встречаются характерные неогено
вые Melosira praeislandica и Eunotia po lygliphoides Sheshuk" Stephano
discus astraea var . intennedius Fricke (древний, вымирающий вид) , Epithemia 
hyndmannii W. Sm. и N avicula scutello ides W. Sm.  Обращает внимание при
сутствие большого количества олигогалобов (М elosira scabrosa 0str" 
Eunotia c levei Crun" Gomphonema lanceolatum var. maxima W. Рог . ) .  
П оследняя форма , описанная В.  С. Порецким из Телецкого озера (Порец
кий. Ш ешукова , 1 953) , встречается очень часто. Единично встречаются 
Desmogonium guianense Ehr" Actinella sp .  и круг форм TetracyclolS  lacustгis 
Ralfs .  

Плиоценовая флора почти вдвое богаче видами, чем миоценовая , и п о  
составу видов сильно от нее отличается: почти полным исчезновением ряда 
древних миоценовых видов Melosira (за исключением М. praeislandica) ; 
сокращением числа теплолюбивых субтропических форм: (Desmogonium 
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Cyctotellu baicaleпsis 

С lюfcaleпsis var miпuta 

С baicaleпsis f агпаtа 

Te tracyclus emurgiпatus 
Т. florifurmis sp пиv 

Т lacustris 

Euпofia - spp 

Navicu/a scutelloides 
Piппulario alpiпa 
Gomphoпema quadгipuпcta 
Epifhemia hупdтапт 
Fragiloгio Ыcapifata 

Fr: сопstгиепs 

Fr: brevistгiafo 

Fг viresceпs 

Сотрhопето laпceolata vаг 
тах1та 

Melosiгa ifalica f mioceпica 

М. pгaedistaпs 

М pгaedisfaпs f cuгvata 

11 pгaeislaпdica 

11 pгaeislar;dica f cuгvata 

М. praetslaпdica f гobusfa 

11 pгaeislaпdica forma 

М. pгaegra11ulata 

Casciпodiscus s1beгicus sp 11ov 

Desrпagoпiurп gui1юeпse 

Еипаfiа polyqliphoides 

Е /a vгovii 
Е пicolskaja vаг gгaci1/s 
Рiппи/агiа paliЬiпii 
Сотрhопето liпgulaturп 
С. ргае/апсеоlаtа sp. по v 



g·uianense Ehr. , Gomphonema lingulatum Hust . ) ;  появлением большого ко
личества новых видов Melosira, Cyclotella, Tetracyclus, Euno tia, Navicula, 
P innularia и среди них значительного числа альпийских олигогалобов. 
Тан ,  верхние горизонты отложений (глубина 30,0-60,0 м) характеризу
ются максимумом Melosira baicalensis (К. Meyer) Wisl . и Cyclotella baica
lensis Skv . с разновидностями. 

Смена состава флоры на границе миоцена и плиоцена свидетельству
ет о кардинальном изменении физю{о-географической обстановки в резуль
тате мощного альпийского орогенеза в Прибайкалье. Этот орогенез привел 
к образованию котловин байкальского типа,  которые постепенно засели
лись своеобразной холодноводной флорой диатомей. 

Комплекс байкальских диатомей (М elosira baicalensis, Cyclotella baica
lensis) возник в плиоцене и ,  следовательно, является в современном Бай
кале реликтовым. 
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Э. И .  JI О С Е  В А 
(Институт гео.аогии Но.ми филиааа АН СССР) 

ДИАТОМЕИ ИЗ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 
ПРИТИМАНЫI 

Долгое время единственным местом на Европейском Северо-Востоке, 
где были найдены панцири диатомей в четвертичных отложениях ,  оставал
ся район р. Пёзы (Малахов, 1 934) , из межморенных осадков которого Е .  И .  
Киселева определила 1 2  видов, большей частью морских. В последние годы 
были получены новые данные о диатомовой флоре плейстоценовых отложе
н ай Притиманья . 

Плейстоценовые образования в Притиманье имеют широкое развитие. 
Они представлены отложениями трех отделов: среднечетвертичного (лих
винские межледниковые морские ( ?) осадI{И, днепровские ледниковые, 
одинцовские межледниковые морские и озерные, московский ледниковый 
комплет<с) , верхнечетвертичного (микулинские межледниковые морские 
и континентальные осадки и валдайские ледниковые) и голоцена (Девя
това , Лосева,  1 964) . 
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Д и а т о м е и и з о т л о ж е н и й б о р е а л ь н о й т р а н с-
г р е с с и и (м и к у л и н с к о е м о ж л е д  н и  к о в ь е ) .  
В среднем течении р .  Пёзы в одном из разрезов (рис . 1 ,  обн. 30) вскрываются 
морские межледню,овые осадки бореальной трансгрессии видимой мощ
ностью 8 м ,  залегающие под толщей песков и маломощной моренои валдай
ского горизонта на абсолютных отметках 43-51 м (рис . 2) . Спорово-пыль
цевые спе1пры подморенной толщи, полученные Э. И .  Девятовой, отражают 
межледниковье. Здесь же встречены обильные раковины моллюсков. 

Рис. 1 .  l{арта местоположения разрезов 

В 1 7  образцах из подморенных отложений опреде:rено 93 формы диато
мей и один вид кремневых жгутиковых водорослей. Доминируют морские 
виды - 67 % ,  пресноводные составляют 1 9 %  (Лосева , 1 965) . 

Руководящий I{омплекс диатомей состоит из следующих видов: Лfelo · 

sira sulcata (Ehr . )  Kiitz . ,  Podosira stelliger (Bail . )  Mann , Porosira aff. 
glacialis (Grun . )  Jorg. (споры) ,  Thalassiosira excentrica (Ehr . )  Cl . ,  A ctino
ptychus undulatus (Bai l . )  Ralfs, Biddulpli ia rlюmbus (Ehr . )  W. Sm . ,  Raplioneis 
ampliiceros Ehr . ,  R. surirella (Ehr . )  Grun. , Cymatosira belgica Grun. ,  Rhab
donema arcuatum (Lyngb . )  Kiitz . ,  Grammatophora angulosa var. islandica 
(Ehr . )  Grun. ,  G. arcuata Ehr . , G. oceanica (Ehr.) Grun . ,  Plagiogramnia 
staurophorum (Greg . )  Heib . , Орерhога aff. schwarzii (Grun. )  А .  Cl . ,  Navicu
la abrupta Greg . ,  N. distans W. Sm . ,  N. lyra var. subellip tica Cl . ,  Nitzscliia 
navicularis (Breb . )  Grun . 

Диатомовый номплекс с р .  Пёзы заметно отличается от морс1,ой межлед
никовой флоры других районов: наибо.'Iьшее сходство (32 общих вида) 
наблюдается с комплексом из четвертичных отложений р. Онеги (Девя
това,  1 961 ; Черемисинова,  1 961) . Среди диатомей из бореальных осаr�:ков 
р. Пёзы встречается ряд теплолюбивых форм, не типичных для современной 
флоры Белого моря: Glyphodesmis distans (Greg . )  Ralfs ,  D iploneis bombus 
Ehr. , D. chersonensis (Grun. )  Cl . ,  D .  crabro Ehr . , Navicula lyra var. subellip
tica Cl . ,  N. monilifera var . heterosticha Cl . ,  Nitzschia granulata Grun. , N. 
navicularis (Breb . )  Grun. Среди диатомовых отмечен ряд холодолюбивых 
форм: Porosira aff. glacialis (Grun. )  J or·g . ,  Coscinosira polychorda Grun. ,  
Tlzalassiosira gravida Cl . ,  Coscinodiscus curvatulus Grun. , Grammatoplюra 
arctica Cl . ,  N i tzschia po laris Grun.  Интересен тот факт, что в состав комп
лекса диато:мовых бореальных отложений входили :малоизвестные в СССР 
виды : Glyphodesmis distans (Greg. )  Grun. , Opephora aff. sclwarzii (Grun. )  
А .  Cl . ,  .D iploneis bomboides (А. S . )  Cl . ,  D .  crabro Ehr. , Navicula monilifera 
vаг. hetaosticha Cl.  
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Диатомовая флора с р. Пёзы характеризует максиму>.1 трансгрессии 
и начало регрессии бореального моря. 

Д и а т о м е и  и з  о т л о ж е н и й  с е в е р н о й т р а н с г р е с
с п и  (о д и н  ц о в с к о е м е ж  л е д н и к  о в ь е) . Морские межлед
никовые осадки м1i:кулинского времени залегают на морене московского 
горизонта , которая подстилается, в свою очередь, морскими и континен
тальными отложениями одинцовского межледниковья. Наиболее полный 
разрез одинцовской морской межледниковой толщи (около 60 м) вскрыт 
скважиной в дер. Сафоново на р. Пёзе. Эти отложения обнаружены также 
Э. И. Девятовой в береговых обнажениях р. Пёзы и ее притоков и автором 
на р .  Rосме (восточный склон Среднего Тимана) . 

Обн. 755 расположено на левом берегу р .  R осмы в 77 км от устья, высота 
его 25 м, абсолютная отметка уреза воды реки 86 ,5 м. Большая часть склона 
прикрыта мощными оползнями, задернована и облесена . Верхний метр бе
регового склона сложен коричневой рыхлой неслоистой супесью с нерав
номерно рассеянными валунами и галькой. Ниже расчистками вскрыт 
коричневый,  местами шоколадного оттенка , неслоистый комковатый 
валунный суглинок . В основании склона на высоте 2 м над урезом воды 
выходит серая вязкая пластичная глина , с очень редкой мелкой галь� 
кой , гумусовыми примазками, местами без включений. Встречаются об-
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Рис. 2. Схема строения: 
исследованных разрезов 

1 - п очве11ный: горизонт ; 2-песок; 
з;- гравий; 4 - галька и nалуны; 

5 -супесь; 6 -суглин он; 7 - глина; 

8 - ленточная глина ; 9 - г1птия; 
10 - оползни; 11 - рановины мол

люсиоn; J :? -слои с диатомовой фло

рой; цифрамп обозн ачена абсолют-

ная отметна уреза воды рс1щ 

ломки раковин моллюсков . 
В нижней части глина 
очень однородная, без 
включений; она уходит под 
урез воды . 

Из слоя ш1астичной 
глины изучены диатомеи. 
В девяти образцах обна
ружено 90 видов и разно
видностей диатомовых и 
три вида кремневых жгу
тиковых водорослей. Доми
нируют современные мор
ские и солоноватоводно
морские формы - 7 3% , 
пресноводные и пресновод-
но-солоноватоводные 
ставляют 1 2 % . 

со-

В нижней половине 
двухметрового разреза 
глин диатомеи присутству
ют лишь в виде единич
ных об.:юмков и имеют при
знаки переотложения . Вы
ше содержание диато
мей возрастает , видовой 

·Состав становится разнообразньпr , сохранность створок лучше, что свиде
·тельствует, CI{ Opee всего, о залегании их in situ . 

Руководящий комплекс диатом:ей состоит из следующих видов: 111 elosira 
sulcata (Ehr.) Kiitz. ,  Porosira aff. glacialis (Grun.)  Jorg . (споры) , Actinop
tychus undulatus (Bai l . )  Ralfs , Bacterosira jragilis Gran (споры) ,  Navicula 
distans W. Sm . .  В большинстве образцов встречаются также Thalassiosira 
gravida CI . ,  P lagiogramma staurophorum (Greg . )  Heib . ,  Navicula lyra var. 
subelliptica Cl . Б ольшая часть этих форм является морскими прибрежными 
видами, широко распространенными в северных морях и в настоящее вре
мя. О мелководном характере водоема свидетельствует и обнаруженный 
комплекс прибрежных фораминифер (по заключению иикропалеонтолога 
ВНИГРИ О. Ф. Барановской) . 

Наряду с обычными для северных морей диатомовыми встречается ряд 
теплолюбивых форм, для этих морей нетипичных :  Raplюneis nitida (Greg. )  
Grun. ,  D iploneis chersonensis (Grun.)  Cl . ,  D.  lineata (Donk. )  Cl . ,  Nitzschia 
granulata Grun. , N. navicularis aff. (Breb .)  Grun. Среди холодноводных ви
дов встречаются Porosira aff . glacialis (Grнn.)  J org. (споры) , Thalassiosira 
gravida CI . ,  Bacterosira jragilis Gran.  (споры) , Grammatophora arctica Cl. 
И теплолюбивые фор:мы, и холодноводные отмечены нередко в одних и тех же 
образца ' · 
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Сравнение с диатомеями других районов показывает, что наибольшее· 
сходство комплекс из разреза р .  Космы имеет с комплексом р .  Пёзы (почти 
п оJ1овина форм является общими) , хотя руноводящие ноыпленсы диатомей 
Н осмы и Пёзы заметно отличаются .  Не1{оторые из доминирующих на Пёзе 
форм встречаются на Косме лишь единично, другие не встречаются совсем. 
Для диатомей Пёзы харантерны в целом более высоние оценки обилия, 
лучшая сохранность створоБ , неснолько более ширОI{ИЙ нруг теплолю
бивых форм, присутствие ряда форм, маJ1 оизвес·гных в СССР. Если диа
томеи р .  Пёзы харантеризует максимум трансгрессии и регрессию бореаль
ного моря, то на Косме вскрываются прибрежные осадни более ранней, 
северной ,  трансгрессии. ПалеоклиматичеСI{Ие условия одинцовского 
межледниковья были несколько холоднее времени бореального моря, но 
трудно допустить существование устойчивого ледового понрова в это вре
мя, так I{aK климат был ,  очевидно, не менее теплым, чем сейчас . 

В связи с этим интересно сравнить ко:мплеI{СЫ диатомей межледнико
вых отложений рек К осмы и Пёзы с современной флорой Б елого моря. 
Из 200 форм диатомей, указанных К .  И .  Мейером (1938) для Б елого моря, 
лишь 32 являются общими с флорой р. Космы и 30- с флорой р .  Пёзы . 
Среди современной флоры почти нет теплолюбивых форм; таним образом, 
в одинцовсное межледниновье нлиматические условия были даже более 
благоприятны, чем сейчас. Уровень северной трансгрессии достигал , оче
видно, абсолютной отметки 100 м. 

Д и а т о м е и и з о з е р н ы х о т л о ж е н и й о д и н ц о в с к о
г о м е ж л е д н и к о в ь я. Морские осадки северной трансгрессии кор
релируются по  спорово-пыльцевым данным с континентальными озерными 
отложениями. Широкое развитие последних отмечено в бассейне р. Сулы, 
правого притока р. Мезени, где они вскрываются в среднем течении рени. 
Споровопьшьцевые спектры этих отложений имеют черты , свойственные 
межледниковью . О пресноводном характере бассейна, существовавшего 
па Суле в одинцовсное межледниковье, свидетельствуют данные диато
мового анализа. 

В обн .  356 (правый берег р. Сулы в 66 п.м от устья, высота 31 .м, абсо
лютная отметка уреза воды реки 93,4 .i!i) видимая мощность межледниковых 
отложений составляет 26 .ilt. Они залегают под мореной московского гори
зонта (4,60 м) и представлены слоистой толщей, состоящей из песков, су
песей, глин и гиттии (см. рис. 2) . Исследовалось 28 образцов. Обнаружен 
бедный комплекс диатомовых водорослей, большей частью пресноводных.  
Сохранность диатомей обычно хорошая, они приурочены к двум частям 
разреза. В нижней части встречены Cocconeis p lacentula Eh1·" N avicula 
r·hynchocephala Kiitz" Pinnularia microstauron (Ehr. )  Cl" Gyrosigma at
tenuatum (Kiitz . )  Habenh" Epithemia sorex Kiitz" Rhopalodia sp. В средней 
части разреза , в глинах и особенно в гиттии, отмечено довольно много (с 
оценной •<Нередко») обломков Pinnularia lata (Breb . )  W. Sm.  и других ви
дов рода Pinnu laria , а также S tauroneis plioenicenteron Ehr . ,  Navicula sp" 
Pinnularia streptomplie Cl . 

В обн. 323 (левый берег р. Сулы в 106 1>:.ilt от устья , высота 19 . 1i,  абсо
н отная отметка уре2а воды реки 1 1 5 ,  4 A'i) на морене днепровского го

ризонта залегает межледниковая озерная толща мощностью более 1 4  .ilt , 
представленная суглинками , супесью и песком, а в подошве - г равийно
галечным горизонтом. Диатомовые водоросли были обнаружены в слое 
голубовато-серого однородного сл оистого суглию-;а мощностью 2 ,05 .ilC 
Комплекс диатомей здесь таюне беден. Преобладают пресновоцны е формы , 
находя щиеся in situ : Aclmanthes lanceo lata (Breb . )  Grun. ,  S tauroneis an
ceps El1r . , N avicula exigua (Gгeg . )  О. Miil l . ,  Amphora ovalis Kiitz . ,  виды рода 
Epit/1emia и др. Им сопутствуют, как и в предыдущем разрезе, переотло
женны е морские четвертичные и дочетвертичные формы . Между этими об
нажениями озерные осадки вскрываются в ряде разрезов , т .  е. в среднем 
течении р .  Сулы в одинцовское межледниковье существова.ТI , скорее всего ,  
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один обширный пресноводный водоем. Уровень воды в нем достигал , видимо. 
абсолютной отметки 1 50 м .  На Среднем Тимане, в верховьях р .  Мылы и на 
р. Верхней Валсе таюне вс1>рываютсл под московской мореной осадни озер
ного типа .  В одном из разрезов по Верхней Валсе в подморенных отложе
ниях (ледниково-озерных) М. А. Чижикова обнаружила компленс пресно
водно-солоноватоводных диатомовых.  Следовательно, пресноводные озера 
существовали в одинцовское межледниковье на территории всего Прити
манья,  как западного, так и восточного .  

Д и а т о м е и и з в а л у н н ы х с у г л и н I{ о в м о с J{ о в-
с к о г о г о р и з о н  т а .  Таким образом, межледниковы е отJrожения 
в Притиманьс в какой-то мере охарактеризованы диатомовыми. Что же 
дают диатомеи для решения вопроса о генезисе валунных суглинков? 

Мы просмотрели образцы валунных суглинков московского горизонта 
из ряда разрезов Среднего Тимана . И ногда в них содержатся единичные 
створки Melosira sulcata (Ehr.) Kiitz. или неопределимые обломки, переот
ложенные из морских осадков. Формирование морены происходило, не
сомненно, в сложной обстановке иногда и в водной среде: на севере, воз
можно, местами в морСI{ОМ бассейне, в более южных районах - в озерном. 

Представляют интерес результаты диатомового анализа суглиНJ{ОВ обн .  
55, расположенного в верхнем течении р .  Мылы на  Среднем Т:имане, в 4 кч 
выше дер. Сав:ино, на левом берегу реки высотой 15 .;ii , абсолютная от
метка уреза воды 77 , 9  м .  Д:иатомовый анализ 12  образцов поназал , что по 
всей толще суглинка встречаются целые створки и обло?.ши морских чег
вертичных и дочетвертичных диатомей . Сохранность их плохая, залегание, 
несомненно, вторичное. В верхних пяти метрах появляются пресноводные 
формы : Tabellaria sp. , Synedra ulna (Nitzsch) Ehr . ,  Fгustulia rliomboides 
(Ehr.) D .  Т . ,  виды Eunotia, Navicula, Neidium, Nitzschia acuta Hantzsch. 
Очевидно, последние этапы формирования морены (содержащей переот 
ложенные створки морских диатомей и обломки раковин моллюсков) 
были связаны с развитием пресноводного бассейна , поэтому в состав  ее 
и попали пресноводные виды . 

Чаще всего панцири диатомей в морене не содержатся. 
В южной части бассейна р. Мезени ( обн.  1 70) морена московского го

ризонта имеет трехчленное строение: две пачки валунных суглинков раз
делены межморенной толщей песков и ленточных глин. Межстадиальный 
характер толщи установлен спорово-пыльцевым анализом. Диатомовых 
водорослей не обнаружено. 

Таним образом ,  на основании изучения диатомовой флоры плейстоцено
вых отложений западного и восточного П ритиманья, с учетом данных споро
во-пыльцевого анализа , выте1{ают следующие выводы об изменениях палео
географичеСI{ОЙ обстановки в плейстоцене на рассматриваемой территории. 

1 .  В одинцовсное межледниновье (днепровско-мосr{овское) , предше
ствовавшее московсному оледенению , северная часть территории испытала 
морскую трансгрессию (северную) , а в южной части были развиты об
ширные пресноводные бассейны . Климат был не менее теплым , чем сейчас. 

2. В московскую ледниковую эпоху, даже в межстадиальное время, 
усJ1 овия для развития диатомовой флоры были,  видимо, неблагоприятными; 
отложение морены происходило местами в водной среде. 

3.  В последовавшее за мосновским оледенением микуJтинское межлед
никовье север территории вновь испытал морскую трансгрессию, бореаль
ную. Климат того времени был теплее, чеы в одинцовское время и чем сей
час. Во второй половине межледнино1:1ья начаJ1и:сь похолодание и регрес
сия моря. 

Эти выводы , основанные на немногочисленных пока находках диатомей, 
конечно, предварительны . Бол ее широное изучение диатомей из различных 
горизонтов в I{ОМпленсе с другими методами, несомненно, поможет раз
решить ряд неясных вопросов ш1.леогеографии антропогена па Северо-Во
СТОJ{е Европейской части СССР . 
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Л .  Г.  П И Р У М О В А  

(Московский государственный университет,  
Геологический факу.�ыпет) 

ДИАТОМЕИ В ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРА 
ЯНО-ИНДИГИРСКОй: НИЗМЕННОСТИ 

И ОСТРОВА БОЛЬШОГО ЛЯХОВСКОГО 

Образцы на диатомовый анализ четвертичных отложений о-ва Боль
шого Ляховского и северной части Я но-Индигирской низменности собраны 
геологом Н .  Н .  Романовским, участником комплексной экспедиции Арк
-тического научно-исследовательского института и МГУ. 

По данным Романовского (1 958 а,  б) ,  нижпяя часть разреза qетвертич
ной толщи о-ва Б ольшого Ляховского и севера Яно-Индигирской низмен
ности слагается раннечетвертичными аллювиальными отложениями (Q 1) , 
представленными разнозернистыми песками с линзами аллохтонного тор
фа. Среднечетвертичные отложения (Q2) сложены озерными (lim Q2) ал
лювиальными (al Q2) и лагунными отложениями (1 Q2) .  Озерные отложения 
распространены на территории Яно-Индигирской низменности и представ
ляют собой однородные тяжелые и легкие пылеватые супеси сизовато
серого цвета . Аллювиальные отложения в северной части Яно-Индигир
ской низменности представлены пылеватыми тонкослоистыми супесями с 
прослоями аллохтонного торфа и растительного детрита. Лагунные отло
жения являются наиболее мощными и широко распространенными осад
ками в исследованном районе, занимая значительную часть о-ва Большого 
Ляховского и всю северную часть Яно-Индигирской низменности. 

Н. Н .  Романовский выделяет следующие фации лагунных отложений: 
относительно глубоководного опресненного морского бассейна, пресновод
ного прируслового бассейна , прибрежной отмели и континентальной от
мели.  На среднечетвертичных отложениях залегают нерасчлененные отло
жения древней аллювиальной равнины средне-верхнечетвертичного воз
раста . Этот комплеI{С отложений характеризуется в основном развитием 
пойменного аллювия, в котором выделяется ряд фаций : низкой поймы и 
лайд, представленная легкими пылеватыми супесями с прослоями алло
хтонного торфа; пойменных озер, в форме тяжелых супесей серого и желто
серого цвета; полигональной поймы, в виде легких пылеватых сильно
льдистых суглинков желтовато-серого цвета со значительным количество�-r 
торфа . С отложениями этой фации связаны мощные повторно-жильные 
льды. 
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К более моJ1одым, нерасчлененным отложениям верхнечетвертичного и 
современного возраста (Q3 - Q4) Романовский относит отложения пло
ских понижений аласов из тяжелых пылеватых супесей с прослоями ал
лохтонного торфа и аллювиальные отложения , желтовато- и коричневато
серые легкие пылеватые супеси. 

Среди современных отложений широко распространены супеси делю
виально-солифлюкционны х осадков. 

Таковы основные особенности четвертичных отложений исследован
ного района . Результаты исследований диатомей по всем генетическим и 
возрастным типам отложений севера Яно-Индигирской низменности и 
о-ва Б ольшого Ляховского суммированы на рисун:ке, где приведены лишь 
наиболее типичные виды (см . рисунок) . 

Диатомовая флора раннечетвертичных отложений (Q 1) исследованного 
района харантеризуется озерно-болотным компле:ксом видов, в том числе 
планктонными-Меlоsirа italica var. valida (Grun. )  Hust . ,  S tephanodiscus 
astraea (Ehr . )  Grun .  и обитател ями заболоченных водоемов : Eunotia exigua 
(Breb . )  Rabenh . ,  Е. fallax А. Cl . ,  Е .  valida Hust . 

В этом I<омплеr-\се преобладают широно распространенны е виды : Stepha-
1Jodiscus ast1·aea (Еhг.) Grun. ,  Synedra ulna (Nitzsch . )  ЕJн. , Eunotia fallax 
А .  Cl . ,  N avicula pupula var. rectangu laris (Greg) G1·un.  Единично встречают
ся ар1<то-бореальные виды : Eunotia tenella (Grun) , Hust . , М elosira italica vai· .  
valida (Gгun. )  Hust . ,  Pinnularia lata (ВгеЬ . )  W .  Sm. 

Диатомеи среднечетвертичного возраста встречаются в отложениях 
озер и характеризуются участием планнтонной формы Melosira italica 
Kiitz .  и ее разновидностей, а также единичных донных форм родов Pinnu
laria и N avicula. Видовой состав диатомовых свидетельствует о том, что 
осад:конаr\опление происходило в озерах , по-видимому, эвтрофного типа .  
Для озерных отложений этого возраста харантерно присутствие ар:кто
бореальных видов : Melosiгa italica vаг. valida (Grun. )  Hust . , Navicula 
amphibola Cl .  

В аллювиальных отложениях среднечетвертичного возраста диатомо
вые пе обнаружены. Отсутствуют они и в фации относительно глубоковод
ного бассейна и в фации пресного бассейна, которые выделяет Рома
новсний на севере Яно-Индигирской низменности и о-ва Б .  Ляхов
сного. 

Компле:кс диатомей фации прибрежной отмели характеризуется планк
тонными - 111 elosira distans (Ehr . )  К iitz . ,  S tephanodiscus astraea (Ehr . ) 
Grun. - и бентическими видами: Synedra ulna (Nitzsch . )  Ehr . , Pinnularia 
lata (Bred . )  W. Sm. В целом комплекс диатомовых фаций прибрежной от
меJrи - озерно-болотного типа.  

Фация нонтинентальной отмели резко отличается по  составу диатомей 
от основной части толщи лагунных осадков исследованного района . В этой 
фации преобладают диатомеи рода Eunotia, характерного для заболоченных 
кислых водоемов: Е .  tenella (Grun. )  Hust . ,  Е. fallax А .  Cl . ,  Е .  p raerupta 
Ehr . ,  Е. praerupta var. inflata Grun . ,  Stauroneis plioenicenteron Ehr. В этот 
период седиментации появились арктические виды : Euno tia tenella (Grun) 
Hust . ,  Pinnularia borealis var. m inor Schirschov . ,  Р. subborealis Hust . ,  
Cymbellla hebridica (Greg.)  Grun . и арктобореальны е: Navicula amphibola 
Cl . ,  Pinnularia lata (Breb . )  W. Sm . ,  Р. borealis Ehr. 

Комплекс диатомей в отложениях древней аллювиальной равнины , об
разовавшейся в средне- и верхнечетвертичное время (Q2 - Q3) ,  отличается 
от флоры из нижезалегающих отложений. В фации низкой поймы и лайд 
встречено 11 видов пресноводных и планктонных:  Melosira granulata 
(Е hг.)  Ralfs ,  A sterionella formosa Hass . ,  широко распространенных в план
ктоне озер и реи бореальной области. Единичные нахо11ки бол 01 ных форм 
типичных арктических видов Eunotia:  Е .  papilio (Gr·un . )  Hust . ,  Е .  suecica 
А .  Cl.  
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Фация пойменных озер характеризуется озерно-болотным комплексом 
диатомей. В этих отложениях обнаружены, наряду с широко распрост
раненными видами диатомей, арктические виды: Eunotia papilio (Grun.) 
Hust . ,  Е .  suecica А. Cl . ,  Navicula kotschyi var. robusta Hust . 

В фации пойменных озер из планктонных форм встречена Melosira 
gmnulata (Ehr.)  R alfs . Для состава донных диато:мей характерны 
Synedra ulna (Nitzsch .)  Ehr. , Eunotia exigua (Breb .)  Rabenh . ,  Е. praerup
ta Ehr. 

Диатомеи фации полигопа.ТJ:ьпой поймы изучались из фильтратов льда 
и минеральной породы, вмещающей жилы льда . В целом диатомовый ком
плекс этой фации - почвенно-болотный, где преобладают пресноводные 
формы:  Eunotia fallax А. Cl . ,  Stauroneis phoenicenteron Ehr. , Na vicula 
amphibola Cl . ,  Pinnularia borealis Ehr . ,  Hantzschia amphioxys (Ehr.)  Grun. 

В составе диатомей господствуют арктические формы: Eunotia papilio 
(Grun .) Hust . , Е. suecica А. Cl . ,  Pinnularia fasciata (Lagerst.) Hust . и аркто-бо
реальные: Pinnularia lata (Breb .)  W. Sm. ,  Р. borealis Ehr. , Р. subborealis Hust . 
Почти полное сходство диатомовых комплексов повторно-жильных льдов 
с диатомовым комплексом самой породы является одним из доказательств 
сингепетического происхождения повторно-жильных льдов и включающей 
их породы, хотя в породе, вмещающей лед, имеется большее видовое разно
образие диатомей. 

В отложениях аласов, содержащих повторно-жильные льды , изучены 
образцы фильтратов из льда и из минеральной породы, вмещающей жилы 
льда. В обоих типах образцов встречается разнообразный в видовом и ко
личественном отношении почвенно-болотный компле:кс диатомей , в основ
ном ар:ктических и аркто-бореальных видов. 

�рок о представлен ха ра:ктерный для болот род Eunotia : Е.  fallax А. C l . ,  
Е.  valida Hust . ,  Е. praerupta var. inflata Grun, Е .  papillo (Grun.) Hust . ,  
Е .  suecica А .  Cl . В составе диатомей присутствуют также и другие виды: 
Tabellaria jlocculosa (Roth .) Kiitz . ,  Stauroneis anceps Ehr. , Pinnularia lata 
(Breb.)  W. Sm. ,  Р. subborealis Hust . ,  Р. viridis var. dispar Schum, Р. viri
dis var. intermedia Cl. Так же как и в фации полигональной поймы, диато
мовый анализ указывает па сипгенетическое происхождение повторных 
жильных льдов тем, что комплексы видов оказались одинаковыми. 

Диатомовые аллювиальных отложений верхнечетвертичного и совре
менного возраста (Q3 - Q4) богаты планктонными видами: Melosiгa gra
nulata (Ehr.) R alfs , М. granulata var. angustissima (О .  Ivliill . )  Hust . ,  М. 
italica (Ehr .) Kiitz . ,  A sterionella formosa Hass. Одновременно встречается 
реофильный вид - Navicula cryptocephala Kiitz . Наряду с планктонными 
видами имеются бептические озерно-болотные:  Eunotia praeгupta var. mus
cicola1 Воуе, Е. suecica А. Cl . ,  S tauroneis anceps Ehr . ,  Pinnul ria viгi
dis var. inteгmedia Cl. Присутствуют также аркто-бореальпые виды: Euno
tia suecica А. Cl . ,  Cymbella hebridica (Greg. )  Grun. ,  Cymbella heteropleura 
Ehr . ,  N а vicula amphibola Cl. ,  Pinnularia borealis Ehr. 

В современных делювиальпо-солифлюкционных отложениях, слагаю
щих верхи разреза, встречаются диатомеи, типичные ДJJЯ почв и болот: Tabel
laria Ьinalis (Ehr .) Grun. , Eunotia lunaris (Ehr. ) Grun. , E. tenella (Grun .)  
Hust. , Е.  praerupta Ehr . , Е. a rcus Ehr. , Stauroneis anceps Ehr . ,  Na vicula 
mutica Kiitz . ,  Pinnularia borealis Ehr. , Р. subborealis Н ust . 

В осадках делювиально-солифлюкционных отложений насчитывается 
28 видов и разновидностей диатомовых водорослей. Среди них встречают
ся ар1<тические виды: Eunotia papilio (Grun.) Hust . ,  Pinnulaгia s11bbo
realis Hust. и аркто-бореальные Pinnularia lata (Breb .) W. Sm. ,  Р.  bo
realis Ehr. 

Таким образом выделяются три комплекса диатоме:й, соответствующие 
различным генетическим типам отложений: озерно-речной, характеризую
щий фации современного аллювия и фации низкой поймы древней аллюви
альной равнины ; озерно-болотный, характерный для фации прибрежной 
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отмели лагунных отложений и фации пойменных озер древне:i:i аллювиаль
ной равнины: почвенно-болотный, приуроченный к фации континенталь
ной отмели лагунных отложений , к фации полигональной (высокой) поймы 
древней аллювиальной равнины, к собственно аласны:м: четвертичным и сов
ременным: делювиально-солифлюкционны:м: отложениям. 

Исследованиядиатомей Новосибирских островов позволю�и нам уточнить 
генезис четвертичных отложений, сделать более детальный их фациальный 
анализ,  выяснить палеоклиматическую и палеогеографическую обстанов
ку за время осадконакопления. 

При более детальном рассмотрении комплексов диатомей заметны не
которые в них отличия в температурном отношении, которые свидетель
ствуют о том, что климатические условия не оставались однородными за 
время формирования различных фаций четвертичной толщи исследованно
го района. Климат в период формирования раннечетвертичных отложений, 
а также озерной фации и фации континентальной отмели среднечетвертич
ного возраста был, по-видимому, несколько теплее современного. Об этом 
свидетельствуют и результаты спорово-пыльцевого анализа (Рыбакова, 
1 962) .  Фация низкой поймы и лайд (Q2 - Q3) характеризуется условиями 
по диатомовым близкими к современным, что также согласуется с резуль
татами спорово-пыльцевого анализа. Фация высокой полигональной поймы 
и аласные отложения формировались в наиболее суровых климатических 
условиях . Именно в них присутствует наибольшее количество арктических 
арктобореальных видов диатомей , кроме того , в них мы также находим 
повторно-жильные льды. 

В результате проведенных исследований нам удалось охарактеризовать 
различные экологические комплексы диатомей, приуроченные к отдельным 
фациям четвертичных отложений. 
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( Всесоюаный нефтлно й научно- исследовательский 

геологорааведочный институт) 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ДИАТОМЕИ СЕВЕРА СИБИРИ 
и1их СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Четвертичные диатомеи Севера Сибири изучались неоднократно 
(Алешинская, Архипов, Лаврушин, 1 959 ; Архипов, Алешинская , 1960; 
Алешинская, 1 961 ; Жузе, 1952, 1959, 1 961 ; Алешинская, Пирумова , 1963; 
Белевич, 1960, 1 961 , 1 963;  Заикина , 1 964; Мотылинская , 1965) . 

Диатомеи изучались в породах четвертичного возраста Тазовского по
луострова, Обской губы (пос . Новый П орт) , пос.  "Усть-Порт, Лено-Анабар-
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Схема расположения и3ученных районов 

СI{ОГО междуречьн , а также бассейнов рек Воевояи-Хан и :Колымы (см . 
рисунок) . 

Состав диатомей в различных горизонтах толщи четвертичных отложе
ний севера Сибири довольно однотипен в систематическом и экологическом 
отношении. Однако несмотря на большое количество общих черт, комплек
сы диатомей разных горизонтов четвертичной толщи несколько отличаются 
между собой в результате изменения условий в пределах четвертичного 
времени. -Установленные различия позволяют с достаточной степенью на
дежности охара�перизовать диатомовыми комплексами некоторые горизон
ты четвертичных отложений данной территории (см. таблицу) . За основу 
взята стратиграфическая схема четвертичных отло;нений Западной 
Сибири, принятая на Межведомственном совещании по разрабоп{е унифи
цированных стратиграфических схем Сибири в 1 956 г. («Труды Межведом
ственного совещания . . .  », 1957) . 

Наиболее древние слои четвертичных отложений района содержат не
значительное количество панцирей диатомовых водорослей. В порода х 
нижнего (Q1) и среднего (Q2) отделов,  за исключением пород санчугов-
ского горизонта (Q�) , диатомеи отсутствуют. 

Отложения санчуговского горизонта (Q;') широко развиты на террито-
рии севера Сибири .  

В саю1уговских отложениях юго-восточной части Тазовского полуост
рова 0 1 1ределено болеэ 50 видов и разновидностей диатомовых водорослей. 
В составе морс1шх диатомей 20 видов: Thalassiosira excentrica (Ehr .) Cl . ,  Th. 
g гa vida C l . ,  Th. hyalina (Grun. )  Gran , Th. kryophila (Grun. )  J org" Coscino
discus lacustris var .  septentrionalis Grun . , Diploneis smithi i  (Breb . )  Cl " 
D .  inteп·upta ( Ktz . )  Cl.  и др . Среди них с наибольшими количественными 
оценками найдены Thalassiosiгa kryophila (Grun. )  J org. и Coscinodiscus 
lacustгis var. septentгionalis Grun. Н аряду с морскими видами встречаются 
единичными экземплярами пресноводные и пресноводные галофильные ви
ды . В санчуговсI{ОЙ флоре Тазовского полуострова доминируют сублито
ральные виды, преимущественно бентосные формы. 

В составе диатомей господствуют арктические , аркто-бореальные и бо
реальные виды: Thalassiosira kryophila (Grun. )  Ji:irg . , Coscinodiscus lacustris 
vаг .  septentrionalis Grun . ,  Eunotia ргае1·ир tа Ehr" Navicula amphibolia Cl . 
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Rомпле1\сы диатомей четвертичных отложений Севера Сибири 

Т азовсюrй полуостров 

диа томен не изучались 

Диатомеи не изучались 

Диатомеи ие изучались 

Melosiгa sulcata (Ehr.)  Ktz . .  
Tl1 a l assioзira excentгica ( Е!н . )  С ! . ,  Th. gгJYicl я  С\ . .  
Th. kryophila ( Gr·un.) Jбrg., 
CyclotelJa striata (Ktz.) 
Gгun . .  Anomoeoпeis sphae-
1·opl1ora (Ktz.)  Pfitz. , N avi-
cula cuspidata Ktz.,  Cymbel-
\ а  el1renЬe1·gii Ktz. 

Thalassiosira excentrica 
(Eh1· . )  С ! . ,  Th . gravida Cl" 
Th.  hyaliпa (Gruп.) Gran, 
'Г\1. kгyopl1ila ( Gгun.) Jб1·g. ,  
Diploneis smithii (Вге Ь . )  
С\ . ,  D .  iпterrupta ( Ktz.)  C l .  

1 
Р А Й О Н  

1 1 1 Новый Порт Лено-Анабарсное между- Б ассейн р. Воеволи- \ 
Усть-Порт Бассейн р. Нольшы речье Хан 

N avicula amphibola А. С! . ,  N .  bacillum Fhr . ,  N. cari Нруг форм Fragilari а cons- Melosira islandica о. Mull., S tepha11odiscus 
Е hг . ,  N. dicephala (El1r.) W. S m . ,  N .  mutica Ktz . ,  Pin- tricta Еhг. , E unotia faba duЬius (Friclce) Hust. 
nularia borealis Fhr . ,  Р .  Ьrevicostata C l . ,  Р. isostauron (Ehr.)  Gru11 . ,  Е .  praerupta 
Grun., Р. microstauroп (Ehr.) С ! . , Р .  streptoraphe E h r . ,  Stauroneis phoe11ice11-А. С! . ,  Р. viridis (N itzsch) Ehr. ,  Cymbell a  ve11tricosa tero11 Е hг . ,  PinnuJai·ia Ьге-
Ktz. vicostata С ! . ,  Р .  v iridis 

(N itzsch) Еhг. 

Anomoeoпeis sphaerophoгa 1 диа·rомеи не изучались 
(Ktz.)  Pfit z . ,  N avicula оЬ-
!опgа Ktz . ,  Cymbella еhгеп-
bergii Ktz. ,  Gyrosigma at-
teпua tum (Кt z . )  Rabeпl1 . ,  
G .  disto1·tum (W. S m . )  С ! . ,  
G. str·igile ( W .  S m . )  С!.  

Диатомеи не изучались 

E unotia faba ( E hr.)  Gгuп" Е .  pгaer·upta Е!н.,  Stauro- E uпotia Ьigibba Ktz . ,  Е .  диатомеи не иэу- E uпotia Ьigibba Ktz., Е .  
neis ph oeпicente1·011 Ehr" N avicula ampl1ibola А .  C l . ,  N .  diodon E l11' . , Е .  exiqua чались diodoп Е hг . ,  Е .  exiqua 
bacilliformis Gгun . ,  N. cai· i Е hг . ,  Pi11пu!aгia borealis (ВгеЬ.) Rabeпh . .  Е .  suecica (Вге Ь . )  Rabeпh. ,  Е .  suecica 
E hr. , Р. stгeptoгaphe С ! . ,  Р.  vi1·idis (Nitzsch) Е h г .  А .  С!" Е .  triodon А. С!" А .  С!" Е .  triodoп А. С!" 

Piппularia Ьo1·ealis Еhг" Piпnulaгia borealis Е hг .  
Р .  vit·idis (N itzsch) Еhг. 

Обломки �l'JPCRИX пале ..... геtт""вых дпат,..:меit 

Anomoeoneis spl1ae1·ophora (Ktz.) Pfit z . .  Stauroneis phoenicenteгoп E hr. 
Navicula cuspidata Ktz. , N. oЫonga Ktz . ,  Cymbella aspera (Ehr.)  Cl . ,  С 
ebrenbeгgii Ktz" Gyrosigшa attenuatum (Ktz.) Rabenh . ,  Cymatopleuгa el-
liptica (Br·e b . )  \V. Sm. 

Обломюr морснпх палеогеновых диатомей 

NavicuJa amphibola А. Cl . ,  N .  bacilliforшis Grun., 
Pinnulaгia borealis Еhг. , Р. l at a  (Breb.) w. Sm. , Р. streptoгapbe C l . ,  Р. viгidis (N itzscl1) Ehr.,  Cymbella 
Yentricosa Ktz. 

диатомеи пе изучались 

Melosiгa arctica {Ehr.) Dic-
kie, Thalassiosira gгavida 
C l . ,  Diploneis subcincta (А. 
S . )  С ! . ,  N avicula \уга Eh1·. 

Диатомеи отсутствуют Диатомеи пе изучались 
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В морских санчуговс:ких отложениях района Н ового Порта и Усть-Ени
сейс:кого района диатомовые водоросJrи встречаются редко. Чаще всего это 
переотложенные формы палеогенового возраста. Реже присутствуют четвер
тичные диатомовые, свойственные литорали пресных водоемов. П ри этом 
число пресноводных видов не превышает 50 , а :количественные оцеюш -
категории «единично». В видовом отношении сравнительно разнообразны 
Navicula и Pinnularia . Среди Navicula наиболее часто встречаются Na
vicula amphibola А. Cl . ,  N. bacilli/01·mis Grun" N. dicephala (Ehr . )  W. Sm . ,  
N. mutica Ktz " среди Pinnularia - Р .  borealis Ehr" Р .  lata  (Breb . )  W .  Sm . , 
Р. st reptoгa phe Cl . ,  Р.  viridis (N i tzscl1) Ehr. Находки морских четвертичных 
диатомей обычно немногочисленны. Однако в санчуговс:ких , возможно , сан
чуговс:ко-:казанцевских отложениях по рекам Большая Хета и Соленая 
(Усть-Енисейский район) мы обнаружили около 100 видов и разновидностей 
морских диатомовых водорослей . Флора Большой Хеты неритичес:кая по 
составу, с преобладанием ар:кто-бореальных форм: Melosira a rctica (Ehr . )  
D ickie,  Thalassiosim gra vida Cl . Комплекс с р .  Соленой - субJiиторальный , 
с меньшим участием ар:кто-бореальных диатомовых .  Доминируют бореаль
ные виды : Rhizosolen ia aff . curvirostris J ouse , Raphoneis surirella (Ehr . )  
Gr11n . , Grammatophora angulosa var. isla ndica (Еlн . )  Grun" D iploneis smithii 
(Breb . )  Cl .  

Иногда встречаются теплолюбивые формы: Coscinodiscus aste-
romphalus Еlн. , Diploneis incuгvata (Greg. )  Cl . ,  Diploneis mediterranea 
(Grun. )  Cl .  

Казанцевс:кие отложения (Q�:) та�<же широко развиты на изучаемой 
территории. В отложениях этого возраста на Тазовсно:м полуострове бьшо 
опредеJiено около 200 JЗидов и разновидностей диатомовых водорослей. Среди 
них встречаются виды морские, солоноватоводные ,  пресноводные и прес
новодно-солоноватоводные. Морсную группу составляют :  :круг формМ elosiгa 
sulcata (Ehr . )  Ktz " Porosi ra glacialis (Grun . )  J org . , Thalassiosira gra vida Cl . ,  
Th. excentrica (Ehr . )  Cl . ,  Th. hyalina (Grun.)  Cran ,  Th. kгyophi la (Grun . )  
Jorg . ,  Bacterosira fragi lis Grun. ,  D iploneis interrupta (Ktz . )  Cl . ;  солонова
товодную группу - Cyclotella striata (K tz . )  Grun" Cyclotella striata v ar .  
ambigua Grun . ,  Coscinodiscus lacustris Grun . ,  Nitzschia па vicularis (Breb . )  W .  
S m .  Преобладают неритичесние виды: Porosi ra glacialis (Grun . ) ,  Thalassio
si ra gгavida Cl . ,  Th. hyalina (Grun . )  Gran, Th. kryophila (Grun . )  J org . Субли
торал ьные диатомовые имеют подчиненное значение. В составе :казанцевс:ко
го горизонта доминируют а р:кто-бореальные виды : Т halassiosi ra gra vida Cl . ,  
С oscinodiscus lacustris v ar. septentriona lis Grun . ,  Bacterosi ra f mgilis Gran.  
Из ар:ктичес1шх диатомей следует отметить Porosira glacialis (Grнn . )  J oгg . ,  
Thalassiosi ra hya lina (Grun.)  Cran , Th. kryophi la (Grun . )  J 01·g . ,  и з  бореаль
ных - круг форм Melosira sulcata (Ehr . )  Ktz . ,  Thalassiosira excentrica Cl. 
Diploneis interrupta (Ktz . )  Cl. Помимо солоноватоводно-морс:ких диатомей, 
встречено значительное :количество пресноводных и пресноводно-соJiоно
ватоводных видов: Synedra ulna (Nitzsch) Ehr . , Eunotia p raerupta Ehr . , Е .  
p raerupta var. Ьidens (W.  Sm. )  Grun" N а vicula amphibola Cl " Pinnula ria bo
realis Ehr . , что говорит о довольно сильном опреснении водоема.  Качествен
ный состав пресноводных диатомей довольно разнообразен, однако все они 
найдены единичными экземплярами. Среди них присутствуют таю-:ке север
ные и южнобореальные умеренно-теплолюбивые виды : Anomoeoneis spha1:-
1·ophora (Ktz . )  Pfitz .  Stauroneis phoenicenteron Eh1·" Na vicula cuspidata Ktz " 
N. оЫопgа Ktz . ,  Cymbella aspera (Eh r . )  Cl . ,  С.  ehrenbergii Ktz"  Gyrosigma 
attenuatum (Ktz . )  R abenh . ,  Cymatopleura elliptica (Breb . )  W. S m .  

В :казанцевс:ких отложениях у пос. Новый Порт и в Усть-Енисейском 
районе встречены обломки морс1<их палеогеновых диатомей. 

Для :казанцевских отложений Лено-Анабарс:кого междуречья харак
терно большое видовое разнообразие пресноводных диатомей (до 100 
видов и разновидностей в каждом образце) . 
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Отличительная черта комплекса-присутствие северных и южнобореалъ
ных умеренно-теплолюбивых видов : Anomoeoneis sphaerophora (Ktz . )  Pfi tz ,  
Stauroneisphoenicenteron Ehr . , Navicula cuspidata Ktz . ,  N .  оЫопgа Ktz . ,  
Cymbella aspera (Ehr.) Cl . ,  С .  ehrenbergii Ktz . ,  Gy"osigma attenuatum (Ktz . )  
Rabenh . ,  Cymatopleura elliptica (Breb .) W .  Sm. 

Этот комплекс умеренно теплолюбивых пресноводных диатомовых ха
рактеризует казанцевские отложения бассейнов рек Воеволи-Хан и Колы
ма.  В составе диатомовых этих районов , кроме того , регулярно отмечает
ся редкий вид Cyclotella ocellata Pant . и реЛИI{Т плиоценовой флоры - Cyc
lotella temperei Meister. 

В породах зырянского горизонта (Q�r) на всей территории севера 
Сибири, как правило, встречаются лишь редкие обломки переотложенных 
палеогеновых форм , что и следовало ожидать для пород ледникового про
исхождения. 

В J{Онтинентальных отложениях каргинс1{ого возраста (Q�) Усть-Ени
сейского района и Лено-Анабарского междуречья остатков диатомовых 
водорослей больше, чем в более древних четвертичных отложениях района . 

В районе пос . Усть-Порт каргинские отложения по сравнению с сан
чуговсюrми примерно вдвое богаче по количеству видов. 

Представители родов Navicula Богу и Pinnulaгia Ehr. очень многочислен
ны . Большим количеством видов представлены Eunotia Ehr . ,  Cymbella Ag. ,  
Gomphonema Ag. Однако в большинстве случаев они встречаются единично . 

В составе диатомей в наргинских отложениях Лено-АнабарсI{ОГО 
междуречья и бассейна р. Колымы по сравнению с районом Усть-Порта 
насчитывается 50-70 видов и разновидностей . Наиболее часто встречают
ся Eunotia Ьigibba Ktz . ,  Е. diodon Ehr . ,  Е. exiqua (Breb . )  R abenh . ,  Е .  sue
cica А. С! . ,  Е. triodon Ehr . , Pinnulal'ia borealis Ehr. , Р .  brevicostata Cl . ,  
Р. hemiptera (Ktz . )  Cl . ,  Р .  isostauron Grun . ,  Р .  vi гidis (Nitzscl1 . )  Grun. Не
сколько реже отмечены представители Stauroneis Ehr . ,  Na vicula Bory ,  
Cymbella Ag . 

Отложения речных террас современного отдела (Q4) , кан правило, со
держат значительное количество панцирей диатомей . В районе пос. Новый 
Порт и пос. Усть-Порт наблюдается большое видовое разнообразие (01{оло 
200 видов и разновидностей) и увеличение численности отдельных форм. 

В породах нижнего подотдела современного отдела (Q�) Усть-Енисей
ского района умеренно теплолюбивых элементов флоры несколько больше, 
чем в отложениях верхнего подотдела (Q:) . 

Наиболее тепловодный комплекс диатомей был найден в отложениях 
нижнего подотдела на р .  Убойной (Усть-Енисейс1шй р'айон) . Умеренно теп
лолюбивые формы, например , A nomoeoneis sphaerophora (Ktz . )  Pfitz . и Na
vicula оЫопgа Ktz . ,  встречаются очень часто или в массе. 

Состав диатомовых водорослей современных отложений Лено-Анабар
ского междуречья в определенной степени повторяет комплекс каргин
ской террасы этого района . ОдНаI{О при всем их сходстве можно заметить , 
что панцири диатомей в отложениях современного отдела более обильны и 
разнообразны . 

Состав диатомей современных отложений , вскрытых по рекам Воеволи
Хан и Колыме , в большей степени однотипен, но резI{О отличается от диа
томей в современных отложениях других районов севера Сибири.  Отличи
тельной чертой флоры является· массовая M'elosira islandica О .  Mйll. вместе 
с субальпийским Stephanodiscus duЬius (Fricke) Hust . 

Почти по всей толщэ четвертичных отложений севэра Сибири встреча
ются палеогеновые морские переотложенные диатомеи ; наиболее часты из 
них : Melosi ra ornata Grun . ,  М. sulcata (Ehr . )  Ktz . ,  Stephanopyxis turris 
(Grev . et Arnott) R alfs, Coscinodiscus payeri Grun . ,  С. radiatus Ehr . ,  Н emia
u lus polymмphus Gruп . ,  Н. polymorplius var. frigida Grun . ,  Pyxilla graci-
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lis Тетр . et Forti . ,  Grinowiella gemmata (Grun.) V .  Н .  В большинстве слу
чаев палеогеновые элементы приурочены к нижним слоям четвертичных 
отложений. 

Таким образом, для территории севера Сибири выделены комплексы 
диатомей четвертичного возраста (см. таблицу) , характеризующие породы 
санчуговского, казанцевского горизонтов, каргинской террасы и современ
ного отдела .  

Диатомовый анализ позволяет с определенной степенью точности прово
дить детальное стратиграфическое расчленение средне-верхнечетвертичных 
и современных отложений на исследованной территории и выяснить палео
экологические условия их формирования. 
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3. В. А Л Е Ш И Н С К А Л  

(Географический факудътет 
1'-1 оскоеского госуд арстветtого университета) 

ДИАТО:МЕИ В АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ Е НИСЕ Я 

Река Енисей не только в настоящем, но и в прошлом являласЬ мощной 
водной артерией со сложным гидрологическим и физино-химичес:ким реш:и
мом . Е е  длина от истонов р. БоЛьшой Е нисей - 4127 :км. По величине 
бассейна и по водоносности Е нисей занимает первое место среди рек Совет
ского Союза .  Древний аллювий р .  Е нисей имеет широкое распространение 
среди четвертичных отложений . Ширина долины Енисея нолеблется от 
20 до 120 li:J\t . Общая мощность енисейского аллювия состав;rяет бо
лее 200 J�t . 

Изучение диатомовых водоросJJей n аJiлювиальных отложениях позво
ляет выяснить ряд вопросов ,  :касающихсп истории реки. Диатомовый анализ 
аллювия помогает выделить древний енисейсний аллювий из всего :комплек
са четвертичных отложений . 

Диатомеи Е нисея и его аллювия изучены в среднем и ни>н:нем течении 
реки на отрезке от г. Н:расноярс:ка до станции Н:азанцево .  В пределах 
р. Е нисей, :кан и во всякомдругом водоеме, в результате сложного взаимодей
ствия внешних факторов и свойств самих водорослей в определенных био
топах реки (в толще воды , на поверхности дна , в обрастаниях) формируют
ся различные в видовом и :количественном отношении :комплексы диатомей . 

Одним из сильнейших факторов ,  влияющих на развитие жизни в р .  Ени
сей и в реках вообще, в отличие от озер и болот, является скорость течения.  
Течение воды обусJrовливает сильное перемешивание речных вод. 

Прямое, непосредственное влияние скорости течения сказывается уже 
на распределении диатомей в поверхностном слое воды. Распределение в 
реке планктонных организмов , в том числе и плаю\тонных диатомей, про
исходит, по Н .  Н .  Воронихину ( 1953) , согласно правилу Шретера:  чем боль
ше скорость те<rения воды , тем меньше истинно планктонных диатомей в 
реке, тем больше псевдоплан:ктонных . Так , по мере снижения скорости те
чения от г. Красноярска (2,2 м/се:к) до низовьев (0 ,4 J1t/ce1i:) , по :11ере того , 
:как Е нисей теряет черты горной реI{И и превращается в типичную равнин
ную реку , :количество бентичес:ких форм, взмученных со дна ,  в поверхно
стном слое воды уменьшается 1 с 60 до 1 % , одновременно с уменьшением 
мутности воды Е нисея к низовыо. Количество плаю\тонных видов,  напро
тив ,  соответственно увеличивается от 40 до 99 % . Высокое содержание 
в составе планктона рек случайно планн:тонных форм , захваченных тече
нием со дна реки и из обрастаний ,  отмечалось еще В .  С. Порецким (1925, 
1931 а ,  б) для р.  Оби и р .  Невы . 

Помимо механических влияний на формирование планктона реки,  под
вижность водных масс нанладывает ясный отпечатан на весь физино
химичес:кий режим реки,  на трофичность ее вод, на условия питания авто
трофных организмов . Трофичность вод Е нисея от среднего течения :к ни
зовьям ре1\и изменяется от олиготрофного до эвтрофного типа,  что находит 
свое отражение в видовом составе планктонных диатом:ей и соотношениях 
внутри планктонной группы . 

Если в среднем: течении, где Е нисей носит черты горной реки,  ведущими 
:компонентами n плаю\тонной группе являются Asterionella formosa Hass. 
(45 % ) , Stephanodiscus antzschi i  Grun. (32 % ), Synedra ulna v ar . danica (К i.itz . )  
Grun. (15 % ) ,  Fragi laria c rotonensis Kitt.  ( 13  % ) , то  в низовье господствуют 
Melosira italica (Ehr . )  Кiitz .  (40-60 % до 90 %) ,  Asterionella formosa Hass. 

1 Процентное содержание везде рассчитано с учетом количества видов и их оби
лия . 
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(60 %·) , Melosira granulata (Ehr . )  R alfs  (25 % ) .  К низовьям значительно 
возрастает продуктивность диатомового планктона .  

Более существенное влияние оказывает скорость течения на видовой 
состав и распределение бентических диато11Iей . Подвижность водных масс 
в первую очередь определяет ту специфичность ашrювиальной диатомовой 
флоры, которая рез1<0 отличает ее от диатомовой флоры стоячих водоемов. 

Движение воды, которое обусловливает постоянный прито1< 1<ислороца 
и снижение содержания гуминовых веществ ,  способствует развитию среди 
диатомей реофильных видов ,  предпочитающих высокую аэрацию воды и 
способных удерживаться на дне при значительных скоростях течения (Ива
нов, 1901 ; Ширшов, 1935) .  

В аллювиальных отложениях р .  Енисей встреlшются следующие 
реофильные виды диатомей : 

Cyclotella menegliiniana Kiitz. ,  
Meridion c i rcu!aгe Ag . ,  

Nai·icula exigua (G1·eg .)  О .  Miill . ,  
N a vicula exigua var. elliptica Hust . , 
Cymbella sinuata Greg . ,  D iatoma v ulgare B ory . и разновидности ,  

Ceratoneis arcus ( E hr . )  Kiitz.  и разновид- D idymosphenia geminata ( Cyngb .) М .  
Scb mid t . , ности, 

Cocconei s  pedic ulus  E !Jr . ,  
Rhoicosphenia c urvata ( Kiit z .) Grun . ,  
N avicula cryptocephala Kiitz . ,  
N a vicula gracil is  Ehr . ,  

Gomphonema lanceolata E b r '. ,  
Gomplionema untricosum Greg . ,  
N itzscli i a  vermicularis  ( Kiit z . )  Grun. 

Большое количество в составе речной флоры диатомей реофилов явля
ется одним из критериев выделения аллювия из других генетических типов 
континентальных отложений. 

а 6 
ГR ,  � 1 1 2  

Схема расположения исследованных проб 
J - нробы осаднов фации прирусловой отмели; fI - пробы осаднов поймен

ной фацrrи (начальная стадия); 1 - русловой аллювий; а - лесок, б _ гра
вий, галь:ка, валуны; 2 - пойменный наилок 

Течение и значительные колебания уровня воды в реке чрезвычайно 
осложняют формирование диатомовых комплексов в аллювии, равно как и 
накопление самого аллювия . Изменение, порой даже незначительное , 
скорости течения в Енисее влечет за собой не только смену осадков, но 
и изменения в видовом и количественном составе аллювиального диатомо
вого комплекса. 

В качестве примера , иллюстрирующего зависимость видового и коли
чественного состава диатомей от гидрологических условий , приведем 
результаты диатомового анализа следующих генетических и литологи
ческих разностей енисейского аллювия : хорошо отсортированные пески, 
слагающие прирусловую отмель и песчаные волны на ее поверхности 
(см. рисунок) , и суглинистый наилок, перекрывающий пески плащом 
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Диатомеи в поверхностном слое а.1лювия Енисея 

:; 
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"" 
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фракции, % � оценк оп 

о 
Хар а1;теристина ' "' 

Ф ациf! "' :': о ,.. � 
осадке в "' сЬ о; о "' 1 1 � о: � о.  "' "' � � "' о � 

-
;.. 11: O: II:  "' = о 

- о  � � = �  "' "' "' "' "' �  ;,: О  
= "' - "' � Q "'"" � �  51 ("' = 
1» ,;  " о  '" = - ео :<: 

" '"" " '"� "о .,,о = "" = "' =  о g!§ "о Ф а  ei: 
" "'  " "' о " :: _ :t '::. о.- "' 

Приру сло- Песок желтовато- 5 , 3  0 , 8  27-66 о 0-2 1 0-5 1-25 26-54 
вая отмель серы�i. мелко- и 

средrrезернистыi1 ,  1 хорошо отсо рти-
рованный 

По.йменная Суглинок, серый, 1 1 , О  40 , ' 

1 
70- 3 2-12 22 10-18 32-33 

(начальнаFI пловатый , наилок 127 
стадия ) 

Диатомеи в поверхностном слое аллювия Енисея ( оконч ание) 

Планкт. нные Бентические Реофильные * Б олотные • 
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Харан теристи1<а 
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"' F "' "' 
... " ... 
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О• � 
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о •  
"' 

"' % "' ф % � . о "' .о "' = = � " о: о: с о 
" - :с " 

П рируело- Песок желтовато- 1-13 1-20 26-67 80-99 5-12 27-66 0-1 -
вая отмель cepыri , мелко- и 

среднезервиетый, 
хорошо отеорти-
рованный 

1 
По йменная Суглинок, cepыri, 7-13 20-43 1 63- 57-80 15-21 26-44 1-4 <1 
( начальная иЛоватый, наило к  1 14 

етадпя) 1 1 
' Процентное содер;нание от общего количества tентических видов и их оGилин. 

на повышенных участках прирусловой отмели и представляющий началь
ную стадию формирования пойменного аллювия (см. рисунон) . 

Диатомовый номпленс осаднов фации прирусловой отмели харантери
зуется небольшим видовым разнообразием, низними ноличественными оцен
к ами встречаемости диатомей, резним: преобладанием: бентических форм над 
планнтонными, высоким: процентным: содержанием: реофилов, почти пол
ным отсутствием болотных форм (см. таблицу) . В планнтонной группе этого 
компленса господствуют Stephanodiscus hantzschi i  Grun. или St.  astraea 
(Ehr . )  G1·un . В бентиqеской группе доминантными являются одна или две 
реофильные формы , главным образом рода N а vicula ( N avicuLa gracilis 
Ehr" N .  e.r:igua (Greg . ) ,  О. Miil 1 "  N. exigua var . el liptica Hust" N. crypto
cepha la Kiitz) . 

Подобныij харантер диатом:ей определяется в первую очередь значитель
ными сноростями теqения, при которых происходит их развитие. Большие 
снорости течения препятствуют осаждению из воды планнтонных и слу-
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чаПно планн:тонных форм диатомей, а также развитию бентических диато
мей в грунте, откуда они вымываются и уносятся . Это согласуется с очень 
небольшим содержанием мелкоалевритовой франции осадка, на которую, 
по данным А. П .  Жузе (1957), приходится максимальное содержание пан
цирей диатомей (см. таблицу) . 

Другой состав диатомей свойствен осадкам начальной стадии формиро
вания пойменной фации (см. таблицу) . Диатомовый комплекс этих отложе
ний характеризуется обИJrием диатомовых водорослей в видовом и к оли
чественном отношении: возрастает количество планктонных видов , увеличи
ваются видовое разнообразие и встречаемость реофилов и б олотных видов . 

Обилие диатомовых водорослей в пойменном аллювии свнзано с рез
ким спадом скоростей течения при выходе енисейских вод в период весен
него половодья на  высокую часть прирусловой отмели. Спокойные условия 
способствуют развитию диатомей и осаждению их легких панцирей вместе 
с мелкоалевритовой фракцией осадка на дно (см. таблицу) .  

В планктонной группе комплекса диатомей пойменных осадков доми
нируют Stephanodiscus hantzschi i  Grun . ,  Synedra ulna var. dan ica (Kiitz. ) 
Grun. и Cyclotella minuta (Skv . )  A ntipova . В бентической группе ведущей 
формой является Fragilaria pinnata Ehr. , характерная для обрастаний. 
Среди реофилов преобладают Meridion ci rculare Ag. , Ceratoneis arcus (Ehr.) 
Kiitz . ,  Rhoicosphenia  curvata (Kiit z . )  Grun . , Cymbella sinuata Greg. , 
Didymosphen ia  geminata М. Schmidt. Замещение одних реофильных видов 
другими в зависимости от изменения условий отмечал в свое время 
R. С. Порецкий (1927) для водоемов Карелии. 

Диатомеи , типичные для фаций аллювия ,- прирусловой отмели и пой
менной - часто встречаются в ископаемом состоянии , что вполне поннтно, 
так как сами отложения, вмещающие эти комплексы, являются наиболее 
широко распространенными среди енисейского аллювия и соответствуют 
зонам наиболее устойчивого режима осадконакопления . 

В процессе захоронения комплеI<С диатомей аллювия не остается без 
изменений. Вотром с тонкими частицами пыли уносится из осадка и часть 
видов. Диатомовые комплексы обедняются и в отношении видов,  и r<оли
чества . Резко бросается в глаза выпадение ряда планктонных видов, ко
торые растворяются в толще воды после отмирания клетни. Вслед за Fra 
gilaria crotonensis Ki tt . ,  Asteгionella fonnosa Hass . ,  растворение которых 
происходит в основном: уже в толще воды, растворяются частично М e
losiгa g1·anulata var .  angustissim a (О . Miill) Hust . ,  Stephanodiscus hantz
schii Grun.  

В енисейсr<ом: аллювии голоценового возраста Stephanodiscus hantz
schii Grun. , являющийся ведущим: видом: в планктонной группе, в по
верхностном слое осадков руслового аллювия не встречается . Единичные 
наход1<и известны лишь в пойменном аллювии. 

l{лиматичес1ше условия района определяют северобореальный облю< 
диатомей Е нисея . Аркто-бореальные виды: Melosira i talica var.  va lida 
(Grun) . Hust . ,  М. italica subsp . subarctica О .  Miill . ,  Na vicula ampliibola 
C i .  и ее разновидности , Pinnuiaгia gibba vai·. mesogongilla (Ehr . )  H ust . , 
N eidium af fine vаг . longiceps (Gгeg) Cl . ,  N .  hitchcockii Ehr . , N dilata tum 
Y al' .  jacuticum J .  E. iss . ,  Cymbella heterop leura Ehr . ,  С.  cistula var. aгctica 
Lag·ers t . ,  заметно приурочены к зонам тундры и лесотундры. Южнобо
реальные виды : Melosira scabrosa Ostr . ,  A nomoeoneis sphaerophora (Kiit z . )  
Plitz " N а vicula оЫопgа Kiitz . ,  Cymbella ehrenbergii  Kiitz . ,  С .  cymbiformis 
(Ag? Kiitz . )  V. Н. чаще встречаются на участках ре1ш в таежной зоне . 
1-t севе:rу постепенно падает количество южнобореальных видов и воз
растает ар1<то-бореальных.  Диатомовые водоросли, как и наземная расти
тельность , в своем распространении подчиняются закону географической 
зональности. Это дает возможность использовать их при реконструкции 
климата прошлого приенисейсной части Западной Сибири .  
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Существенное влияние на состав и распределение диатомей в Е нисее и 
его аллювиальных осадках оказывают крупные притоки: Нижняя Туп
гуска,Подкаменная Тунгуска и Ангара. Совершенно исключительное влия
ние оказывает и ОI{азывала в прошлом на видовой состав диатомовой флоры 
Е нисея: Ангара. По Ангаре из Б айкала в Е нисей мигрировал ряд энде
мичных байкальс1шх диатомовых : Mt;losi ra baica lensis (К . :Меуеr . )  Wisl . 
М. baicalensis f .  oЫongo-punctata Skv. et :Меуеr" Cyclotella Ьaica lensis Skv . ,  
С .  baicalensis f .  ornata S kv . ,  С .  minuta (Skv . )  Antip .  и др.  :Мю{симальное 
развитие этих форм в реке совпадает с максимальным уровнем воды в пе
риод весеннего половодья и ледохода , когда вода в реке имеет температуру 
0 -2° . Этим объясняется частая встречаемость байкальских видов в осад
I{ах пойменной фации енисейского аллювия (Алешинсная , 1 962) . Байналь
с1шй элемент придает специфические черты диатомовой флоре Е нисея , опре
деляя ее своеобразие, и имеет особое стратиграфичесное и палеогеографи
чесное значение. 

Диатомовый анализ аллювиальных отложений пра-Енисея поназал , 
что занономерности распределения диатомей в современном енисейском 
аллювии свойственны и древним аллювиальным осаднам Е нисея . В идовой 
состав диатомей в современном и древнем аллювии находится в теснейшей 
зависимости от изменяющихся во времени и пространстве экологичесних и 
физико-географических факторов,  условий седиментации и фоссилизации. 
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Е .  М .  ВИШНЕВСКАЯ,  Р .  Н .  ДЖИНОРИДЗЕ, И .  А .  КУПЦОВА, 
М .  А .  ТРАВИНА 

( Научно-исс.аедовате.аъский географо-экономиЧЕский институт ЛГУ, 
Северо-Западное гео.аогическое управление , Ленгидропроект) 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ДИАТОМОВАН ФЛОРА 
ЛЕНИНГРАДСI-Юй ОБЛАСТИ 

В статье изложены результаты диатомового анализа материалов Северо
Западного геологического управления, в I{Отором проводятся большие гео
логические работы по составлению rшрты четвертичных отложений Ленин
градской обл . Авторами исследованы 11ежJ1 еднИI{Овые, межстадиальные, 
позднеледниковые и послеледниковые отложения западной части Ленин
градской обл , территории Ленинграда и КарельСI{ОГО перешеЙJ{а .  

Н а  территории Ленинградской обл . диатомеи морсних межледниновых 
отложений изучались в районе р. Мги Цансом (Zans, 1936) , Брандером (Bran
der ,  1937) , Н. В .  Анисимовой (Потулова,  1932) : в районе Лужской губы -
Н .  В .  Анисимовой (Менакер , 1940) . Для водораздела рек Тосно и Саблин
ки они определены В .  С. Шешуковой (Ансберг , Знаменская , 1941 ) .  Состав
лена краткая сводна по межледниковым диатомеям северо-запада Е вро
пейСI{ОЙ части СССР (Шешунова-Порецкая, 1955) . Наиболее детальное 
исследование диатомей из межморенных осадков территории Ленинграда и 
области проводилось Е .  А.  Черемисиновой ; установлено три этапа разви
тия Мгинского моря , его палеогеография и площадь распространения (Зна
менская , Черемисинова ,  1962) . 

Данные по поздне- и послеледниковым диатомеям территории Ленинград
ской обл . приводятся в работах С. А. Яковлева (1925-1926 , 1 934) . Систе
матически метод диатомового анализа использовался при изучении стра
тиграфии поздне- и послеледниковых отлол{ений Ленинградсr{оii обл . ,  в 
30-х годах !-{ . К .  Марковым и В .  С .  Порецким . Результаты применения диа
томового анализа приводятся во многих работах (MapI{OB , 1 955 ; Жузе, 
1939 , 1961 ) .  Наиболее полные списки диатомей из послеледниковых отло
жений Ленинградской обл . составлены В .  С. Порецким, А .  П .  Жузе 
и В. С.  Шешуковой (1933) . 

В последнее время диатомеи в поздне- и послеледниковых отложениях 
Ленинградской обл . исследовались Т. Е .  Ладыmкиной (Желубовская, 
Ладышкина, 1962,  1963; Лаврова,  Ладышкина , 1965) , И .  А.  Купцовой (1961) 
и Р .  ]-1 .  Джиноридзе ("Усикова, Клейменова, Джиноридзе, 1963; Джино
ридзе, Клейменова, 1 965а, б) . 

М е ж л е д н и к о в а я д и а т о м о в а я ф л о р а. Наиболее де
тально изучены номплексы диатомей мгинских (минулинских) межлед
ниновых отложений. В западной части Ленинградсной обл. эти осад
ни ВСI{рыты снважиной, пробуренной н северо-западу от г. -Усть-Луга.  

По полученным данным можно условно выделить марино-гляциальную 
стадию, установленную Е .  А. Черемисиновой ; толща осаднов , соответст
вующих максимуму трансгрессии, вероятно, частично размыта .  Наиболее 
ярно выражена стадия регрессии и последующего опреснения мгинсного 
моря . Высокую численность имеют в основном литоральные диато:мовые. 
Преобладают Hyalodiscus scoticus (Kiitz. )  Grun . ,  Chaetoceros sp . sp .  (споры) , 
Actinoptychus undulatus (Bai l . )  R alfs ,  Grammatophora oceanica var.  maci
lenta (W. Sm. )  Grun . ,  Rhabdonema arcuatum (Lyngb . )  Kiitz . ,  D iploneis in
terrupta (Kiitz . )  Cl. Данный комплекс соответствует началу регрессии Мгин
сного моря и характеризует литоральную зону моря . Дальше наблюдается 
обме.ление и опреснение бассейна. Количество :морских диато:мей сокраща
ется до 10 % , пресноводные и пресноводно-солоноводные составляют 45-
83 % . Доминируют здесь озерные диатомеи Melosira islandica subsp . hel
.vetica О .  Miill" Stephanodiscus astraea var. intermedius F1·icke , замещающиеся 
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затем видами обрастаний и донными: Fragila ria Lyngb . ,  Navicula Бо
ту,  Pinnularia Ehr . ,  Epithemia Breb .  Идет не только обмеление, но и за
растание водоема.  

На Карельском перешейке полный разрез межледниковых отложений 
вскрыт скважинами в центральной и южной частях (пос. Красносельское, 
Раковое, Кирилловское, Юкки) . Обобщение материалов по диатомовой 
флоре мгинского моря указанной территории расширяет и существенно· 
дополняет наши представления о палеогеографии этого бассейна. Н ачало 
проникновения морских вод в озерно-ледниковый бассейн не получило от
ражения в изученных нами разрезах , что обусловлено, по-видимому, более 
высоким гипсометрическим положением этой территории. Наиболее полно 
здесь представлены осадки морской стадии. В составе флоры доминируют 
Hyalodiscus scoticus (Kiitz . )  Grun. ,  Thalassiosira gra vida CI . ,  Coscinodiscus 
curvatulus var.  minor (Ehr.)  Grun. ,  С. lacustris var. septentriona lis Grun . ,  
споры Chaetoceros sp . ,  Grammatophora a rcuata Ehr" и з  кремневых жгутико
вых D istephanus speculum (Ehr. )  Haeck . ,  Dictyocha fibula Ehr. Осадsонакоп
ление происходило в литоральной зоне моря. По данным спорово-пыльце
вого анализа этот отрезок времени соответствует фазам сосны, широколист
венных лесов (дуб, вяз) и ели с грабом. Затем: происходит резкая смена 
режима бассейна, развивается пресноводная холодолюбивая диатомовая 
флора: Cyclotella temperei Meist . ,  Opephora martyi Herib . ,  Cocconeis discu
lus (Schum . )  Cl . ,  С. pediculus Ehr . ,  Achnanthes calcar Cl " А .  oestrupi i  (А. 
Cl . )  Hust " D ip loneis domЫittensis var. subconstricta А.  Cl . ,  Na vicula amphi
bola Cl" N. fennoscandica А .  CI . ,  N. tuscula vат· .  minor Hust . ,  Cymbella aequa
lis W. Sm" С. sinuata Creg. Преобладают формы обрастаний и донные, ха
рактерные для прибрежного и мелководного участка холодного озерного 
водоема.  

Богатый комплекс пресноводных диатомовых в континентальных меж
ледниковых осадках вскрыт скважиной также в центральной части Ка
рельского перешейка на высоких абсолютных отметках (143 �i) . Осадки 
представлены торфом . В нижней части толщи доминируют планктонные ви
ды Mblosi ra , Cyclotella , Tabellaria ; кроме того,  развиты формы обраста
ний и донные виды Stauroneis, N а vicula , Pinnularia и Gomphonema . Образо
вание этого горизонта происходило в пресном эвтрофном водоеме. В верх
ней части толщи состав диатом:овых меняется . Многие виды , характерные 
для нижней части торфа, исчезают совсем или их количество уменьшается . 
Многочисленны и обильны Eunotia , Pinnularia. Увеличивается количество 
холодолюбивых североальпийских видов . Преобладают виды Tabella ria , 
Fragilaria , Eunot ia ,  Stauroneis, Pinnularia , Cymbel la .  Высокая численность 
Pinnularia свидетельствует о постепенном зарастании бассейна и его за
болачивании, а присутствие холодолюбивых видов у1<азывает на низкий тем
пературный режим водоема во время осад1<онакопления. 

К о м: п л е к с д и а т о м е й о х т и н с к о г о м е ж с т а д и а
л а. Межстадиальные отложения вскрыты большим: количеством скв,ажин 
на территории Ленинграда и окрестностей . В двух разрезах обнаружены 
холодолюбивые пресноводные диатомеи: Pinnularia lata var. thueringica 
(Rabenl1 . )  А. Mayer с оценкой «часто», Eunotia fallax var. gracillima Kras
·Ske, Eunotia p raerapta Еlн . - от «часто» до «единично». Близкий I<омплекс 
диатомовых водорослей с обильным развитием Pinnularia la ta (Breb . )  Cl . 
описан Мёльдером: (MOlder, 1 944) из межстадиальных осад1,ов восточной 
Финля ндии. 

Д и а т о м е и в п о з д н е л е д н и к о в ы х  о т л о ж е н и я х . 
Диа rомеи позднеледниковых отложений изучены из нескольких разрезов 
на  территории Ленинградской обл . В этих осадках выделяются два горизон
та: 1 )  со смешанным комплексом диатомей - морских и пресноводных и 
2) преимущественно G пресноводными диатомеям:и. Горизонт со смешанным 
комплексом относится к осадкам 1 -го Иольдиего моря (время аллёреда и 
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молодого дриаса) 1• Оценками «нередко» и «часто» во всех разрезах , вскры
вающих иольдиевые. отложения , отмечена лишь пресноводная Melosira 
islandica subsp. helvetica О .  Miill. Солоноватоводный Campylodiscus 
echeneis Ehr. встречается нередко в разрезе Лахтинского болота . «Редно» 
(15-20 экз .  в препарате) отмечены во всех разрезах : Thalassiosiгa gravida 
Cl. , Grammatophora oceanica (Ehr. ) Grun. , Coscinodiscus lacustris Grun. При
сутствие морсних и солоноватоводных диатомей представляет наибольший 
интерес , тан как осадни , вмещающие их,  отнесены ко времени существо
вания 1 -го иольдиевого моря . Всего определено 42 таксона солон оватовод
ных и морских диатомей, что составляет 20-50 % от общего числа форм. 
Б ольшинство этих диатомей встречается в межледниковых отложениях. 
В отношении морских и солоноватоводных видов из позднеледниковых отло
жений существуют различные точки зрения . С. А. Яковлев (1926,  1934) 
считал эти диатомеи в первичном залегании . К такому же выводу приходят 
Т. Е .  Ладышкина (Желубовсная, Ладышкина ,  1962) и М .  А .  Лаврова (Лав
рова ,  Ладышкина,  1965) . К .  К.  Марков (1955) отрицал существование от
ложений 1 -го иольдиевого моря , исходя из того ,  что морские диатомеи в 
позднеледниковых осадках являются переотложенными . 

Полученные нами результаты приводят к следующим выво а:м. 
1 .  Морские и солоноватоводные диатомеи , найденные в осадках позд

неледникового времени, по-видимому, не являются переотложенными , 
так как все они хорошей сохранности и представлены большим количест
вом таксонов . 

2 .  Проведенные исследования расширяют представление о диатомеях 
1-го Иольдиевого моря. Однако в изученных разрезах не удалось выделить 
специфический комплекс руководящих видов для 1-го Иольдиевого моря. 
Дальнейшие исследования , несомненно,  разрешат эти вопросы. 

Диатомеи последнего позднеледникового бассейна - 2-го балтийскОFо 
ледникового озера (время молодого дриаса) - найдены только в Лахтин
ском районе. Преобладают пресноводные виды. В доминирующий комплекс 
входят : Melosira islandica subsp. helvetica О. МЫ!. , Stephanodiscus astгaea 
(Ehr. ) Grun. , Diploneis domЫittensis var. subconstricta А. Cl. , Amphora ovalis 
Kiitz . Сходный комплекс диатомей для синхронных осадков приводится 
Т. Е .  Ладышкиной (JI\елубовская , Ладышкина , 1962). 

Д и а т  о м  е и в п о с л е л е  д н  и I{ о в ы  х о т л о ж е н и я х .  Осад
ки пребореального времени имеют широкое распространение в Ленинград
ской обл. Хорошо охарактеризованные диатомеями , они оказались лишь в 
разрезе Лахтинского болота. В нижней части этих осадков встречен бо
гатый комплекс диатомей, в котором преобладают олигогалобы . Среди них 
обильны М elosira islandica subsp. helvetica О. Miill . ,  OpephOl'a martyi 
Herib . ,  Gyrosigma attenuatum (Kiitz . )  R abenh. На долю солоноватоводных 
и морских форм приходится 10-30 % .  Это флору можно сопоставить 
с флорой стадии Gyrosigma,  установленной Томассоном для южной Швеции. 

В верхней части пребореальных отложений доминантами становптся 
руководящие формы 2-го Иольдиевого моря : солоноватоводные Campy
lodiscus echeneis Ehr. , Diploneis smithii (Breb.)  Cl .  и галофилы - Epithemia 
turgida (Ehr. ) Kiitz . ,  Nitzschia tryЬlionella Hantsch . ,  Cymatopleura elliptica 
(Breb. )  W. Sm. Наблюдаются две вспышки развития солоноватоводных 
форм. Первое повышение солености было более значительным. 

В анциловых отложениях из нескольких пунктов Карельского пере
шейка ,  южного берега Финского залива встречена типичная для Анцило
вого озера-А renaria флора . В составе этой флоры много Rhoicosphenia
фopм, для которых характерно обитание в слабосолоноватых водах . 
В доминирующий комплекс входят: Melosi ra aгenaria Moore, М. scabrosa 

1 Датировка позднеледниковых и послеледниковых отложений п роведена 
Е. С. Малясовой и Г. И. Rлейменовой по палинологическим данным. 
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0str. " Eunotia clevei Grun. , Cocconeis disculus var. diminuta (Pant . )  Sheshu
ko\va , Dip loneis domЫittensis var. subconstricta А. Cl. , A chnanthes clevei 
G1·un. ,  А .  oestrupi i  (А. Cl.)  Hust . , N avicula scutelloides W. Sm. , Epi themia 
hyndmani i  W. Sm. Отмечены единичные солоноватоводные диатомеи: 
М astogloia smi thii  var. amphycephala Grun. et var. lacustris Grun. , Dip loneis 
smithi i  (Breb. )  Cl. , Caloneis formosa (Greg . )  Cl. По Rлеве-Елер (Backman, 
CJ eve-Euler, 1922) , диатомовая флора такого типа относится к слабосолоно
ватоводной стадии Анцилового озера . 

Диатомовая ·флора бореального времени по материалам из разреза Лах
типского болота имеет иной характер. Здесь доминируют типичные обита
тели болот:  Eunotia p raerapta Ehr. , Cymbella aspera (Ehr. ) Cl. , Dip loneis 
domЫittensis var. subconstricta А. Cl. Флора подобного типа существовала 
в период более поздней стадии Анцилового озера ,  чем стадия с развитием 
R Л oicosphaenia форм (Жузе, 1939). 

Литориновые отложения ЛенинградСI{ОЙ обл . охарюперизованы хорошо 
выраженным комплексом диатомей : солоноватоводные - Coscinodiscus 
lacustris Grun. ,  Diploneis smithi i  (Breb . )  Cl. , N avicula peregrina (Ehr. ) 
Kiitz . ,  N i tzschia  ci rcumsuta (Bail . )  Grun. , N. punctata (W. Sm. )  Grun. ,  Suri
rella striatula Turp. , Campylodiscus echeneis Ehr . ,  С. clypeus Ehr. и реже 
морские Melosira mon i liformis (О. Miill . )  Ag. , Hyalodiscus scoticus (Kiitz . )  
Grun. , A ctinocyclus ehrenbergii var. crassa (W. Sm. )  Hust . , Cocconeis scutel
lum Ehr. , Diploneis didyma (Ehr. ) Cl. По разрезам болота Завиронский 
мох ,  у с. Серово на Черной речке ,  у пос. Ольгино и Лахтинского болота 
прослеживаются две солоноватоводные стадии литоринового моря , соответ
ствующие двум трансгрессиям (Купцова ,  1 961 ; Усикова ,  :Клейменова,  
Дж.йно ридзе, 1963) .  Максимальной и более соленой оказалась вторая ли
ториновая трансгрессия. 

Литориновое море в период регрессии населяла богатая видами пресно
водная диатомовая флора. Наряду с массовым развитием планктонных 
Melosira islandica subsp. helvetica О. Miill. и Stephanodiscus astraea (Ehr.) 
Grun. присутствует много форм обрастаний и бентосных. Территория Ле
нинградской обл. в это время была ПОI{рыта водами озерного бассейна,  
который к концу суббореального времени заболачивается. 

Обедненный комплекс диатомей субатлантического возраста с преобJiа
данием олигогалобов был встречен в грубозернистых песках, вскрытых 
скважиной у пос. Ольгино. Оценкой обилия «часто» отмечена Epithemia 
turgida (Fhr. ) K iitz . ,  шередко»-Соссопеis pediculus Ehr. Солоноватоводные 
и морские диатомеи составляют 25-30 % .  Среди них Cocconeis scutellum 
Ehr. , Diploneis didyma (Ehr. ) Cl. , D. interrupta (Kiitz . }  Cl . , D. smithi i  
(Breb . }  Cl. , N avicula peregrina E hr. , Campylodiscus echeneis Ehr. и др.  
Находка единичных солоноватоводных и морских форм в этих отложе
ниях позволяет предположительно говорить о связи субатлантического 
бассейна с Балтийским морем. 
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Н .  Н .  Д А В Ы Д О В А  
(Лаборатория озероведения 

Ленинградского государственного универсипw1nа 
ил�. А. А .  Жданова) 

ДИАТОМОВАЛ ФЛОРА ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА 

Ладожское озеро - крупнейший пресноводный бассейн Европы, вто
рой по величине в СССР - расположено на стыке древнего Балтийского 
кристаллического щита и Русской платформы в зоне активной ледниковой 
деятельности четвертичного времени. Поздне- и послеледниковая история 
окрестностей Ладожского озера и самой Ладожской котловины была пред
метом изучения многих исследователей (Ailio,  1915;  Марков , 1933; 1949 ; 
Марков , Порецкий:,  Шляпина ,  1934; Яковлев , 1934; Hyypii, 1943; Бискэ, 
Горюнова ,  Лак , 1959 , и др. ) .  Тем не менее до последнего времени в литера
туре не было сведений о характере голоценовых отложений самого Ладож
ского озера , хотя прекрасно освещена его палеогеография в период 
микулинского межледниковья (Черемисинова ,  1957). 
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В 1 957-1 962 годах Лаборатория озероведения ЛГУ проводила комп
лексные лимнологические исследования Ладожского озера , одним из разде
лов которых явилось всестороннее изучение его донных отложений (Семе
нович, 1 966). Материалом для исследований послужили 1 1 2  колонок дон
ных отложений, взятых ударным стратометром Перфильева .  В результате 
было проведено районирование озера в зависимости от стратификации 
осадков и условий осадкообразования . 

Для микропалеоботанических анализов были отобраны 1 9  колонок из 
различных районов озера с учетом особенностей их стратиграфии. Колонки 
разрезали в пелотоме Перфильева на отрезки по 5 с.м (иногда , в случае на
личия прослоек-1 -3 см) , образцы обрабатывали по стандартной методике 
на спорово-пыльцевой и диатомовый анализ .  По данным спорово-пыльце
вого анализа, С. А. Абрамовой было проведено геохронологическое расчле
нение толщи осадков. Установлено,  что наиболее полный профиль голо
ценовых отложений имеется в трех колонках длиной 70-77 см в централь
ном районе озера в диапазоне глубин от 44 до 60 м. Здесь были вскрыты 
осадки начиная от позднего дриаса до субатлантических. Во всех других 
колонках пройдены только более молодые осадки , что связано с разной ско
ростью седиментации в различных районах ладожской котловины . 

Во всех исследованных колонках была найдена богатая и разнообраs
ная по составу диатомовая флора. 

Отложения позднего дриаса (Dr3) , представленные ленточными и не
слоистыми глинами , были вскрыты в основании трех колонок в центральном 
районе озера. Мощность осадков этого времени достигает 29 слt. 

В осадках найдена небогатая по составу пресноводная ди:атомовая фло
ра ,  в которой как по числу видов , так и по составу массовых форм (табл. 1 )  

Т а б л и ц а  1 

Диатомеи, доминирующие в отложенилх Ладожс1юго озера 

Отложения 

Dr, . 1 1 1 1 1 
СL времен-

Формы вый наи-
РЬ в ' А S b  S a  лои 

Melosi r a  islandica subsp. helvetica 
о .  Miill. 4 6 5 6 6 6 6 
м .  distans var . alpigena G1·un . .  2 3 2 2 6 6 6 
М .  gr anulata ( E b r . )  Ralfs. var. gra-
n ulata . 2 2 - 3 5 4 5 
1\11 . italica ( Ebr . )  K u t z .  Yar . italica 2 3 1 1 4 4 6 
М. italica subsp. subarclica О. MUl l .  - - 1 1 4 2 6 
С yclotella kuetzingiana ТJJ\V.  var. 
kuetzingiana . 2 2 1 3 3 4 4 
С .  kuetzingiana var· . shumannii Grun. 2 - - 2 3 4 5 
с. comta ( E b r . )  Kii t z .  vai·. comta . 3 2 1 4 5 5 4 
С .  comta '' aI' .  glabriuscula Grun. - - 2 2 4 4 4 
с. vor ticosa А.  B e1·g .  3 2 2 4 6 6 4 
Stephanodiscus astr aea (Fhl'.) Grun. 
vai· . astraea . 3 3 2 3 6 6 () 
s. astrae а var . inter-meclius Fгicke - - 2 1 3 4 4 
s.  astraea var. minut ulus ( Kiitz . )  
Grun. - 2 - 2 5 4 5 
s. n i agarae Ebr. 2 2 2 3 5 5 3 
С oscinodiscus lacu str is  Gгun. var . 
lacustr is . 2 2 2 2 4 4 5 
Tabellari a  fenestr ata ( Lyngb . )  Kutz . 
Yar . fenestr ata . . . . . . . . . . .  2 2 1 2 5 6 6 
Т. fenestr ata Y at' .  intemiedia G1·un. - - - ·1 3 3 4 
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преобладают истинно планктонные виды. Наряду с пресноводными диато
меями была найдена спора морского вида - Thalassiosi ra gгavida Cl.  и 
створка морского A ctinoptychus undulatus (Bail . )  Ralfs. Большинство диа
томей в осадках позднего дриаса являются широко распространенными 
видами-космополитами (табл. 2) . Встречены также холодолюбивые северо
альпийские и бореальные пресноводные виды. 

:Комплекс диатомей в осадках озера времени позднего дриаса свиде
тельствует о том ,  что они отлагались в глубоководном пресноводном бас-
сейне. 

Т а б л и ц а 2 
Фито-географическая характеристика диатомей донных отложе1шii Ладожt'1юго ооера 

0ТЛ[JЖСНИЯ 
Группа В3дорослей 1 1 1 1 sь  1 Sa 

1 со�ремен-
Drз РЬ в А ныи наи-

лак 

Космополиты 1 1  22 1 1  59 139 1 35 1 59 
Североальnийские 8 7 6 2'1 5 l  51 54 
Бореальные . 2 3 2 1 6  45 45 52 
Аркто-бореальные 1 1 1 1 1 '1 1 

Осадки пребореального времени (РЬ) пройдены в трех колонках и най
дены в основании еще трех колонок. Они представлены ленточными и не
слоистыми глинами мощностью от 4 до 42 сл1 . В отложениях пребореального 
времени найдено 33 диатомеи, в том числе единично споры морской Thalas
siosira gravida CI. Все остальные диатомеи - пресноводные. Встречено 
довольно большое количество бентосных диатомей,но  роль их в диатомовом 
комплексе незначительна.  Все бентосные диатомеи встречены, как правило, 
единично в осадках какого-либо образца одной из колонок. По географи
ческому распространению среди диатомей пребореального времени преоб
ладают космополиты, довольно значительное число североальпийских ви
дов (см. табл. 2) . Наиболее обильна в осадках пребореального времени 
лишь Melosira islandica subsp .  helvetica О. Miill. 

Осадки бореального времени нами пройдены в шести колонках . 
Они представлены преимущественно ленточными глинами , а также неслои
стыми глинами и имеют мощность от 4 до 16 ел�. Во флоре бореального време
ми насчитывается 20 видов диатомей ,  2 из которых - Thalassiosira gravida 
Cl. и A ctinoptychus undulatus Bail. var. undulatus - морские. В числе пресно
водных видов - 1 5  индифферентов , 1 галофоб и 2 галофила. Большинство 
пресноводных диатомей является космополитами (см. табл . 2) , встречено 
довольно много североальпийских видов. :Как и ранее, в диатомовом ком
плексе господствуют истинно планктонные диатомеи , среди которых 
в массовом числе встречается толыш М elosira islandica subsp. helvetica 
О. Miill.  Все прочие истинно планктонные и бентосные диатомеи имеют оби
лие не более 2, наиболее обычны из них Cyclotella kuetzingiana Thw. var. 
kuetzingiana ,  С. vorticosa А. Berg. , $tephanodiscus astraea (Ehr. )  Grun. 
Бентосные диатомеи встречаются спорадически. Характер диатомового 
комплекса существенно не меняется по сравнению с пребореальным вре
менем. 

Отложения атлантического возраста встречены в девяти колонках, 
мощностью от 1 ,5 до 18 см. Осадки представлены глинистыми и песчанис
тыми илами. 

:Комплекс диатомей в отложениях атлантического времени (А) богат и 
разнообразен по составу.  Его составляют 96 пресноводных диатомей и еди:
ничные переотложенные споры морского вида - Thalassiosiгa gravida 
Cl .  В составе пресноводных форм насчитывается 84 индифферента , 8 гало-



филов и 4 галофоба. С атлантического времени находки диатомей в осадках 
Ладожского озера становятся массовыми и число их представителей уве
личивается в три раза по сравнению с предыдущим временем. Ведущими в 
диатомовом комплексе по-прежнему остаются планктонные виды. Состав 
их существенно не меняется , но значительно возрастают показатели обилия 
ряда видов (см. табл. 1 ) .  Массовыми видами в атлантических отложениях 
являются Melosira islandica subsp. helvetica О. Miill. ,  Cyclotella comta (Ehr . )  
Kiitz . var. comta , С. vorticosa А .  Berg. 

Б ентосные диатомеи играют подчиненную роль,  численность их в осад
ках незначительна. Тем не менее ряд бентосных диатомей постоянно встре
чается в отложениях: таковы Eunotia clevei Grun. var. clevei , Cocconeis 
placentula E hr. var. placentula, а также - Navicula amphibola var. orien
talis I. Kiss. , Pinnularia major (Kiitz . )  CI. var. major, Gyrosigma attenuatum 
(Kiitz . )  CI. , Gomphonema ventricosum Greg. , Cymatopleura elliptica (Breb . )  
W. Sm. va,r. elliptica. 

Отложения суббореального времени (SЬ) встречены в 19 колонках . Мощ
ность пройденных осадков колеблется от 5 до 28 с.м , а в колонках северо
западного района достигает 42 см. Они представлены главным образом гли
нистыми илами и глинистыми алевритами. В колонках южного района в 
них встречаются песчаные прослойки. Суббореальная диатомовая флора 
чрезвычайно богата и разнообразна по составу видов . В составе пресновод
ных диатомей - 182 индифферентных вида , 34 галофила и 16 галофобов. 
Единично встречена Thalassiosira gravida CI. и 3 мезогалоба -А потоеопеis 
sphaerophora var. polygramma (Ehr. ) О. Miill" Amphora coffeaeformis 
Ат. var. cof feaeformis и Rhopalodia muscuius vю·. iniraЬilis Fricke. 

Массовыми в отложениях являются истинно-планктонные диатомеи , 
число видов которых увеличивается. Они представлены Melosira islandica 
subsp. helvetica О. Miill . , М. distans var. alpigena Crun. , М. granulata 
(Ehr.) R alfs var. granulata , Cyclotella comta (Ehr.) K iitz . var. comta , С. 
vorticosa А.  B erg. , Stephanodiscus astraea (Ehr. ) Grutt .  var. astraea, S.  as
traea var. minutulus (Kiitz . )  Gr·un . ,  S.  niagarae E hr. , Tabellaria fenest
-rata (Lyngb . )  Kiitz . var. fenestrata. Прочие истинно планктонные диатомеи 
постоянно встречаются в осадках , но в меньших количествах. Бентосные 
диатомеи очень разнообразны по составу , но немногочисленны. Широко 
распространены в отложениях Synedra иlпа (Nitzsch.) Ehr. var. uln:a ,  
Cocconeis placentula Ehr. , N avicula radiosa Kiitz . 

Отложения субатлантического времени (Sa) представлены глинистыми 
илами , глинистыми алевритами и песками и пройдены в 1 8  колонках. Мощ
ность их колеблется от 5 до 45 ел�. Диатомовая флора субатлантического 
времени богата , разнообразна и близка по составу флоре суббореального 
времени. В числе пресноводных водорослей - 191 индифферент, 35 гало
филов и 16 галофобов .  Rроме того, найдены три мезогалобных вида -
Synedra pulchella var. lacerata (Scum. ) Hust. , Diploneis litoralis var. arc
tica CI. , Anomoeneis sphaerophora var. , polygramma (Ehr. ) О. Miill . , а 
ТаI{Же 3 морские диатомеи - эугалоба:  Thalassiosi.ra gravida CI. , Т. ex
centrica (Ehr. ) Cl . ,  Rhabdonema arcuatum (Lyngb) . var. arcuatum. Массовые 
в отложениях субатлантического возраста - Melosi ra islandica subsp. hel
vetica O.Miill . , Cyclotella comta (Ehr.) Kiitz . var. comta, С. vorticosa А. Berg. , 
S tephanodiscus astraea (Ehr.) Crun. var. astraea, S. niagarae Ehr. , Tabella
ria fenestrata (Lyngb. )  Kiitz .  var. fenestrata. 

В больших количествах встречается еще ряд истинно планктонных диа
томей. Б ентосные диатомеи очень разнообразны по составу, но встречаются 
спорадически и имеют низкую чис.Jlенность. Более обычны Synedra ulna 
(Nitzsch) . E hr. var. ulna , Eunotia clevei Grun. var.  clevei , Amphora ovalis 
Kiitz . var. ovalis, А .  siЬirica Skv. et Meyer. , Cymbella sinuata Greg . , С. lan
ceolata (Ehr. ) V. Н. var. lanceolata , Didymosphenia  geminata (Lyngb . )  М. 
Schmidt , Cymatopleura elliptica (Breb. )  W. Sm. var. elliptica. 
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Сопоставление комплексов диатомей из  разных горизонтов осадочной 
толщи Ладожского озера показывает, что в бассейне, существовавшем в 
Ладожской котловине,  преемственно развивалась пресноводная диатомо
вая флора. В отложениях субарктического ,  пребореального и бореального 
времени диатомеи немногочисленны, видовой состав их беден. С атланти
ческого времени произошло резкое увеличение числа видов диатомей и ко
личественного накопления ряда планктонных видов . Диатомовая флор�t 
по составу близка к современному диатомовому населению Ладоги.  

С древнейших времен (поздний дриас) господствующее положение в 
осадках Ладожской котловины занимает группа истинно планктонных 
пресноводных диатомей , из числа которых наиболее характерна Melosira 
islandica subsp .  helvetica О. М i.ill . , одна из массовых диатомей планктона 
Ладожского озера. Группа бентосных диатомей первоначально бедна по 
составу ,  но с атлантического времени становится очень богатой видами. 
Тем не менее роль бентосных видов в диатомовых комплексах остается 
второстепенной, так как все они имеют очень низкие показатели обилия и 
встречаются в осадках , как правило,  спорадически. Столь же малочислен
ны диатомеи этой экологической группы и в поверхностных донных осад
ках Ладожского озера, что говорит о значительном сходстве условий седи
ментации диатомей в прошлые эпохи и в настоящее время . 

Во флоре диатомей из осадков Ладожского озера со времени позднего 
дриаса господствуют пресноводные водоросли. Это свидетельствует о том, 
что в поздне- и послеледниковое время Ладожскую котловину занимали 
пресноводные бассейны. Постоянные находки в осадках отдеш,ных створок 
типично морских и солоноводных диатомей свидетельствуют ,по нашему мне
нию, не о проникновении в ЛадожскуюI{Отловину морских вод ,  а о постоянно 
существующем приносе поверхностными: водами створок морских диатомей 
из размываемых реrшми морских межледниковых осадочных толщ. Об 
этом свидетельствует и тот факт, что наибольшее количество морских и со
лоноводных диатомей было найдено в поверхностном слое современного 
осадка Ладожского озера. Найденные в осадках морские и солоноводные 
диатомеи экологически несовместимы с основным пресноводным диатомо
вым комплексом водоема. 

В диатомовых флорах отложений Ладожского озера отсутствуют спе
цифические теплолюбивые виды (см. табл . 2) .  Наряду с видами-космопо
литами большую роль в диатомовых комплексах играют холодноводные 
североальпийские и бореальные виды. Климатические изменения поздне- и 
послеледникового времени не сказались на характере диатомового комп
лекса. Климатический оптимум атлантического времени выразился в обо
гащении общего состава диатомей и увеличении численности массовых ви
дов .  Климатические изменения в суббореальное и субатлантическое время 
не  повлекли за собой заметных изменений в составе диатомей. Масштаб 
изменений климата был , вероятно ,  недостаточен для заметного изменения 
теплового режима огромного глубоководного озера в такой мере, чтобы это 
могло отразиться на живущих в нем диатомеях.  
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М. В. R А Б А Й Л Е Н Е  
( l 'еологический ипститут А Н  Литовс1>ой ССР) 

ОЗЕРНЫЕ И МОРСКИЕ ДИАТОМЕИ В ГОЛОЦЕНЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛИТВЫ 

В связи с выяснением истории развития озер и побережья Балтийского 
моря на территории Литвы автором, начиная с 1955 г . ,  изучалась диатомо
вая флора. Диатомеи изучены в 13 разрезах голоценовых отложений 8 озер 
и в 20 разрезах древних отложений Балтики. Во всех отложениях ,  в ко
торых изучены диатомеи , автором были проведены и спорово-пыльце
вые анализы. 

Озерные голоценовые диатомеи изучены в отложениях озер Б ебрукас, 
Гуделяй, Гульбинай, Жувинтас, Ильгис, Крижиочяй,  Мажеи Гульбинай, 
Мяргялюакис (рис. 1 ) .  Все эти озера , за исключением оз. Жувинтас, рас
положены в понижениях гляциогенных рытвин. Озеро Жувинтас- остаток 
озерноледникового бассейна. Озера Гуделяй, Мажеи Гульбинай, Мяргялю 
акис и Бебрукас небольшие - площадь каждого из них не превышает 
10 г а. Немного больше озера Гульбинай (30 га) , Крижиочяй (50 га) и Иль
гис (140 га) . Оз. Жувинтас занимает 1033 га. Самое мелководное (макси
мальная глубина 2 ,6 м) , окруженное торфяником, - дистрофное оз. Гу
деляй (все другие озера эвтрофные) . Самое глубокое - оз. Крижиочяй, 
максимальная глубина которого 40 .м (Bieliukas, 1956) . В толще отложений 
озер Бебрукас, Жувинтас ,  Гуделяй,  Мяргялюакис распространены сапро
пелевые образования , которые подстилаются глинистыми и песчанистыми 
озерными слоями. Среди отложений других озер преобладают известко
вые отложения.  

Диатомовая флора озерных отложений изучалась в сериях образцов из  
буровых скважин , заложенных с помощью бура Гиллера. 

Выделено несколько этапов развития диатомей в озерах Литвы в го
лоцене. 

1 .  Наиболее ранний этап в развитии озерной диатомовой флоры соот
ветствует X I I ,  X I  и Х споров о-пыльцевым зонам. Он выявлен в озерах 
Бебрукас , Ильгис и Жувинтас. 

В озерах Ильгис и Бебрукас в слоях , соответствующих бёллингу (XII 
зоне) , встречены в небольшом количестве Fragilaria pinnata Ehr. , F. bre
vistriata Grun . , Gyrosigma attenuatum (Kiitz . )  Rabenh. 

В среднедриасовых отложениях (Xlla зона) озер Бебрукас и Ильгис 
встречается довольно богатый в видовом и количественном отношении комп
лекс диатомей, который распространен в аллёродских (XI зона) и верхне
дриасовых (Х зона) отложениях (рис. 2) .  Для этого комплекса характерно 
доминирование Fragilaria (9 видов) .  Особенно часто:встречаются Fragilaria 
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Рис. 1 .  М естонахождение равревов, ивученных на состав диатомей 
А - один разрез; Б - два-три разреза ; В - больше трех разрезов; l - оз. Бебру

нас; 2 - о3. Ильгис; з - О3. Нрижиочлй; 4- о3. Гульбинай; 5- 03 . Мажеи Гуль

бинай; 6 - о3. Гудсляй; 7 - 03.  Жувинтас; 8 - 03 . Мяргялюанис; 9 - пос. 

Нида; 10 - залив Нуршю Марес; 1 1 - болото Швентеле; 12 - болото Тиру; 1 3 - г. 

Клайпеда; 14 - r .  Паланга: 1 5  - болото Паюрио; 1 6  - болото Нида; 1 7  - оз. Папе 

construens (Ehr . )  Grun. , F. lapponica Grun" F. brevistriata Grun. В обоих 
озерах в отложениях этого времени обычно присутствуют Synedra иlпа 
(Nitzsch. )  Ehr" Navicula оЫопgа Kiitz" N. cari Ehr" Amphora ovalis Kiitz . 1 
Gyrosigma attenuatum (Kiitz . )  Rabenh. 

Следует отметить ,  что в оз. Бебрукас уже со среднего дриаса в немалом 
количестве встречаются представители рода Cyclotella (С. comta (Ehr. ) 
Kiitz . С. kuetzingiana Thwait" С. meneghiniana Kiitz)"  а в оз.  Ильгис пред
ставители этого рода в небольшом количестве появляются лишь в позднем 
дриасе (Х зона) . В оз. Бебрукас нередко встречаются Melosira arenaria 
Moore, М. italica (Ehr.) Kiitz " Stephanodiscus astraea (Ehr. ) Grun, Epithemia 
turgida (Ehr. ) Kiitz . ,  которые в оз.  Ильгис не найдены или попадаются 
единичными экземплярами. В оз. Бебрукас ранний этап развития диатомей 
более богат видами (89 видов) ,  чем в оз. Ильгис (46 видов) .  

Диатомеи , встреченные в отложениях X I I ,  X I  и Х зон озер Ильгис и 
Бебрукас , обычны для глубоких,  прозрачных озер олиготрофного типа. 
Они свидетельствуют о сходных условиях жизни в этих озерах. Некоторые 
различия флоры диатомей, по-видимому, вызваны неодинаковыми мест
ными экологическими факторами . 

В оз. Жувинтас в аллеродском и верхнедриасовом слоях встречена не
богатая флора диатомей, среди которых наиболее часто встречаются Gy
rosigma attenuatum (Kiitz . )  R abenh" Amphora ovalis Kiitz " Navicula оЫопgа 
Kiitz . (Kabailiene, 1959 , 1962) . 

2 .  Последующий этап в развитии озерных диатомей соответствует 
второй половине IX пыльцевой зоны и V I I I  зоне (первой половине боре
ального периода) . Он характеризуется уменьшением общего количества 
диатомей, особенно планктонных видов . В отложениях этого времени оз. 
Бебрукас (см. рис. 2) наиболее часто встречаются Synedra иlпа (Nitzsch. )  
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Ehr" Eunotia valida Hust. , N avicula оЫопgа Kiitz . ,  Pinnularia viridis 
(Nitzsch . }  Ehr. , Epithemia turgida (Eh.r. )  Hust. 

Эти изменения в составе флоры диатомей соответствуют стадии обмеле
ния и заболачивания озер. 

3.  Третий этап в развитии озерной диатомовой флоры начинается со вто
рой половины бореального периода (VII зона) и охватывает весь атланти
ческий период (VI , V и IV спорово-пыльцевые зоны) . Диатомеи этого 
времени изучены по материалам семи озер. В озерах этого времени была рас
пространена богатая флора диатомей, среди которой во всех озерах доми
нируют Melosira arenaria Moore, Cyclotella comta (Ehr. ) Kiitz . ,  С. kuetzingi
ana Th,vait . ,  Stephanodiscus astraea (Ehr. ) Grun . , Fragilaria construens 
(Ehr. )  Grun. , Navicula оЫопgа Kйtz . , A mphora ovalis Kiitz . 

В озерах Крижиочяй, Гульбинай и Мажеи-Гульбинай в значительно 
большем количестве ,  чем в отложениях других озер , встречается Opep
hora martyi Herib. , Navicula scutelloides W. Sm. , Cocconeis disculus (Schum.)  
Cl. В отложениях этих озер преобладают планктонные диатомеи, что  сви
детельствует о большей их глубине и больших размерах. 

Совершенно отличный по систематическому составу и экологическим 
особенностям комплекс диатомей встречен в голоценовых отложениях оз . 
Гуделяй (Kabailiene, 1 963) . Во  всей в осьмиметровой толще отложений, 
особенно начиная с бореального периода , распространены виды рода Pinnu
laria Р. genti lis (Donk. ) Cl. - преобладает Р. gibba E hr. Из Euno
tia наиболее распространена Е. valida Hust. Встречаются Stauroneis pho
enicenteron Ebr. ,  Cymbella ehrenbergii Kiitz . ,  Amphora ovalis Kiitz . Домини-

ПШI!ilii ; LNJ 2  Ш::il:fUJ з � 4  � 5  � б  i ::  =J 7 Е?.:7� с  
Рис. 2 .  Диатомеи в разрезе rолоценовых отложений оз. Бебрунас 

1 -- торф; 2 - rл1tнистый торф; з - песчанистый торф; 4 - сапропелевый торф; 5 - сапропель� 

6 - песчанистый сапропель; 7 -- глина; 8 - пресноводный извеС'l'НЯI-\ 
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Рис. 3. Диатомеи и пыльца в разрезе древних отложений Балтики в западной части 
г. Клайпеда 

1 - морение п солонов одные диатомеи; 2 - солоноводно-пресноводные дЕатсмеи;  3 - пресновод

ные диатомеи; 4 - торф; 5 - мелнозернистьrИ песон; 6 - алевриты; 7 - глина; 8 - сосна; 9 - бе

реза; 10 - ель; 1 1  - ольха; 1 2  - широнолиственные; 13 - ореш1111н 

рующий комплекс видов мало изменяется за все голоценовое время. Самое 
большое количество диатомей наблюдается в слоях атлантического (41 вид) 
и субатлантического периодов (39 видов) .  Характер диатомей показывает, 
что озеро все время оставалось небольшим, мелководным и ,  начиная с бо
реального периода, дистрофного типа. 

4. В озернЬrх отложениях суббореального периода (III зона) резко 
уменьшается общее количество диатомей, особенно планктонных и донных 
форм Cyclotella , N avicula, A mphora , Fragi laria; повышается- роль эпифит
ных видов Epithemia : Е. argus Kiitz . ,  Е. turgida (Ehr. ) Kiitz . ,  Е. zebra 
(Ehr.) Kiitz , Cymbella cistula (Hemp.) Grun. , С. ehrenbergii (Kiitz . ) .  Этот 
этап в развитии диатомей отчетливо выделяется в озерах Жувинтас, Бебру
кас, Гульбинай и :Крижиочяй, соответствуя стадии обмеления озер в суббо
реальном периоде. 

5.  Самый поздний этап в развитии озерной диатомовой флоры соответ
ствует субатлантическому периоду (II  и I зонам) и отличается богатством 
видов. Он выделяется в озерах :Крижиочяй, Гульбинай и Жувинтас. Субат
лантический комплекс диатомей сходен с атлантическим , но в нем меньше 
планктонных видов , особенно представителей рода Cyclotella, а больше 
эпифитов из родов Epithemia , Gomphonema,  Cymbella. В субатлантическое 
время уровень воды в озерах был выше, чем в суббореальное время , 
но ниже , чем в атлантическом периоде. 

В за�шючение можно сказать, что результаты исследования диатомеi:i: в 
озерных отложениях голоцена позволяют делать выводы о изменении 
режима озер. :Комплексы диатомей свидетельствуют о повышении уровня 
воды в озерах и увеличении их проточности в атлантическом и субатлан
тическом периодах. В бореальном и суббореальном периодах уровень воды в 
озерах понижался , уменьшалась проточность, озера начинали зарастать. 
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Следует отметить,  что эти выводы согласуются с материалами Н .  В . .Кордэ 
(1960) , полученными в результате группового экологического анализа 
микроорганизмов озерных осадков. 

Диатомеи из голоценовых отложений, развитых на Балтийском побе
режье Литвы и Южной Латвии, были исследованы в следующих разрезах : 
в болотах Швентеле, Тиру , Паюрио и Нида, в г . .Клайпеда,  г. Паланга , в 
заливе Куршю Марес ,  на Куршской косе в пос. Нида, в районе оз. Папе 
(см. рис. 1 ) .  В результате исследования диатомей охарактеризованы ста
дии развития Балтики и выделены соответствующие им комплексы. 

1 .  Комплекс диатомей Балтийского ледникового озера , характерн.ый для 
верхнедриасовых (Х зона) слоев , вскрытых на дне болота Швентеле: Me
losira arenaria Moore, Opephora martyi Herib. ,  Fragilaria brevistriata Grun. , 
F. pinnata Ehr. , Diploneis domЫittensis var. subconstricta А. Cl. , Gyrosi
gma attenuatum (Kiitz . )  R aben , Navicula оЫопgа Kiitz . ,  N. scutelloides 
W. Sm. ,  Cymbella ehrenbergii Kiitz . ,  Amphora mexicana var. major А. Cl. , 
Mastogloia ellip tica (Ag . )  Cl" М. elliptica var. dansei (Thw.) Cl. ,  Campylo
discus noricus var. hibernicus (Ehr.) Grun.  Количественно доминирует 
пресноводная группа диатомей (70-80 % ) ,  но одновременно встречаются 
пресноводные галофильные формы и единичные морские. 

2.  Характерный анциловый комплекс диатомей обнаружен в разрезах 
у пос. Нида и г. Клайпеда (рис. 3) и состоит из Melosira arenaria Moore, 
Opephora martyi Herib . ,  N avicula оЫопgа Kiitz . ,  Cymbella aspera (Ehr.) 
Cl. , С. ehrenbergii Kiitz . ,  Epithemia hyndmanii  W. Sm. , Е. turgida (Ehr.)  
Kiitz . ,  Cymatopleura elliptica (Вtreb . )  W. Sm. , С. solea (ВгеЬ. )  W. Sm. Su
rirella capronii  ВrеЬ . ,  Campylodiscus noricus var. hibernicus (Ehr.) Grun. 
Для этого комплекса характерно присутствие многих эвтрофных видов 
наряду с типичными анциловыми диатомеями олиготрофного типа. 

3.  Литориновый комплекс диатомей встречается во многих исследован
ных разрезах. Он состоит в основном из типичных морских и солоноводных 
форм, с доминантами - Hyalodiscus scoticus (Kiitz . )  Grun. , A ctinocyclus 
ehrenbergii R alfs ,  Biddulphia subaequa (Kiitz . )  Rafls, Terpsinoe americana 
(Bl i l . )  R alfs, Diploneis sp .  Nitzschia ci rcumsuta (Bail .)  Grun. ,  N. scalaris 
(Ehr. ) W. Sm. , Campylodiscus clypeus Ehr. , С. echeneis Ehr. Кроме морских 
и солоноводных_форм , во всех пунктах встречены солоноводно-пресноводная 
и пресноводная группы видов , роль которых в осадках зав:цсит от местных 
условий осад�онакопления.  

· 

4. По мере регрессии Литоринового моря на обнажившихся участках 
побережья в конце атлантического периода (IX зона) образовались болота 
Тиру, Паюрис, Нида (см. рис. 1 ) .  В торфянистых отложениях этих болот 
встречена небогатая флора диатомей, среди которой преобладают предста
вители рода Pinnularia и Eunotia. На месте современного залива Куршю 
Марес образовался пресноводный водоем олиготрофного типа, диатомеи 
которого были изучены в разрезах у пос. Нида и в нескольких разрезах в 
заливе Куршю Марес (см. рис. 1 ) .  Встречены в основном пресноводные диа
томеи , среди которых доминирует Opephora martyi Мооге. В большом ко
личестве встречаются Melosira ambigua (Grun . )  O .M iil l . , М. granulata (Ehr.) 
R alfs , Fragilaria brevistriata Grun . , F. construens (Eh'r. )  Grun. , F. inf lata 
(Heid . )  Hust. , F. inflata var. istvanffyi (Pant . )  Hust . , Cocconeis disculus 
(Schum . )  Cl . , Navicula forcipata Grev . ,  N. hungarica Grun . ,  N. scutelloides 
W. Sm. , Amphora perpusi lla Grun. 

Интересно заметить,  что описанный выше комплекс диатомей отличается 
от диатомей ,  распространенных в современном заливе Куршю Марес. 

В свете данных диатомового анализа развитие Балтики на побережье 
Литвы протекало следующим образом: Балтийское ледниковое озеро в кон
це верхнего дриаса сменяется Иольдиевым морем ,  во время существования 
которого (IX споров о-пыльцевая зона) уровень воды был значите:rьно ниже 
современного. В период анциловой трансгресии (VI I I  зона) уровень воды 
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повысился , но вскоре началась регрессия (VI I  зона) , которую сменила мощ 
ная литориновая трансгрессия . Отмечаются две стадии повышения уров
ня воды в Литориновом море на побережье Литвы (VI и V зоны).  R концу 
IV зоны Литориновое море регрессировало, во многих местах побережья 
образовались болота и большой пресноводный водоем - предшественник 
залива Rуршю Марес. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

К о р д э Н .  В .  1 960.  Биостратифюшция и типология русских сапропелей . М ., Изд-в о 
АН СССР, стр . 1 54 - 1 90 .  

В i е 1 i u k а s К .  1 95 6 .  Lietuvos T S R  ezerai ,  ValstyЬine _Politines 1 i r  Mokslines 
literatiiros leidyk\a . Volnius, стр . 2 5 -3 1 . 

К а Ь а i 1 i е n е М .  1959.  Lietuvos ir pietines Latvijos Baltijos pajiirio raida velyva
jame ledynmetyje ir po\edynmetyje diatomeju f\oros tyrimu diomeni mis. Lietuvos 
TSR МА Geologijos ir geografijos instituto M oksliniai pranesimai,  t .  Х, 2 Sl\S . ,  
Vilnius, стр . 1 75 - 2 1 4 .  

К а Ь а i 1 i е n е М.  1 96 2 .  K a i  kurie Zuvinto ezero raidos bruozai diatomejq tyrimo du
omeni шis. Lietuvos TSR МА Geologijos ir geografijos instituto Moksliniae pranesi
mai, t .  XIV. 2 Sl\S" Ezerotyra, Vi lnius, стр .  1 2 7 - 1 31 . 

К а Ь а i l i е n е М .  1 96 3 .  KeliЧ R ieses upes baseino ezerч nuosedч diatomejч f\ora . 
Lietuvos TSR МА Geografijos skyriaus Moksliniae pranesimai,  t .  XV, Ezerotyra 
irpelketyra, Vilnius, стр .  253-276 . 

Н. В .  К О  Р Д Э 

(Лаборатория лесоведения АН СССР) 
ВОДОРОСЛИ В ОЗЕРНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ГОЛОЦЕНА 

С самого начала исследования отложений морских и континентальных 
водоемов было обращено внимацие да цахождецие в цих остатков цазем
ных и водных организмов . Большое развитие получил спорово-пыльце
вой ацализ. С работами этого направления смыкаются исследования захо
роненных в осадках тканей и семяц наземных и водных растений. Зоо
логи исследуют сохранившиеся на дне озер остатки различных животных. 
При изучении остатков водорослей наибольшее внимание обращается на 
диатомеи. 

Но вместе с тем лицам, изучающим отложения голоцеца , давно извест
но, что диатомеи не всегда преобладают в озерных осадках , иногда оци 
отсутствуют,  в то время как представители других групп водорослей там 
изобилуют. Так , например, если  в поверхностных отложециях озер Иль
мень, Ладожского, Б ольшого Чебачьего, Ханка содержание диатомей до
стигает 99,99 % от всей суммы водорослей, то в поверхностных сапропелях 
оз. Пиявочного Калининской обл . остатки синезеленых водорослей состав
ляют 98, 7 % , а в отложениях, подстилающих торф некоторых болот той же 
области, тот же показатель в 98 , 7 % относится уже к остаткам протокок
ковых. 

Не случайно, что русские и зарубежны.е исследователи именовали от
ложения современных озер в зависимости от содержания в них тех или 
иных водорослей, например цианофицейной , хризомонадовой, педиастро
вой, сценедесмосовой и т. д. гиттиями или же сапропе11ями тех же наиме
нований. Давно известно, что балхашит, формирующийся в Ала-Rуль
ском за11иве оз. Балхаш, состоит почти исключительно из Bothryococcus 
braunii .  Факотусовыми мы именуем карбонатные илы с большим количест
вом остатков Phacotus lenticularis. 
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Из всего изложенного следует, что при изучении озерных отложений 
следует изучать остатки всех групп водорослей. 

Представители различных групп водорослей неодинаково хорошо со
храняются в отложениях (наилучшая сохранность наблюдается у диатомей) , 
следовательно, изучая озерные отложения , мы не можем полностью вос
становить состав былой альгофлоры. Но все же на основании знания эко
логии захоронившихся в илах организмов и при использовании: всегда 
одной и той же методики мы имеем возможhость устанавливать аналогич
ные и часто синхронные этапы развития различных озер . Ряд таких со
поставлений приведен: в н:аши:х сводных работах по сапропелям СССР (Rор
дэ, 1960) . При альгологическом анализе донньrх отложений устанавливают, 
по flОЗ1Vfожности, видовой состав захороненных остатков для того, чтобы 

% 
/tl(} 

8tl 

50 

40 

20 

· 11есяqы 

Рис. 1 .  Кодебанил в составе 
фитопданнтона пруда в кодхозе 

им. Суворова Никодаевской 
обд. в 1953 г. 
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с0вые с неиоторой прнмесью эвгле

н оnых - штриховиа сnраво налево 

н:а основании знания экологии отдельных видов переходить I{ заключениям 
об особенностях былых водоемов . Такой анализ может быть н:азван видо
вым. Диатомологи часто объединяют водоросли в группы в зависимости 
от отношения отдельных видов к определенным факторам среды (к сте
пен:и солености воды, к содержанию в ней гумуса, к температурным усло
виям и т. д . ) .  В зависимости от преобладан:ия в осадках представителей 
определенных групп , танже делаются соответствующие выводы. Этот вид 
анализа может быть назван групповым энологическим анализом .  Именно 
ТаI{ОЙ анализ проводила В .  С. Шешукова (1951)  при изучении истории 
озер Зауралья. 

Нами примен:яется также групповой экологичесний анализ, но осно
ванный на данных о преобладании в отложениях представителей тех или 
иных систематических групп водорослей. Метод этот был выбран в связи 
с упомянутым выше резко выраженным преобладением в тех или иных озер
ных отложениях водорослей разных систематических групп . Такой ана
лиз является экологичесним, поскольку при эволюции наждой крупной 
систематической группы водорослей вырабатывалось н:екоторое количество 
требований к условиям внешней среды, общих для громадного большин
ства представителей данной группы. Можно указать, например ,  на потреб
ность диатомей к кремнию , находящемуся в воде. Веяний групповой анализ 
обязательно должен комбинироваться с видовым экологическим анализом. 

Результаты компленсного альгологического анализа , построенного по 
систематичесним группам, показали, что тольно при резких изменениях 
в условиях водной среды происходила смена видового состава населения 
водоема. Например, это происходило при значительных колебаниях соле
ности. Б олее же слабые перемены в условиях существования приводили 
лишь R установлению иных соотношений между суммарными количества
ми представителей различных энологических и систематических групп 
водорослей . В первом случае нередно наблюдалось ,  что при обмелении во
доема,  когда литораль надвигалась к. центру озера, там увеличивалось 
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содержание прибрежных видов. Но чаще всего можно было констатиро
вать лишь изменение соотношений между представителями различных 
систематических групп при неизменном видовом составе. В последнем слу
чае имел значение тот факт, что при не очень резких переменах в клима
тической обстановке изменялся лишь характер сезонной цикличности во
дорослей, приводивший к преимущественному развитию , а следовательно, 
и захоронению в осадках представителей определенных их групп. 

� ;:_  � t:>  Q "'  
Пµоце1ш111ое 
соотношение 

о 
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Рис. 2 .  Альгологи<rеская диа-
грамма отложений оз. Борово- 1,0 

го Кокчетавской обл. 
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Для пояснения этого вопроса обратимся к приводимым графикам. 
График рис. 1 построен нами на основании данных Д. А. Радзимовского 
(1961 ) о численности представителей крупных систематических групп фи
топланктона пруда колхоза им. Суворова Николаевской обл . График 
дает представление об относительной роли в данном водоеме представите
лей этих групп. Поскольку с мая по октябрь в плащ<тоне господствуют 
протококковые, а в июле значительно повышено обилие улотриксовых, 
мы можем ожидать, что именно остатки зеленых водорослей должны иг
рать ведущую роль в отложениях этого пруда , что вообще типично для 
nрудообразных водоемов. Диатомеи же, значительно развивавшиеся в ап
реле, играют все же подчиненную роль в годичном цикле, поэтому нельзя 
ожидать, что в илах содержание их будет значительным. 

Но все же если в тот или иной период времени в данной местности на
ступит некоторое похолодание, сопровождающееся повышением иллюви
альности, то диатомеи могут получить условия для более интенсивного 
и более длительного развития, что сейчас же вызовет соответствующие из
менения альгологического состава осадков. R сожалению, в колхозе 
им. Суворова не проводилось одновременное изучение цикломорфозов 
водного населения и состава остаТI{ОВ последнего, захороненных в иле.  

В плаю<тоне же оз . Борового Кокчетавской обл . резко преобладают 
диатомеи, почему и отложения его типично диатомовые (Rордэ , 1 951 ) .  
На рис. 2 мы можем наблюдать, что на уровне отложений в 2 ,00-2,25 .м 
несколько повышено относительное значение протокою<овых водорослей. 
Это должно указывать на то, что в соответствующее время могло происхо
дить некоторое потепление, сопровождавшееся обмелением водоема . В го
дичных циклах развития планктона протококковые в тот период, оче
видно, имели более благоприятные условия для вегетации, чем в пред
шествующее и последующее время . 

График рис. 3 построен для отложений оз.  Большой Шарташ Сверд
ловской обл . (Rордэ , 1 960) . Эта альгологическая диаграмма резко отлич-
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на от альгологической диаграммы оз. Б орового: диатомеи играют в пер
вой лишь незначительную роль.  С другой стороны, из чертежа следует, 
что за период исторического развития оз . Б .  Шарташ в нем резко менялся 
характер цикличности. В засушливые, теплые периоды в нем интенсивно 
вегетировали синезеленые водоросли, а диатомеи господствовали лишь в 
период отложения нижних слоев, отнесенных нами к пребореали. Этот 
непроточный в настоящее время водоем, по-видимому, получал в то вре
мя более интенсивный, чем теперь, подток вод поверхностного стока. 

;lроцентное 
соотношение 

СОВР 

СА Т 

СБ 

А Т  

Б 

--1-
С А Р  

Рис. 3. Альгологичесиая диа
грамма отложений оз. Большой 

Шарташ Свердловсиой обл. 
Обозначения дш1 графы «Возраст»: 

СОВР- совремеш1ый; САТ - суб

атлантиче.сний; СВ - суббореаль
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рис. 2 

Второй, но менее значительный подъем содержания диатомей падает 
на субатлантический период, когда уровень этого водоема был несколько 
выше, чем в настоящее время . Периоду же наибольшего потепления, 
сопровождавшегося обмелением водоема , отвечает полутораметровый уро
вень отложений, в которых захоронено громадное количество спор ана
бэн и влагалищ трихом глоеотрихий, обильно развивавшихся летом в 
планктоне. Мы считаем эти слои суббореальными. Отложения уровней 
2 ,0-3,5 м характеризуются преобладанием остатков разнообразных 
протококковых,  указывающих на то, что оз. Б ольшой Шарташ было в 
то время не очень глубоким, пру;1ообразным водоемом . 

Мы видим, что при использовании альгол огических диаграмм есть воз
можность проводить примерную датировку выдеденных слоев. Можно 
таюне полученные данные коррелировать с результатами одновременно 
проводимого пыльцевого анализа . Обычно те и другие выводы совпадают, 
но все же данные альгологичес1<ого анализа позволяют расчленять толщу 
осадков более детально, чем это удается сделать палинологичесним мето
дом. 

Необходимо отметить весьма важное обстоятельство: в настоящее вре
мя существует полный разрыв между работами по изучению режима совре
менных водоемов и исследованиями их отложений . Совершенно необхо
димо знать, накое влияние на харюпер донных осадков имеют процессы, 
проходящие в течение года и ряда лет в водной толще. Обычно об этой 
взаимозависимости делают только умозрительные за�шючения. Тольно па
раллельно проводимые исследования могут научить нас подходить наибо
лее правильно н трантою<е различных особенностей донных отложений, 
в частности I< значимости для выводов общего характера остатков захоро
ненных в иле водорослей. 

В результате наших исследований мы приходим к неоспоримому выво
ду, что при изучении отложений голоцена совершенно необходимо изу-
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чать весь комплекс захороненных остатков, в частности все группы водо
рослей. Вместе с тем следует обратить внимание на возможность приме
нения комплексного метода при изучении всей толщи отложений четвер
тичного периода. 
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В. В .  М У Х И Н А  
(Институт океанологии  А Н  СССР) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ :КРЕМНЕВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
В :КОЛОННАХ ИЗ СЕВЕРНОИ И ЦЕНТРАЛЬНОИ ЧАСТЕИ 

ИНДИИСI{ОГО ОНЕАНА 

Во время 36-го рейса э/с «Витязь» в Индийском океане было проведе
но изучение остатков кремневых организмов в донных осадках семи коло
нок (98 образцов) , взятых на пяти станциях. Местоположение станций 
показано на рис. 1 .  Работы по сбору проб осадков в рейсе велись преиму
щественно на полигонах (15 Х 20 миль) . Это дало возможность получить 
на каждом из них колонки с различных форм рельефа - с подuятий, сr.;ло
нов и на ложе океана . 

Для изучения кремневых организмов в осадках боJ1ьшей частью исполь
зовался бескарбонатный материал , полученный после растворения СаС03. 
Только в двух колонках (станции 5315/6 и 5315/8) кремневые остат1ш изу
чались в н:атуральном осадке с!дальнейшим пересчетом на 1 г сухого осадка.  
Подсчет нремневых организмов проводился по методике, принятой в 
Институте океанологии АС СССР (Мухина , 1 966) . Список исследованных 
колонок дан в таблице. 

Списон исследованных станций 

Длина Число 
Станция Глубина , псследо-r--:оордннаты м колонон, ваm1ых 06- Тнп осадиа 

см раэцо в 

- -

531 2  0°24'7" с . ш . , 81°33'9" в. д .  4544 680 34 1\арбонатный 
5315/6 8 13 4 ю . ш "  8 0  32 7 )) )) 5218 382 2 1  1\ремпнстый 
5315/8 8 24 о )) )) 80 33 9 )) >) 5150 35 9 )) 

5319/2 2 27 о )) )) 68 50 6 >) )) 2934 334 1 1  Карбонатный 
531 9/6 5 28 8 )) )) 68 36 1 )) )) 4920 27 7 )) 

5321 13 27 9 )) )) 54 51 6 )) )) 4506 230 5 )) 

5322 18 57 7 )) )) 56 15 о )) )) 4372 1 13 н -

, 
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Рис. 1 .  Карта фактического материала 

На станции 5312 (рис. 2) колонка взята трубкой большого диаметра 
в Центральной котловине Индийского океана в зоне аккумулятивных рав
нин. Колонка сложена глинистыми илами, чередующимися на некоторых 
глубинах с алевритово-глинистыми илами. По длине колонки наблюдает
ся смена карбонатных осадков на слабокарбонатные и бескарбонатные. 

Кремневые организмы изучались в 34 образцах ,  взятых по длине ко
лонки с интервалами от 1 до 64 сл�. 

В осадках станции 5312 встречаются диатомеи, силикофлягелляты, 
радиолярии и спикулы губок. По длине колонки количество кремневых 
организмов неоднократно изменяется. Это говорит о смене условий за вре
мя осадконакопления, о чередовании эпох более продуктивных и менее 
продуктивных. Слои 0-35 , 250-255 , 5 41 -549, 635-642 см с богатым 
содержанием кремневых организмов в осадках сменяются слоями обед
нен:ными - на глубинах 63-240, 280-520, 593-620, 665-680 см. 

Кош111ество диатомей в отложениях, вскрытых колонкой, также не 
постоянно. На глубины 0-40 и 250-255 см приходится численный макси
мум содержания диатомей (42-68 % )  от числа всех кремневых организмов; 
в остальных горизонтах численность диатомей резко снижается . На глу
бин:ах 63-67, 1 39-150, 1 70-184,  204-242, 270-620, 665 -680 см встре
чены единичные створки диагомей или они вообще отсутствуют. В этих 
слоях колонки преобладающей группой в осадках являются спикулы 
губок . Такое изменение в групповом составе кремневых организмов мо
жно объяснить ,  вероятно, наличием в этом районе океана суспензионных 
потоков. 

На протяжении колонки изменяется также и видовой состав диагомей. 
От верха колонки И до глубины 1 39 см, с небольшим перерывом до 280 см 
доминируют (46-80 % )  тропические виды диатомей: Coscinodiscus nodu
lifer А. Schm. , С. crenulatus Grun. ,  Planktoniella sol .  (Wall . )  Schiitt, 
N itzschia marina Grun . , Rhizosolenia bergonii Perag . В интервале 280-598 см 
тропические диатомеи отсутствуют и появляются вновь н:а глубине 635 см 
(18 %  ) " 

1.12 
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Рис. 2. Результаты анализа колонки на станции 5312 

1 - общее число кремневых организмов; la - процентное содержание СаСОа; а- процентное со -

держание диатомей от общего числа кремневых организмов; б- процентное содержание радио

лярий; в - процентное содержание спикул губок; г- процентное содержание силикофлягеллят ; 

комплекс диатомей: 2 - тропических; :з - субтрош1ческих; 4 - субш1торалыtых; 5- экзотиче-

ских и третичных 

Субтропические диатомеи: Pseudoeunotia doliolus (Wall.) Grun. , Nitzschia 
bicapitata Cleve, Thalassiosira lineata J ouse, Th. decipiens (Grun.) J org. , 
отмечены в дебольших количествах (2-1 8 % )  да глубидах 0-25, 1 62-
169 ,  1 84-194, 250-255, 632-642 см. Нуждо отметить, что субтропиче
ские диатомеи приходятся на те слои, где отмечедо максимальное содержа
н:ие кремдевых оргадизмов. П о  адалогии с колодками из экваториальной 
области Тихого океана мождо предположить, что осадки этих слоев на
капливались в эпохи похолодан:ия (Жузе, 1 963; Мухида, 1 963) . К низам 
колодки да глубиде 593-598 см приурочеды едидичные находки вымер-

8 Закав Nt 3498 1.ы 



ших видов Rhizosolenia praebergonii Muhina и Mesocena elliptica Ehr. 
Таким образом, в отложениях J{Олоюш станции 5312 чеТI{О наблюдаются 
изменения количества и видового состава кремневых организмов, на основа
нии чего выделяются стратиграфичесние горизонты. Толща осадков , прой
денная на станции 531 2, вероятно, накапливалась в течение голоцена 
поздне- и среднечетвертичного времени. 

На станции 5315 изучены две колонки, взятые прямоточной трубкой, 
в области распространения кремнистых диатомо-радиоляриевых илов (Без
руков , 1 964) . 

1-\олонка 5315/6 (рис. 3) взята на наклонной равнине в Центральной кот
ловине ОI{еана . Кремневые организмы изучались в 21 образце, с интер
валами 6-39 с.� .  

К ривая , отражающая содержание нремневых организмов в разрезе 
нолоюш ,  н:осит (до н:екоторой степени) плавный характер, с небольшим 
увеличением их I{оличества на глубинах 25-27 см до 95 ,7  млн .  э-r. з/г; 
1 35 -136 см-78,8 млн.  экз/г; 200-201 см-72,4 млн .  экз/г; 366-368 см-
75 ,2 млн. экз/г и резким снижением в интервале 1 74-175 см до 4,8 млн. 
экз/г. В осадках на данной глубине отмечено большое количество вул
нани:ческого стекла . 

Диатомеи на протяжении всей колонки численно преобладают (63-
84 % ) над другими группами кремневых организмов. Тропический комп
лекс диатомей доминирует в составе флоры; субдоминантом являются 
субтропические диато:меи 1 .  Максимальная встречаемость ( 47 -49 % ) тро
пических диатомей приходится н:а слои 99-100,  298-299, 380-382 см. 
На глубине 25-27, 159-160, 200-201 , 242-243 см количество тропи
ческих диато:мей уменьшается до 37 -30 % . 

Распределение субтропических диатомей представляет почти обратную 
картину, достигая :максимума (32-45 % )  на глубинах 25-27, 159-160,  
242-243 см и уменьшаясь до 16-19% в слоях 0-2,  99-100 см. 

В средней части колонки на глубине 1 74-175 см, с :минимальным со
держанием диатомей, присутствуют (до 1 2  % ) сублиторальные виды: N avi
cula Bory, Diploneis Ehr·" Melosira sulcata (Ehr.) Ktz . На этой же глубине 
до 14% увеличивается количество спикул губок . Это говорит о том, что 
во время накопления осадI{ОВ данного слоя увеличивался принос мате
риала с берега. 

П очти по длине всей колон:ни встречаются единичные экзотические, 
несовременные формы диатомей (Liriogramma sp. , Coscinodiscus sp. ) ,  I{ОТО-
рые, вероятно, находятся здесь танже во  вторичном залегании. В низах 
колоюш, начиная с 200 см, число экзотических видов значительно уве
шrчивается, достигая на глубине 242 см 4 % . С глубины 99 см среди Rhi
zosolenia Ehr. , Nitzschia Hass. , Coscinodiscus Ehr. встречаются формы изме
ненного дочетвертичного морфологического облика. 

Кремневые жгутиковые водоросли (Sillicoflagellatae) в отложениях ко
л онки встречаются часто. Они представлены тремя видами: D ictyocha fi
bula Ehr. , D istephanus speculum (Ehr.) Hack. и Mesocena elliptica Ehr . . 
D ictyoclia fibula Ehr. - теплолюбивый вид, встречается в значительном 
количестве по всей длине колонки, достигая числев-ного :максимума 
(5 млн .  экз/г) на глубине 85-86 с.ц. Distephanus speculum (Ehr.) Hack 
встречен единично во всех исследованных образцах,  кроме 15-17 ,  1 35 -
1 75 ,  200-201 , 298-299, 372-375 см. В интервале 70-1 75 см появляется 
Mesocena elliptica Ehr. с максимумом 4 ,6 млн. эка/г на глубине 135-136 см. 
По литературным данным, этот вид характерен для третичных отложений; 
однако оп был обнаружен в отложениях среднечетвертичного возраста 
(IV горизонт) в колонке станции 3797 из экваториальной зоны Тихого 
океана (Жузе, 1 963) . 

1 Содержание субтропических диатомей указано без учета Thalassionema nitzschi
o ides G 1·un. ,  все разновидности которой :iiaщe встречаются в обломках и не поддаются 
то•шому подсчету. 
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Рис. 3. Результаты ана
лиза колонки на станции 

531 5/6 

I - общее содержание диато

мей в 1 г осадна; II - содер

жание силинофлягеллят в 

1 г; l JI - Mesocena ellipti

a El1r. 1 в 1 г; диатомеи : 

I\' - тропичесние; '1 - суб

rропичесние; У I - знзотиче

сние; 1'11 - третичные; 1 -

'Joscinoriiscus Cl'enulatus Grun . ;  

г - С .  nodulife1· А .  Scl1111 . ;  
3 - Ethmodiscus 1·ех (Wall . )  
Hend . ;  4 - Hemidiscus cune

iformis Wal l . ;  5 - Nit zscltia 

ma1·ina G1·un . ;  6- Plankloni

ella sol.  (Wall . )  Scl1u tt . ;  7 -

Rl1izosolenia beгgonii Perag . ;  

в - номпленс единичных тро

пичес1н1х диатомей; 9 - но�ш

ленс Nilzscltia Hass (N. bгa

щ·ud i i  Has\e, N. interrupta 

Haid . ,  N .  sicula (Castr.)Hust . . 
и др . ) ;  10 - Pseudoeunotia do
liolus ( \Va l l . )  Gruп . ;  11 -

Tha/assionema nit zschio ides 

Grun . ;  1 2 - Tli. рапа Heid . ;  

1 3  - Thalassiosi1·a decipiens 

(Grun . )  Jorg . ;  14 - номпленс 

здиничных субтропичесних 

диатомей; 1 5 - номпленс суб

литоральных днатомей; 1 6 -
н:омпленс третичных и экзо· 

тичесюrх -диатомей 
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Итак, в отложениях колонки стан
ции 5315/6 наблюдаются изменения 
как в численности кремневых организ
мов в 1 г осадка,  так и в соотношении 
тропических и субтропических видов 
диатомей в различных горизонтах 
колонки. Это свидетельствует о неод
нократной смене климатических ус
JJОВИЙ во время осадконакопления. 
Возможно, толща (382 см) отложений 
в колонке станции 5315/6 синхронна 
ледниковой и двум межледниковым 
эпохам. 

Кол онка 5315/8 (рис. 4) взята у 
подножия поднятия на дне Централь
ной котловины. 

Кремневые организмы изучались 
в девяти образцах с интервалами 2-
7 см. Н верхней части колонки (0-
6 см) приурочено максимальное коли
чество кремневых организмов, от 71 
до 69,5 млн. ств/г. Ниже по колонке 
наблюдается резкое снижение числен
ности до 1 ,2 млн. ств/г, и на глубине 
27 -34 см кремневые организмы пол
ностью отсутствуют, появляясь еди
нично (0,06 млн .  ств/г) в самом ниж
нем слое колонки. 

Доминирующая группа (75-_94 % )  
среди кремневых организмов - ди
атомеи: они представлены на 22-
40 % тропическими и на 21 -35 % суб
тропическими видами. По всей длине 
колонки встречены вымершие древ
ние виды диатомей (0 ,4-2,4 % )  и на 
глубине 6-7 см -Mesocena elliptica 
Ehr. Остальной процент приходит
ся на долю диатомей широкого гео
графического распространения и час
тично сублиторальных видов. 

На станции 5319 кремневые орга
низмы изучались в отложениях двух 
колонок, взятых прямоточной труб
кой в районе Аравийско-Индийского 
хребта, в области распространения 
карбонатных осадков. 

Нолонка 531 9/2 взята в понижt::
нии дна на гребне рифтового хребта. 

На глубине 0-325 см осадки пред
ставлены сильноизвестковым фора
миниферово-кокколитовым песком, яа 
глубине 325-334 см - сильноизве
стковым алевритово-пелитовым фо
раминиферо-кокколитовым илом. 

Содержание кремневых организ
мов в осадках невелико: Q,06-1 ,3 % . 



Минимальная численность отмечена у основания колонки 330-334 см 
и на глубине 50-54 см, а максимальная - на глубине 275-280 см. В от
ложениях всей колонки численно преобладают радиолярии (50-84 % ) . 
На глубине 157-240 см от верха колодки отмечеды очедь крупные, сильно 
окремдедные скелеты радиолярий. 

Диатомеи встречены по всей длине колонки, кроме слоя 50-54 см, 
и представлены на 56-81 % тропическими видами. Субтропические виды 
присутствуют в отложениях всей колонки, уменьшаясь до 4 %  на глубине 
1 10-11 5  см и давал численные пики до 1 5 %  в слое 0-25 см и 22 % на глу
биде 295-300 см. Диатомеи, нехарактерные для современных отложений 
(Rhizosolenia praebergonii Muhina . ,  Biddulphia sp. , Triceratium sp. , Cos
cinodiscus sp. ) ,  отмечены в слое О-10 и 157-240 см. Здесь они находятся, 
вероятно,  во вторичдом залегании. 

Колодка 5319/6 находится у подножия склода рифтовой долины. 
В ерхний слой 0-19 см сложен алевритов о-глинистым илом,  1 9-25 см -

известковым алеврито-пелитовым илом, 25-27 см - слабоизвестковым пе
ском. В колонке изучено семь образцов с интервалами 1 -6 см. Содер
жание кремневых организмов колеблется от 3 % на глубине 24-25 см до 
8-10% в поверхностном (О-7 см) слое осадков. Доминирующей группой 
среди кремневых организмов в слое 0-3 см являются диатомеи (43-65 % ) .  
Ниже 0-3 см и до конца колонки численно преобладают радиолярии (46-
60% ) .  

Для диатомей характерны тропические виды (66-82 % ) . Субтропи
ческие диатомеи присутствуют также в отложениях всей колонки с числен
ными максимумами 1 2 %  (в слое 24-25 oi) и 22 % (в слое 0-1 см) .  На глу
бине 24-25 см встречаются, кроме того, до 4 %  экзотических диатомей. 

Колонки, взятые на станции 5319 ,  стратифицировать трудно, так как 
нет резких изменений в видовом составе диатомей. Формирование осадков, 
слагающих колонки ,  вероятно, протекало в условиях размыва и сноса 
осадочного материала .  

Колонки станций 5321 и 5322 взяты в северной и южной частях Маска
ренской котловины, в области распространения карбонатных осадков . 

Колонка станции 5321 (рис. 5) взята прямоточной трубкой, она сложе
на сильноизвестковыми фораминиферо-кокколитовыми и фораминиферо
выми алевритами и илами. В колонке изучено пять образцов , через интер
валы 20-80 см. 

На глубине 60-140 см наблюдается увеличение количества всех крем
невых организмов. Диатомеи, радиолярии и спикулы губок встречаются 
в разрезе всей колонки почти в одинаковых количествах. Силикофллгел
ляты занимают,  как всегда , подчиненное положение .  

Диатомеи представлены тропическими (62-83 % ) и субтропическими 
видами (3-12 % ) .  С глубины 60 см и до конца .колонки встречаются до 1 -
3 %  вымерших и экзотических видов диатомей. С глубиды 1 30 см появля
ется единично - редко Mesocena elliptica Ehr. 

Колонка станции 5322 взята поршневой рамной трубкой. По разрезу 
колонки наблюдается чередование осадков различного гранулометриче
ского состава .  Кремневые организмы изучались в 1 1  образцах ,  через интер
валы 1 -38 см. Повышенное содержание их отмечеВ:о в слоях 0-26 и 62-
67 см. Доминирующей группой являются спикулы губок (90-94 % ) .  
Диатомеи составляют 0,6-4,4 % . Представлены они тропическими видами 
(75-100 % ) .  На глубине 8-15 см встречены древние диатомеи (до 7 % ) .  

Выделение стратиграфических горизонтов в колонках, взятых па 
станции 5321 и 5322, затруднено. Скорость осадконакопления в данном 
районе, вероятно, относительно велика .  Б ольшую роль в образовании 
осадков, по-видимому, играл снос в котловину карбонатного материала 
и спю,ул губок с поднятий дна .  

Таким образом, почти все изученные колонки взяты в области распро-
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Рис. 5. Результаты анализа колонни на станции 5321 
J - общее число кремневых организмов; а - процентное содержаш1е диатомей от общего числа 1;ре11-
невых организмов; 6 - процентное содержание радиолярий; в - процентное содерн;ание сп11нул 

губан; г - процентное содержание силиnофлягеJ1ш1т; номпленс диатомей; 2 - тропичес1шх; 3 --
субтропичесних; 4 - энзотнчесюrх и третичных; 5 - Mesocena elliptka El\r. 

странения карбонатных осадков . Исключение представляют колонки на 
станции 5315. Несмотря на то, что кремневые организмы играют в карбо
натных осадках подчиненную роль,  изменения их количества,  соотноше
ний в группах и изменения видового состава дают возможность сделать 
стратиграфические и палеогеографичес1ше выводы, а также указывают 
на различные процессы (размыв , снос, суспензионные потоки) , происходив
шие в период накопления осадков , вскрытых колонками . 

В 36-м рейсе э/с «Витязь» проводилась лишь предварительная обра
ботка и исследование осадков. Для более обоснованных и детальных вы
водов по стратиграфии донных отложений и их возрасту потребуется более 
детальное изучение современного распределения кремневых организмов 
в поверхностном слое воды и в донных осадках Индийского океана . 
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О. Г. R О 3 Л О В А  

(Институт океанол,огиlf АН СССР) 
ДИАТОМЕИ И СИЛИКОФЛЯfЕЛЛЯТЫ 

ИНДИИСКОГО ОКЕАНА 

За время энспедиционных работ д/э «Обь» и э/с «Внтязь» в Индийсном 
ОI{еане с поверхности и из толщи вод была собрана водная взвесь .  Парал
лельно собирали осадни с поверхцости дна онеана . 

Было изучено 560 проб взвеси и 229 проб поверхностных осаднов . 
Сбор взвеси с поверхности и из толщи вод производили на мембранные 
фильтры. Кроме того, с поверхности взвесь собирали промышленными 
сепараторами с участнов онеана протяженностью от 50 до 400 миль .  Сбор 
взвеси при помощи сепараторов обеспечивает получение взвешенного ма
териала большого объема . Впервые этот метод использовался А. П .  Лиси
цыным (1959, 1 960) во время работ Советсной антарнтичесной энспедиции 
в 1 955-1957 гг. 

Прежде чем обратиться R рассмотрению фантичесного материала , сле
дует норотно охарантеризовать положение фронтальных зон в Индийсном 
онеан:е, ноторые определяют гидрологичесний режим водоема . Положе
ние областей, богатых диатомеями и силинофлягеллятами, зависит от ряда 
гидрологичесних харантеристин: интенсивности вертинального перемеши
вания и подъема глубинных вод, богатых биогенными веществами (зоны 
дивергенций) . Области , бедные диатомеями и силинофлягеллятами, при
урочены R зонам опускания поверхностных вод в глубинные горизонты 
(зоны нонвергенций) . 

От берегов Антарктиды до северных границ онеана располагаются по
следовательно следующие фронтальные зоны: антарктической дивергенции , 
на 55-64° ю.  ш. , где происходит мощный подъем вод с больших глубин, 
богатых биогенными солями; антарнтической I{онвергенции, на 50-52° 
ю .  ш . , где поверхностные антарктичесние воды опуснаются в глубинные 
горизонты. Эта зона ограничивает с севера субантарктическую биогеографи
чесную область; . она субтропическойнонвергенции,расположенамежду44-
380 ю.  ш . ,  ограничивающая с севера умеренный пояс; субтропической ди
вергенции, 35-33° ю.  ш . ,  которая ограничивает с юга центральные индий
сние воды; субтропичесной конвергенции, между 1 9-20° ю .  ш . ;  эта зона яв
ляется северной границей распространения центральных индийских водных 
масс ; экваториальной дивергенции, возникающей на границе экваториаль
ного (межпассатного) противотечения и южного пассатноготечения.Зона эк
ваториальной дивергенции играет важную роль в жизни Индийского оке
ана. Она является кан бы зоной раздела между северной и южной частями 
ОI{еана. Кроме того, она разделяет два типа водных масс:  к северу от нее 
(в слое 0-200 м) - экваториальные водные массы, к югу (в слое 0-600 м) -

центральные индийские воды; конвергенция на 2-3° ю.  m. лежит на 
границе раздела северного пассатного течен:ия и энваториального проти
вотечения. 

В наиболее северных частях Индийского океана, кроме того, имеются 
локальные зоны подъема и опускания вод .  

Положение гидрологических фронтов в Индийском океане дано по 
Ю. А .  И ванову ( 1961 , 1 964) и Г. Н. Иванову-Францкевичу ( 1 961) .  
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КоJIИчественное распределение диатомей 
и сц:ликофлягеллят во взвеси 

и в осадках Индийского океана 

1 .  А н т а р  к т  и ч  е с к и й  п о  я с - берег Антарктиды - зона антарк
тической дивергенции. 

В с епарационной взвеси из поверхностного слоя океана насчитыва
ется 583-400 млн. ,  или 400-200 млн.  клеток в 1 г взвеси 1 (рис . 1 ) .  Количе
ство силикофлягеллят превышает 1 ,5 -4,5 млн. клеток в 1 г взвеси. Высокая 
концентрация диатомей отражается на общем составе взвеси, а именно 
на Si02 аморф. приходится до 30% и- выше (Лисицын, 1 964) . 

60 

Рис. 1 .  Численность диатомей (млн. клеток в 1 г взвеси) (2-й рейс д/э «Обы� -
лето - осень 1956-1957 гг., 36-й рейс э/с «ВитязЬ» - зима 1964 г.) 

1 - 1 -5 ;  2 - fi - 1 0 ;  3 - 1 0 -20; 4 - 2 0 -40; 5 - 40-100; 6 - 1 00-200; 7 - 200....,qOO; 8 - >  400; 9 -

участои сбора взвеси: сепарацией в период 2-го рейса д/з «ОбЬ»; 1 0 - участон сбора взвеси сепараци
ей в период 36-го рейса э/с «Витязь» 

1 В сепарационной взвеси количество диатомей и силикофлягеллят определялось 
в 1 г, что облегчает сопоставление с их содержанием в поверхностном слое донных осад
ков. Во взвеси __ на мембранных фильтрах их количество определялось в 1 мз воды. 
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Рис. 2 .  Численность диатомей( млн. клеток в 1 г осадков) с поверхности дна океана 

1 --диатомей 11ет ; 2 - 0 . 1 -1 ;  3-1 -5; 4 - 5 - 1 0 ;  .; - 1 0-20; 6 - 20-40; 7 - 4 0-100;  8- > 1 0 0 ;  9 -
исследованные станции 

В самом цен:тре подъема глубинных вод обычно количество диатомей 
снижается п римерно в пять раз по сравнечию с участками на периферии 
подъема вод. Это происходит в результате большой с.1>орости подъема вод 
и н:арушения их устойчивости . 

Во взвеси на мембранных фильтрах в слое 0-25 м в среднем насчиты
вается 46 ,5 млн:. клеток диатомей в 1 м3 • На глубин:е 50-100 м отмечается 
резкое сокращение количества диатомей до 0 ,8- 1 9 %  от поверхностного.  
Ниже 1 00 м продолжается снижение их количества. Глубинных горизон
тов (1500-2300 м) достигает лишь 1 , 2-2 % от количества диатомей в слое 
0-25 м. 

Силинофлягеллят во взвеси на мембранных фильтрах на три п орядна 
меньше, чем диатомей: 0 ,2-0,95 млн. 1шетон в 1 .;it3 . Их распределение в 
толще вод ограничено слоем 0-1000 м. 

На основании полученных данных по распределению диатомей и сили
кофлягеллят можно сделать вывод, что на дно в антарнтической зоне 
поступает небольшая их часть . На дн:е антарнтичесной зоны, где формиру
ются терригеюrые, айсберговые осадки (описание осаднов в ИндийсI{ОМ 
секторе Антарктиды было сделано А. П .  Лисицыным, 1 960) , содержание 
диато11с й не превышает 5 млн. и в ряде мест снижается до 0 ,055 млн .  
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:клеток на 1 г осадка (рис. 2 ) .  Это происходит в силу того, что антарктиче
ские диатомеи растворяются в приповерхностных водах и лишь наиболее· 
грубоокремненные формы достигают дна . Вторичное снижение их коли
чества происходи г за счет терригенного вноса.  В айсберговых осадках 
сохраннется от 0 ,01 до 2 %  от количества диатомей на поr•ерхности. Со;:�,ер
n;а.ние силиr{ офлягеллят в айсберговых осадках в среднюr равняется 
0 , 25 МЛН. KЛGTOI{ В 1 г .  

2 .  С у б а н т а р к т и ч е с к и й п о я с ограничен зоню1и антагк
тичесr{ОЙ дивергенцпи и: конвер1 енц пr (область восточного дреi' фа) . l\I ак
симально в сепарационной взвеси насчитывается 300 i\J.ТII-I. 1,летоr; днато
мей в 1 г взвеси . В южных районах этой зоны, вблизи антарнтической 
дивергенции, насчитывается 100-300 млн .  нлеток . В северных районах ко
.'шчество диатомей сн:ижается до 100-50 млн. клетон: в 1 г взвеси. В целом 
г; оличество диатомей во взвеси субантарктичесной зоны меньше в два 
с половиноii раза по сравнению с их количеством у берегов А нтарктиды. 
Л юштирующее влияние на развитие фитопланктона отк рытых районов 
ш;еана оназывает сильное турбулентное перемешивание (Нагt , 1 934) .  

Силикофлягелляты в субантарктических водах составляют 0,5-1 ,5 млн. 
1шетон в 1 г взвеси. Однако в трех пробах (28, 29, 59) насчитывается от 
3,8 до 6 ,6 млн .  :Количество силинофлягеллят в целом ОI{азалось в два раза 
ниже, чем в антн рктичесной зоне. 

На мt>мбранных фильтрах в слое 0-25 м в среднем насчитывается 
1 4, 7 млн. клеток в 1 м3• Первое явное снижение наблюдается на горизонте-
300 м. В толще вод 500-1000 м ноличество диатомей продолжает умень
шаться. Однако на глубине 2000- 3500 .;it количество диатомей увеличива
ется по сравнению с их содержанием в слое 300-500 .;it . На глубинах 
2000 ·-- · 3500 м количество диатомей на одних станциях составшит от 19 д°' 
33 % от поверхностного ,  а на других - в полтора-два раза превышает по
верхностное. 

Итан , основная особенность субантарr,тичесr<ой зоны - увеличение ъ: он
центрации диатоме:й в глубинных слоях. :Как следствие хорошей сохраня-
1·:r.rости субантарнтичесr,их диатомей и слабого их терригенного разбавле
ния на дне является образование кремнистых осадков , диатомовых илов . 
В 1 г осадков насчитывается 15-102 ,8  млн .  нлеток. В диатомовых илах 
н в поверхностных водах соотношение числа диатомей выражается близ-· 
1;ими цифрами 1 : 1 ,2 .  

СилиБофляге.;:� J1 ят в слое 0-25 .;it (на мембранных фильтрах) субантарк
тической зоны насчитывается в среднем 0 ,24 млн. нлетон в 1 .л� 3 .  На го
ризонте 300 м число силинофлягеллят уменьшается вдвое по сравнению 
с повер' ностью .  Глуfiины 2()00 .1� достигает 26 % сил1шофлн голлят от 
поверхностного содержания. 

В диатомовых илах I(Оличество силинофлягешшт в среднем состав
ляет 0,87 млн. нлеток в 1 г, т. е. в 3,5 раза выше, чем в айсберговых осад
нах на шельфе Антарктиды. 

3. У м е р е н н ы й п о я с (между зонами антарктичесной конвер
генции 50-52° ю. ш. и субтропической н онвергенции , 44-38° ю. ш . ) .  

В сепарационной взвеси насчитывается 1 ,  9-50 млн. Блетон н а  1 г. 
:Количество диатомей в водах умеренного пояса оназалось нрайне низним 
по сравнению с субантарнтическим поясом, что объясняется недостап.;ом 
питательных веществ в поверхностном слое вод. Меньше всего диатомей 
(1 ,9-14 млн.  клеток в 1 г) приходится на воды северных районов уме
ренного пояса (45-38° ю.  ш . ) . Силиr{офлягелляты составляют 0 , 72-
1 ,2 млн. клетон в 1 г взвеси. 

На мембранных фильтрах количество диатомей в слое 0-100 .м но:теб
лется от 0,4 до 1 , 4 млн. клетОI{ в 1 м3 • В диапазоне глубин 500- 4500 .м. 
содержание диатомей сонращается до 0,2-0,03 млн. клеток в 1 .м3 . В осад
нах умеренных широт диатомеи прантичесни отсутствуют .  Исключением 
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является станция 299, где подсчитано 0 ,3  млн. клеток в 1 г осадка . Длл 
умеренных широт характерны известковые осадки. 

Ноличество силикофJ1ягеллят на мембранных фильтрах в сл ое 0-100 м 
в <;реднем равняется 0 , 14  млн. клето1< в 1 .м3. На горизонте 2000 .�t оно 
уменьшаетсн втрое. 

Плохое развитие диатомей в планктоне умеренных широт (централь
ные индийские воды) и единичные находки их в осадках умеренной зоны 
объясняются исl\лючител ьной бедностью планктона и разбавлением их в 
оса rщах фораминиферами и кою: оллтами . 

По данным В .  Г.  Б огорова и М . Е .  Виноградова ( 1961 ) ,  количество зоо
планктона в районе 40-18-1 6° ю .  ш .  не превышало 2,5 ;мг/Jri3 (сухой вес) .  
Численность фитошrанl\тона определена меньше чем 100 1шето1< в 1 м3 

(Зернова , Иванов , 1 964) . Бедность фитопланктона в этом районе объяс
няется слабым вертикальным перемешиванием вод и ,  следовательно , не
болылим выносом к поверхности би огенных элементов. Б огоров и Виног
ра;:\ОВ (1 961)  отмечают, что в Тихом океане южный умеренный пояс также 
иск:1ючительно беден п.�:анктоном. 

4. В с у б т р о п и ч е с к о м п о я с е , между 35-33°-20- 1 9° ю. ш. , 
нол ичество диатомей подсчитывалось в трех пробах взвеси (.№ 14 ,  
1 5 ,  50) (см. рис . 2 ) .  В 1 г взвеси насчитывается от  37 до  75 ,2 млн.  1-;летон 
диатомей (Мухина , 1 966) . Относительно высо1<ое содержание диатомей в 
исследованных пробах объясняется тем, что они взяты в зонах диверген
ции , 35-33° ю .  ш. (пробы .№ 14 ,  15 ) ,  в центральных водных массах и у бе-
регов Африrш (проба .№ 50) . / 

В сепарационной взвеси из субтропичесной зоны силинофлягелляты 
обнаружены J1ишь в пробе .№ 1 4  в количестве 0 , 18  млн.' клеток в 1 г. По 
данным изучения взвеси на мембранных фильтрах с двух станций (261 , 
265) , количество диатомей в слое 0-25 .м в среднем равнялось 2 ,8  млн .  
нл етон . Снижение числа  диатомей начинается с глубины 300 Jlt и продол
жаuтся до придонного горизонта . Вблизи дна на станции 265 сохрани
JJ ось лишь 6 ,5 % , а на станции 261 - 1 ,2 % от н оличества диатомей в слое 
0-25 м .  Следовательно, в донные осадки попадает незначительное ноли
чество диатомей. При этоl\I не сл едует забывать о низ1<ой первичной продук
ции нремневых водорослей в деятельном слое онеана . Вполне закономер
но, что в этих областях на дне не образуются кремнистые осадки и лежат 
фораминиферовыо илы и r<расные глубоноводные гJiины . 

5 .  Т р о п и ч е с :к и й п о я с мы рассматриваем от зоны суб
тропической нонвергонции (1 9-21 ° ю .  ш . ) до энватора . В этой области 
в поверхностном cJr oe вод насчитывается от 38, 3  до 101 ,6  млн. 1шетон в 
1 г взвеси. Н оJ1ичественное распределение диатомей в разных районах 
тропической области зависит от местных гидрологических особенностей. 
Проба 16 сепарационной взвеси п олучена в центре антици:кл онального 
ноJ1 ьца , где, по данным В. В .  Зерновой (Зернова,  Иванов, 1 964) , наблюда
ется относительно высокий ма:ксимум фитопланктона . Ноличественный 
максимум диатомей - 41 ,5-101 ,6 млн.  :клеток - приходится на зону эк
ваториальной дивергенции (пробы 10 ,  70, 72, 74) . У Мас:каренс�шх и Сей
шельс:ких островов в области л окального подъема глубинных вод коли
чество диатомей достигает 38,3-39,5 млн. клеток в 1 г взвеси. 

П о  предварительным подсчетам, диатомей во взвеси восточных рай
онов тропичеСI{Оii обл асти вдвое больше, чем в· западных.  

Силинофлягеллят в сепарационной взвеси насчитывается от 0,5 д о-
1 ,5 млн.  нлето:к . 

В о  взвеси на мембранных фильтрах в cJJ oe 0-25 м в среднем подсчита
но 0 ,25 млн.  нлетоI{ в 1 .11�:з диатомей . На гJJубине 300 м их численность рез-
1�; 0  сонращается ,  и глубины 1000 .11t достигает всего лишь 2 ,4-3 ,2% от их 
ноJшчес'rва в слое 0-25 .м . 

В водах зоны экваториальной дивергенции, бога'rых биогенными эле-
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ментами, диатомеи численно возрастают по  сравнению с водами вне этой 
зоны . На станции 313-1 ,3 млн.  клеток в 1 м3 , на станции 316-0,4 млн 
вне этой зоны. Глубинных горизонтов (1000 м) в экваториальной зоне до
стигает от 3 до 1 О %  от количества в слое 0-25 м, в других районах тропи
ческой зоны на этом же горизонте (1000 м) диатомеи составляют 2-3% 
от  поверхностного .  На дне экваториальной зоны Индийского океана тюt 
же, нак и в экваториальной зоне Атлантического и Тихого ОI{еанов, обра
зуются органогенные осадки (карта донных осадков центральных и север 
ных районов Индийского океана, Безруков , 1 964) . В восточных районах 
тропической зоны радиолярии, диатомеи образуют типичные нремнистые 
осадки. В той же зоне, но в западных районах, I{ремнистые осадки не об
разуются, что объясняется сильным разбавляющим влиянием фораминифер 
в этих районах. В фораминиферовых илах западных районов количество диа
томей колеблется от 0 ,1 до 1 млн. ,  а силикофлягеллят - 0 ,018-0,036 млн. 
1шеток в 1 г.  В радиоляриево-диатомовых илах восточной: части океана 
участие диатомей возрастает до 1 -5 млн . ,  силикофлягеллят - до 0 ,036-
0 , 162 млн. клеток на 1 г осадка. На отдельных участках содержание 11:иа
томей увеличивается до 1 2 , 7  млн. клеток в 1 г, что происходит за счет 
накопления здесь обломков Ethmodiscus rex WalI . ,  Thalassiotharix s p .  
В тех же районах на присутствие этмодискусовых илов указываJI K oJ1 1,бе 
(Kolbe, 1 957) .  В радиоляриево-диатомовых илах содержание диатомей в 
2 раза , а силикофлягеллят в 2 ,  6 раза больше, чем в фораминиферовых оса11:
ках западной части (Мухина, 1 966) . 

6 .  М о р я и з а л и в ы с е в е р н о й ч а с т и И н д и й
с к о г о о к е а н а .  МинимальноQ количество диатомей - от 13 ,9  до 
1 5 , 5  млн. 1шеток в 1 г взвеси - характерно для южных частей: Бенга.11ьско
го залива (пробы 7 ,76) и Малаккского пролива (проба 1 ) .  Их содержание 
возрастает от 32,6 млн. до 38,4 млн. клеток в более северных частях Бен
гальсного залива (проба 6) и Малаккского пролива (проба 3) . Максиму�r 
диатомей - 1 1 5 - 1 38,8 млн. клеток в 1 г взвеси - характерен для по
верхностных вод Андаманского моря , а также восточных и юго-восточных 
районов Б енгальского залива и у о-ва Цейлон (пробы 4 ,  5 ,  8) . В Андаман
ском море и у о-ва Цейлон наиболее высокое развитие фитоплаюпона -
5000 клеток в 1 м3 , - по данным В .  В .  Зерновой (Зернова, Иванов, 1 964) , 
связано с п одъемом глубинных вод, богатых биогенными элементами . 

В Аравийском море в двух пробах взвеси подсчитано 3 ,  7 млн. (проба 
84) и 15 млн. (проба 83) клеток в 1 г взвеси. 

Во всех исследованных морях и заливах северной части Индийского 
океана встречались силикофлягелляты . Наиболее низкое содержание сили
кофлягеллят (0,033-0, 76 млн. )  обнаружено в поверхностных водах Малаr-;
кского пролива (пробы 1 ,  2 ,  3) .  В Андаманском море (проба 4 ) ,  в юго-вос
точной части Бенгальского залива (пробы 5 ,  6 ,  7) и у о-ва Цейлон (проба 
8) как диатомеи, так и силикофлягелляты численно увеличиваются до 
2, 3, 7 млн.  

Количественное распределение диатомей во взвеси на мембранных филь
трах на поверхности и в толще вод тропической зоны северной части 
океана аналогично их распределению в южных тропиках океана. Диато
меи насчитываются десятками тысяч или тысячами клеток в 1 м3• В глубин
ные горизонты (300-1000 .)t) попадает 0 ,2-2;2 %  от количества диатомей 
в слое 0-25 м. 

В северных районах Индийского океана низкое развитие диатомей в 
планктоне и плохая их сохраняемость делает их роль крайне незначитель
ной в накоплении осадков. Это зависит в значительной мере и от терри
генного разбавления . В терригенных осадках Бенгальсного залива , Ара
вийс1{ого моря и у островов Явы и Суматры диатомей насчитывается от 
0 ,03 до 0 ,34 млн. клеток в 1 г, и только в терригенных осадках Андаман
СI{ОГО моря участие диатомей возрастает до 5 ,4- 7 ,  9 млн.  клеток в 1 ;:,. 
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В фораминиферовых илах южных районов Аравийского моря и Б енгальсr<о
го заJIИВа содержание клеток диатомей очень незначительно (0 , 1 -1 млн . ) .  
По мере приближения к северным онраинам Аравийского моря и Б енгаль
СI<ого залива , диатомеи в осадках практически исчезают (0,4-0,01 млн. ) .  

В терригенных осадках вблизи о-ва Суматры , Бенгальского залива, 
Аравийсr<ого моря силинофлягелляты отсутствуют. Из осадков 46 иссле
дованных станций они обнаружены только на 5 в количестве от 0,036 
до 0 , 18  млн. юrеток в 1 г осадк а. 

Биоценозы и танатоценозы диатомей 
в водах и в донных осадках 

В поверхностных водах Индийского океана выделяются следующие гео
графические пояса :  аН1 арктичесний, субантарктический, умеренный, суб
тропический и тропический. :Каждый географичес1<ий пояс характери
зуется определенным составом диатомей и силикофлягеллят. Для наж
дого из перечисленных биогеографичесних поясов уназываются харантер
ные биоценозы диатомей и номпле�<сы их, сохраняющиеся в осадках. 

Биоценоз антарнтических диатомей насчитывает 44 вида , среди ното
рых доминируют неритичесние диатомеи : Fragilariopsis curta H ust . ,  Fr. 
suЬlinearis Heid .-Kolbe ,  A mphiprora kjelmanii  var. kariana Cl . ,  Chaeto
ceros skeleton Schiitt . ,  Ch . neglectus K aгst . ,  N i tzschia barkleyi Hust .  Ан
тарнтичесю�е диатомеи - наибоJ1 ее холодолюбивые, в основном ледовые 
виды , развивающиеся при отрицательных температурах (-1 ; -1 ,5°) или 
низких положительных температурах (1 ;2°) .  

D istep/zanus speculum (Ehr.) Hiick . - единственный вид антарнтиче
сного биоценоза силинофлягеллят. 

В слое 0-25 .м обнаружено 44 вида диатомей. На глубине 100 .;п оно 
сонратилось до 38. На горизонте 300 м ноличество видов снизилось до 14 .  
До дна достигло 8 видов диатомей. Следовательно, можно констатиро
вать , что биоценоз антарктических диатоыей теряет до 80% своего видо
вого состава ,  или число видов в 5 ,5 раза меньше, чем в слое 0-25 м.  

В айсберговых осадr<ах этой зоны в составе номплекса диатомеи состав
Jr лли до 39 % от количества видов диатомей в биоценозе.  Среди дпато
мей численно преобладают: Fragilariopsis curta Hust . ,  Fr. suЬlinearis 
Heicl . - Kolbe,  Fr. rhombica Hust . ,  Charco tia actinochi lus Hust" Eucampia 
balaustium Cast.t'.  

Последние два вида были немногочисленны в планктоне, но ,  благодаря 
хорошей сохранности, происходит преимущественное накопление пх в 
осаднах. 

Биоценоз субантар1<тичесних диатомей включает 32 вида , доминанты: 
Frag"i lariopsis antarctica Hust . ,  Dactyliosolen antarcticus Cast1· . , Corethron 
criophilum Castr . , Thalassiothrix antarctica Gl. et Grun. ,  Coscinodiscus len
tiginosus J anisch. ,  С liaetoceros criophilus Castr . ,  А steromphalus hookeri Ehr. , 
А .  parvulus Kaгst.  Суб анта рнтические диатомеи по своей экологии более 
тепловодны , чем антарктичесние виды . Массовое развитие их проходит 
при температурах 1 -5° и выше.  Основной ареал распространения субан
тарнтичесних видов - воды восточного дрейфа . (от зоны антарктической 
дивергенции до зоны антарктической конвергенции) . Вне основного аре
ала распространения субантарктические диатомеи встречаются эпизоди
чески. 

Особенно резкое снижение числа видов субантарктических диатомей 
происходит в слое 300-500 м. :К горизонту 1000 м число видов сокраща
ется вдвое по сравнению с деятельным слоем океана . В глубинные и придон
ные горизонты (2000-5000 м) опускается в два с половиной-три раза мень
ше видов , чем известно на поверхности. На горизонтах 2000-5000 м 
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доминируют хоrошо сохраняющиеся виды : Fragilariopsis antarctica HusL . ,  
{)oscinodiscus lentiginosus J anisch . ,  А steromplialus hookeri Еlн'. ,  Т !ialassi
o thrix an tarctica CI .  et Сrш1 . - :эти виды и формируют диатомовые ил,1 . 
В диатомовых илах встречается до 80 % от состава диатомей , известных 
в планктоне субантарнтической зоны. 

Биоценоз диатомей умеренного пояса состоит из 38 видов. Биот�ено:з 
имеет смешанные черты: наряду с видами, типичными для этой области , 
здесь встречается значительная группа I{aI{ субантарктичесни \: , так п 
тропических видов . Таким образом,  :этот биоценоз , по-видимому, соответ
ствует зоне смешения различных водных масс. В составе флоры насчиты
вается 1 7  субантарктических видов :  Dactyliosolen antarcticus Castr . ,  Cos
cinodiscus lentiginosus J anisch . ,  Fragilariopsis antarctica I-I ust . и др. ; 
1 0  умеренно тепловодных : Chaetoceros atlanticus  CI . ,  Ch. peruvianus B1·igbl . ,  
Bacteriastrum varians Laud er и др. ; 1 1  тропичесних видов : Nitzscliia mari
na Grun. , Rliizosolenia bergonii Perag. , Coscinodiscus nodulifer А. Schm . 
и др. Снижение количества видов прои(;ходит на горизонте 300-500 м .  
Здесь сохраняется около 1 3 %  от количества видов диатомей слоя 0-25 Jlt . 
В глубинных горизонтах (2000-4435 Jit) сохраняется 1 0 %  от числа видов 
на поверхности. На :этих глубинах исчезают все умеренно тепловодные 
и тропические виды. Из поверхностного биоцеrоза сохраняются лишь 
субантарктические диатомеи. Это свидетельствует о лучшей сохраняе
мости субантарктических видов по сравнению с субтропичес1шми и тропп
чески:ми. 

В осадках данного пояса диатомеи встречаются единично и ,  по сущест
ву, комплекса не образуется . 

Биоценоз субтропических диатомей включает 29 видов. Д оминанты: 
N i tzschia dicapitata CI. ,  Tlialassiothrix delicatula Cupp . (80-85 % ) ; суб
доминанты: Pseudoeuno tia do liolus Grun. ,  Thalassionema nitzscliio ides Grun. , 
Chaetoceros peruvianus Bright" Hemiault:.s hauckii Cгun . ,  составляли 1 -
5 % от общего количества . Д о  1 -5 %  приходится на субантарктические 
диатомеи: Fragilariopsis antarctica Hust . ,  Coscinodiscus lentiginosus J anish . 

Наибольшее видовое разнообразие диатомей (29 видов) характерно для 
поверхностного слоя вод субтропической зоны. :К слою 50-100 .ль чисJJо 
видов сокращается втрое. Глубинного горизонта 1 ООО .1i достигает три ви
да диатомей. В донных осадках зоны обнаружено 1 0  видов , т. е. в три раза 
меньше, чем в планктоне. 

Биоценоз тропических диатомей состоит из 50 видов. По числу видов 
преоб.'Iадают истинно тропичес1{Ие диатомеи, приуроченные н экваториаль
ным широтам: Coscinodiscus nodulifer А.  Schm. , С.  crenulatus Grun. ,  
А sterolampra mary landica E hr. , А steromphalus imbricatus vVall . ,  Р lankto
niella so l .  Schutt . ,  Rhizosolenia bergonii Perag. Н аряду с :этим численно 
доминирует г руппа широко тропичес1шх - субтропических видов, рас
пространенных от 30° ю. ш. до северных окраин онеана: Nitzschia b ica
pitata CI . ,  Tlialassionema nitzs�hioides Grun. Изменение видового состава 
диатомей от поверхности до дна в этом поясе имеет следующие черты : 
в слое 300-500 л� число диатомей СОI{ращается в пять раз по  срав-нению 
с поверхностным. В осаднах вновь происходит увеличение числа видов 
и даже достигает поверхностного .  П о  составу видов биоценозы и таната
ценозы диатомей в осадках тропических районов близн.и . 

В осадках Андаманского моря, на станциях вблизи берегов, к плаю<
тонным диатомеям п римешиваются бентические виды: Cyclotella stelligera 
Cl. et Grun. ,  С. stylorum Bright. 
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(Лаборатория оаероведени.<� Ленишрадского университета) 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ДИАТОМЕИ 
В СОВРЕМЕННЫХ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ КРУПНЫХ ОЗЕР 

Лабораторией озероведения ЛГУ с 1 956 по 1 962 г .  проводvшись ши
рокпе I{омплексные исследования Ладожского озера . С 1 964 г .  подобные 
работы начаты на Онежском озере. 

В программу исследо!Jаний входило подробное изучение динамики вод
ноi.i: )Iассы, термичеСI{ОГО и гидрохимического режимов озера , а таю-ке 
фито- и зооплаю<тона , бентоса и донных отложений с анализом их диатомо
вых комплексов как в слое современного наилка , так :и в толще послелед
никовых осадков . 

Сопоставление результатов исследования фитопланктона озер с мате
риа.'Iами изучения диатомей современных донных отложений показало, 
что существующий в озере комплекс диатомей претерпевает в процессе 
захоронения существенные изменения . Эти изменения могут повлиять на 
достоверность палеогеографических реконструкций флоры водоема по  его 
,ископаемым диатомовым комплексам. 

Диатомеи являются ведущей группой в фитопланктоне Ладожского 
и Онежского озер. Господствуя в планктонных сообществах в течение всего 
года , они образуют характерные сезонные комплексы, в которых можно 
выделить одну-две абсолютно доминирующие формы. В период биологи
ческой весны в Ладожском озере в огромном количестве появляется 
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Melosira islandica subsp.  helvetica О .  Miill . ,  определяющая весенний маr{С:И
мум в годичном цикле развития фитопланктона . В Онежс��о:м озере весеннпй 
:максимум создается двумя диатомовыми водорослями: Jl!Ielosira islandica 
subsp. helvetica О. Mii l l .  и М distans vаг. a lp igena Grun. Весенние диатомеи 
начинают развиваться в подледный период в середине - конце апреля , дости
гают наивысшей численности в июне и в конце июня начинают оседать 
из пов ерхностных слоев воды в более глубон:ио.  По нашпм наблюдениям 
с применением люминесцентного мпкроскопирования , большинство кле
ток Melosira в период оседания сохраняет жив ой протопласт . Перемеще
ние этой водоросли , часто дающей вторую вспышку в развптии осенью , 
в глубоководные слои на летни й период , вероятно , совершается для прохож
дения ею стадии поноя в то время , н:огда на повер;.: ности создаются 
неблагоприятные для нее энологичесние условия. Погружение клеток 
JV!elosira происходит до установления резко выраженного слоя темпе
ратурного скачна в водной толще озера , поэтому они не встречают на сво
ем пути серьезных плотностных барьеров . 

Доминантам летнего планктона как в Ладожском , так и в Онежском озе
ре является A sterionella formosa Hass. Она в массе развивается в конце 
июня - перв ой половине августа в эпи лимнионе озер. МетаJшмнион гид
рологического лета с высокими температурным и плотностным градиентами 
не позво.;тяет нлеткам A sterionella ,  даже закончившим цикл вегетации нли 
отмершим , покинуть в ерхние слои воды и опуститься в гиполимнион. 

Осенний �юмпленс водорослей, во главе с Tabellaria fenestтata (Lyngb . )  
Ei.itz . ,  образуется в озерах в последней декаде августа и существует до кон
ца вегетационного периода. Осенью , при гомотермии водной толщи и пн
тенсивном ветровом перемешивании , отмирающие клетю1 водорослей бьrс
тро и беспрепятственно погружаются на дно. 

Огромные размеры Ладожского и Онежского озер и слабое развитпе 
в них литорали приводят к тому, что планктонные формы составляют 
основную массу в танатоценозах диатомовых донных отложений. Однако в 
процессе седиментации план11:тонные компленсы претерпевают довольно зна
чительные изменения. Интересно проследить характер этих и зменею1й в 
первую очередь на масс овых формах . Melosi ra islandica subsp. helиtica 
О .  Miil l .  (с iv!. distans vаг. alpigena G1·tш. в Онеге) п A steгionella fonnosa 
Hass. в планнтоне исследованных озер встречаются почти поровну. 
В наилке,  т .  е. современных осаднах , соотношение между Melosira и A ste
rionella резко меняется . Jl1. elosira islandica subsp. helvetica О .  Mi.ill. по-преж
нему остается доминантом. Ее значени е по сравнению с П.!1 аюпоном даже 
увеличивается , и чпсленность в наилке обычно в три - пять раз превьппа
ет численность других массовых видов . A sterionella formosa в наилке 
входит лишь в число субдом:инантов и чрезвычайно неравномерно рас
пределена по дну озера (на рнде станций отсутствует вообще) . Jl1.elosira
вoд opocль с достаточно прочными панцирями , створки A sterionella леГI{О· 
растворимы .  Помимо этого ,  ряд лимнологических ф акторов способствует 
лучшей сохранности первой из них и разрушению второй. Сезонные на
блюдения над развитием A sterionella в планктоне и сронами ее появления 
в наи.Тlне позв оляют понять причины ее плохой сохранности в крупных 
озерах. Melosira islandica subsp. helvetica О .  Miil l .  опуснается в придонные 
слои в оды непосредственно после вегетации , не встречая препятствия в 
виде термоклина . Погружаются в массе живые клетки , что ,  вероятно,  так
же способствует их лучшей сохранности. В наилке клетни Melosira встре
чаются в огромном к оличестве сразу же после окончания ею вегетации в 
планктоне, не1{оторые с живым протопластом. В дальнейшем в течение 
года ноличество нлеток, сохраняющих протопласт , т. е. безусловно вегети
ровавших в текущем сезоне, постоянно велико .  

A sterionella formosa Hass. в глубоководных районах , где  слой металим
ниона в течение летнего периода устойчив , надолго задерживается по окон-
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чании вегетации в пределах эпилимниона и попадает на дно лишь осенью. 
За это время многие створки ее успевают разрушиться илп раствориться . 
С другой стороны, в мелководных районах , где металимнион неустойчив 
и перемешивание охватывает всю водную толщу,  условия сохранности 
створок диатомей, в том числе и Asterionella , в наилке неблагоп риятны 
именно из-за значительной подвижности водных масс. По нашим наблюде
ниям , створки A sterionella появляются в наилке непосредственно после 
вегетации в планктоне в районах с глубинами до 30-40 A i .  В этой части 
озера ее численность в наилке постепенно уменьшается от Jrетнего пика к 
осени. В глубоководной области клетки A sterionella не встречались на дне 
в сколько-нибудь значительном колпчестве до самой осени , и лишь в ок
тябре ее численность существенно возрастала. Следовательно , как в глубо
ководных , таr< и в мелководных района х условия захоронения створоr< 
А sterionella одинаково неблагоприятны . 

Массовая осенняя форма планктона Tabellaria fenestгata var·. fenestmta 
(Lyngb . )  Kiitz по сохранности в осадках занимает промежуточное положе
ние межµ,у Melosira и A sterionella. Достигая максимального развптия 
осенью, Tabellaria не встречает п репятствий для погружения окон<швших 
вегетацию клеток на дно , так как термоклин к этому времени уже нсче
зает . Обладая более прочными панцирями , чем A stпionella ,  она лучше 
переносит и сам процесс седиментации.  Несмотря на то, что в плаюпоне 
Tabellaria встречается в количестве, значительно меньшем, чем A sterio
nella ,  в донных отложениях она сохраняет значение доминанта . 

И з  числа менее обильных планктонных диатомеП в процессе осадко
накопления наиболее существенно меняется роль ,  с одной стороны, самых 
тонкопанцирных , с другой - наиболее прочных форм. Представители 
родов А ttheya и Rhizosolen ia,  массовые в летнем планктоне, в осадках совсем 
не встречались, отмечавшиеся же в планктоне постоянно , но единично пред
ставители родов Stephanodiscus и Cyclotella в осадrшх приобретали значе
нпе доминантов или субдоминантов , благодаря постепенному нат<оплению 
их прочных панцирей. 

Значение бентических водорослей в формировании диатомового комп
лекса донных отложений Ладожского и Онежского озер неведико , не
смотря на их флористическое разнообразие. Водоросли этой экологической 
группы очень часто,  хотя и единично ,  встречались в планктоне, составляя,  
например, в Ладоге 37,6 % всех отмеченных здесь форм (группа случайно 
плаю<тонных видов) , что свидетельствует о широком разносе их по аква
тории озера. Анализ наилка подтверждает интенсивность разноса. Хотя 
на прибрежных станциях водоросли дна и обрастаний встречаются не
сколько чаще, в центральной части акватории они также очень ыногочи
сJrенны. В пределах Ладожского и Онежского озер нельзя в ыделить 
зон, идентичных неритической и океанической областям в морях. 

Сравнительный анализ диатомовых :комплексов п.;ш1штона и донных от
ложений Ладожского и Онежского озер показывает ,  что при палеогеографи
ческих реконструкциях следует учитывать два важных аспекта возможных 
изменений,  которые происходят с ценозами водорослей в процессе осадко
накопления . Во-первых, выпадение тонкопанцирных форм и накопление 
грубопанцирных может существенно исказить экологический облик ком
плекса. Rак правило ,  преуменьшается роль более теплолюбивых форм, 
составляющих летний планктон. Так, в Ладожском и Онежском озерах 
разрушение бореальной водоросли A stпionella formosa Hass. и накопле
ние североальпийской М elosira islandica subsp. helvetica О. Miill. создает 
впечатление более суровых термических условий в водоеме, чем в дей
ствительности. Во-вторых , широкий разнос по акватории , п ри хорошей 
сохранности створок , прочных бентических форм преувеличивает значе
ние литорали в озере. 
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Е .  П .  Б О Ч К О В  

(Сибирский паучио-исследователъский институт 
геологии , геофизики и .л�ин,ералъного сыръ.r�) 

ОТБОР ДИАТОМЕИ 
ПРИ ПОМОЩИ КАПИЛЛЯРНОЙ ИГЛЫ 

Капиллярная игла 1 предназначена для отбора микрочастиц из сухого 
дезинтегрированного порошка проб горных пород и почво-грунтов и пс
пользуется в ряде микропалеонтологических лабораторий СССР для от
бора ми1<рофауны. При помощи этого прибора под бинокулярным микро
скопом МБИ-1 можно проводить также и отбор панцирей диатомовых во
дорослей диаметром от 30 мх: и крупнее. Известно ,  что крупные, особенно 
дисRовидные панцири диатомовых водорослей часто бывают в препаратах 
р аздробленными и при их исследовании возникает необходимость отбо
ра из общей массы пробы некоторого количества цельных панцирей. 

Устройство п рибора следующее (см. рисунок) . 
В трубку-корпус 1 с продольным разрезом 2 вмонтирована оправка -

шток 3 - с рычажком 4 и зю<репленной иг.�:rой - манипулятором 5, 
изготовленной из заостренной хромоникелевой проволочки или из  двух 
тонких (0,1 -0,15  м.м) свитых вместе проволочек. Шток 3 при помощи 
пружины 6 может передвигаться вдоль оси трубки 1 в обоих направлениях , 
при этом игла-манипулятор проходит сквозь каплю жидкости капиллярного 
коллектора 7 ,  навинченного на один из  концов трубки 1 .  На протп
воположном конце трубки 1 (за перегородкой 8, в которую упирается пру
жина) навинчиваются различные приспособления для обработки и иссле
дования микрочастиц. Сюда входят : 1) наконечник - самосмачивающаяся 
кисточка 9а ; 2) нагревательная игла с медным наконечником (предна
значена для работы с бальзамом); 3) набор препарировальных игл. 

В комплекте прибора имеется также набор коллеRторов-1tапилляров 
разного диаметра и набор из игл - менисковых манипуляторов , пред
назначенных для отбора очень крупных частиц и для г руппового отбора 
микрочастиц. Менисковые манипуляторы применяются также и для все
стороннего просмотра микрочастпц в проходящем свете 2• 

Для отбора частиц 0,5-0,8 .лi.Ai применяется скрученная из двух тон
ких (0, 1 5  ..iмt) п роволок незаостренная игла .  Заостренная , тоже скручен
ная из двух хромоникелевых проволок игла применяется для отбора 
частиц 0 , 1 -0,5 .Аtм. Диатомовые водоросли от 30 .Аtк и крупнее легко со
бираются в коллектор диаметром 2 ..it.At хорошо заостренной иглой, изго
товленной из  нержавеющей проволочRи толщиной 0 , 12-0, 1 5  ..it..it. 

Капиллярной иглой пользуются следующим образом :  конечная часть 
напиллярного коллектора опус1<анием в в оду или при помощи ю1сточни 
через отверстие 10 заполняется чистой водой. Н.ончик иглы манипулятора 
должен выступать из среза нижнего  конца трубни-ноллектора на 7-8 M.At 
и быть обезжирен, т. е. протерт спиртом или прокален на спиртовне  при 
заполненном водой колленторе. П рибор берется правой рукой подобно 
тому,  нак берут нарандаш. Указательный палец нладется на рычажок 
штона. Сначала оператор один или два раза подтягивает шток до отказа, 
чтобы кончик иглы-манипулятора был хорошо смочен жидкостью. П осле 
этой операции микрочастицы должны хорошо прилипать R н ончину иглы. 

1 Капиллярная игла, авторское свидетельство СССР, No 140605, класс 42, 308; 
42 ,  1 301 ; 42,  1304, зарегистрирована в Государственном реестре изобретений Союза ССР 
9 августа 1 961 г .  

'! Е .  П .  Б о ч к о  в. Способ всестороннего просмотра микрообъектов при микро
скопическом исследовании. Авторское евидетельство СССР,  No 147802, :класс 42е, 
1 301. Бюллетень изобретений No 11 за 1 962 г. 
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Набор штокоU с на11ипулятирани 
М!Ох/ 

MIO•I 
(S$§SSSS\S\' 

Пеrпельхи 
Мб • /  
О- - - �' 7______,_p _ __J 

Таблица ненискаОых нанипулятирод 
Д1шнетр 0,5 1 1,5 1 2 петельк� 
коли· 1 1 1 1 1 чecmfJo 

Диаметры коллектороU 

2, 2 2,5 J J,J 

J 

г- � - -

б 9а 

1/абор препар0Uалы11д игл 

Дианеrп 
{j нн 
коли

честfJо 

(5 0,7 

НагреUаrпельная игли 

�==<=EJ.,,,r-мs�o.в 

Набор коллекг. юроd 

с-�-с 
" Разрез 110 СС 

; e::t::� М5•0,8 

Схема строения комбинированной капиллярной иглы 

Бслн же они не прилипают, то операцию но обезжириванию и смачиванию 
иглы следует повторить. Минрообъенты (например , частицы с панцирямп 
диатомовых водорослей) , рассыпанные по предметному стенлу под бинону
лярной лупой, собирают острием иглы и подтягивают рычажном R ме
нисну жидности ноллентора. П ри этом игла утопает в жидности, а части
ца , которая находилась на нончине иглы, остается на менисне жидности 
ноллентора. 

Очень важно, чтобы игла прошивала менисн на нраю среза трубни-нол
лентора. Если игла будет двигаться через центр менисна , то не иснлючена 
возможность выталкиванпя из ноллектора собранных частиц, остающихся 
,в этом случае все в ремя на игле. Групповой отбор частиц ведется аналогич
.ным способом , но при помощи иглы - мениснового манипулятора, т. е .  
миниатюрной жидностной линзы, расположенной в петелы{е на нонце 
иглы. 

Минрообъенты из RоллеRтора Rапиллярной иглы вынимаются следую
щим обр11-зом: через боновые отверстия 10 ноллентора 7 добавляется Rис
точкой капля воды с таким расчетом, чтобы мениск на конце нижней час
ти трубки-коллектора стал выпуклым. Отобранные микрочастицы при этом 
будут находиться вблизи оболочки мениска .  Затем игла-манипулятор при 
помощи рычажка подтягивается в заднее крайнее положение и капля с 
микрочастицами (например, диатомовыми водорослями) переносится на 
.nокровное стекло для приготовления постоянного препарата. П еренос 

13 1 



частиц происходит при соприкосновеяии капли t; пuкровным стеклом. 
Микрофауна аналогичным образом переяосится в камеру Франке, излиш
няя вода отсасывается из камеры смоченной и отжатой кисточкой. 

По сравнеяию с другими способами отбора микрообъектов , рассыпан
ных по предметному стеRлу,  капп:1.lярная игла дает зяачительный выиг
рыш во  времени и Rачество, в то же время она проста в обращении, доступ
на для изготовления в обычных мастерсRих и недорога (ее изготовление 
обходится от 3 до 5 руб . ) .  
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U Б Ъ J! С Н Е Н П Е  Т А Б Л И Ц  

Т а б л и ц а  I 

Фиг. 1 .  Melosira p raeislandica J ouse, Х 1 000; ншкнетуртасская подсвита,  нижнее П ри
объе 

Фнг. 2. Melosiгa ignota Rublna . Х 900 
а - вид со створю�; б - вн;:1 с понrка, ншннетуртасская подсвнта, р. Нонда 

Фиг . 3. Me.losim atlymica Rublna. Х 600; зареченсRая пачка, правобережье Оби, 
с . Леуши 

Фнг. 4. Melosira sp . 1 (тппа споры) .  Х 900; верхнетуртасская подсвита (?) ,  р .  
Лямин 

Фпг. 5. Coscinodiscus tener Rublna in litt.  Х 1 000 
а - СТВ)))К а ,  ншннсту ртасскан п щсвита , cJпii I, П·ш1мсю1r� р-н, с. М11з н� 1в 1 ,  с1<в. 7 в г ;  б -

вин с ств · рни, ншннетуртасс1; ан п1дсвита, c:юil П, бассеi i н  р .  Rонды 

(J)пr. 6 .  Coscinodiscus trapecifo гmis R ubina in litt.  Х 1 000 
а - вид с 1  ств >ркн ; б - структура краев 1ii з mы, ннашетуртасскаR п1дсвита, с., 1й I H .  п ·:с . 

С у р 1·ут, скв. 2в; в - внд со ств •р1ш, нижнетуртасс�;аR н ·дсвита, слой ГУ, Сур1·утсю1й район, 
екв . J - 1\ 
Фиг. 7 .  Coscinodiscus goгbunovii var. ethmodiscoidus Moiss. Х 1000; зареченсRая пачна, 

правобережье Оби, с .  Леуши 
Фнг. 8. Coscinodi.,cus lobatu.1 Rublna in l i t t .  Х 600; зарес1енская: пачка, правобережье 

Оби, с . Лсуши 

Фпг 9. А ulacodiscus vaгiabllis Lupikina. Х 1000; зареченсная пачна, правоборежье 
Оби, с . Леуши 

Фнг . 1 0. Tet1·acyclus celatom Okuno. Х 900; нпжнетуртассная подсвита, Ишимский 
р-н, с. Мизоново, скв. 7 вr. 

Т а б л п ц а  П 

Фиг. 1 .  Melosira atlym ica Rublna 
а - приоткрытые створки. Х 945; б - деталь структуры . Х 2025 ; зареченсная 
пачка, правобережье Оби, с . Л еушп 

Фиг. 2. Coscinodiscus t гapeciformis R ublna in litt. Х 945; нижнетуртассная подсвита, 
слой I I I ,  пос. Сургут, сив. 2в 

Фнг. 3 .  Coscinodiscus gorbunovii var. ethmodiscoidus Moiss. Х 945; зареченская пачка, 
правобережье Оби, с .  Леуши 

Фпг . 4. А ulacodiscus va гiabllis Lupikina. Х 900; зареченская пачна, правобережье 
Оби, с. Леуши 

Фш. 5 .  Eunotia polyglyp hoides Sheshuk. in coll.  Х 945; заречеисиая пачка, правобе
режье Оби, с .  Леушп 

Т а б л п ц а I I I  
Фпг . 1 .  Cymbella a ustralica А .  S.  Х 1 000; мпоцен 
Фиг. 2 .  и 3. Melosiгa p 1·aedistans J ouse , Х 1000; миоцен 
Фиг .  ti. Coscinodiscus gorbunovii var. ethmodiscoides Moiss. Х 1 000; миоцен 
Фпг. 5 .  Tetracyclus ellipticus var. latissimus H ust. Х 1 000; миоцен 
Фпr. 6. Tetracyclus ellipticus var. l ancea Hust. Х 1 000; миоцен 
Фиг. 7-8. Tetracyclus elongatus H ust. Х 1000 ; �шоцен 
Фиг . 9. Gomphonema lingulatum Hust. Х 1 500; мпоцен 
Фиг. 1 0 .  Melosira p гaeislandica J ouse. Х 1 000; миоцен 
Фпг . 1 1 .  Melosiгa p гaeislandica f.  robusta. Х 1000; �mоцен 
Фш. 1 2 .  Desmogonium guianense Ehr. Х 1 500; миоцен 
Фпг. 1 3 . Coscinodiscus gorbunovii Sheshuk. Х 1 000; миоцен 

Фиг. 1 4 .  Tetracyclus ellipticus var. lancea H ust. Х 1 000 ; миоцен 
Фиг. 1 5 .  A ctinella Ь гasiliensis Grun. Х 1000; миоцен 

Т а б л и ц  а I V  
Фиг . 1 .  Eunotia lavгovii Tscl1er. Х 1 000 ; мноцен 
Фпг. 2. Tetracyclus ellip ticus var. lancea Hust. Х 1 000; мноцен 
Фиг. 3 и 4. Tetracyc/us lacustris Ralfs. Х 1 000; n:111 оцен 
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Фпг. 5. Tetracyclus lacustris var. elongatus H ust. Х 1 000; миоцен 

Фиг. 6. Tet racyclus ellipticus var. latissimus H ust. Х 1000; миоцен 

Фиг. 7 .  Cymbella sinuata G 1·eg. Х 1 000; плиот�ен 

Фпг. 8. Navicula ji mboi Pant. Х 1 500; миоцен 

Фпг. 9. Syned1·a goulardii ( B reb.) Grпn. Х 1 000; плиоцен 

Фиг. 1 0 .  Na vicula pseudoscutifo гmis H ust. Х 1 500; плиоцен 

Фнг. 1 1 - 1 2 .  Tetracyclus lacustгis var. el ongatus H ust. Х 1 500; ш�:оцен 
Фпг. 1 3 .  Fragilaria sp inosa Skv. Х 1 000; плиоцен 

Фпг. 1 4 .  Stephanodiscus astгaea vаг. i ntermedius Fricke. Х 1 000; донные отложения 
Байкала 

Фпr. 1 5 .  Pinnularia borealis E hr. Х 1 500; плиоцен 

Т а б л п ц а V  

Фпг. 1 .  Eunotia clevei Grun. Х 600 ; данные отложения Б айка.11а 

Фиг. 2 .  Cyclotella baicalensis f. min uta Skv. Х 1 000; плиоцен 

Фиг. 3. Melosira атЫgиа f. cuгvata f. nov . Х 1 000; плиоцен 

Фиг. 4.  и 5. Eunotia polygl'!}phoides Sheshпk. Х 1 000; плиоцен 

Фпг. 6. Cymbella stuxbergii  vai·. inlennedia Wisl . Х 1 000; плиоцен 

Фиг.  7. Fragilaria construens var. triundulata Reich. Х 1 000; плио цен 

Фиг. 8.  Flagilaria Ыcap itata А. Mayer. Х 1 000; миоцен 

Фиг. 9. Coscinodiscus miocenicus Krasske. Х 1 000; миоцен 

Фиг. 1 0 .  Melosira baicalensis (К.  Meyer) \i\fisl. Х 1 000; плиоцен 

Фиг.  1 1 .  D idymosp haenia geminata ( Lyngb. )  М. Schm. Х 600; плиоцен 

Фиг. 1 2- 14 .  Tetracyclus lacustris Ralfs. Х 1 000; плиоцен 

Фиг. 1 5. Pinnularia paliЫnii J our. Х 1 000; миоцен ' 

Т а б л и ц  а VI 

Фиг. 1 .  Na vicula americana E hr: Х 1 000; плиоцен 

Фиг. 2. Tetracyclus sp. Х 1 000; плиоцен 

Фиг. 3. Eunolia p olyglyp hoides var. t u ncaensis var. nov. Х 1 000; миоцен. 

Фиг. 4. Tetracyclus floriformis sp. nov. Х 1 000; миоцен 

Фиг. 5. Opephora polymorp lia J our. х 1000; миоцен 

Фиг. 6. Cymbella stuxbergii  С 1 .  Х 1 000; плиоцен 

Фиг. 7. Gomphonema p raelanctolata sp. nov. Х 1 000; миоцен 

Фиг. 8. Tetracyclus ellipticus var. lancea f. lata H ust. Х 1 000; миоцен 

Фиг. 9. Gomphonema quad1·ip unctata (Ostr.) Wisl.  Х 1 500; миоцен 

Фиг. 1 0. Cyclotella baicalensis f. minuta Skv. Х 1 000; плиоцен 

Фиг .  1 1  и 1 2 .  Tetracyclus lacustris 11<.1r. elongatus H ust. Х 1 500; миоцеIЬ 

Фиг . 1 3 .  Tetracyclus lacust 1·is Ralfs. Х 1 500; плиоцен 

Фиг. 14.  N a 1;icиza; gastгum Е lн·. Х 1 000; плиоцен 



С О Д  Е Р  Ж .\ Н И  Е 

П ре;щсловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

А. 11. Ж у з е. Значевпе водорослей n п озваrши геологической исто1ши соnре-
менных морей и океанов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Н .  И .  С т р е л ь н и  к о n а. Позднемелоnые дпатомовые nодорослп . . . .  

К .  Г.  Ш и б к о n а .  Диатомеи палеогеновых отложений Южного I-\азахстана 

В .  С. Ш е ш у к о в а - П о р е  ц к  а я. М орские диатомеи неогеновых от-
ложений Дальнего Б остона . . . . . . . . . . . . . 

О. С. К о р о т  к е в  и ч. Диатомовые uодорослн пз nоямпольской и кавран
ской серий Западной Н:амчатни . . . . . . . . . . . . . . . . . 

В .  Н .  В е н ш и н а . Среднемиоценовый к омпленс диатомей Н:ур11льских ост-
р овов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Е .  Г. Л у п  и к и н  а. I-\ характеристике плиоценоnой и плейстоценовой дн
атомовой флоры Тигильсного района Западной Н:амчатки . . . . 

Т. Ф. I-\ о з ы р е  н н о, И .  В .  М а к а р о в а. .М орские и солоноватов одные 
диатомеи миоцена юга Е в ропейс1>ой части СССР. . . . . . . . . . . . . 

j\'[ . С. Г а  с а н  о в а. Н. ·Стратиграфии миоценовых отложений К обыстана ( В о-
сточный Азербайджан). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

И .  А. Н: у п ц о в а, Н .  В .  П а р  а м о п  о в а .  Диатомеи акчагыльских п 
апшеронских отложений П рю,аспийской низменности . . . . . . . . 

Н .  В .  Р у б и н  а. Н: омплексы диатомей в отложениях туртассной свиты За
падно-Сибирс1>0Й низменности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

А. И .  М о и с е е  в а.  Неогеновая нонтпневтальная флора диатомей П рнмор-
ского края . . .  

Е .  А . Ч е р е м и с  и н  о в а .  Н овые данные о диатомеях неогеновых отложе
ний П рибайкалья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Э. И .  Л о с е  n а .  Диатомеи из плейстоценовых отложений П ритиманья . . . . 
JI .  Г. П и р у м о в а. Диатоме:и в четвертичных отложениях севера Я но-Индигир

ской низменности и острова Б ольшого Ляховского . . . . . . . . . 

А. М .  Б е л е  в н <J, Т. А. М о т  ы л и  н с  к а я. Четвертиqные диатомеи се
вера Сибири и их стратиграфическое значешю . . . . . . . . . . 

З. В .  А л  е ш и н  с н а  я. Диатомеи в аллювиальных отложенпях Е uнсея. 

Е .  М .  В и ш II е в  с J{ а я, Р. Н .  Д ж  и u о р и  д з е, И .  А. Н: у п ц о в а ,  
М .  А. Т р а в и н а .  Ч етвертичнан диатомовая флора Л енинградской обла-
сти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Н .  Н .  Д а в ы  д о  в а. Диатомоnая флора голоценовых отложений Л адожсно г о  
03ера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

М .  В .  Н: а б а й л е н е. Озерные и морс1ще диатомеи в голоцене на территории 
Литвы. . . . . . . . . .  _ . . . . . .  . 

Н .  В .  I-\ о р д э. В одоросли в озерных отложениях г олоцена. 

В. В. М у х и н  а .  Распределение кремневых организмов в колонках из север
ной и центральной частей Индийсного океана. . . . . . . . . . 

О. Г. Н: о з л
. 

о в а. Диатомеи и силикофлягелляты Индийс1,оrо онеана 

Н. Н. Д а в ы  д о в а, Н. А. П е т р о в а.  Ф ормнрование к омпленсов диато
мей в современных донных отложениях нрупных 03ер . . . . . . 

Е .  П .  Б о ч н о в. Отбор диатомей при помощи юшиллярной пглы . . . . .  . 

3 

5 

1 7  

�1 

26 

33 

37 

41 

44 

51 

57 

61 

66 

71 

74 

80 

83 

88 

93 

97 

1 02 

1 07 

1 '11 

1 1 9  

127 

1 30 

135 



C O N T E N T S  
Fore\\•ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

А. Р. Z h u z е. SignНicance of algae in the study of geologic history of rnodern 
seas and oceans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

N. I .  S t r е l n i k о v а. Late Cretaceous Bacillariophyta . . . . . . . . . . 1 7  
К .  G. S h i Ь с о v а. Paleogene Bacillariopbyta o f  South Kazakhstan . . . . . 21 
V. S. S !1 е s 11 u k о v а - Р о r е t s k а у а. Neogene rna1·ine Bacillariopbyta of 

tbe Far East . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
О .  S. К о r о t k е v i с h. B acillariophyta of Vayampolskaya and Kavranskaya 

suites of west Kamchatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . 33 

\Т . N .  V е с s h i n а. Middle Miocene Assemhlage of Bacillariophyta of Kurile is-
lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Е .  G .  L u р i k i n а. То the characte1·istics of Pliocene and Р leistocene flora of 
Tigi l district of west Kamchatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

Т .  F .  К о z i r е n k о, I. V. М а k а r о v а. Marine and brackish-water l\1ioce-
ne Bacillariophyta of the south of European part of USSR . . . . . . . 44 

l\I . S .  G а s а n о v а .  S tratigraphie of Miocene deposits Kobistana (east Aserba) d ·  
jan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

I .  А. K u p t s o v a, N . V.  P a r a m o n o v a. Akchagyl and apsheron Bac i1la-
1· iodl1yta of Near-Caspian lo,vland . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

N .  V. R u Ь i n а.  Assemhlages of Bacillariophyta of Turtasskaya suite of West-
Siberian lowland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

А .  I .  М о i s- e у е v а. Neogene continental flora of Bacil lariopbyta of Ma1·i time 
1·egion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

Е .  А. С h е r е m i s i n о v а. New data оп Neogene diatomic floгa of Near-Bai-
kal region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71  

Е .  1 .  L о s е v а .  Pleistocene Bacillariophyta of Near-Timan region . . . . . . 74 
L. G. Р i r u m о v а. Bacillariophyta in Quarternary Geposits of tl1e north of Ya-

na-Indigirka region and Beag Lyal\11ovski island . . . . . . . . . . . . 80 
А .  М. В е l е v i с h, Т. А .  М о t у l i n s k а у а. Q uarternary Bacillariopl1yta 

of North of Siberia and their stratigraphic significane . . . . . . . . . . 83 
\' . Z. А l е s h у n s k а у а .  Baci1lariophyta in alluvial  deposits of the Yenisei riveг 88 
Е .  М. V i s h n е v s k а у а, R. N. D z h i n о r i d z е,  1 .  А. К u р t s о v а, 

М .  А. Т r а v i n а. Quarternary diatomic f lora of Leningrad region . . . 93 

N .  N .  D а v i d о v а. Diatomic flora of H olocene deposits of the Ladozhskoye la-
ke . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

:м . V .  К а Ь а i l е n е. Lacustrine and marine Bacillariophyta in Holocene time 
оп the territory of Lithuania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

J\ · V. К о r d е. Algae in lacustrine deposits of H olocene . . . . . . . 107 
У. V. М u k h i n а. Distribution of siliceous organisms in cores from northern 

and central pai·ts of Indian ocean . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1  
О .  G .  К о z l о v а .  Bacillariophyta and Silicoflagellata from Indian ocean 1 1 9  
N .  N .  D а v i d о v а ,  N .  А .  Р е t r о v а. Formation of Diatomic assemhlages in 

modern bottom deposits of large lakes . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Е. Р .  В о с h k о v. Sampling of Bacillariophyta with the aid of capillary 

needle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 

Ископаемые диатомовые водоросли СССР 

Утвер:J1сдено к п.ечати Иnc1numymoltt геологии и геофнзнк11. 

Сuбuрспого от)еленu.q Anaдe�tu.u науп С С СР 

Редактор Г. А. Беьносооа. Редактор издательства В. С .  Ванин 

Техническиfr редантор В. В .  Прt�лепспая 

Сдано в наGор 7/IX 1967 г. Подписано н печати 17/I 1968 г .  Формат 7 0  х 1081;". 
Бумага М 1 Усл. печ. л. 12,77 Уч.-изд. л. 13,3 Т 1-1рюн 1 200 энз. 

И з;� .  ;N; 2280 Тип . зан. 3 �98, Т-01621 Цена 9,; 1;. 

Издательство « Науна». Москва. R-62, Подс::сенсн :1 i l  пер" 21 

2-п т1шографип издательства «Науна•. Моснва, Г-99, Шубинский пер" 10 


