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ПР ЕДИСЛОВИЕ 

Со времени про ведения V Всесоюзного совещания по 
методике и интерпретации палинологических данных /Тюмень, 1981 г./ в 
лаборатории палинологии и карпологии Института геологии и геофизики сх) 
АН СССР накоплен качественно новый материал, который может быть осно
ВОЙ для крупномасштабной геологической съемки. 

Предлагаемьiй сборник объединяет три группы статей. Одна из них по
СВЯlllена морфологии пыльцы и стратиграфическому распространению ее в юр
ский и меловой периоды. Авторы вьmолнили детальное исследование в свето
вом и сканирующем микроскопах, уточнив состав пыльцы рода Quad raecu
Нпа Maljavkina, npоследили филогенетические связи и ареал пыльцы этого 
рода, рассмотрели экологические особенности растений с пыльцой Quadrae
сuНпа. На основе получениых данных установлены стратиграфические ам
плитуды и значение их для границы триаса и юры. 

Сюда же относятся статьи, содержащие сведения по основным типам ме
ловой пыльцы покрытосемянных растений на территории СССР, Западной Ка
нады, Австралии, Европы, Приатлантических районов США, Экваториальной 
Африки. Получены существенные данные о находках пыльцы В orealipollis 
bratzevae Chlonova из верхнемеловых отложений Западного Узбекистана. 
Этот вид является руководящим для раннесенонского палинологического комп
лекса. Возраст пыльцы впервые подтвержден находками коньяк-сантонских 
фораминифер и двустворок. Новые находки B orealipollis b ratzevae в 
Средней Азии указывают на палеофлористические связи Средней Азии с 
Сибирью и Дальним Востоком и расширяют возможности межрегиональной 
геологической корреляции сенонских отложений. 

Применение сканирующего электронного микроскопа позволило устано
вить ряд морфологических npизнаков в скульптуре экзины и поровой мембра
ны для 15 различных видов пыльцы рода Plantago L. ,  иw.еющеЙ значе
ние для расчленения четвертичных отложений и палеогеографии антропогена. 

В другой группе статей приведены палинологические комплексы для па
лео гена и неогена низовьев р. Колымы, Средней и Западной Сибири. Рассмот
рены новые палинологические материалы по обоснованию границы эоцена и 
олиroцена. Разобраны палинологические комплексы оптимума миоцена. По
казано влияние климата на закономерности формирования палеоген-неогеновой 
флоры. Выявленные особенности в развитии флоры предлагается использовать 
для расчленения и корреляции отложений. 

Статьи, ПОСВЯlllенные детальной стратиграфии верхнечетвертичных и го
лоценовых отложений Западной Сибири и Минусинской котловины, составляют 
третью группу. Широкое использование серии радио углеродных датировок в 
сочетании с палинологическими и каР,пологическими данными позволило наме
тить и проследи1Ъ смену пыльцевых зон и изменение характера флоры и рас
тительности на протяжении голоцена и позднего плейстоцена в пределах бо
реально-таежной и тундровой областей. Составлена климатическая кривая го
лоцена и дана количественная оценка элементов климата. Показано значе
ние его изучения для понимания природных процессов межледниковых эпох 
плеЙстоцена. 
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В.И. И л ь ин а  

Р ЕВИЗИЯ, ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯ ЗИ, 

АРЕАЛ И СТРАТИГРАФИЧЕСКО Е ЗНА ЧЕНИЕ 

ПЫЛЬUЫ РОДА QUADRAECULINA МALJAVKINA 

На рубеже триаса и юры во флоре Северного полушария 
господствующее положение занимали голосемянные растения. В это время 
происходило формирование и становление хвойных и других голосемянных в 
их современном многообразии, которое было еще более значительным за 
счет существования промежуточных форм, вымерших в течение мезозоя. 
Именно к таким филогенетически переходным таксонам принадлежали, веро
ятно, голосемянные растения с пыльцой Eucommiid ites E rd tman, Ova
lipollis Krutzsch и Quad raeculina Maljavkina и др., которые, по
явившись в конце триаса или в начале юры, заняли заметное место во флоре 
раннего мезофита Северного полушария. Пыльца этих родов имела определен
ную мор<tx:>логическую близость, проявившуюся у НИХ В наличии продольной 
борозды, сходной по очертанию с цикадоидным типом, И двух латеральных 
сэкзинальных утончений на противоположной стороне зерна. 

Объектом для исследования выбран род Quad raeculina, сравни-
тельно. широко распространенный в мезозое различных регионов Северного 
полушария. Неоднозначность пони мания таксонов этой пыльцы как на родо
вом, так и на видовом уровне - причина предпринятой ревизни. Одновремен
но преследовалась цель - установить возможные филогенетические связи, а 
также ареал и страТИflJафический диапазон пыльцы Quadraeculina для 
выяснения ранга коррелятивности данного таксона и использования его при 
расчленении и сопоставлении юрских разрезов различных регионов Северной 
Евразии. 

Материалом для изучения послужили коллекции Quad raeculina Mal. 
из низов юры о-ва Белл на Земле Франца-Иосифа; нижней юры побережья 
Анабарской губы, плинсбаха, тоара и средней юры р. Анабара, нижней юры 
Вилюйской синеклизы, Кузбасса; бата и келловея Канско-Ачинского бассей
на, юго-восточных окраин Западно-Сибирской равнины, Кызылтanьской впа
дины Казахстана. Кроме того, про анализирована советская и зарубежная 
литература, в которой рассматривается пыльца Quad raeculina. 

Ис т о р и я  и з у ч е н и я п ы л ь ц ы  
Q u a d r a e c u l i n a  и д и с к у с с и я 
о е е  р о д о в о й  п р и н а д леж н о с т и  

Впервые данная пыльца была описана В .С. Малявкиной /1 949/ из 'юры 
Приуралья как Quad.raeculina с родовым диагнозом: пыльцевые зер-
на окРугло-прямоугольного очертания с полусвободным или полузамкнутым 
телом, сетчатыми мешками, с утолщенным краем из мелких радиальных 
смятий. А. Рейссингер подобную пыльцу из лейаса террит ории ФРГ опреде
лил, не давая описания, как Pityopollenites ( Pollenites) bitorosus 
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/ Reiss inger, 1 9 50/. Пыльцевые зерна прямоугольного очертания с широ
кой ДИСТ81IЬной бороздой из зоны 'I'haumatopteris нижнего лейаса Шве-
ции отнесены Т. Нильсоном к Chasmatosporites rad iatus /Nils-
эоп, 1958 / .  в это же время Р. Купер описал сходную по морфологии 
пыльцу с дистальной бороздой и мешками, имеющими тенденцию к радиаль
ному окружению, из бата Англии как Parvisaccites enigmatus / Сои
per, 1958/. 

Р .  Потонье в "Синопсисе родов дисперсных спор" /Potonie, 1960 / 
признал род Quadraeculina Maljavkina, 1949 валидным и указал в каче
стве типового вида Q . anella.eformi s  Mal. Позднее Е. Шульц /S chulz, 
1967/, изучив Quad raeculina �фэте и в лейасе Германского бассейна 
(ГДР), Q. limbata Mal. присоединил к Q. anellaeformis Mal., 
поместив также в синонимику этого вида Pityopol1enites b itorosus 
Reiss. и Parvisacc ites enigmatus С оир. Он впервые от-
метил у пыльцы Quadraeculina наряду с ДИСТ81IЬной бороздой наличие 
двух проксимальных УТОl!чениЙ. 

С. Покок и Дж. Дженсониус на основе детального исследования морфо
логии рассматриваемой пыльцы из юрских отложений Западной Канады вклю
чили ее в род Ovalipollis Kl'Utzsch, предложенный ими в новом по
нимании и объеме /PocoCk, Jansonius, 1969 ; Pocock, 1 9 70 /. 
При этом они опираnись на наличие у данных форм продольной дистальной 
борозды и двух проксимальных СЭКЗИН81IЬных утончений ( tenuitates) , что, 
по их измененному диагнозу, характерно для рода Ovalipol1is. В то 
же время эти исследователи, анализируя развитие пыльцы Ovalipollis 
во времени, отмечают довольно существенные различия в морфологии типо
вого вида О. ovalis Kr'utzsch, распространенного в рэте, и близких ви
дов, описанных ими из юры Канады и объединенных в группу O.enigmati
са. Например, О. ovalis они представляют как асаккатную моносулькат
ную пыльцу с хорошо развитыми СЭКЗИН81IЬными структурами ( tUlae ) 
на концах продольной борозды. Юрские же виды Ovalipollis, по их мнению, 
бисаккатные, " tulae" у них или отсутствуют, или сильно редуцирова
ны. Морфологические различия выражаются также в изменении формы про
дольной борозды: от узкой, щелевидной у О. ovalis Krutzsch до срав
нительно щирокой, часто суживающейся в середине, у юрских видов. Кроме 
того, юрские Ovalipol1is, как указывали эти исследователи, филогенети
чески представляют новую ступень развития данного рода. 

Отнесение пыльцы Quad raeculina к роду Ovalipollis вызва-
ло серьезную дискуссию. Категорически против выступили Б. Шойринг 
/S cheuring, 19 74 / и В. Шурман / S chuurman, 1 9 76/, которые, изу
чив пыльцу О .  ovalis Krutzsch в световом и сканирующем микроско
пах, утвержд8.lОТ, что по строению экзины она принадлежит скорее всего к 
голосемянноподобным формам ( Protosaccate) с бороздой на проксималь
ной стороне и утончениями на дистальноЙ. В связи с этим они исключили 
пыльцу Quad raeculina из рода Ovalipol1is как не соответствую-
щую диагнозу. Эту же точку зрения поддерживает О.П. Ярошенко 

/1978/. 
С. Морби jмorbey, 19 75/ юрские Ovalipollis ,  описанные Поко

ком И Дженсониусом, поместил в синонимику Quad raeculina anel1aefor
mis Mal. Дж. Лунд /Lund, 1 9 7 7/, основываясь на различной страти
графической приуроченности ( Ovalipollis _ верхи триаса и Quadrae
сиНпа - преимущественно юра), предлагает сохранить оба рода. 

Таким образом, резюмируя изложенное и учитывая морфологические раз
личия и стратиграфический диапазон Ovalipol1is и Quadraeculina, 
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представляется более прввомочныIM принима1Ъ эти таксоны в ранге самостоЯ
тельных родов, возможно связанных фиnoгенетичесхи. 

С и с т е м а т и ч е с к о е  о п и с а н и е  

Quadraeculina Maljavkina, 1949, emend. 

Quadraeculina: Малявхина" 1949, с. 86, 110. 
Quadraeculina: Маnявкина. 1958, с. 125. 
Chasmatosporites ( pars ) : Nilsson, 1958, с. 51- 54. 
Parvisacc ites ( pars) : C ouper, 1958, с. 154. 
Quadraeculina Mal. : Potonie, 196'0, с. 78. 
ОvаliроШs Krutzsch ( pars) : Pocock,' Jansonius, 1969, с. 158-161. 
Quadraecu1ina Mal. : Lund, 1977, с .  74. 

Типовой вид; Quadraeculina anellaeformis Mal. , 1949, 
с. 110, табл. 39, фиг. 3. 

Jq)a. 

Типовое местонахождение: Приуралье, р. Эмба, верхи триаса нижняя 

Уточненный диагноз; Пыльца бисаккатная моносулькатная. Очертание ок-
ругло-прямоугольное, квадратное или прямоугольное с закругленными угла
ми, иногда округлое. Дистальная сторона пересечена четко очерченной про
дольной бороздой округло-прямоугольной формы, часто суженной в середине t 

с закругленными углами ( keyhole shaped) , иногда в виде трапецие
видной широкой лептомы с губами или без них. Экзина двухслойная, нэк
зина относительно тонкая, гладкая; сэкзина дифференцированно YToпweHa. 

Дистальная поверхность инфраточечная до инфрасетчатой, по направлению от 
экватора ретикулюм I1Iубее. Воздушные мешки прикреплены дистanьно, примыка
ют к борозде, инсИ:»асетчатые. морщинистые. имеют теиденцию к окружению из 
радиально расположенных по внешнему краю ячеек за счет мелких смятий экзины. 
Сэкзина на проксимальной стороне утолщена и образует инфрабакулятный 
щит ( сарра), обрамляющий дВа латеральных овальных, овanьно-удлиненных 
или серповидных утончения (tenuitates ) .  Общая длина пыльцевых зе
рен 36-100 мк, чаще 50-80 мк. 

Состав рода: 1) Quadraeculina anellaeformis Maljavkina, 
1949 emend. типовой вид и 2) Quadraeculina limbata 
Maljavkina, 1949 emend. 

В.С. МаЛЯВЮlна /1949, 1958/ кроме перечисленных видов помеща
ла в род Quadraeculina еще Q. falcata, Q. laticorpina, Q. exi-
lis и Q. prolongata из нижнего мела Приуралья, которые ввиду несо-
ответствия принятому родовому диагнозу были исключены. С. Покок /Ро
cock, 1970/ описал из нижнего байоса формации Верхний Гравелбург ( Up-
per Gravelbourg) в Западной Канаде шесть видов Ovalipollis. 
Пыльцевые зерна О. enigmatica ( Соир.) Pocock, Jansonius, О.Нт
bata ( Mal.) Pocock, О. b itorosa ( Reiss.) Pocock и О. саnа
d ensis Pocock группа очень близких таксонов, нечетко раз
личимых по морфологии. Принимая во внимание высокий полиморФизм пыль
цы Quadraeculina, отчетливо наблюдаемый при изучении большого ко
личества этих форм в одной пробе или FI нескольких пробах из одного мес
тонахождения /Малявкина, 1949,1958; ИiIьина, 1968/. по-видимому, бо
лее правильно рассматривать указанные виды из байоса Канады как внут
ривидовые вариации одного таксона. Поэтому они согласно приоритету по
ставлены в синонимику Quadraeculina limbata Mal. Ovalipollis find-
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lateralis Pocock и О. minor Pocock - очень редкие виды из юры 
Западной Канады - диаrnостически не совсем сходны с Quadr·aeculina. 
В связи с этим они не включены в состав рассматриваемого рода до полу
чения более представительного материала. 

Quadraeculina anellaeformis Maljavkina, 19 49. emend. 

Табл. r, фиг. 1-3; табл. П, фиг. 1. 2 

Quadraeculina anellaeformis: Малявкина. 1949. с. 110. табл. 39, 
фиг. 3. 

Pityopollenites ( Pollenites) bitorosus: Reiss inger, 1950, с. 116, 
табл. 17. фиг. 25-29. 

Chasmatosporites radiatus: Nilsson; 1958, с. 58, табл.4.фиг. 9. 
Pityopollenites b itorosus : Orlowska-Zwolinska, 19 66,  табл. XI. 

фиг. 55 • 
. Quadraeculina anellaeformis: S chulz, 1967, с. 59 7, табл. 18. 

фиг. 2. 
?Quadraeculina b itorosa: В6па, 1969,  с. 6 69 ,  табл.ХIlI, фиг. 1-4, 

7, 8. 
?Parvisaccites goc zani: Bdna, 1969,  с. 6 68,  табл.ХП, фиг. 1-5. 
Quad raeculina anellaeformis: Семенова, 1970. с. 105. табл. XIX. 

фиг. 167 a- d.  
Quad raeculina sp. :  Веножинскене, Васильева, 1971, с. 24, табл. IV, 

Фиг. 19. 
Quadraeculina anellaeformis:  Orbell, 19 73,  с. 1 4, табл. 3, 

фиг. 1 5. 
Chasmatosporites radiatus : Herngreen, d e  B oer, 19 74, с. 361,  

табл. 3, фиг. 1-4. 
Quadraeculina anellaeformis:  Morbey, 19 75, с. 2 8, 29, табл.10, 

фиг. 2-6; табл. 13, фиг. 1. 
Quadraeculina anellaeformis: Lund, 1977 ,  с. 74, табл.8, фиг. 7. 
Ovalipollis limbata: Bjaerke, Мапит, 1 9 77,  с. 42,  табл. 7, фиг. 9. 
Ovalipollis enigmatica: Pocock, 19 78, с. 370,  табл. 5, фиг. 63. 
Quadraeculina anellaeformis: Peders en, Lund, 1 9 80 ,  табл. XV, 

фиг. 2, 3. 
?Quadraeculina anellaeformis: Ыи, 1982 ,  с. 379,  табл.I,фиг. 31. 

Голотип: Малявкина, 1949, с. 110, таБЛ. 39, фиг. 3. 
Типовое местонахождение: Приуралье, р. Эмба, Сагиз, верхи триаса -

нижняя юра. 
Описание. Пыльцевые зерна двухмешковые однобороздны� •• Очертание 

более или менее прямо угольное или квадратное с закругленными углами, ок
ругло-прямоугольное или вытянуто-округлое. Дистальная борозда сравнитель
но широкая (до 10 мк ) ,  длиной приблизительно 2/3 зерна, форма ее округ
ло-прямоугольная или удлиненно-овальная, иногда в средней части обрамле
на губами, суживающимися или отсутствующими на концах. Нэкзина гладкая. 
Сэкзина утолшена дифференцированно, образуя два слегка свисающих мешка, 
дистально прикрепленных и образуюших борозду, а иногда срастаюl1lИXСЯ кон
цами. Сэкзина воздушных мешков инфрамелкосетчатая (ячейки менее 1 до 
2-3 мк ) ,  более или менее морщинистая за счет радиальных мелких смятий. 
Ячейки ретикулюма на внешнем крае мешков вытянуты радиально. Сэкзина 
на борозде инфраточечная. Проксимальная сторона утолщена, кроме двух ла-
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терально расположенных вдоль борозды, удлиненно-овальных утонченных 
участков ( tenuitates ). Сэкзина последних сильно утончена, гладкая или 
инФратонкозернистая. 'UBeT коричневый, темно-желтый. Общая длина пыльцы 
30-70 /<..1К, чаще 49-60 мк. 

Замечание. С. МорБИ / МогЬеу, 1 9 75/ на основе измерения более 
50 экз. из верхов рэта - нижнего лейаса Австрии, Англии и анализа дан
ных по Pityopollenites Ь Ногоэиэ Reissinger /1950/ при
щел к выводу, что размер этого ранга укладывается в 60 мк и очень ред
ко бывает больще. 

Сравнение. От пыльцы Quad гаесиНпа limbata Mal. отличается в 
целом меньщим размером, более мелкой сетчатостью сэкзины, формой дис
тальной борозды. 

Материал и изученные местонахождения. 1 О экз. из низов юры о-ва 
Белл на Земле Франца-ИосиФа; 5 экз. из геттанг-синемюра (укугутская 
свита) Вилюйской синеклизы; 1 О экз. из нижней половины Кузбасса (Доро
нинекая впадина, llентральная мульда, Осевой профиль) и др. 

Quadraeculina limbata Maljavkina, 1 9 49 ,  emend . 

Табл. 1, фиг. 3-9; табл. 11, Фиг. 3-11 

Quadraecu1ina 1imbata: Малявкина, 1949, с. 110, табл. 39, фиг. 2. 
QUqdraeculina limbata: Боnxовитина, 1956, с. 81, табл. ХIII, 

фиг. 155. 
Parvisaccites enigmatus : С оирег, 1958, с. 154, табл._30, фиг. 3-5. 
Parvisaccites enigmatus var. regularis : Levet- Carette, 1964 ,  

с .  109, табл. VI, фиг. 25-27. 
Pinaceae gen., эр. Ь.: Chang, 1 9 65, с .  1 74, табл. ХII, фиг. 5. 
Quadraeculina anellaeformis: Просвирякова, 1966, с. 149, 

Табл. ХХХIII, фиг. 5-8. 
Quadraeculina limbata: Ильина, 1968, с.50, табл. Х, фиг. 4-6. 
Ovalipollis enigmatica: Pocock, Jansonius, 1 9 6 9 ,  с.  162 ,  163, 

табл. У, фиг. 17, 20. 
Ovalipollis эр. :  Pocock, Jansonius, 1969 ,  табл.I,Фиг.11, 12, 15. 
Ovalipollis limbata: Pocock, Jansonius, 19 69,  с .  1 6 3, табл. У, 

фиг. 21. 
Ovalipollis limbata: Pocock, 19 70,  с .  9 6, табл. 20, фиг. 12, 13. 
Ovalipollis b itorosa: Pocock, 1 9 70,  с. 9 4, табл. 20, фиг. 4, 5 .  
Ovalipollis canadensis: Pocock, 1 9 70 ,  с .  95, табл.20, 

Фиг. 6, 7. 
Ovalipollis enigmatica: Pocock, 1 9 70 ,  с. 95, табл. 20, 

фиг. 9 ,  10 .  
Parvisaccites enigmatus : Guy, 1 9 7 1 ,  с .  61, табл. V, фиг. 5. 
Parvisaccites enigmatus : 'l'ralau, Artursson, 1 9 7 2 , с .  62 ,  

фиг. 3 ,  4. 
Quadraeculina anellaeformis: Ashraf, 1 9 7 7, с. 62 ,  табл. 16, 

фиг. 18. 
Ovalipollis limbata.: Birkelund е.а., 19 78, с. 40, 41.  
Ql,tadraeculina limbata: Liu, 1 9 82 ,  с .  379,  табл. У ,  фиг. 32, 36. 

Голотип: Малявкина, 1949, с. 110, табл. 39, фиг. 2. 
Типовое местонахождение: Приуралье, р. Эмба, Са гиз - верхняя юра -

нижний мел. 
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ОписаНие. Пыльца двухмешковая однобороздная. Очертание более или менее 
прямоугольное или квадратное с округлыми продольными сторонами, удлиненно
овальное или полуокруглое. Борозда протягивается на 3/4 диаметра зерна, отно
сительно широкая, четко очерчена, округло-прямоугольная, суженная в середине 
(keyhole shaped), прЯМОУГОЛЬно-овальная или широкая трапециевидная. Бороз
да иногда окружена сэкзинanьными губами шириной вблизи дистального по
mocа 2-5 МК, утонченными до почти полного исчезновения на продольных 
концах. Нэкзина тонкая (менее 1 МК ) гладкая; сэкзина дифференцированно 
утолщена' и образует два относительно маленьких дистально прикрепленнь� 
мешка; мешки огибают борозду и срастакrгся вокруг ее концов. Сэкзина бо
розды инфрамелкосетчатая; мешки инфрасетчатые морщинистые, часто имеlOГ 
окружение в результате радиально расположеннь� мелких смятий. Прокси
мально мешки соединены с инфрабакулятным щитом ( сарра ) приблизи
тельно 3-5 мк толщины. Два округль�, серповиднь� или сравнительно ши
роких, вьmукль� на проксимanьном полюсе сэкзинальнь� утончения ( tenui
tates ) развиты параллельно борозде между сарра и проксимальным 
основанием мешков. Сэкзина на этих участках сильно утончена, гладкая иlIИ 
инфрамелкосетчатая. ивет желто-коричневый. Общ,ая длина зерна 45-80 мк, 
чаще 50-70 мк. Длина тела 47-57 МК; ширина мешка 15-30 МК; ДlIИна 
мешка (Д = 50-77 МК). 

Изменчивость. Вследствие четко выраженного ПОlIИморфизма Quad rae
culina limbata Mal. достаточно заметно изменякrгся очеР1'ание зерен, 
форма и ширина борозды, размер ячеек ретикулюма. 

Материал и изученные местонахождения. Более 1 О экз. из верхов 
плинсбаха, тоара, бассейна р. Ан8бар и побережья Анабарской губы. Более 
100 экз. из пограничных отложений бата и келловея Канско-Ачинского бас
сейна (обнажения на р. Золотой Китат, Назаровская мульда), Кызылтальской 
впадины Казахстана и др. 

Фи л о г енети чес к и е  с в я з и  
и пр е дполага ем о е  б о т а н и чес к о е  р о д с т в о  

Пыльца Quadraeculina проДyuировалась хвойными растениями, воз
никшими на рубеже триаса и юры в Северном полушарии и исчезнувшими в 
раннемеловое , время. Можно только предпопагать по морфологии пыльцы' 
возможные -филогенетические связи этих растений. Так, Quadraeculina, 
с одной стороны, обладает дистальной бороздой, похожей по очертанию на 
сулькоидную лептому цикадоидного типа, что наводит на мысль о возмож
НЫХ связях с Bennettitae- C ycadatae, с другой - инфрасетчатая . ..  эк
зина пыльцы, строение и дистanьное прикрепление воздушнь� мешков сбли
жакrг ее с пыльцевыми зернами Pinatae. В пользу связи с последними 
свидетельствует также наблюдаемое в процессе развития изменение формы 
борозды у Quadraeculina limbata Mal. , которая у HeKOTOpь� бат-
келловейских экземпляров, постепенно расширяясь, принимает форму, сход
ную по очертанию с дистальной лептомой Pinaceae (табл. I, фиг. 8,9). 
в то же время сочетание морфологических признаков, характерных для Су
cadaceae и Pinac eae, встречается в пыльцевых зернах некоторых Podo
с:аграсеае. Предполагаемое ботаническое родство Quad raeculina с Ро
docarpaceae, в частности с Phyllocladus , давно дискутируется 
/3ауер, Мчедлишвили, 1954; Соирег, 19 58; Guy, 1971/. 

Детальные исследования филогенетических связей Quad raeculina 
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провели канадские палинологи /Staplin е.а., 1967; Pocock, Janso
nius, 1969 / на основе анализа развития пыльцы Ovalipollis от 
рэта до мела и сравнения юрско-раннемеловых видов этого рода с пыльце
выми зернами ископаемых Phylloclad id ites и современных Phyllo
cladus. Эти исследователи юрские Ovalipol1is рассматривают как 
промежуточиую филогенетическую линию между О. ova1is Krutzsch 
пыльцой рэтских птеридоспермов, эволюционно близкой к potoniespori
tes- Pseudowalchia. и пыльцевыми зернами, морфологически подобными 
Phyllocladid ites, получившими развитие в мелу. Наличие у послед
них четко очерченной лептомы, относительно маленьких дистально при креп
ленных мешков с радиально утолщенным краем и двух латеральных утончео;. 
ний экзины на проксимальной стороне, так же как и у юрских Ovalipol-
НЕ, они считали достаточным основанием для заключения о морфолоrnче-
ском сходстве этих зерен. 

Изучение морфолоrnи Quad raeculina Mal. на сибирском материале 
в целом не противоречит предположению канадских палинологов о возможной 
филогенетической связи Ova1ipo1lis ovalis- Quadraeculina- Podocar
расеае ( Phyllocladid ites) • Например, пыльцевые зерна Quad
raeculina limbata Mal. (табл. 1, фиг. 3-5) по расположению бороз
ды и характеру рисунка экзины показывают заметное морфологическое по
добие с иллюстрациями Ova1ipo1lis pseudoalatus ( Thiergart) Schu-
игтаn ( = О. ova1is Krutzsch) из рэта Австралии /Schuurman, 
1976, pl. 1, figs. 2, 3/. Вместе с тем изображения Quadraeculi
па limbata Mal. (табл. 1, фиг. 8, 9; табл. lI, фиг. 9) имеют отда
ленное сходство с некоторыми пыльцевьтми зернами Phyllocladid ites, 
приведенными в литературе /Cookso n, 1947; С оирег, 1960; Ро
cock, Jansonius, 1969; Playford, D ettmann, 1978 /. 

Однако ботаническое родство Quadraecu1ina с Podocarpaceae 
нельзя считать доказанным еще и потому, что вопрос о присутствии по
следних в мезозое на территории Северного полушария дискуссионный. 
Р. Флорин настаивает на том, что Pod ocarpaceae появились и широко 
расселились в Южном полушарии, и лишь в плейстоцене отдельные предста
вители мигрировали к северу и пересекли экватор /Florin, 1963 /. 
Наоборот, отдельные палеоботаники предполагают северное происхождение 
этого семеЙства и затем проникновение в течение мезозоя в Южное полу
шарие, где они достигли расцвета, но все же в небольшом количестве оста
вались в Северном примерно до эоцена /Турутанова-Кетова и др .. 
1963/. 

Дж. Бухгольц считает местом возникновения Podocarpaceae 
Восточную· Азию /8 uchholz, 1948/. Многочислениые и разнообразные 
ископаемые остатки Podocarpus в нижнем мелу Южного Приморья сви
детельствуют о произрастании их в Северном полушарии /Красилов, 1967/. 
Косвенным подтверждением этому может служить появление в рэт - пей асе 
Западной Европы Palissya, S tachyotaxus, напоминающих Pod ocarpa
с еае, и Storgardia в зоне 'I'haumatopteris Восточиой Гренландии, 
сближаемого с этим семейством. 

Таким образом, если допустить, что Pod осаграс еае входили в 
состав мезозойской флоры Северного полушария, то растения с пыльцой 
Quadraeculina могли быть в эволюционном ряду хвойных промежуточным 
звеном, филогенетически связанным с подокарповыми, по крайней мере с 
одной из его ветвей. 

Определенная морфологическая параллель наблюдается между Quad
гаесиlinа и пыльцой E ucommiid ites, принадлежавшей голосемянным 
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растениям, сближаемым с Chlamydospermae и имеющим некоторое 
сходство с Cheirolepid iaceae /Trevisan, 1980 /, ареал кото-
рой также ограничен Северным полушарием. Предполагаемая близость Qua-
d raeculina с пыльцой Ced rus /Малявкина, 1958; Ильина, 1968/ 
сейчас кажется сомнительной, ввиду отсутствия у последней проксимanьных 
утончений экзины. 

А р е а л  и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  р а с п р е д е л е н и е  

Наиболее древний вид пыльцы Quadraeculina - Q .  anellaefor
mis впервые появляется в верхнем рэте Северной Евразии. Редкие на
ходки его обнаружены в зоне Lepidopteris рэта Восточной Гренландни, 
Свanьбарда на Шпицбергене, несколько южнее на территорни ГДР, ФРГ, AF!r
стрии И затем на востоке в Приурanье и на севере Сибири (см. рисунок). 

В геттангский век Quadraeculina anellaeformis проник-
ла в Арктическую Канаду, на Землю ФраJЩа-Иосифа и распространилась по 
северу Сибири. Наиболее часто эта пыльца встречалась на северо-востоке 
Западной Европы, где она, оставаясь редкой формой, стала постоянным ком
понентом папинокомплексов низов IqЭЫ Англии, зоны Thaumatopteris 
Восточной Гренландии, Швеции, ГДР, ФРГ, Австрии, угольной серии нижнего 
лейаса гор Мечек на юге Венгрии и меховских слоев Польши. Можно пред
ПОlЮжить, что именно север и северо-восточная часть Западной Европы бы
ли центром возникновения, широкого расселения в начале IqЭЫ и наибольше-
го развития растений с пьmьцой Quadraeculina anellaeformis. 
В низах Iq)bI более южных районов Европы, например в грестенских фациях 
Румынии /Antonescu. 1 9 7 3/. а также во Франции и на севере Италии 
/ Van E rve, 19 77/, Quadraeculina не обнаружена. Самой юго-восточ
ной точкой ее распространения в это время был Горный Крым lПетрось
ЯIЩ, 1980/. 

В синемюре и особенно в плинсбахе Quadraeculina становится 
очень редкой. Единичные экземпляры ее обнаружены в лейасе Германского 
бассейна, Восточных Нидерландов, в среднем лейасе Южной Прибалтики и 
ряда регионов Сибири (Кузбасс, Канско-Ачинский бассейн и др.). По всей 
вероятности, к плинсбаху приурочено появление Quadraeculina Нт
bata Mal. , которая вместе с Q. anellaeformis дает небольшой пик 
в папинокомплексах тоара Донбасса, Северного Кавказа, МаНГЬШIЛака, Куз
басса, Канско-Ачинского, Иркутского бассейнов, Вилюйской синеклизы и 
бассейна р. Анабар и затем постепенно вытесняе.т последний вид (см. 
таБЛlЩУ, рисунок). 

Ареал Quadra!,!culina значительно сузился в аалене и стал наи
более обширным в байосе и частично в бате за счет широкого расселения 
Q. limbata Mal. в северо-западной части Западной Европы (Англия, Юж
ная ШвеЦия, Нидерланды), в Днепровско-Донецкой впадине, на Северном 
Кавказе, на севере Русской платформы, в Саратовском Заволжье и в Сиби
ри. На юге она проникnа в Северный Афганистан, а на востоке достигла про
винции Хэнань в Китае. Пыльца Quad raeculina была постоянным компо
нентом формации Верхний Гравелбург нижнего байоса в Западной Канаде. 
Широко распространившись в Евразии и в Западной Канаде в байосе, Quad
raeculina оставалась в папинокомплексах редкой формой. Содержание ее 
не превьnuanо 2':'5% в комплексах байоса Индоевропейской палеофпористиче
ской области и Северной Америки и 1-2% - Сибири. 

Максимум пыльцы Quad raeculina limbata Mal. приурочен 
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• 1 о 2 t::. .3 А 4 ... 5 liW б 181 7 • 8 + 9 _.- О 

Распространение пыльцы Quadraeculina в к:рских отложеняях Се
верно го полушария. 

1 - Quad raeculina anellaeformis геттанг - плинебах; 2 -
Q. anellaeformis - верхний плинсбах - тоар; 3-8 - Q. limbata (3 
плинсбах - тоар; 4 - тоар - аanен; 5 - байос - бат; 6 - бат - келловей: 7 -
максимум в кеШlOвее; 8 - келловей - оксфорд-волжский); 9 - Quadrae
сиНnа отсутствует; 1 О - предполагаемая граница ареала Quad гаеси-
Нnа на юге Евразии. 

Местонахождения (обозначения см. на рис.): 1 - Шпицберген, Сваль
бард /Bjaerke, Маnит, 1 9 7 7  /; 2 - Земля Фраица-Иосифа. о. Белл; 
3 - Восточная Гренландия, залив Скорсби /Pedersen, Lund, 1981 /; 
4 - Арктическая Канада, бассейн Свердрyn !Pocock, 1978/; 5 - север Нор-
вегии, Аннёй, Трёнделаг /Virgan, 'I'husu, 19 75; Birkelund е. а. , 
1978/; 6,7 - Швеция: Сандакра, Волвсал, Эриксдал, Вильгельмсфелт, про ... 
лив Оресунн и др. /Nilss on, 1958; Guy, 1971 ;  'I'ralau, Artursson, 
1972;  Lund, 1977 ;  и др./; 8 - Британия, Брора, Иоркшир, Дорсет 
и др. j С оирег, 19 58; Or'bell, 1 9 7 3; и др. /; 9 - Восточ-
ные Нидерланды, Ахтерхоек / Herngreen, de  Воег, 1974/; 10  -

Франция, Парижский бассейн / Levet- Carette, 196 4 /; 11  
ГДР, ФРГ, Австрия /Reiss inger, 1950; Schulz, 1.9 67;. МогЬеу, 
1 9 75 ; и др.!; 12 - Польская низменность /Orlowska- Zwolinska, 
1966 / ;  13 - Южная Венгрия, горы Мечек /ВЬnа, 19 69/; 14-
Jpжная Прибалтика /Веножинскене, Васильева, 1971/; 15 - Горный Крым, 
р. Бодрак IПетросьянц, 1978/;16 - Донбасс, северные окраины /Семено
ва, 1970/; 17 - Северный Кавказ, Дагестан IЯрошенко, 1965; Петрось
яиц, 1975/; 18 - Днепровско-Донецкая впадина /Хан, 1970/; 19 - север 
Русской платформы IДобруцкая, 1971/; 20 - бассейн Печоры, реки Ижма, 
Пижма; 21, 22 - Саратовское Заволжье, Прикаспийская впадина, бассейны 
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к границе средней и верхней юры. Ареал ее к этому времени значительно 
сократился и сместился к юго-востоку, охватил llриурanье, частично Казах
стан, Ферганский хребет, север Афганистана, юг Западной и Средней Сибири, 
доходя на востоке до Баотоу в Китае. Quadraeculina limbata Mal. 
составляет 10-20 и даже 30% в палинокомnлексах пограничных слоев бата 
и келловея, например, в Кызылтальской впадине Казахстана, на р. Золотой 
Китат и в Назаровской мульде, встречаясь в сочетании с Classopollis 
(5-10, иногда до 20%), Sciadopitys, разнообразными Disaccites 
и спорами. 

Во второй половине поздней юры ареал Quadraeculina смести.тt-
ся к северу Евразии, B �CHOBHOM в пределы Сибирской палеофлористической 
области. Единичные находки встречены в палинокомnпексах на п-ове Пакса 
Анабарского залива, в Приполярном Урале, на п-ове Ямал, в 3ее-Буреинской 
впадине, а также на р. Печоре, на севере Норвегии и в Западной Канаде. 

Таким образом, ареал пыльцы Quadraeculina в течение позднего 
триаса и юры был ограничен Северным полушарием, приблизительно между 
35 и 650 с.ш. Грашщы его колебались, сужаясь и расширяясь в определен
ные отрезки геологического времени, что, по-видимому, зависело от измене
ний окружающей физико-географической обстановки. В целом наблюдается 
смешение ареала Quadraeculina в ранне-среднеюрскую эпоху к юго
востоку и востоку, а в конце IqJbI - к северу Евразии. 

Стратиграфический диапазон Q. anellaeformis Mal. определен как 
верхи триаса - аален с эпибопью в геттанге и наибольшим развитием в севе
ро-восточной части Западной Европы. Амплитуда Q. limbata Mal. охва
тывала плинсбах - низы мела с максимумом в верхах бата и кепловея и 
пиками разной величины в тоаре, а также в байосе и частично в бате в 
пределах Европы и Западной Канады и в волжском ярусе. 

С тр а т и г р а ф и ч е с к о е  з н а ч е н и е  

Установление стратиграфической амплитуды, эпиболи и ареала видов 
Quadraeculina позволило считать: 1) Q. anellaeformis Mal. 
стратиграфически важным коррелятивным таксоном для определения границы 
IqJbI и триаса в континентальных разрезах Северной Евразии и сопоставле-

р. Эмбы, Урала /Малявкина, 1949; Баранова и др., 1975; и др./; 23 -
Мангышлак, Горный и Южный Устюрт /Гимошина, Меньшикова, 1980; и 
др./; 24 - Северный Афганистан, Каркар / Ashraf, 1977/; 25 - западныIй 
Узбекистан /Кузичкина и др., 1971/; 26-28 - Казахстан, Кызылтальская, 
Койтасская впадины, Каратау, Майкюбень, Ленгер и др. /Сакynина, 1968; 
Буваnкин и др., 1971; и др./; 29 - Ферганский хребет /Anи МО в, Кузички
на, 1971/; 30-33 - Западно-Сибирская равнина /Ровнина, 1972; Ильина, 
1981; и др./; 34 - Канско-Ачинский бассейн: Амnалык, Золотой Китат, На
заровская, Рыбинская впадины и др. /Ильина, 1981; и др./; 35 - Усть
Енисейская впадина /Шейко, 1970/; 36 - п-ов Пакса, Анабарская губа, 
р. Анабар; 37 - низовья р. Оленек; 38 - Приверхоянский хребет, Вилюй
ская синеклиза; 39 - Ангаро-Виnюйский прогиб /Одинцова, 1977;' Ильина, 
1981; и др./; 40-41 - Кузбасс, Иркутский бассейн /Ильина, 1981; и др./; 
42 - 3ее-Буреинская впадина /Шугаевская и др., 1976/; 43, 44 - Китай, 
Внутренняя Монголия, Баотоу, провинция Хэнань / Chang, 1965; Liu, 
1982 / ; 45 - Западная Канада /Pocock,1970; Rouse, 1959/ . 
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Стратиrpафическое распределение пыльцы Quadraeculina anellae{ormis 
Mal. и Q. limbata Mal. в верхнем триасе и юре различных регио
нов Северного полушария 

Регион, местона-
хождение 

1 

Восточная Гренлан-
дия, Скорсби 

Шпицберген, 
Свальбард 
Норвегия, север, 
Анн�й, Тр�нделаг 

Британия 

Ш ,северо-восток веция fюг и юго-восток 

Восточные Нидерланды 

ГДР, ФРГ 

Франция, Парижский 
бассейн 

Австрия 

Венгрия, горы Мечек 

Польша, Польская низ-
менность 

Южная Прибалтика 

Донб асс , северные 
окраины 

Днепровско-Донецкая 
впадина 

Горный Крым, р.Бодрак 

Северный Кавказ, 
Дагестан 

Север Русской плат-
формы 

Бассейн р. Печоры 

Северная, Южная 
Эмба, р. Урал 

ТУРГ8Йская впадина 
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Пр о Д о л ж е н и е т а б л. 

1 2 3 4 

Мангьnuлак, Горный 
и ЮЖНЫЙ 

YCTJqlT, Западный 
У.збеЮlСТан 

ФергансЮlЙ хребет 

КЫЗЬU1таnьская 
впадина 

Ленгер, Каратау 

Май.юООень, Кара-
ганда - -

Койтасская впадина 

�QЗ Север и се- f-
10 = веро-запад 
:S: S � т П-ов Ямал 
= с.. Юго-восточные � о:: 
а Q3 окраины :.: 

('t) u 

Ампапыкская 
впадина 

� р. Зопотой Q3 
10 Китат 
o:s: 
� Назаровская -U 

-
= впадина 
:S: 
:r Бапахтинская < ja--� Mynьдa :.: 
U :r 

Рыбинская, = >:: -Q3 Ф -
� U Абанская впадины 

Ку.збасс, llентрапьная мупьда, -f-e+ Доронинская впадина 

ИРКУТСЮlЙ бассейн -

Усть-Енисейская впадина 

Анабарская губа, р. Анабар 

Низовья р. Опенека, ----мыс Тумуп 

ПриверхоянсЮlЙ прогиб + 
Випюйская синеклиза - ..... 
Ангаро-ВипюйсЮlЙ про гиб ---
Зее-Буреинская впадина 
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Ок о н ч а н и е  т а б л. 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

':: 
Внутренняя Монголия, <'J � � !-о 

=: Баотоу ::s:: 

I ПРQ�ЩЩИЯ Хэнань 

Северный А фганистан, Каркар 

ct3 Западная � <::( 
QJ 

Арктическая, бассейн :J: 
QJ � ::s:: Свердрyn 

, 

Пр и м е ч а н и е. _ - Quad raeculina anellaeformis; Q.  Нт-
ba,ta,: + редко; единично; постоянно, 1 %; 

1Z7ZZ/0 - 2-5%; � - 5-10%; � - более 10%. 

ния нижнелейасовых отложений Восточной Гренландии, Шпицбергена, Земли 
Франца-Иосифа, севера Сибири, Арктической Канады и регионов северо-вос
точной части Западной Европы; 2) Q. limbata Mal. коррелятивным таксоном 
�ля сопоставления палинокомплексов байос-батских отложений Англии, севе
ро-эапада Западной Европы, европейской части СССР и Западной Канады. ПО 
акме Q. limbata Mal. возможна корреляция по граничных слоев бата и кел
ловея Канско-Ачинского бассейна, юго-восточных окраин .Западно-СибирскоЙ 
равнины и HeKOТOpь� регионов Казахстана. 

Эко л оги ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  

Можно полагать, что растения с,пьтьцой Quadraeculina требо-
вали для произрастания достаточно теплые и вместе с тем влажны�e или уме
ренно-влажные климатиче�кие условия. В пользу этого свидетельствует то, 
что акме и бd'льшие или меньшие пики Quadraeculina приурочены к мо
ментам потепления климата в разнь� регионах Северного полушария и, нао
борот, минимумы - к относительно прохладным эпохам, какими, например, в 
Сибири были бtльшая часть плинсбаха и 'аален. Максимум Q. anellaefor
mis, установленный в континентальных отложениях геттанга Западной EIr 
ропы, приходится на время широкого развития в этом регионе папоротника 
Thaumatopteris, ареал которого огранинен климатическими условиями, 
близкими к тропическим. ВСПЬШlка Q. limbata Mal., встреченной вместе с 
Classopollis, Marattisporites, KlukisporitesA D ipteridaceae, Еи-
commiid ites, в палинокомплексах товра совпадает с раннетоар-
ским потеплением климата, фиксируемым в Евразии. Максимум Qua
draeculina limbata, отмеченны�й на ФОне разнообразных Pinuspolleni
tes, Piceapollenites, Classopollis (от 5 до 20%), Sci
adopitys и спо� в палинокомnлексах континентальных пород верхов ба
та и келловея на юге Сибири и в Казахстане, приурочен к сушественному 
потеплению и началу аридизации климата в Евразии на рубеже средней и 
поздней юры. Жаркий и аридный климат, уста'новившийся в этих районах в 
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позднюю юру; по-видимому, бьm причиной смещения ареала Quad raecu
Нnа в более северные и восточные регионы, в пределы Сибирской па
леофnoристической области. Можно полагать, что растения с пьmьцой Qu
adraeculina не переносипи высокие температуры и чрезмерную сухость. 
Косвенным подтверждением этого является отсутствие Quadraeculina 
в комплексах с высоким (более 20%) содержанием пыльцы Class opol-
НЕ. Южная граница Quadraeculina не опускалась ниже 400 с.Ш. в 
Европе и 350 с.Ш. в Азии (см. рисунок) . Возможно, одним из препятствий 
к этому бьm возникший в юре аридный пояс, расположенный в Северном 
полушарии примерно между 30-40 и 15-200 с.ш., который мог быть кnи
матическим барьером для расселения этих растений в более южные широты. 
Однако кnимат вряд nи был единственным препятствием к распространению 
Quadraeculina в· Южное полушарие. Немалую роль в этом могли играть 
расположение существующих в то время материков, размещение суши и мо
ря и другие факторы. 
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А.Ф. Х л о н о в а  

ПОЯВЛЕНИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ УРОВНИ 

ОСНОВНЫХ ТИПОВ 

МЕЛОВОЙ пылыlы ПОКРЫТОСЕМЯННЫХ 

И зучение ископаемой меловой пыльцы покрытосемянных 
представляет значительный интерес для страТИf1)афии, палеофлористики и 
био геОf1)афии. Основные проблемы связаны с выяснением времени последо
вательного появления и распространения различнь� морфологических типов 
меловой пыльцы покрытосемяннь� в разнь� районах земного шара. 

Мои наблюдения касаются меловь� палинологических комплексов на 
территории Западно-Сибирской равнины /Хлонова, 1 966, 1 976/ и 3ея-Бу
реинского района /Хлонова, 1 969/, в KOТOPЬ� изучены отложения, nOf1)a
ничные между нижним и верхним мелом. Найденная последовательность по
явления HeKOТOpь� типов меловой пыльцы ·покрытосемяннь� в этих районах 
и прослеженная в других советскими учеными /Котова, 1 979;  Вахрамеев, 
198 1 ;  Маркевич, 1 982 / сравнивается с последовательным появлением та
ких же типов пыльцы в различнь� районах земного шара, дЛЯ KOTOPЬ� име-" 
ются в распоряжении наиболее полные сведения. Первыми покрытосемянны
ми признаны те пыльцевые зерна, . принадлежность KOТOPЬ� к этому отделу 
растительного царства подтверждается изучением ультраструктуры экзины с 
помощью трансмиссионного и сканирующего электроннь� микроскопов / Doy
le е.а. , 19 75/. Такие исследования исключают пыльцу E ucommiid ites 
с ламелшiтной экзиной из числа покрытосемяннь�. 

В меловь� отложениях Западной Сибири и Дальнего Востока наиболее 
ранние достоверные находки пыльцы покрытосемянных упоминаются в до
альбских отложениях, однако они не обоснованы ни ссылками на конкретные 
разрезы, ни изображениями пыльцы. 

Мелкая трехбороздная пыльца - наиболее обычный, а часто и единст
венный компонент из пыльцы покрытосемяннь�, упоминаемый в споро во
пыльцевых комплексах средних горизонтов меловых отложений на террито
рии СССР, как, напРИIv.ер, в трудах Всесоюзного палеонтологического об
щества "Жизнь на древних континентах" /Бойцова и др. ,  1981 ; Воронова, 
1 981 / и "Современное значение палеонтологии для страТИf1)афии" /Вербиц
кая и др. ,  1982/.  Более определенно об этой пыльце упоминают Н .И.Фо
кина и М.А. Петросьянц /1981/.  В разрезе нижнемеловь� отложений Сред
ней Азии и Восточного Предкавкаэья они находят 'I'ric olpites alb ien-
sis в верхах нижнего-среднем альбе и 'I'ric olporopolle!1 ites 
в самых верхах среднего-верхнем альбе. Реже обнаруживаются другие типы 
пыльцы покрытосемяннь� в верхних горизонтах нижнемеловь� отложений. 
Эrо моносулькатный Clavatipollenites incisus Chlonova, впер
вые наЙденный в альб?-сеноманских отложениях Западной Сибири /Хлонова, 
1976/ совместно с трехбороздными и многопоровыми зернами. И.З.Котова 
/Вахрамеев, Котова, 1977/ описала пыльцу со звездчатой апертурой Ае-
teropollis asteroid es H edlund et Norris . из нижнемеловь� от-
ложений Забайкалья, предположительно относимь� к баррем-апту или, воз
можно, баррем-альбу !Котова, 1979/. 
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в исследованнь� образцах нескольких скважин в Прикаспийской впа
дине и.з. Котова /1 979/ отмечает в нижнеальбских отложениях одноборо
ацные Clavatipollenites sp. и трехбороздные Tricolpites volko
vae Kotova, Т. vulgaris ( Pierce) S rivastav1. и Phimopolle
nites minutus Kotova. В среднем альбе кроме Clavatipollenites 
sp. и Tricolpites ' volkovae Kotova она обнаружила Phimopol-
lenites foveolatus Kotova, Rouseia georgensis ( B renner) Det
tmann, Asteropollis asteroid es Hedlund et Norris и др. В сенома
не И.3. Котова указывает увеличившееся разнообразие трехбороздной пыль
цы, а также многопоровую пыльцу Polyporites c larus Mtch. и типа 
B ohemiperiporis zaklinskae Pacltova. Аналогичное распределе
ние пьuJьuыI покрытосемяннь� указывается В.С. Маркевич /1 982/ для сред
них горизонтов мела Южного Приморья. в нижней части нижне-среднеальб..::. 
ских отложений галенковской свиты отмечены C lavatipollenites inc isus 
Chlonova, Tricolpites s p. и Retitricolpites sp. ,  а в верхней, 
кроме того, Clavatipollenites hughesii Couper и 
Asteropollis asteroid es Hedlund et Norris. В более вы-
соких · горизонтах меловых отложений наблюдалось увеличение разнообразия 
пыльцы покрытосемяннь�. В верхнеальбских отложениях, кроме трехборозд
ной, обнаружена многопоровая пыльца Polyporites clarus Mtch., 
а в верхнем альбе-сено мане появились трехборозднопоровые и трехпоровые 
зерна. 

В Зея-Буреинском районе в нижней подсвите завитинской свиты в 
основном альбского возраста отмечаются /Хлонова, 1 969/ немногочислен
ные пыльцевые зерна покрытосемяннь� - трехбороздные Fraxinoipolle
nites, многопоровые Polyporites clarus и четырех-шестибороздные 
Utriculites visus Chlonova, все почти на одном и том же страти-
flJафическом уровне. В этом комплексе особый интерес представляет- Ut-
riculites visus, во IyIногих отношениях похожий на Stephanocol-
pites fred ericksburgensis Hedlund et Norris. В то же 
время палинологи, изучавшие альб-сеноманские комплексы, упоминают о 
сходстве строения экзины Clavatipollenites , Asteropollis и 
S t  ephanocolpites. В эту же flJУППУ пыльцы, по-видимому, следует 
включить и Utriculites visus. 

В Сибири и на Дальнем Востоке по многочисленным материалам, • 

обобщенным автором /Хлонова, 1 974/,  в туроне и особенно в сеноне 
пыльца покрытосемяннь� пополняется за счет увеличения разнообразия трех
бороздных, трехборозднопоровь�, трехпоровь� бетулоидно-мирикоиднь� зерен 
и разнообразных оригинальньix типов - В orealipollis, многочислен-
HЬ� видов Aquilapollenites, Orb iculapollis и др. 

Для территории СССР время появления и страТИflJафический диапазон 
HeKOТOpь� типов пыльцы показаны в табл. 1 .  Для этого выбраны такие ви
ды пьUJЬЦЫ, ПО которым можно про следить последовательность появления 
аналогичнь� типов iI других районах земного шара в различнь� климатиче
ских поясах. Это: 1 } моносулькатные (однобороздные) виды Clavatipol-
lenites, определяемые в спорово-пыльцевых комплексах как Clava-
tipollenites sp., С.  hughesii Couper, С .  inc isus Chlo-
nova. К ним, по-видимому, близка 2} пыльца со звездчатой апертурой 
и стефанокольпатная - Asteropollis asteroid es и Utriculites 
visus; пыльца Phimopollenites, возможно, является переходным 
звеном к 3} трехбороздным, из KOТOPЬ� рассматриваются Retitricolpi
tes, Tric olpites и Fraxinopollenites; 4 }  трехборозднопо
ровые, представленные пыльцой Tricolporopollenites; 5} многопо
ровые Polyporites clarus Mtch. ; 6 )  трехпоровые бетулоидные и 
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Т а б л и ц а  1 

Некоторые типы пыльцы меловых покрытосемянных на территории СССР 
/Хлонова, 1 969, 1 974 , 1 976; Котова, 1 979; Маркевич, 1 982;  Фокина, 
Петросьянц, 1 981 ; Вахрамеев, Котова, 1 977; Нестерова, Шилин, 1 981 ; 
Кальменева, 1 981 / 
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мирикоидные зерна и 7 )  разnичнъrе оригинальные формы пыльцы Aquila-
pollenites, Orbiculapollis, Wodehouseia и др. Следует 
отметить особенность, заметную в таблице, - почти одно и то же вре
мя появления нескольких типов пьmьцы: трех- и однобороздных и раэвет
вленно-anертурнъrх. Многобороздные и трехбороздные отме'-:аются лишь не
много позднее. Значительно позднее обнаруживаются треxnоровые и ориги-
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HalIЬHыe типы . Такая поcnедовате1U;>НОСТЬ имеет свои отличительные черты 
по сравнеюrю со стратиграфической последовательностью таких же типов 
пыльцы в меловых отложениях юго-восточиой части США, Африки, Европы, 
Канады и Австралии. Для сравнения на основании паЛУ"iологических данных 
последних лет составлены т аблИuы , касающиеся названных районов. 

В Западной Канаде (табл. 2 ). однобороздные C lavatipollenites 
отмечаются в среднем альбе одновременно или несколько раньше, чем мел
кие трехбороздные зерна с тонкой сетчатой экзиной - Тricolpites, R e-
Шriсоlрitеs и др. Пыльца с разветвленной апертурой типа Astero-
роШs встречае;,гся с конца среднего альба. Эго Asteropollis tricho -
tomosulcatus l S ingh) S ingh / S ingh, 1983 /, первоначаль-
но определявщийся как Liliacid ites trichotomosиlcatus /S ingh, 
19 71 /. Другие виды АstегороШs, включая А. asteroid.es Hed-
Lund. et Norris, обнаруженыI в среднем сеномане /S ingh, 1983 /. 

На граннце раннего и позднего мела в комплексах появляется трех-
борозднопоровый 'I'ricolporopollenites.  Различиые Tpe�opOBыe зер-
на обнаружены в конце турона. В сеноне указаны миогопоровый E rd tma-
nipollis pachysandroid es и разнообразные оригинальные типы, в 
том числе Kurtzipites, имеющий сходство с Orbicиlapollis. 

Первыми из покрытосемянных в Западной Канаде отмечены однобо
роздные Clavatipollenites. Появление трехбороздных, трехборозднопо
ровых и трехпоровых типов пыльцы разделено б6льшими интервалами време
ни, чем на территории СССР. Многопоровая пыльца появляется в Западной 
Канаде значительно позднее, чем в Северной Азии, - одновременно с сенон
скими оригинальными типами пыльцы. 

Данные по Австр алии (табл. З )  значительно обновились за последнее 
время. Первоначально предполагалось, что однобороздные Clavatipolle-
nНеэ появляются несколько позднее трехбороздных. Только М.Е. Дет-
тманн /Dettmann, 19 81/, ссылаясь на устное сообщение Д,. Бюргера, 
называет C lavatipollenites в качестве первых покрытосемянных, и 
д. Бюргер /B urger, 19 81/ упоминает в раннем альбе однобороздные 
Clavatipollenites раньше прочих типов пыльцы покрытосе мянных. 

М.Е. Деттманн /Dettmann, 19 81/ упоминает о близком морфоло
rnческом сходстве Clavatipollenites с Asteropollis. Австралий
ские зерна Asteropollis, по-видимому, сравнимы с описанными и изоб
раженными Р. Хедлундом и Г. Норрисом / Hedlund, Norris, 1968  / 
пыльцевыми зернами S tephanocolpites и похожи на экземпляр, изобра
женный Дж, Дойпом /Doyle. 1969 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 / как Clavatipolle
nНеэ. Пыльцу АstегороШs М.Е. Деттманн / Dettmann, 1981 / 
обнаружила в сеномане и туроне, однако д. Бюргер /В uгgег, 19 81/ на 
своей схеме обозначает находки Asteropollis в Австралии на уровне 
раннего альба, практически одновременно с Clavatipollenites. Появ-
пение трехбороздных зерен д. Бюргер показывает уже в среднем альбе, а 
не в среднем-позднем альбе, как дает М.Е. Деттманн. В конце турона появ
lIяется своеобразная многопо�овая пъшьца покрытосемянных - Australo-
pollis obscurus ( Harris) Krutzsch, тогда как треxnоровая пыль-
ца Triorites отмечается уже с начала турона. В сенонских комплексах 
фиксируется пыльца рода Nothofagid ites, видовое разнообразие которо
го увеличивается к самому концу мелового периода, когда появляется много 
необычных пыльцевых зерен покрытосемянных / S tover, Evans, 19 73/. 

Стратиграфическая последовательность пыльцевых типов покрытосемян
ных Дж. Дойлом /Doyle, 1 969, 1 977 и последующие. Hickey, D oyle, 
1977 ;  Doyle, ,Robb ins, 1975 ;  и др.! прослежена на Атлантическом 
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Т а б л и ц а  2 

Некоторые 'типы пыльцы меловых покрытосемянных в Западной Канаде 
/ S ingh, 19 71,  19 75,  1 9 83;  Jarzen, Norris, 1975 ;  Norris, Jar
zen, Awai-'I'horne, 1975 ;  Playford, 1 9 7 1/ 
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побережье Северной Америки в меловых отложениях Потомак, Раритан и 
ВЪШlележanшх Маroти (табл. 4 ) .  

По сравнению с рассмотренными на территории СССР, северо-эапад
ной части Канады и Австралии первая моносулькатная пыльца покрытосе
мянных здесь более разнообразна: она включает Clavatipollenites, S tel
latopollis, Retimonocolpites и Lilia::id.ites и появля-
ется значительно раньше во времени - в барреме и апте. Морфологически 
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Некоторые ТШlы пыльцы меловых покрытосемяШlЫХ в Австралии /D et
tmann, 19 73,  1981;  B urger, 19 70, 1 9 7 3 , 1981 ;  S tover, 
Evans, 19 7 3/ 
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сближаемые с моносулькатами Asteropollis и S tephanocolpites 
обнаружены в более высоких roризон'l'8Х нижнемеловых отложений - только 
в среднем альбе. 

В противоположность мнению пanинолоroв. рассматривающих пыльцу с 
разветвленным сулькусом ТШlа Asteropollis в качестве варианта мо
носулькатной ПЬU1Ьцы реНтаnn, 19 73;  Laing. 1975/. С. Сривастава /S rivastava. 1 9 7 5/ считает А sfегороШs не сулькатной ПЬU1Ьцой. Он 
объединяет Asteropollis asteroides со  S tephanocolpites fre
d.ericksburgensis Hedlund. et Norris, а в синонимику Asteropol-
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НекотОрые типы пыльцы меловых покрытосемянных на Атлантической при
брежной равНине США /Doyle, 1977 ;  Doyle, Robb ins, 1975 ;  Hickey, 
D oyle, 19 77; Paden Phillips, Feli'x, 19 71; Hedlund. Norris, 
19 68;  Hochuli, Kelts, 19 80; 'l'schudy, 19 81/ 
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lis помещает Huitrinipollenites VOlkheimer et Salas. 
Ж. ДЖенсониус и Л. Хилз /Jansonius, НШs, 19 76 / предполагают, 
что последний я:вляется промежуточной Ф=>рмой между сулькатными и коль
патными пыльцевыми типами, так как сулькус Asteropollis никогда не 
достигает экватора. 

Трехбороздные 'l'ricolpites, R etitricolp ites и другие роды 
известны уже 5 раннем альбе. В позднеальбских комплексах к ним присое-
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диняюгся трехборозднопрровые Tricolporopollenites. Группа много-
поровых зерен в Северной Америке представлена оригинальной четырехпоро
вой пыльцой Penetetrapites mollis Hedlund et Norris, опи
санной Р .  Хедлундом и Г.Норрисом /Hedlund, Norris , 1968/, которая 
встречается в кошхе среднего-позднем альбе и в раннем сеномане. Интерес
но заметить, что на территории СССР вариетет этого же вида был найден 
в Казахстане /Кальменева, 1 981 / на немного более высоком стратигра
фическом уровне. Единичными зернами он встречается в верхнеальбских и 
более обильно в сеноманских отложениях в Павлодарском Прииртышье и в 
Тургайском прогибе. 

В североамериканских палинологических комплексах треxnоровые С 0-
mplexiopollis и Triporopollenites p seudocftnalis Pad en Phil
lips et Felix появляюгся с середины се но ман"а. Позднее, в туроне и 
сеноне, различные роды стеммы Normapolles представляюг группу 
nъiльцы оригинального строения, также обладаюшей тремя порами. 

В меловых палинологических комплексах Европы моносулькатные фор
мы разнообразны и известны уже с баррема / Hughes е.а., 1979 /. 
Подобно ряду палинологов Дж. Лэнг /Laing, 1976/ относит некоторые Cla
vatipollenites к Liliacidites, включая в синонимику Liliacidites 
пьmьцу таких родов, как Clavatipollenites и R etimonocol-
pites, хотя другие палинологи не разделяют эту точку зрения. В табл. 5 
рассматриваюгся моносулькатные роды Clavatipollenites, Liliacid i
tes и R etimonocolpites. Asteropollis asteroid es встреча
ется в позднем альбе и раннем сеномане позднее, чем трехбороздные Re
titricolpites, и примерно на одном уровне с появляющимися трехбо-
роздными S tгiаtороШs и трехборозднопоровыми RеШгicоlрогi-
t es. 

Своеобразными типами преДСТl;lвлена группа многопоровой пыльцы; В 0-
chemiperiporis встречается в сеномане. Треxnоровые зерна Comple-
xiopollis, относящиеся к стемме Normapolles, известны с середи-
ны сеномана. Позднее, в туроне, появляются другие роды этой стеммы, напри
мер Trudopollis. В сеноне родовое разнообразие npодопжае'l' увеnичивать
ся, среди них много оригинальных форм, например Quedlinburgipollis 
и др. 

�атериалы палинологических исследований меловь� отложений в за
паднь� экваториальнь� районах Африки дают последовательную картину по
явления меловых покрытосемяннь� (табл. 6 ) .  �оносулькатныIe типы пыль
цы здесь разнообразны и отмечаюгся уже в барреме. Пыльца с разветвлен
ным сулькусом типа Asteropollis, наЙденная во всех paccмoтpeHHЬ� 
районах, здесь не обнаружена, но имеется несколько видов рода Afropol
lis /Ooyle е. а. , 1982/, до недавнего времени известного под назва
нием "Reticulatasporites" jard inus В ге ппег, обладаюшего, ре
тиnилятной экзиноЙ. Лишь В северной части Африканского континента, в 
нижнемелоБЬ� отложениях Египта Э. Шранк /Schrank, 19 83/ упоми
нает и изображает пыльцу "ClavatipOllenites/AsteropOlliS " ,  
особенностями строения экзины отличаюшуюся от тиnичнь� представителей 
двух этих родов. 

Итак, сравнение времени появления различнь� морфологических типов 
пьmьцы покрытосемянныIx на территории СССР, в Канаде , Австралии, на 
Атлантическом по"бережье США, в Европе и Африке показывает его несов
падение. �оносулькатная пьmьца, чаше всего Clavatipollenites, об
наружена на всех континентах, но не везде в отложениях одинакового воз
раста. В Африке, Европе и США . такая пыльца известна значительно раньше 
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Некоторые типы пыльцы меловых покрытосемянных в Европе /Laing, 
1 9 75,  1 9 76;  Batten, 1 9 78; РасН ova, 1 9 7 1 ;  Кетр, 1 9 68;  Портнягина. 
1 979; Кузнецова и др., 1 980; Mikhelis, 1981/ 
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прочих типов. Представлена она не только видами Clavatipollenites ,  
но и S tellatopollis, Retimonocolpites и Liliacid ites. В 
Австралии, Канаде и в Северной Азии (территория СССР ) моносулькатная 
пыльца типа Clavatipolienites отмечается значительно позднее и 
лишь немиого раньше или одновременно с трехбороздными типами пыльцы 
покрытосемянных. На территории СССР моносулькатные зерна очень немио
гочисленны в противоположность трехбороздной пыльце. Морфологическое 
разнообразие моносулькатных типов пыльцы в трех последних районах зна
чительно беднее. 
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Т а б л и ц а 6 

Некоторые типы пьmьцы меловых покрытосемянных в Западной Экватори
альной Аlk>ике /Doyle е.а., 19 7 7; Jard ine{, Magloir, 1 9 65 ;  В оltеn
hagen, 19 75;  Doyle, JardinE1, D oerenkamp, 1982/. 
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Широко распространены пыльцевые зерна A steropol1is и его мор
фологические аналоги - S tephanocolpites fred ericksburgensis, Ut
ricиlites visus, Huitrinipol1enites. Типичный А э
teropol1is asteroid es не обнаружен до сих пор в Экваториальной АФ
рике, однако на севере этого континента упоминается "Clavatipollenites/ 
A s teropollis". Стратиграфический уровень первых находок Astero-
pollis на различных континентах колеблется в небольших пределах - ниж
ний, средний и верхний альб, XOTSI для территории СССР он относится пред
положительно к баррем-апту. 
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Повсеместно встречаются мелкие трехбороздные и трехборозднопоро
вые пыnьцевые зерна, морфологически слабо рaзnичающиеся во всех райо
нах, но время их возникновения неодинаково. Наиболее ранние находки из
вестны в Африке. Первое появление трехбороздной пыnьцы на территории 
СССР требует дополнительного обоснования. 

Многопоровые типы� пьuIьцыI найдены почти во всех районах, но они 
представлены неодинаковыми таксонами и на разных страТИI1'афических ' 
уровнях. Разнообразны и трехпоровые типы. Они появились ДOВOnЬHo позд
но во времени, предваряя I1'уппу пыnьцыI с необычной мор4юлогиеЙ. 

Таким образом, поcnедоватеnьнос1Ъ появления однобороздных, с раз
ветвленными апертурами, трехбороздных, трехборозднопоровых, многопоро
вых, трехпоровых и оригинаnьных типов пыnьцыI в общем выдерживается во 
всех районах. Обычно MOHocYnЬKaTHыe зерна обнаруживаются в наиболее 
древних отложениях. Исключение представляет территория СССР, где одно
и трехбороздные зерна отмечаются одновременно. Морфологическое сходст
во пыльцы покрытосемянных в разnичных районах земного шара сохраняет
ся до трехборозднопорового типа. После этого момента флористическая дИФ
ференциация заметно проявляется в родовом составе ПЬUIЬЦЫ покрытосемян
ных. 

СтраТИI1'афическая поcnедоватеnьность появления рассматриваемых 
типов меловых покрытосемяниых в Северной Азии (территория СССР ) наи
более бnизко совпадает с их поcnедоватеnьностью в Канаде и Австрanии, 
занимавших в меловом периоде, по-видимому, умеренные широты Южного 
и Северного полушарий, и менее сопоставима с эвоnюцией пыnьцевых ти
пов в Африке, Западной Европе и на Атлантическом побережье CeBepHolt 
Америки, располагавшихся в то время, видимо, в тропических и притропи
ческих широтах. 
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В------------------------------------------------------

д.Ф. Х л о н о в а, 
Е.М. Ш в е  и о в а  

НОВЫЕ НАХОДКИ ПЫЛЬUЫ 

BOREALIPOLLIS B RA'l'ZEVAE CHLONOVA 

В ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

Из нижнесенонских отложений Сибири и Дальнего Во
стока описан новый род и вид своеобразной пыльцы покрытосемянных расте-
ний B orealipollis bratzevae Chlonova /Хлонова, 1 979/. Эга 
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пыльuа имеет узкий стратиграфический диапазон и играет важную роль 

npи датировке и корреляuии вмещающих отложений. Однако возраст споро

во-пыльuевых комплексов с B orealipollis b ratzevae и заключаю
щих их отложений был оnpеделен по палинологическим сопоставлениям и по 

положению в разрезах, но не обоснован находками фауны. Новые материалы 
дают возможность расширить ареал пыльuы B orealipollis b ratzevae 
и сопоставить вмешающие ее отложения с фаунистически охаракте
ризованными толщами. 

В Западном Узбекистане первая находка пыJIьъII B orealipollis 
bratzevae хорошей сохранности была сделана в верхнемело-
вых отложениях Uентральных Кызылкумов. Этот вид обнаружен в двух. об
разuах керна скв. 1 ,  расположенной в 30 км К западу от гор Лау-lIау. 
Нижнесенонские отложения залегают здесь без видимого несогласия на 
верхнетуронских толщах и перекрываются камnанскими. Представлены они 
npибрежно-морскими Фauиями. На такой генезис указывают характер сло
истости и литологический состав пород ( глины, песчаники, прослои раку
шечников, обломки обуглениой древесины) ,  наличие динофлагелляг, фора
минифер и моллюсков, свидетельствующих о существовании в раннесенонское 
время открытого морского бассейна с нормальной соленостью. Чтобы пока-
зать точное положение находок B orealipollis b ratzevae в разрезе, 
приводится описание соответствующего интервала. включая подстилающие 
слои верхнего турона и перекрывающие камnанские отложения ( см. рису
нок) :  

В е р х н и й  т у р о н  

Мошность, М 

1 .  Песчаник мелкозернистый кирпично-красный с серыми и охристо
желтыми пятнами, среднесuементированный, содержащий редкие тонкие про
слои красновато-коричневой глины. Эга толща красных песчаников, имеющая 
региональное распространение. служит хорошим репером для верхнетуронских 
отложений Uентральных Кызьmкумов • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • 3 1  

2 .  Глина серая плотная тонколинзовидно-слоистая с npослоями (по 
1 0-30 см) светло-серого мелкозернистого песка, содержащего мелкие об
ломки обугленной древесины. Обраэuы 34. 35 • • • • • • • • • • • • •  1 2  

3. Песчаник мелкозернистый серый слабосuементированный с редкими 
прослоями (по 2-3 м) зеленовато-серых линзовиднo-cnоистых глин и серых 
anевро1ПlТОВ. Обр. 3 2 . • . . . • . . . . .  . • • • . . • • .  . . . . . . . . з 7 

К о н ь я к  + с а н  т о н  

4. Песчаник мелкозернистый серый слабосuементированный неслоис
тыЙ. содержащий редкие (длиною 5-6 см) обломки полуобугленной древе-
сины • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •  • • • • • • • • • • • 6 

5. ГnИна зеленовато-серая плотная тоиколинзовидно-споистая. Слоис
тость обусловлена чередованием линзочек глины толщиною 1-2 см с очень 
тонкими ( 2-3 мм) nинзочками светло-серого алеврита и мелкозернистого 
песка, обогащенного чешуйками слюды и обуглениым растительным детри
том. Отдельные (до 20 см толщиною) npoслои глины неслоистой тонкодис
персной с раковистым изломом. Образцы 27,  30 • • • • • • • • • • •  1 6  

6 .  Песчаник мелкозернистый алевритистый серый с 0.5 м npослоем 
ракушечника в основании. с прослоями песчано-гnинистых серых алевроли
тов. содержащих обломки обугленной древесины. ядра двустворок Isogno-

топ ер. Обр. 23 • . • • • • . • • . • •  • • • . • • • • • . • • • • • . . .  24 
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Стратиграфическая приуроченность ПЬUIЬцы В orealipollis bratzevae 
Chlonova в разрезе нижнесенонских отложений lleHTpanbHbIX Кызылку
мов и диаграмма СПОРОВО-ПЬUIЬцевого состава. 

1 - гравелит; 11 - песчаник; 111 - алевролит; IV - алевролит гли
нистый; V - глина . алевритистая; VI - глина; VII - ракушечник; VIII 
обраЗUЬ1 с двустворками; IX - образцы с фораминиферами; Х - образцы 
на палинолоrnческий анализ; XI - образцы с B orealipollis b ratzevae 
Chlonova; ХII - содержание спор и ПЬUIЬцы, %. 1 - S elaginella 
ferganica Fok.; 2 - 'I'ricolpopollenites retiformis 'I'h. et рс. ; 
3 - Eucommiid ites troedssonii Erdtman; 4 - Gleicheniid.ites 
senonicus Ross; 5 - Foraminisporis asymmetricus ( C ooks. 
et Dett�) D ett.; 6 - 'I'aurocusporites reduncus ( B olch.) S to
уег; 7 - Stenozonotriletes d ivиlgatus Chlon.; 8 - 'I'ricolpopol-
lenites spp. ;  9 Gneta.ceaepollenites clathratus Stover, 
G. sp. ;  10 Stenozonotriletes ra.diatus C hlon.; 1 1.  _ Clas-
sороШs classoid.es рс. ; 1 2  - КиргiапiроШs santaloid es 
( Stelm.) Кот.; 1 3  - К. elegans ( Zakl.) Кот. ; 1 4  - Kupriani
роШs sp. ;  1 5  - 'I'riatriopollenites myricoides Кгетр; 1 6  _ В огеа
liроШs b ratzevae Chlon.; 1 7  - 'I'гudороШs sp. ;  18 - Oculopollis 
sp. 
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Мощность, м 
7 .  Алевролит глинистый серый плотный с тонкими ПР ОС1l0ЯJvIИ глин, С 

гнездами песка, небольшими редкими обпомкаJvIИ обугленной древесины и фос
форитовыми желваками диаметром до 2 см. В середине слоя алевролит креп
ко сцементированный, содержит немногочисленные ядра двустворок Inocera-
mus эр Обр. 20 с . . . . .. . . . . . . . . .  111 • • • • • • • • •  ' • • • • • •  1 3  

8. П есчаник меnкозернистый серый слабосцемен1'ИР ОВанный с прослоя
ми глинистых алевролитов и песчанистых глин, отдельныJvIИ прослоями креп
ко сцементирован и содержит мелкие фосфоритовые зерна и куски серой ТОН-

кодисперсной глины • • t'> • • • • • • • • • • о .. • .. fI ... � • • • • • • • • • о 1 5  
9 .  Глина алевритистая серая линзовидно-переслаивающаяся со светло

серым алевритом и мелкозернистым песком. Толщина lIинзочек 1-3 см. Про
слоями по 30-40 см глина неслоистая, тонкодисперсная. Обр. 1 8  • • • •  6 

1 0. П есчаник мелкозернистый серый слабосцементированный неслоистый 
с редкими фосфоритовыми зернами размером до 1 см и мелкими обломка
ми обугленной древесины. ОтдельныJvIИ просло ями по 1 0-1 5 см песчаник пе
ремежается с серой глиной. В основании слоя залегае1� крепкий песчаный 
апевролит с фосфоритовыми f1)авийными зернами и едйничными ядрами дву-
створок плохой сохранности • • <) • • '" • • • • • • • • • • • • • • • 8 • •  8 

1 1 .  Глина серая плотная топкоmшзовидно-слоистая с редкиJvIИ прослоя
ми (до 1 О см толщиной ) мелкозернистого песка, в основании с гнездами 
песка. Отдельными прослоями глина неслоистая тонкодисперсная. Обр. 1 2  

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . 1 6  
1 2 . П есчаник мелкозернистый зеленовато-серый слабосцементирован

ный с редкими ( 1 0-20 см ) прослоими тонкослоистой глины, в середине 
слоя крепко сцементирован, содержит кристаллы пирита и мелкие (до 1 см ) 
обломки обугленной древесины • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •  1 2  

1 3. Глина тонкодисперсная зеленовато-серая, прослоями аnевритистая, 
плотная с раковистым изломом • • • • • • • . • • . • •• • • fI • • е , • " 5 

1 4. Песчаник алевритистый серый слабосцементироваlПIЫЙ с прослоями 
серой 8певритистой гmшы, с редкими включениями мелких зерен фосфоритов 

. 11  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
1 5 .  Глина серая плотная тонколинзовидно-сnоистая, прослоями (по 20-

30 см) неслоистая алевритистая, содержит кристаллы пирита, рыбью чешую. 
ОБРII 7 . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . " . . . . . .  8 

1 6 . Пе<;:чаник мелкозернистый серый слабосцементированный с редкими 
фосфоритовыми зернами, с прослоями (до 0,5 см) тонкослоистой глины и 
линзовидными скоплениями мелких обломков обугленной древесины • • •  28 

К а м п а н  

1 7 . Песчаник мелкозеРIПlСТЫЙ серый неравномерно сцементированный, 
ПР ОСllОЯМИ глинистый, содержит двустворки Liostrea acutirostris Nils. 

Обр" 3 • • • • . " . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  

Выше кампанских отложений с размывом залегают палеогеновые 
осадки. 

П ыльца B orealipollis b ratzevae обнаружена Б верхней час-
ти ни)!шесенонского интерваnа разреза в двух образцах - 7 и 1 2 .  Раннесе
нонс:кий возраст вмещающих пород обосновывается фаунистическими наход
ками. В нижней и средней частях описываемой толщи в скв. 1 А.М. Бого
молова определила фораминиферы. В образцах 30,  23 и 1 8  найдены Gau
d ryinella pseud oasiat ica N. B yk. характерные для верхнетуронских 
и нюкнесенонских отложений Узбекистана; в обр. 30 - Pseudoclavulina 
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kasarinovae S uleim. et Arap. , описанная из нижнего сено на юго-эа
падных отрогов Гиссарского хребта, и в обр. 7 - Trochammina usbe- o 
kistanensis Zhuk. и Ammoglobigerina tenuisa ( В elous.) , рас
пространенные в нижнесенонских отложениях Узбекистана. В этой же сква
жине в обр. 23 И.М. Абдуазимова опредеlIИла двустворки Isognomon sp. ,  
описанные Г.Н. Бурковой и з  коньякских отложений Туркмении. В породах, 
перекрыв8ЮШИХ нижнесенонск·ую часть разреза, в обр. 3 ею же определены 
квмnанские двустворки Liostrea acutirostris Nils. 

Кроме того, в горах Лау-Лау в естественных обнвжениях И.М. Абду
азимовой найдены в кровле верхнетуронского подъяруса Cucullaea crassa 
В urk . ,  описанная из верхнетуронских отложений Питнякского района Туркме
нии, и в основании нижнего сенона - коньякские иноцерамы Inoceramus 
percostatus Muller, а в его верхней части - сантонские аммониты 
S tautonoceras polyopsis amudariensis Ilj in. В перекрываю-
ших отложениях здесь так же, как и в скв. 1 ,  определены камnанские дву
створки Liostrea acutirostris Nils. 

Помимо приведенных палеонтологических данных обоснованием раннесе
н'онского возраста отложений в скв. 1 могут служить комплексы спор . и 
пыльцы, отличаюшиеся от комплекса ПОДСТИЛ8Юших верхнетуронских отложе
ний. В образцах 35, 34 и 32 определены такие характерные позднетурон
ские таксоны, как Selaginella ferganica Fok., Taurocusporites 
reduncus ( B olch.) S tover - до 20%, Acritosporites aralensis 
ОЬоn., C lassopollis classoides Pf. - до 1 5%, Gnetaceaepolle
nites clathratus S tover - до 20%, Steevesipollenites turtculen
sis ОЬоn., Tricolporites striatellus N. Mtched. 

В спорово-пыльцевом комплексе нижнесенонского интервала разреза 

в образцах 30, 27,  23,  1 2  и 8 обшее КОlIИчество спор составnяет 1 8-
33%. Их видовой состав довольно беден. это (цифры в скобках - %):  S e
laginella ferganica Fok., Foraminisporis asymmetricus ( C ooks. 
et D ett.) D ett., Taurocusporites reduncus ( B olch.) Stover, 
Append icisporites sp. ,  C ingulatisporites e.uskirchensoid es D elc. 
et Sprum., S tenozonotriletes exuperans Chlon., S. rad iatus 
Chlon., S. d ivulgatus Chlon., Gleicheniid ites laetus B olch., G. 
senonicus Ross, Laevigatosporites ovatus Wils. et Webs. ,  
Leiotriletes sp. Среди пыльцы голосемянных, составnяюшей 38-47%, 
основную роль играют Gnetaceaepollenites ( 10- 15) - G. clathra
tus Stover, G. sp. и Disaccites gen., sp. ( 1 4- 30) , Н\iСКОЛЬКО 

меньше Classopollis classoides Pf. ( до 8 ) ,  встречаются Podocar
pid ites sp. ,  Inaperturopollenites d ubius ( Pot. et Ven.) Th. et 
Pf. и др. В составе пыльцы покрытосемянных доминирует род 
Kup rianipollis ( 1 8- 30) , предстaвnенный видами К. santaloid es 
( S telm.) Кот., К. elegans ( Zakl.) Кот. и др. П ыльца Tricol
popollenites s pp. ( 5- 1 2 ) , Tricolporopollenites s pp. ( 2- 5) и 
Tricolpopollenites retiformis Th. et Pf. ( 1- 3 )  довольно обычна. 

Обнаружены также Altingia sp.,  Triatriopollenites myricoid es 
Kremp, В оrеаliроШs bratzevae Chlon., Tetrapollis s p. ,  Trud o-" 
pollis sp. ,  Oculopol1 is s p. Обнаружено большее или меньшее количе
ство динофлагеллят. В образцах 23 и 27 они единичны, в обр. 1 2  дости
гают 1 0%, а в обр. 8 доминируют, составnяя 6 5%. Видовое разнообразие 
динофлагеллят незначительно. МикрофотогрвФии пыльцы покрытосемянных и 
динофлагеллят даны на таблицах 111 - V. 

Снизу вверх по разрезу колеблется не только КОlIИчество динофлагел
пят , но и прочий состав спор и пыльцы. Уменьшается разнообразие спор, 
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снижается количество TaurocusporHes reduncus ( B olch.) Stover, 
S tenozonotriletes d ivulgatus Chlon., единичны GleicheniidHes 
senonicus Ross, несколько ПОВЬШlается роль Classopollis ' classoi
des РС., значительные изменения происходят в составе пыльцы покрыто
семянных в связи с появлением Triatriopollenites myricoides Kremp, 
Truaopollis ер., Oculopollis ер., B orealipollis bratzevae 
Chlon. 

Палинологический комплекс, аналогичный приведенному, был описан 
ранее из Фаунистически охарактеризованных нижнесенонских отложений Се
bep0-3ападRЫХ Кызьmкумов /Швецова, 1 969/, из коньякских и сантонских 
отложений Восточной Туркмении lПетросьянц, Тарасова, 1 965; Петросьmщ, 
1 972/. 

Состав палинологических комплексов в рассматриваемь� нижнесенон
ских отложениях с остатками морской фауны в Западном Узбекистане име
ет определенные отличия и в то же время зле менты сходства с комплекса
ми того же возраста, установленными в континентальных отложениях Сиби
ри и Дальнего Востока /Хлонова, 1 969, 1 97 9/. Кроме присутствия руко
водящего раннесенонского ВИда B orealipollis. bratzevae, сходство 
сравниваемых палинологических комплексов заключается в одинаковом уров
не эволюционного развития палинофnор. Им свойственно сохранение сеноман
туронских элементов в числе спор и в то же время появление пыльцы по
крьrrосемянных, наиболее полно развитой в позднем сеноне. В комплексах 
Сибири и Дальнего Востока отмечается появление представителей Aquila
pollenites и связанных с ними форм, а в среднеазиатских комплексах -
npедставителей Normapolles. Пыльца Kupriani.pollis, свойственная 
сенонским отложениям, встречается в тех и других комплексах. В Запад
ной Сибири она включается в группу зерен "бетулоидногоN типа. во всех 
комплексах присутствует многопоровая пьmьца Altingia ер. 

Различия сравниваемых комплексов, связанные с территориальной па
линофnористической дифференциацией, объясняют основные несовnадения си
стематического состава пьmьцы покрытосеlV.яннь� и спор, а фациальные осо
бенности отложений - наличие динофnагеллят в Западном Узбекистане и их 
отсутствие в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Пыльца Borealipollis bratzevae была распространена в ран-
нем сено не довольно широко не только в Сибири и на Дальнем Востоке, 
но и в Казахстане, Средней Азии, а также, ПО-ВИдимому, в Монголии и 
Китае. В Восточиых Кызылкумах в районе Испанкудук Е.М. Швецова обна
ружила пыльцу B orealipollis bratzevae в сенонских отложениях в 
скв. 1 3  на глубине 309 м. В Казахстане в коллекциях палинологов, изу
чавших сенонские спорово-пыльцевые комплексы, такая пыльца была опре
делена как Proteacid ites. Изображенные Вань Данинем ( Wang Da
ning, 1982 ;  Wang Da- ning, Z hao Ying- niang, 19 80) пыльцевые 
зерна B eau!,>reaid ites rostralis Gu, Gu et Мао, В .  grossothe
саНе Gu, G·u et Мао и В .  radiatus Wang et Zhao из верхне
меловь� сеноман-туронских отложений Китая по своим морфологическим 
особенностям очень близки B orealipollis bratzevae и, возможно, 
отождествляются с этим родом. 

Таким образом, новые находки B orealipollis bratzevae в Сред
ней Азии, указывая на палеофnористические связи с Сибирью и Дальним 
Востоком, расширяют возможности межрегиональной корреляuии сенонских 
отложений. Стратиграфическая приуроченность пыльць'I B orealipollis brat
zevae, установленная для континентальных нижнесенонских отложений 
Сибири и Дальнего Востока, подтверждается находками этого руководяшего 
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вида в отложениях морского генезиса, датированных фауной фораминифер и 

двустворок КОНЪЯI{-сантонского возраста. 
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И.А. К у л ь к о в а, М.А. Б а р д е е в а, Н.К. М а р ч е н к о  

ПАЛЕОГЕН МУРУКТИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

Палеогеновые отложения, вскрывающиеся в uоколе 
озерной террасы на левом берегу р. Котуй в 3-6 км ВЬПlIе устья р. Сида, 
впервые были описаны Н.Н. Борщевой в 1 951 г. и вошnи в литературу под 
названием "мел-папеогеновые отложения" /Ермолов, 1 953; Стрелков, 1 959;  
и др./. Позже обнажение было неоднократно описано. У его подножия про
бурены скважины до 20-30 м. Подошва обнажения не вскрывалась, мощ
ность отложений, по геофизическим данным, предполагалась до 1 20-2 60 м, 
а местами, возможно, более 300 м /Дренов и др., 1 975/. Несмотря на то 
что cпopoвo-nыnьцeBыe спектры и макрофлора получены только из обнаже
ния, вся толща (обнажение и скважины ручного бурения) была отнесена к 
среднему - верхнему эоuену IКYnЬKoBa и др., 1 978/. В настоящее время, 
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Разрезы мел-палеогеновых отложений ( составили М.А. Бардеева, Н .К. Мар
ченко). 

1 - глина; 2 - алеврит; 3 - глинистый песок, алеврит песчаный; 4 -
песо", 5 - сидеритовые конкреЦИИi 6 - включения лепидокрокитовой породы 
и обломки сидеритовых конкреций; 7 - древесина; 8 - растите1lЬНЫЙ детрит; 
9 - крошка янтаря; 1 О - окремнелый орех; 11 - отпечатки флоры; 1 2 -
ЗНaJШ ряби ( а  - течения; б � волнения) • 

1, II ,  IП - номера пачек котуйской свиты снизу вверх. 

!JO предложению л.л. Исаевой !Исаева и др., 1980/. она получила название 
котуйск:ой свиты, за стратотип которой признаны отложения в цоколе тер
ра.сы на р. КотУЙ. 

При среднемасштабной геологической С1:.8мке на правом берегу р. Котуй 
напро'l'ИВ стратотипического разреза и в 4,5 I<М к востоку по р. Сиду ( в 
1 , 5 хм от устья )  были пробурены скв. 3 и 1 ( а1lЬтитуда 197 м, диаметр 
керна 1 О см) гпубиной 56 И 63 м. Изучение споро во-пыльцевых спектров 
и I�,еществешIOГО состава керна позволило авторам уточнить объем и строе
ние КО'l�уйской СI:>ИТЫ среднего и верхнего эоцена , выделить ниЖнеэоценовые 
и нерасчлененные предположительно верхнемеловые - палеоценовые отложе
ния ( см. рисунок ) . 

Нерасчлененные верхнемеловые - палеоценовые отложения в данном 
объеме выдеllены впервые. Они пред ставлены озерными глинами, залеГaJОЩИ
ми под глинами нижнего эоцена на глубине 41 м ( абс. выс. 1 56 м). Вскры
тая МОIIШость отложений 23,5 м, предполагаемая по данным геофизики -
более 1 3 0  м. Основное место в разрезе занимают глины белые и светло
серые, жирные , блестящие, от малопластичных до пластичных, от плохо- до 

4 1  



тонкоотмучеШlЫХ. монтмориллонит ( 6.6-36%)-каолинитовые. реже гидрослlO
дистые. вверху глиныI серые с голубоватым и сиреневатым оттенком. 

Основу мелкопесчаной фракции составляет 'кварц ( 9 1 -97%) . В тяжелой 
части преобладают ильменит ( 7 . 7%) . лейкоксен ( 1 1 ,3%) . сидерит ( 1 0.5%) . 
гранат. турмалин. Степень карбонатности глин 0-0,44%. Слоистость глин 
горизонтальная и горизонтально-волнистая. со знаками ряби. В скв. 1 до 
3 3 %  присутствует песок белый и желтовато-коричневый, мелкозернистый. 
Темно-коричневые и черные глины и алевриты имеются в виде единичных 
про слоев ТОЛЬКО в верхней части разреза. 

Изучение пород СПОРОВo-rIыльцевым методом оказалось малоэФФектив
ным. выявленныIe единичные зерна пыльцы Myrica sp., Casuarinidites 
sp., Aquilapollenites sp • •  B asopollis sp. и споры Суа
thea. sp . .  Polypodiaceae характерны и для верхнемеловых. и 

для палеогеновых отложений. Условно, с учетом минерального состава, вре
мя формирования этих отложений отнесено к верхнему мелу - палеоцену. 

Нижнеэоценовые отложения установлены авторами впервые. Они пред
ставлены озерными глинами мощностью 1 1 -1 2 .4 м, залегаюIl!ИМИ 'С четки
ми, резкими контактами между котуйской свитой среднего - верхнего эоцена 
и верхнемеловыми - палеоценовыми породами ( см. рисунок) . Разрез представ
лен глинами светло-серыми и серыми с голубоватым оттенком. внизу бе
ЛЫМИ. жирныIи.t часто листоватыми, каолинитовыми. монтмориллонит ( 8,8-
2 9% )-каолинитовыми. реже МОНТМОРИЛЛОНИТОВЫМИ. По всему разрезу рас
сеян растительныIй детрит и угольная крошка. Слоистость горизонтаЛьная и 
горизонтально-волнистая, со знаками ряби течения и волнения. 

ПО составу тяжелой части мелкопесчаной фрaкwш глин эта толща рез-
ко отличается от нижележашей: сидерита 84,8%. ильменита 1 2 .5 и пирок

сена 2 ,6%. Степень карбонатности глин увеличивается вверх по разрезу от 
0.38 до 1 .54%. Текстурно-структурные особенности ТОЛII!И и преимушест
венно сидеритовый состав тяжелой части свидетельствуют о накоплении 
осадков' в эакисных условиях мелководного. периодически заболачивающего
ся озера. П ыльцевые зерна и споры, выделеШlые из глин скв. 1 и 3 ,  до
вольно плохой сохранности. Для них характерно преобладание ПЫЛЬЦЫ по
крытосемянных ( от 61 .4 до 71 %) . В группе покрытосемянных преобладает 
трехпоровая пыльца (до 50%) . определенная как по филогенетической, так 
и искусственной системам: Myricaceae ( несколько видов Myrica sp. 
и C omptonia sp., E ngelhardtia quietis ( R. Pot.) Elsik, Cyclo
carya sp., Platycarya sp.. Сагуа sp.,  С. s implex ( R. Pot.) 
Elsik, Triatriopollenites :  Т. plicatus РП., Т. roboratus РП., 
Т. spp., 'l'ricolporites erd tmanii Zakl., Pleurospermaepollenites 
spp.� на втором месте СПОрЫ - не менее 1 8%. на третьем пыльца голосе
мяниых - не более 1 7%. Постоянно в количестве 1 -6% отмечены Fother
gilla sp., Coryop si s  ер.,  Hamamelis sp. ,  Moraceae sp., Аnа
cardiaceae, Quercus gгасШs B oitz., Magnolia sp., Alnus. Ме
нее многочисленны ( меньше 1 %) Diporites е р . ,  Palmae, Angarina 
paleocenica Kиlk., Proteacid.ites ер. Постоянно фиксируется реликт 
мела Aquilapollenites ер. Заметно участие пыльцы Retitricol
pites sp. и 'l'ricolpopollenites sp. В группе голосемяШlЫХ отмечены 
зерна семейств Taxod.iaceae, Cupressaceae, Podocarpaceae, 
Pinaceae, Ginkgo ер. Наиболее часто (до 9%) встречается пыль�а 
Pinaceae и до 5% Podocarpaceae. В группе спор превалируют спо

ры бобовидных Polypodiaceae (до 1 5 ,8%) ; остальныIe ( Gleicheniidi
tes ер.,  Lycopod.ium sp., Osmunda ер.) встречаются в количестве 
до 2-2 . 9%. В некоторых образцах отмечены Dephland rea. Возраст изу-
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ченного палиНОКОМ11лекса Myrica - 'I'riatriopollenites plicatus 
определяется как раннеэоценовый на основании сравнения со сходными па
ЛИНОКОМ11лексами других разрезов Северной Азии. Изученный палинокомп
лекс коррелируется по преобладанию в нем трехпоровой пыльцы Myrica, 
C omptonia, 'I'ricolpites erdtmanii, 'I'riatriopollenites plicatus, Е n
gelhardtia, Platycarya, Сагуа s implex с паЛИНОКОМ11лексами ранне
го эоцена, описанными И.А. Кульковой /Кулькова, Л аухин, 1 975 / из бок-
ситоносных отложений месторождения Сухого на Енисейском кряже 
/скв. 4 2 1 /. Палинокомплекс сходен также с КОМ11лексами нижнеэоцено
ВbIX отложеннй Казахстltна /Бляхова и др., 1 97 1 /, охарактеризованных фа
унистически. Близок он по составу ключевы�x таксонов 'I' riatriopollenites 
plicatus - Myrica раннеэоценовому КОМ11лексу юго-восточной части 
Томской области /АлексанДРова, 1 979/. 

Таким образом, по составу OCHOBHbIX таксонов и их эволюционному 
уровню палинокомплекс Myrica - 'I'riatriopollenites plicatus 
определен как нижнеэоценовь�. 

Котуйская свита обнажена в цоколе Сидинского яра ( стратотип) и в 
при устьевой части р. Сида, но наиболее полно вскрыта скважинами 1 и 3 ,  
залегает с четким контактом на породах нижнего эоцена и перекрыта чет
вертичными отложенИями. 

Котуйская свита предстaв1iена озерными и озерно-речными отложения-
ми, по данным литологии и палинологического анализа подразделена на 
три пачки. . 

Н и ж н я я  пачка I (14,8 м) вскрыта скважинами и сложена глинами 
от светло-голубовато-серых до коричневато-серых. от плохо- до тонкоо'J"'o 
мученных, жирными, блестящими, от пластичных до непластичных листова
тых, часто с раковистым изломом, иногда матовыми, преимущественно монт
мориnnонит ( 1 2-44%)-каолиннтовы�и с примесью галлуазита, ферригаллуа
зита и гиббсита в средней и верхней частях. Слоистость горизонтальная 
со знаками ряби течения и волнення, реже линзовидная. ПО всей толще 
включения растительного детрита и угольной крошки. В скв. 3 в основании 
залегают пески (6,5 м) светло-серые и серые разнозернистые плохо сор
тированные ( S o - 4,7 )  существенно кварцевы�e сильноглинистые. В сред
ней и верхней частях - прослои (до 0, 8 м )  каолинитовых глин с гнеэ
дами и примазками желто-красной лепидокрокитовой породы, линзы (0,1-
0,5 м) сидеритовых конкреций, пропластки (0, 1-0,8 м) черных и темно
коричневых литифицированных глин со стволами деревьев (диаметр до 
0,3 м), растительным детритом, иногда 'с присьmками янтаря по нему. 

С р е Д н я я пачка II (8,8 м) (см. рису нок) вскрыта только в скв. 3.  
Представлена алевритами светло-серыми, зеленоватыми. горизонтально- и 
косослоистыми, кверху переходящими в глины преимущественно монтмо
риллонит (8,8-25 , 9%)-гидросnюдистые, хлорит-монтмориллонитовые и хло
ритовые. 

В е рх н я я  пачка III ( 1 7  м) (см. рисунок) вскрывается только в 
центральной части Сидинского яра. Нижняя часть (7-1 О м) - пески серые 
мелкозернистые хорошо сортированные ( So - 1 ,3 )  горизонтально- и 
косослоистые существенно кварцевые со стволами деревьев, растительным 
детритом, с псевдоморфозами пирита. Верхняя часть - алевриты, перехо
дящие в глины гидросnюдисто-каолинитовые желт0-:(5елые с линзами (О,3х 
х 1 м) плотных песчаников и сидеритов, с отпечатками листьев, с псевдо
морфозами сидерита по растительным остаткам. В прикровnевой части гли
ны серые плохо отмученные с охристыми пятнами, железистыми желваками, 
обломками древесины. Верхняя часть разреза дислоцирована ледником, на
блюдаются складки волочения с аМ11ЛИТУДОЙ до 3,5 м. 
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Минеральный состав отложений котуйской свиты отличается 
от нижележащ:их пород присутствием кислых nлагиокnазов (до 14 ,5%) , 
карбонатов (2,5%) и пироксенов (до 47%) , меньшим количеством устойчи
BblX минералов ( Ку - 4-1 ,1 ) .  Степень карбонатности пород 0,1 1 -1 ,45%. 

Мошность котуйской свиты 46-50 м. 
На основании послойного изучения пыльцы и спор из отложений ко

туйской свиты скв. 1 и 3 и обнажения на р. Сид прослежены последова
тельные изменения в составе палинофлоры и выделены три типа П81ШНО
комплексов. I1алинокомnлексы котуйской свиты резко ОТJ1.ичаются от П8lШ
нокомnлекса нижележащей толщи обилием и систематическим ра.знообра,зи
ем пыльцы покрытосемянных трехборозднопорового ( Tricolporopolleni-
tes) и трехбороздного ( Tricolpopollen ites ) строения, имеющей 
страТИТI>афическое значение и доминирующей в палинокомnлексах среднего 
и верхнего эоцена различных ботанико-географических npовинциЙ. 

Первый палинокомnлекс с Castanea crenataeformis Samig., Rhoi
p ites pseudocingulum ( R. Pot) R. Pot. , Pis tillipollenit.es macgrego
rii Rouse установлен из отложений нижней пачки 1 ( см. рисунок) котуйской 
свиты. Этот палинокомnлекс характеризуется преобладанием пьmьцы покрытосе
мянных растений (75-95%) , в которой преобладает трехборозднопоровая пыльца 
Castanea crenataeformis (до 16 ,8%) , Castanopsis pseudoc i ngulum 
( R. Pot.) B oHz. (до 8, 8%) , Rhoip ites pseudoc ingulum (до 1 5%) ; по
стоянно учас'гвуют A raliac eoipol1enites e'.-tphori i  ( R. Pot. ) Г<. Pot., 
АгаНа sp., S tercul ia sp., Rhus s p., Nyssa сгаееа Рап., N. [п
ge ntipollina Т rav. , C astanea sp. ,  L ithocarpus sp. Довольно мно
го пьmьцы трехбороздного строения Quercus gгасШs B oitz. ,  Q. gra.
c iliformis B oitz. ,  Q. conferta. B oitz. ,  единичные Querc ites spar
sus, постоянны Tricolpopollenites liblarensis Th. et РП. Харак
терно также IIpисутствие пыльцы Rееvеsiароlliэ lub omirovae ( I .K.ulk.) , 
Myrica eocenica 1. Kulk. ,  Епgеlhагdtiб queitus ( R.Pot.) Elsik, 
Liquidambar grand iporinea 1.  Kulk., ТШа sp. ,  Cornus sp., JLlg
lans nigripites Trav., Сагуа s implex Els ik. В небольшом количе
стве постоянно присутствуют пыльца Ulmoid eipites And., а также релик
ты папеоцена Basopollis sp. ,  Trud opoJ.lis sp . ,  PJ.el . .trosp'C!rmae
p ollenites s p. и единичные зерна меловой пыльцы АЧLti!ароl1епitеs 

.ер., Chlonovaia sp. Для данного комплекса характерно большое коли-

чество пыльцы РistШiроllепitеs ma.cgregorii (до 1 8,5% ) .  lЮТО·-
рая, по данным Г.Рауза, С.Сриваставы I R. ouse and S ri.vasta-
уа, 19 70/, И.А.КульковоЙ /Кулькова, 1 968, 1 973j Кулькова, Лнухин, 
1 975/,  яв",яется одним из руководящих таксонов среднего эоцева. Гогюсе
мянные немногочисленны (от 2 ,4 до 1 9,6%) и npедставлены семеЙС'ГВElМИ 
Pinaceae и Taxod iaceae. Состав спор беден, это :е основном еди
ничные S phagnum Бр. ,  Lycopodium sp • •  OsmLmda sp.,  Poly
pod iaceae, Gleiche!1 i.a sp. Возраст ПВJ1инокс>мп.пекса определяется как 
среднеэоценовый на основании сравнения (?ГО с ПЫIИнозоной Ca.s ti:lnea 
c renat aeformis - Castanops is рsес!dосiлgulum, установленной 
Л.В. Александровой /1 979/ в верхней части ирбитского и НЮРОllЪСКОМ го
ризонтах Западной Сибири, охарактеризованных в нижней Ч8('VГИ нюрольско
го горизонта радиоляриевым комплексом Ellipsoxiphus chёo1.ba.kovi , 
а в средней и верхних частях комnпексом Heliod iscus lentis. Коррели
руется данный паЛИНОКОМnJ1екс по ключевым таксонам среднего эоцена 
C astanea crenataeformis, Castanopsis pseudocingulum. АгаН-
aceoipollenites euphorii с папинокомплексом куберлинского 
горизонта Крыма танова, 1 978/, комплексом среднего эоцена порожнин
tкой свиты Енисейского кряжа /Кулькова, Лаухин, 1 975/. 
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Второй палинокомnлекс Rhoipites pseudocingиlum - Quercus 
gracilis, характеризующий среднюю пачку котуйской свиты, вьщелен из 
отложений в скв. Э пачки П (см. рисунок) .  Для этого палинокомплекса 
также характерно преобладание пыльцы покрытосемянных. Основной фон па
линокомnлекса создают, как и в комплексе нижней пачки, пыльца 'I'ricol-
poropol1enites и УБеличивщееся количество пыльцы 'I'ricolpopolle-
nites. Критерием ДllЯ дробного расчленения отложений и выделения пали
нокомnлекса средней пачки сл�ат количественные показатели отдельных 
таксонов и связанные с этим изменения в составе растительных формаций. 
К этим таксонам относятся Castanea crenataeformis, Castanopsis 
pseudocingulum, Rhoipites pseudocingиlum, Araliaceoipolleni
tes euphorii, Quercus gracilis, Q. graciliformis, Pistillipolleni
t es macgregorii. 

Палинокомnлекс средней пачки выделен по ведущим таксонам Rhoipi
tes pseudocingulum - Castanopsis pseud ocingиlum - Quercus 
gracilis. Количество Ca.stanea crenataeformis, Araliaceoipolle- · 
nites euphorii, Pistillipollenites macgregorii сокращается по срав-
нению с нижней пачкой, а значение Quercus gracilis, Q.gra-
ciliformis возрастает. Из других покрытосемянных возрастает значение 
семейства Hamamelidac eae ( Corylopsis princeps S imp., Fo-
thergilla vera Lub.,  F.grасШs Lub., Hamamelis sp.) . Несколько 
увеличилась по сравнению с нижней пачкой роль пыльцы тепло уме _ 

ренной тург8ЙСКОЙ флоры - Juglans nigrip ites ,  Carya. s im
plex, '1'Ша spp., Liquidambar zaisanica Рап., постоянно присутст
вуют Ulmoideipites And., Loranthus sp., 'I'ricolpopollenites НЬ
larensis 'I'h. et  РП. Пыльца хвойных, не иrp�ющая основной роли, 
представлена семействами Pinacea.e (различные Pinus, '1'suga, 
C ed rus, Picea) и 'I'axod iaceae .  Количество спор невелико - Polypod ia_ 
с еае, S phagnum sp., Osmunda sp., Gleichenia sp. Палинокомn
лекс Rhoipites ps eudocingиlum - Quercus gracilis сопоставля
ется · с папинозоной Rhoipites villensis - Quercus gracilifor
mis, установленной Е.П . Бойцовой /1 972/ в терменбесских слоях сакса
ульской свиты Западного Казахстана, а также с папинозоной C astanee. сrenз.
t aeformis - Castanopsis pseudocingulum, установленной Л.В.Алек
сандровой /1 979/ в верхней части веРХНellЮ1lИНВОРСКОЙ подсвиты, - РадИоля
риевая зона Heliod iscus lent is .  Палинокомnлекс средней пачки сопостав
ляется также и с палинозоной Castanopsis pseud ocingulum _ Quer-
cus gracilis ( нижняя часть нижнетавдинской подсвиты) , выделен-
ной Л.В. Александровой /1 979/ в Томском Приобье. Таким образом, пали
нокомnлекс средней пачки Rhoipites pseudocingиlum - Quercus 
gracilis имеет черты,сближа:ющйе его с палинокомплексом из верхней 
части отложений среднего эоцена, и в то же время сходен с палинокомnлек
сом нижних горизонтов верхнего эоцена. ПО преобладанию стратиrpафических 

индикаторов среднего эоцена в этом палинокомnлексе возраст вмещающих 

осадков определен как средний эоцен. Следовательно, в основе детального 

расчленения осадков среднего эоцена котуйск?й свиты лежит количествен

ное соотнощение руководящих форм, которое меняется снизу вверх по раз

резу . 
Третий палинокомплекс установлен в верхней пачке котуйской сви

ты III ( см. рисунок) из обнажения на р. КотуЙ. Он описан И.А. Кулько

вой /Кулькова и др., 1 978/ и пересмотрен вновь. Третий палинокомллекс 

Quercus gracilis - Q. graciliformis сопоставляется с палинозоной 
Q. gracilis - Juglans polyporata черныщевских слоев чеганского 
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горизонта /Бойцова, 1 972/ Северо-Устюртской подзоны, где в глинах чер
нышевских споев выделен комплекс фораминифер с В olivina antegres
sa. Установленный нами палинокомnлекс коррелируется и с палинозоной 
Quercus grасШs - Q. graciliformis, выделенной для отложений тав
динской свиты Л.В. Александровой /1 979/ в Томском Приобье. В этом 
папинокомплексе преобладает пыльца покрытосемянных (4 1-87%) , среди 
которой доминирует пыльца Q. grасШs и Q.grасШfоrmis (иногда до 
45%) . Значительно уменьшается количество Castanea crenataeformis, 
Castanopsis pseudocingulum, Rhoipites pseud ocingulum. Отме
чены Ulmoid eipites planeraeformis And., Loranthus elegans 
1. Kulk., Hamamelis scotica S imp., Myrica sp., Aralia sp., Ald
rovanda kuprianova.e и другие таксоны, присутствующие во всех комп-
лексах котуйской свиты, но количество их резко уменьшилось. Воз-
растает значение Juglandaceae: Carya simplex, Juglans 
nigrip ites, J. siboldia.niformis Vojz., Pterocarya sp. Ко
личестоо Pistillipollenites значительно уменьшилось, эта пыльца от
мечается не во всех образцах. Для комплекса характерно увеличение раз
нообразия и количества fl)ynпы трехбороздной пыльцы и уменьшение трех
борозднопоровоЙ. Среди голосемянных количество их значителыlo возро спо , 
увеличилось родовое разнообразие семейства Pinaceae и Taxodiaceae. 
СостВв спор по-прежнему беден. Этот палинокомnлекс был впервые описан 
И.А. Кульковой /Кулькова и др., 1 978; Исаева и др., 1 980/. Корреляция 
палинокомnлекса верхней пачки со сходными палинокомnлексами Западной 
Сибири, Устюрта, Приарв.nья и сравнение его 'с комплексамИ среднего эоце-
на из нижней и средней пачек позволи� датировать его поздним эоценом. 

Возраст всей котуйской свиты ранее нами определен как нерасчленен- . 
ный средний - верхний эоцен. В настояшее время, как показали наши и� 
следования, в составе котуйской свиты выделяются средний эоцен (нижняя 
и средняя пачки в скважинах) и верхний эоцен (верхняя пачка в обнажении) .  
Под именем котуйской свиты описаны гетерохронная и гетерогенная толщи 
осадков. Мы предлагаем под названием котуйской свиты считать только 
отложения пачки III с верхнеэоценовым палинокомnлексом и стратотипом -
только естественный разрез на р. Снд. Отложения r и II пачек из сква
жин со среднеэоценовым палинокомnлексом спедует выделить ·в самостоя
тельную свиту - сидинскую. 
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В.С. В о л к о в а, И.А. К у л ь к о в а  

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОНТИНЕНТАЛЬНЬ� ОТЛОЖЕНИЙ 

МЕЖДУРЕЧЬЯ УЯ И Т АРЫ 

( прАвыЕ ПРИТОКИ ИРТЬШJА) 

Междуречье Уя и Тары представляет собой западную 
часть Васюганской заболоченной равнины с абсолютными отметками 1 40-
145 м. Эта. территория является продолжением Тобольского материка, аб
солютные отметЮ'1 которого от 1 05 до 1 1 0  М, постепенно повышаясь от 
устья р. Ишима на восток до 1 20 и 145 м. Строение северной части То
больского материка достаточно освещено в работах ряда исследователей 
/Архипов, Худяков, 1 96 1 ;  Волкова, 1 966 , 1 977; Волкова, Панова, 1 964, 
1 975; Каплянская, ТарНОI1>адский, 1 974/. Эту поверхность слагают в ос
новном четвертичные отложения мощностью 50-70 м. Роль третичных по
род незначнтельна. Отложения верхнего олигоцена на дневную поверхность 
выходят только у пос. Горная Суббота и проcnеживаются с перерывами до 
Тобоnьска и ВЬШIе. Поверхность пород размыта, и ее отметки колеблются 
от 22 до 1 00 м. Постепенио в разрезах кроме пород олигоцена в строе
нии более высокой части Тобольского материка с отметками 1 20 м абс. 
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высоты принимают участие породы неогена. Здесь видимая мощность верх;.; 
неопигоценовых пород сокращается и они уходят под урез Иртъпuа. 

Строение поверхности с высотами 1 4 0-1 45 м освещено недостаточно. 
Естественных разрезов мало, и они плохо изучены. Поэтому обнажение на 
правом берегу р. Уя близ пос. Кощкуль является одним из основных, где 
можно наблюдать строение западной части Васюганской равнины высотой 
в 1 4 5  м. Здесь над урезом реки ( абс. отм. 2 1 ,8 м) сверху вниз В.С.Вол
ковой описаны следующие слои: 

Мощность,м 
1.  Современная почва - серый суглинок некарбонатный • • 

. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 1-0 , 1 5  
2 .  Песок желтовато-серый в верхней части слоя белый мелкозернистый 

• • • • •  • • • • е 8 s • • • • • • • • 0,5 
Q. З.  Песок серый мелкозернистый с горизонтальными прослоями ко

ричневой и желтовато-серой глины. Толщина глинистых про слоев 1 0-1 5 см. 
В песках наблюдаются угли стые примазки растительного детрита • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 
N 2? 4.  Суглинок зеленовато-серый с тонкой горизонталыiйй слоис

тостью. ПО npoстиранию суглинок замещается песком. В основании слоя 
имеется размыв, фиксированный скоплением гальки из глины и глинистых 
окатыщей, встречены гальки из белого кварца и железистого песчаника 

. . . . . . . .  1 - 1 ,5 
3 N 1 5. Песок серый мелкозернистый слюдистый. Наблюдается разделе-

ние песчаной толщи на две кососрезающие друг друга пачки. Вверху зале
гает пачка коричневато-серых песков с тонкими при мазками из серых пы-
nеватых песков • • • . • • • . • • • • • • • . '  . • • • . • • • • • • . • 1 ,5-2 

Ниже лежат пески желтые обохренные с npослоями серого суглинка • • •  0,5 
3 N 1 6.  Песок жеЛ1'Овато-серый слюдистый • • • • • • • • • • •  1 ,5-3 

� bch 7. Толща представляет собой переслаивание коричневато-серых 

прослоев глины и суглинков с тонкими ( 1 -2 мм до 0,2 см) npослоями 
песков серых мучнистых тонких, которые пересланваются с мелкозернисты
ми кварцевыми песками и ожелезненными суглинками. Образуется своеоб
разная тонкая горизонтальная слоистость. В толще, преимущественно в гли
нистых пр'ослоях, имеются включения растительных остатков и- углистых 
частиц. Вся толща имеет желтовато-<>урый вид, весьма характерный для бе
щеульской свиты� среднего миоцена • • • • • • • • • •  • • • • •  • • • • до 6 

1 N 1 аЬ 8. Глина плотная серовато-коричневая с включением разложив-

щегося растительного детрита. В коричневой глине имеется npослой жел
того мелкозернистого песка мощностью • • •  • •  • • • • • • • • • 0,4-1 ,7 

N1 9. Горизонт перемыва, представленны�й чередованием мелкозер-
1 

нистых охристых песков с npoслоями серого крупнозернистого песка. В ох
ристых песках имеются неправильной формы включения, сцементированные 
железистыми растворами. По простиранию можно видеть, что этот горизонт 
подстилают коричневые глины, а в ряде мест на него непосредственно на
легает пестроокрашенная толща (слои толщи 7 ) .  в одном месте встречена 
глыба пород из нижележащих глин • • •  • •  • • • • • • • • • • • • • • •  1 ,2 

':J 3 
r 3 

1 0. Толща осадков, представnяющая собой переслаивание голу-
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бовато-серых глинистых aJlевритов с тонкими J1ИНЗ ОБИДНЫМИ npослоями бе
лого мелкозернистого кварцевого песка. Алевриты с песками образуют пач
ки мощностью 0,2-0,5 м, чередующиеся с пластичной темно-серой глиной 
МJщностью до 0,2 м. В глине имеется тонкая горизонтальная слоистость, 
обусловленная включением серого мелкозернистого песка и линзочками сл� 
дистого пелитового материала. Видимая мощиость до 3 м, вниз по оврагу 
она достигает 8-9 м. 

В самой верхней части толщи В.П . Никитин обнаружил семенную флору. 
Полевая разбивка пород по возрасту бьmа вьmолнена с учетом геологическо
го строения поверхностей с абсолютными отметками 1 1 0-1 20 м и в целом 
строения района: толща осадков (сл. 1 О )  была отнесена к туртасской сви
те позднего олигоценаi горизонт перемыва и глины (сл. 8 )  - к раннему 
миоцеНУi слоистые осадки (сл. 7 )  сопоставлены по возрасту с отложения
ми бещеуnьской СВИТЫ среднего миоцена. Очень затруднительно было опре
делить возраст пород слоев 5 и 6 .  Условно они отнесены к позднему мио
цену. Выше залегает толща осадков четвертичного возраста. Строение раз
реза свидетельствует, что мощиость четвертичных отложений, участвующих 
в строении высот 1 40-1 45 м поверхности, небольшая. В отличие от Т О
больского материка здесь npевв.лируют третичные отложения, палинологи
ческую характеристику которых сделала И.А. Кулькова. 

Слоистая толща из глин и алевритов (сл. 1 О )  содержит сходные спо
рово-пыльцевые спектры , характеризующиеся богатством систематическо
го состава хвойных и покрытосемянных, пыльца которых иногда преоблада
ет в комплексе. Среди хвойных ведущее место занимает пыльца семейств 

'I'axodiaceae (до 2 1 %) с разнообразными Sequoia, Glyptostrobus, 
'I'axod ium, Sc iadopi tys и Pinaceae ( до 20%) с Pinus lопgifоШfог
mis Zakl., Pinus, 'I'suga ( Т .  torulosa. Zakl. , Т. canadensis 
Zakl.) • В составе покрытосемянных широко npедставлены семейства Ju
glandaceae с родами Pterocarya (в том числе Р. stenopteroi
d es Vojc .  ( 5, 5- 2 , 2%) ) ,  Сагуа (в том числе С. spackmania Тг. 
( 1 ,8- 1 , 3%) , Juglans ( B  том числе J. siboldianiformis Vojc. ( 3,1-
5,0%) , J .  polypora,ta, Vojc. ( 1 , 2- 2, 5%) ) и B etulaceae ( B etula 
sub errE'cta Рап., В .  gracilis Рап., В .  эрр.,  Alnus эрр., Согу
I.us sib irica Рап. ,  Carp inus duinensiformis Рап. ) • 

ДooonЬHo много пыльцы Ulmus ( 4,9- 7, 2%) .и Planera. Семейство Fa
gaceae представлено родами Fagus (в том числе незначителыiеe ко-
личество F. gгапd ifоliifогmiэ Рап. , Castanea эр., Qu.ercus 
эр.) • Субтропические растения присутствую'Г в комплексе П ОС'l'OЯНIi О :  Пех 
( I.obscuricostata 'I'rav.), Rhus эр., Nyssa (N.  rotunda, ра.п.) , Ma.gno
На эр. Пыльца трав В ОДliо-Б Оli ОТНЫХ растений представлена S pargal'1ium 
эр., Potamogeton эр., 'I'ypha эр. ,  Ericacea.e. Состав спор беден: Ро
lypodiaceae, Lycopodium эрр.,  Sphagnum эр. ,  Osmunda эр., С у-
athea эр. Подобный I<омплекс 110 ряду признаков сходен с верхнеолигоценовым комплексом, выделеН�IМ из нижнеб8Йгубекского подгоризонта морских отложений (слои с Card lum abundal1s) Е.П. Бойцовой / 1964 /  в Се/3ерном Устюрте, а также с комплексами, выделенными Е.П. Бойцовой и Пановой /1 967/ из верхнеолигоценовых континентальных отложений нижне-знаменской и нижнеТу}:тасской подсвит 3anадн О-Сибирской равнины. Это комплексы журавского горизонта, а для данного района _ комплекс ской свиты. 

туртас-

При СОпоставлении комплексов журавского горизонта выясняется что Состав спор и пыльцы в них зависит от геограФического положения р
'
айона. Для комплекса, изученного нами в кошкульском разрезе и ранее на юге 3а-
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падной Сибири /Волкова, Кулькова, 1 980/, характерно обилие Taxod ia
c eae, Pinaceae, различных Juglandaceae, B etulaceae и Ulmaceae; 
для палинокомплексов Северного Казахстана /Кулькова, 1 981 /, Северного 
УСТ1Срта /Бойuова, 1 964/ - господство пыльцы покрытосемянных с обили
ем Fagus grandifoliiformis Рап. Сопоставление верхнеолигоцено
вого кошкульского комплекса с одновозрастными комплексами Енисейского 
кряжа !Кулькова, Лаухин, 1 97 9/ свидетельствует об их сходстве, которое 
также закmoчается в более интенсивном развитии семейства Juglanda
с еае по сравнению с районами Северного Казахстана. 

Выше по разрезу из слоев 8 и 9 выделен палинокомnлекс, тесно свя
занный с туртасским комплексом. Следует отметить, что систематический 
состав комплекса по сравнению с нижележашим почти не изменился, меня
ется лишь процентное соотношение видов пыльцы. В I1!уппе хвойных по

прежнему господствуют 'I'axodiaceae ( Glyptostrobus (до 1 1 ,6%),  
S equoia, 'I'axodium), много разнообразных сосен, отмечены Keteleeria, 
Podocarpus, С иргеББас еае. Среди покрытосемянных повысилось 
значение и разнообразие рода Quercus ( Q. s ib irica Рап., Q. forest
dalensis 'I'rav.), доминирующей в I1!уппе покрытосемянных стала 
пыльца B etulaceae ( B etula suberrecta Рап., B etula Бр., С о
rylus simplex Pah., Carpinus БР.). Въшадает из оостава комплекса ПЪUIЬца 
Juglans polyporata Vojc. ,  уменьшилось количество Pterocarya ste
nopteroides Vojc. Пыльцы Ulmaceae довольно много (до 4,5% ) .  
Группа травянистых становится разнообразнее, это пыльца мезофитов или 
прибрежно-водных растений. Комплекс подобного состава с Quercus s i
b irica - B etula sub errect a  характерен для абросимовского горизон-
та ,Западной Сибири и оопоставляется с палинокомплексом верхнебайгубек
скоro подгоризонта Северного Приаралья. Возраст отложений на основании 
сходства палинокомnлексов с комплексом из отложений абросимовского го
ризонта следует считать нижнемиоценовым. 

Из сл. 7 выделен спорово-пыльцевой комплекс, характерный для бе
щеульскоro горизонта. В комплексе господствует пыльца покрытосемянных 
(до 66%) .  В ее ооставе еще довольно много представителей тургайской 
флоры: Ulmus, Quercus, но доминируют мелколиственные представители 
и среди них Alnus (ДО 1 8,5%) и B etula. Постоянно встречаются в 
небольших количествах C orylus, 'I'ilia, Juglans, llех. Увеличивается раз
нообразие и количество травянистых растений: Sparganium (до 6 , 1%) , 
Polygonum persicarya L., 'I'halictrum, Gramineae, Onagraceae. 

Голосемянные в основном принадлежат семейству P inaceae. Среди споро
BblX преобладает семейство Polypod iaceae (до 12'k), в небольших количе
ствах отмечены L ycopodium, S phagnum, Osmunda. Палинофлора этого 
слоя позволяет коррелировать ее с палинофлорами бешеульского горизонта и 
датировать средним миоценом. 

Слои 6 и 5 оодержат палинокомnлекс, характерный для таволжанско-
го горизонта Западной Сибири. Этот палинокомnлекс сходен с палинокомn
лекоом бещеульской свиты, однако в нем доминирует пыльца В etula 
(до 14%) , а не Alnus, возрастает количество трав в основном l1УГОВО
степнъlX из семейств Gramineae, Chenopodiaceae, C omposita.e и при
брежно-воднъlX S parganium, 'I'ypha, Potamogeton. В составе щироколист
BeИRblX довольно много пътьцы Ulmus (от 3,0 до 6%) , присутствуют Juglans, 
pterocarya, Quercus, Сагуа. В составе хвойных- Pinus Бр. (до 9%) , 
Tsuga (до 1 ,0%) , Picea (до 1 ,5%) . Среди спор - Polypod.iaceae 
(до 7%) ,  Lycopodium, S phagnum, В гуаlеs.Палинокомnлекс сходен с 
палинокомnлексами таволжанского горизонта, описанными К.А. Меркуловой 
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/ 1 970/ и В.С. Волковой, Л.А. Пановой /1 975/ . Следует отметить, что 
палинокомnлексы тавопжанской свиты южных районов отличаются большим 
количеством широколиственных Ulmus и Quercus и увеличением 
количества ксерофитной растительности. 

В слоях, слагаЮlIlИX верхнюю часть разреза (с лои 4, 3 ,  2 ) ,  обна
ружены единичные зерна Alnus, Pinus, Chenopodiaceae, которые не 
дают возможности уточнить возраст отложений. Можно только высказать 
предположение, что суглинок (с л. 4 )  по структуре, цвету и страТИf1Jафиче
скому положению, возможно, является возрастным аналогом павлодарской 
свиты. Не исключен и более молодой возраст. Вс я вышележашая толща фор
мировanась в четвертичное время. Палинолоrnческие исследования по раз
резу позволяют проследить процесс изменения фл6ристического состава в пе
риод от позднего олигоцена до позднего миоцена включнтельно, связанного 
с проtt>ессирующим похолоданием, и рассмотреть эволюцию палеоклиматов 
от конца олигоцена до конца миоцена. 

Туртасская флора завершает олигоценовый этап развития флоры цент
ральной зоны Западно-Сибирской равнины и представлена мезофитным лис
топадным типом растительности с хвойными, широколиственными и мепко
лиственными, с примесью субтропических пород. Обилие таксодиевых свиде
тельствует о наличии заболоченнь� пространств вблизи солоновато-водного, 
теплого туртасского озера - моря. Абросимовское время характеризуется 
также разнообразием флористического состава, тесно связанного с флорой 
туртасского времени, только к концу абросимовского времени увеличивает
ся роль "бетулярнь�" сообществ. Наиболее значительные изменения в кли
мате произоwли в бещеульское время, и это нашло свое отражение во фло
рах. Из сосТава флоры вьmадают многие древесные формы, почти исчезают 
таксодиевые, в виде единичных находок отмечены Juglans, Carya, Fa
gus, Nyssa. Заметную роль приобретают травы. Бещеульское время -
начало резкой деf1Jадации тургайской теплоумеренной флоры. К тавопжан
СКОМУ времени от тургайской флоры сохранились лишь отдельные предста-
вители широколиственных пород, например Ulmus. Степная ксерофитная 
растительность приобретает первостепенное значение. 

В заключение следует отметить, что выявленная последовательность 
в развитии флор в центральной части Западной Сибири в разрезе близ пос. 
Кошкуль не частньiй случай. Она характерна для палеогеновь� и неогено
ВbIX отложений не только Западно�ибирскоro региона, но и для Средней 
Сибири, что позволяет' проводить расчленение и корреляцию отложений меж
ду регионами. Следует отметить, что наряду с анализом флоры, в основе 
которой лежнт эволюционное развитие, начиная с позднего олигоцена приоб
ретает значение климатостраТИf1Jафическое направление. Флора этого этапа 
формировалась под влиянием измеl-!ения климата, проходившего в результа
те понижения ГOДOBЬ� температур, уменьшения влажности, усиления конти
нентanьности. 
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А.Ф. Ф р а д к и н а  

ПАЛЕОГЕН И НЕОГЕН НИЗОВЬЕВ р. КОЛЫМЫ 

ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

Бассейн Колымы принадn,ежит к числу тех регионов 
Северо-Востока СССР, где отложения палеогена и неогена изучены недоста
точно полно. Они представлены в основном осадками континентального гене
зиса. НемаJIоважиаЯ ропь при опредепении их относительного геологического 
возраста принадлежит палинологическому методу. Первые детальные материа
лы по паmшологии дочетвертичного кайнозоя получены Р.Е. Гитерман lШер 
и др., 1 977/, изучившей пыJIьуy и споры из плиоценовой бегуновской свиты 
разреза р. Крестовки (притока Коль!мы) .  Отложения палеоценового и эоце
нового возраста в среднем течении Колымы по палинологическим данным 
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впервые выделены Л.П . Жариковой /1'980/. Эги же исследователи /Жари
кова и др., 1 982/ вьmолнили первоначальное страТИf1Jафическое расчленение 
по данным палинологии сводного разреза, вскрытого четырьмя парамеТрJ:lче
схими скважинами в приустьевой части Омолона (п ритока Колымы) .  Мате
риалы по палинологической характеристике отложений времени климатическо
го оптимума миоцена по разрезу скв. 2 из упомянутых четырех приведены 
в статье С.А. Лаухина и др. /1 982 /. Автору предоставил ась возможность 
изучить керн наиболее глубокой нижнеколымской сКБ. 1 .  Пыльца и споры в 
достаточном количестве получены из 1 30 проб в интервале 4 1 ,0-563,5 м. 
Кроме того, выборочно про анализировано около 30 проб из СКБ. 2 - 4 из 
коллекции Л.П .  Жариковой с ее любезного разрешения. 

Выделено 1 О споровo-nыльцевых комплексов, на основании которых 
первоначальная страТИf1Jафическая разбивка разреза /Жарикова и др., 1 982 /  
несколько изменена. 

1 
Спорово-пыльцевой комплекс 1 (интервал 563,5-546,0 м) . Здесь 

вскрыты главныМ образом глины светло-серые до белых, серые, буровато
серые, коричневатые, черные, lwрпично-красные, иногда белые с розоватым 
и зеленоватым оттенком. Меньше распространены угли бурые плотные с 
прослоями лигнитизированной древесины. 

СПК I характеризуется переменным преобладанием или спор (д о 60%) , 
или пыльцы покрытосемянных (до 70%) при подчинении пыльцы голосемян
ных (чаще до 1 2%).  Споры - в основном сем. Polypodiaceae , реже 
Sphagnum, O smunda. Голосемянные - чаще S equoia , '1'axod ium, Glyp
tostrobus, '1'axod iaceae ' gen., реже Picea, Pinus, Tsuga, Ab i
еБ, изредка Ginkgo. Покрытосемянные - главным образом '1'riatriopol-
lenites confusus Z akl. (до 3 8%) , '1'riporopollenites plicoides 
Z akl. (до 8%) ,  реже '1'riatriopollenites roboratus РП. ,  '1'. аго-
boratus РП. , '1'ricolpopollenites liblarensis ( Th.) Th. et 
РП. Пыльца термофильных покрытосемянных ( до 1 8%) АНагоа 
(до 5%),  Огеатипоа (до 5%),  реже Jugla,ns ,  Platycarya, E ngelhard
t ia, Nyssa, Proteac id ites, Асег. Немногочисленны, но постоянно 

отмечаются Carpinus , Corylt,\s, 1VJyrica, Comptonia, Ulmoideipites 
planeraeformis A nd. ,  Casuarinid ites cainozoicus C ook. et Pike, 
Magnolia textilis Lubomirova и др. Alnus и B etula - не свы

ше 4%. 
Спорово-пыльцевой комплекс такого ТШ1а с обилием ПЬU1Ьцы стеммы 

Postnormapolles на Северо-Востоке СССР обнаружен впервые. Согла
шаясь с Л.П. Жариковой /Жарикова и др., 1 982/, с'штаем возможным со
поставление СПК I с комплексом нижней части кивдинской свиты Зейско
Буреинской впадины, где, по данным Г.М. Братцевой /1 969/. также отме
чено обилие '1'riatriopollenites conft,\sus, Triporopollenites plico-
icles.  Следует отметить общность таксономического состава 

ШК ! с комплексом из верхнецагаянской под свиты р. Буреи /3аюшнск8.Я 
и др., 1 977/, отнесенным по классификации Е.Д. Заклинской к группе ПКВ

1 
(даний •. рашшй па.пеоген) .  К 'шслу общих такСОIiОВ принадлежат Triatri
opollenites confusus, Ulmoideipi. tes, C omptonia, Б еtulа, Carpi-
пиБ, Engelhardtia и др. На основании изложенного возраст отложе-

ний с СПК I в интервале 5 63,5-546,0 м определен как даний .. палео-

1 . 
В дальнейшем в тексте дается сокращенно СПК. 
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2 
цен • Но небольшое КО1Шчество меловых ре1ШКТОВ может свидетельствовать 
в пользу преимушественно палеоценового возраста. Доказательств присутст
вия в рассматриваемом разрезе отложений верхнего палеоцена пока не име
ется. 

Спорово-пыльцевой комплекс II ( интервал 533-491 м). Эга часть раз
реза сложена в основном Г1Шнами серыми, светло-серыми до белых, часто 
песчаными или песчанистыми, реже песками с включением прослоев расти
тельного детрита, лигнитизированной древесины, галек эФфузивов. 

mк II имеет сушественные отличия от mк r .  в нем резко возросло 
количество пыльцы голосемянных (34-76%) при меньшем содержании пыль
цы покры�осемянныых ( 1 0-59 )  и спор (4-2 1 ) .  При этом среди пыльцы го
лосеМЯЮiЫХ доминантой стал род Pinus (обычно более 30-40%) -

p.sect. S trobus, Р. sect. Pseudostrobus, Р. sect. Cembrae 
и другие при несколько меньшей ро1Ш раз1Шчных Picea, Abies, Tsuga, 
Keteleeria, C edrus. Семейство 'I'axod iaceae - S equoia, Та
xodium, G lyptostrobus при сравнительно заметном содержании (до 1 6%) 
находится в подчинении. Постоянно в единичном количестве встречаются 
Podocarpus, реже Dacrydium, G inkgo. 

Уменьшилось количество пыльцы покрытосемянных, определенной по 
искусственным системам, - до 1 0-1 1 % против 26-47% в СПК 1 .  В част
ности, Tricolporopollenites c ingulum ( R. Pot.) Th. et РП., Т. НЬ
larens is ( Th.) Th. et PfL встречены неповсеместно и единично. 
Увеличилось участие пыльцы термофильных покрытосемянных (8-33% про
тив 9- 1 5  в СПК ! ) , стал более разнообразным их родовой состав. Среди 
последних чаше других встречались Myrica, C omptonia, C arpinus, С о-
rylus (до 7-8% каждый) .  Более редки Juglans, Carya, Pterocarya, 
I lex, Ulmus, Til ia, Rhus, Planera, Acer, Z elkova. 
Постоянно присутствуют U"lmoid eipites planeraeforimis And.,  U. krem
рН And. ,  U. spp. ( 1- 4%) , Magnolia tехШis Lubom., Quercites 
sparsus ( Mart.) ет. Samoil. , Platycarya, Alfaroa, Oreamunoa. 
Единичны и сравнительно редки Quercus graciliformis B oitz., Castanea 
crenataeformis Samig., Fagus, C eltis, Hamamelis sc otica S imp
son, Engelhardtia, Moraceae, Casuarinid ites cainozoicus C ook. et 
Pike, Pleurospermaepollenites tastachensis 1. Kulkova. По одному 
разу встречены Pistillipollenites mcgregorii Rouse, Loranthus ele
gans 1. Kиlkova, Cardiospermum notabile 1. Kulkova. Постоянно 
в небольшом количестве найдены E ricales, Diervilla, Rosaceae. 
Пыльца Alnus и В etula, как правило, не превышает 7-8%. 

В целом доля участия спор уменьшил ась , но среди них по-прежнему наи
более многочисленны Polypodia,cea,e (до 1 7% ) .  Меньше S phagnum, Os
munda, Lycopodium, редки и единичны Neogenisporis, Z livispo-
ris major Pacltova. 

Нижнеколымский СПК II ВЫГЛЯдит сушественно моложе даний-палеоце
нового спорово-пыльцевого комплекса Быковской протоки в устье р. Лены 
IГриненко, Киселева, 1 971 1 и палеоценового кенгдейского комплекса Се
верного Хараулаха IФрадкина, Киселева, 1 9761 в результате небольшого 
количества и1Ш даже отсутствия в нем таких ре1ШКТОВ мела, как Ephed
rip ites, Dicksonia" Podozamites и др. , меньшего участия пыльцы 
Ginkgo, Taxod iaceae. это позволяет говорить о малой вероятности присут-

2 
mк даний-палеоценового возраста Л.П. Жариковой /Жарикова и др., 

1 9821 прослежен до глубины 585 м. 
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ствия В рассматриваемой части разреза отложений нижнеэоценового возраста. 
Сравнение СПК П со спорово-пыльцевым комплексом из страТОТШIа тас

тахского регионального горизонта (средний эоцен - начало верхнего эоцена) , 
соответствующего климатическому оптимуму палеогена, дает следующие ре
зультаты. В тастахском комплексе с оз. Тастах /J(улькова, 1 973 / отмеча
ется обилие Pistill i tJollenHes mc.�regorii, 'I'ricolporopollenHes cin
gulum, 'I'ricolpopollenites liblarensis, различных Hamamelidac eae, 
Ulmoid eipites и многих других коррелятивных таксонов. 
Эги элементы лищь в малом или единичном количестве при-
сутствуют в нижнеколымском СПК 1I , постепенно частота встречаемости 
их уменьщается вверх по разрезу (в СПК III и IV ) , т.е. при наличии общ
ности с тастахским нижнеколымский СПК 1I выглядит существенно беднее. 

Разнообразный состав ТШIично эоценовых видов пыльцы на фоне количе
с:венно преобладающих тургайских элементов ( Pinus, Pfcea, 'I'suga,Car
plnUS и др. ) , заметное участие пыльцы Taxodia.cea.e позволяют от
нести СПК П и вмещающие отложения к послетастахскому времени, точнее 
ко второй половине верхнего эоцена. Отложения с СПК 1I следует рассмат
ривать, по-видимому, как последующее звено в сводном разрезе вepxt!eгo 
эоцена на Северо-Востоке СССР, надстраивающее возрастной интервал от
ложений с палинокомnлексом r из опорного разреза кайнозоя Яно-Омолой
ского междуречья по скв. 1 5  /CTpeneroBa, Лаухин и др., 1 981 /. В том и 
другом комплексе пыльца сем. Pinacea.e преобладает над Taxodiaceae, 
но в комплексе из скв. 15 более обильны PleurospermaepollenHes, 
'I'ricolpopolletlites liblarensis, встречены единичные Pal-
тае, Phoenix и др. Поэтому комплекс с Яно-Омолойского междуречья 
более близок по своему облику к тастахскому, чем нижнеколымский СПК П, 
а потому есть основание считать последний по времени формирования 
м::>ложе. 

Из спорово-пыльцевых комплексов более удаленных эоценовых разрезов 
наиболее близок к СПК П комплекс из верхней части юрковской толщи 
Тазовского полуострова /Любомирова, 1 976/. Их объединяют преобладание 
Pinaceae над Taxodia.ceae , заметное участие Мугiсасеае, незначи

тельная роль Loranthus, Myrtaceae, Pistillipollenites. Однако в верх
неюрковском комплексе более обильны Fothergilla, Corylopsis, Quer-
cus graciliformis и др. Эги различия связаны, вероятно, с провин-

циальНЬ� особенностями флор. 
Спорово-пьmьцевой комплекс III (интервал 486,0-464,3 м) . В основа

нии залегают галечно-валунные отложения (более 1 0  м) , сцементироваи
ные глинами. ВЬПlJе - глины зеленовато-серые и серые с включением ред
ких галек и растительного детрит� 

СПК III по основным показателям очень близок к СПК 11. Доминирует 
пыльца голосемянных (24-67%) над покрытосемянными (1 5-48 ) и спора-
ми ( 1 1-26 ) . Пыльца Pinaceae ( 21-64%) превалирует над 'I'axod ia-
сеае ( 2-9 ) . Пыльца Аlш.!s и B etиla (6-1 2%) уступает термофиль
ным покрытосемянным ( 6-25, чаще до 1 5%) . Споры Polypod iaceae 
(7-1 6%) преобладают над S phagnum, O smunda, Leiotrile-

tes, Lycopod ium, Cryptogramma. Однако СПК III более обеднен. В нем ста
ли относительно более редкими виды UlmoideipHes, Magnolia, Platyca
гуа, Quercites sparsus. Не встречены Pleurospermaepollenites, 

Aquilapollenites, Casuarinid ites cainozoicus, Pistillipollenites 
mcgregorii, единичныle находки которых отмечались ниже. Бо-
лее частыми стали Juglans, в том числе J.  p olyporata. Vojc., Сае-
tanea, в том числе С. c renataeformis, Quercus graciliformis 
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B oitzova, Q. conferta, B oitzova, Nyssa, ТШа. Продолжают участво
вать (редко и едиюrчно ) Fothergilla gracilis Lubom. ,  F. sp. ,  Corylop
sis, Могасеае. Единичны находки Nelumbo, Myrtaceae. Уменьши-

[!Ось содержание Tricolpopollenites liblarensis и др. Вопрос о воз-
расте СПК III б удет обсужден позднее. 

Сп�ово-пыльцевой комплекс IV ( интервал 462,3-3 94 ,1  м) . Здесь на
бпюдаются; Гllавным образом серые, зеленовато- и буровато-серые плотные 
песчанистые ["лины, -чередуюшиеся с б уровато-коричневыми лигнитами, реже 
песками. Имеются включения лигнитизированной древесины, растительного 
детрита, изредка кварцевой гальки. 

Таксономический состав СПК IV в общем близок к СПК III . Однако в 
СПК IV произошли следующие изменения. Увеличилось участие Alnt.ls 
и B etula ( в  основном более 1 2-1 5% против 8-1 0% в СПК II ) ,  кото
рые в большинстве спектров превалируют над пыльцой термофильных покры-
тосемянных (чаще 1 0-1 2%) . П оявилась пыльца типа Alnaster и кус-
тарниковых ' В etula - в половине спектров обычно не более 2 %. Из тер-
мофильных ПОКРЫТGсемянных наиболее распространены Myrica (до 1 0%) ,  
C omptonia (до 4%) , Carpinus (до 5%) , C orylus (до 2%) . П о
стоянно участвуют ( менее 1 %) Quercus' tenella 1. Ku!kova, Q. gra
ciliformis, Q. c onferta. Довольно часты находки Ilех, Juglans, 
Ulma,cea,e. Более редки Сагуа, pterocarya, Platycarya, Е п
gelhardtia, Ostrya, Fa.gus,  Castanea, S terculiaceae, Nyssa 
и др. Уменьшилась роль раЗllИЧНЫХ Tricolpopollenites и др. - не вы
ше 4-5%. Часто встречается Tricolporopol1enites heterobrochatus 
1. Kulkova и редко T. cingulum. Еще более малочисленной ( менее 1 %) 

стала пыльца Ulmoid eipit.es planeraeformis,  U. krempi i, 
хотя встречена в большинстве спектров. Увеличилась частота встречаемости 
Salix, I,onicer'a , D iervilla. Резко уменьшилось содержание сем. Та-
xodiaceae ( максимум 2%) при присутствии в большинстве спектров. От
носительно спор заметных изменений не отмечается. 

Как видим, при явной преемственности состава СПК IV от СПК III 
изменения в количественных соотношениях компонентов проиэошли здесь 
более резкие, чем при переходе от СПК II к СПК III. Особенно это ка-
сается увеличения роли Pinus ,  Alnus , В etula по отношению к Тахо-
d iac еае и термофильным покрытосемянным. В данном случае можно го
ворить и об относительно резкой смене КlIиматической обстановки на рас
сматриваемом рубеже в сторону похолодания. Флора, о которой можно су
дить на основании СПК IV, была очень близка к флоре тургайского типа, 
хотя и не соответствоваП8 периоду ее расцвета. В ней пока еще не Бы1!o 
обилия листопадных широкопиственных, на что указывал А.Н. Криштофович 
/1 958/ при хаРlштеристике тургайских флор. Однако типично тургайских 
элементов здесь достаточно много - В etula, Аlпus, CaJ"pinus, С огу-
lus, Myrica, C omptonia. и др. Они могли выступать в качестве ле-
сообразующих пород, имея в примеси Fagus, Juglar1s, Pterocarya, 
Ilех, TiEa , Acer и др. Именно при оБС)"АщеIШИ данного рубежа 
( от спк ш к СП К IV ) есть основание говорить о проведении границы 
между эоценом и олигоценом и относить отложения и нтервала 462,3-
3 94,1 м с СПК IV к юrжнему OffiIгoueHY. При учете лито логических осо
бенностей разреза стратиграфически эту f1}ающу МО:'ЮJO скорее всего связы
вать с четко выраженным размывом в интервале "f;/' J l - 484,7 м ( валун
но-галечные отложения эФФуэивных и интрузивны;{ l - :'РОД ) .  При этом в catvllilx 
низах нижнеолигоценового интервала (474 , 1 ·_Ll б ' : ,3 ) палинофлора еще могла, 
по-видимому, сохранить относительно ': 'С' ; " -' ; .' "  �!1ВЫЙ облик, а выше (462,3-



3 94,1 м) стала заметно более холодолюбивой, о чем подробно сказано 
ранее. ВЬШJе по разрезу характер спорово-пьmьцевых cnектров меняется еще 
более заметно, что позволяет сделать вывод о наличии значительного стра
тиграфического перерыва, как и при переходе от СПК 1 к СПК П .  

спорово-пыilцевойй комплекс V (интервал 387,0-230,2 м ) .  Здесь 
вскрыты преимущественно глины .серых тонов окраски, песчаные 11 песчанио
тые, реже слои песка светло-серого, пелитового и глинистого, мелкозернис
того мощностью иногда более 20 м. Характерны включения пигнитизирован
ной древесины, lШнз lШгнита, прослойки растительного детрита, скопления 
гравия, гальки, редкие маломощные прослои бурого угля. 

В шк V отмечается гоcnодство пыльцы голосемянных (чаще 50-70%), 
на втором месте покрытосемянные ( обычно 25-50%) , на третьем споры (в 
основном 1 0-1 2%) . Наиболее распространены различные Pir1us, в том 
числе Р. sect .  С етЬгае, Р. s ect. S trobus, Р. sect.  РБеи-
dostrobus, Р. aff. silvestris ( 30- 50%) ; меньше Picea s ect. 
E upicea, Р. s ect. Omorica, Tsuga aff. car1ad er1sis ( L. ) Сагг. , 
Т. crispa Zakl. , Т. aff. d iversifolia ( Ma.xim.) Mast., Larix; доволь
но редки C ed rus, Keteleeria, G lyptostrobus, Taxod iac eae. 

Из пыльцы покрытосемянных наиболее многочисленны В etula, Al-
пиБ, меньще типа Alnaster и B etula кустарниковых, а также Myri
са, Corylus, Carpinus, Ericales, C omptonia, S alix, llех, Ulmus , 
Juglar1s,  S pargar1iac eae, LOr1icera, Diervilla. Довольно редки и, как 
правило, единичны С агуа, Fagus, Quercus ,  Planera, Tili.a, 
Rhus, Polygonaceae, C Ol"r1US и др. 

Грyrша cnор представлена в основном Polypodiaceae ( чаще 5-7%) , 
постоянно принимают участие S phagnum (обычно 1-2%) , единично, но 
часто Osrnur1da, Lycopodium, B ryales, Le ioLrileLes и очень ред-

ко Neoger1isporis,  Z livisporis,  типа Lygod il.tm, B otrychium, 
С ryptogramma. 

При сравнении СПК V (интервал 387,0-23 0,2 м) и СПК IV ( 3 94,1-
462,3 м )  может сложиться впечатление об  их значительном сходстве по 
систематическому составу. Однако КОlШчественные показатели компонентов 
и частота встречаемости некоторых из них в спк V существенио иные. 
Итак, дЛЯ ШК V в отличие от СПК IV характерно следующее: 

1 )  в целом значительно выше роль пыльцы голосемянных, в частности 
темнохвойных, - в основном 1 0-20% и БЬШJе против 5- 7% в СПК IV. 
Часто (в половине спектров) отмечается пыльца Larix, практически от-
сутствующая в СПК IV. Еще меньше пыльцы Taxodia<;eae - обычно в долях 
процента в половине спектров (в шк IV в большинстве спектров) .  Отсут

ствует пыльца PodOCarpl.IS, изредка отмечавшаяся в ШК 1\':; 
2 )  несмотря на заметно меньшее содержание в СПК V пыльцы покры

тосемянных в целом, пыльцы мелкоlШСТвенных В etulaceae здесь даже 
несколько больше (чаще свыше 1 5-20%),  чем в СПК IV ( 1 2-1 5%). Осо
бенно характерна повышенная роль пыльцы типа Alnaster и кустарниковых 
Betula. - не менее 3-4% в каждом cnектре ( в  спк IV при меньшем коли
честве в половине спектров) ; 

3 )  существенно ниже в СПК V содержание пыльцы термофильных по
крытосемянных (не более 4-8%, иногда свыше 1 0% при максимуме 2 2%, 
в СПК IV чаще более 1 0-15% при максимуме 23%). При этом редко встре
чается в СПК V C omptonia, отсутствуют Рlа.tусагуа, Er1gelhard
tia, S terculiaceae, но более часто встречаются Ulmaceae, Ulmus, 
Juglar1s; 

4) в СПК V не обнаружены характерные для низов палеогена Fother-
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gilla, Quercus 
рактеристике CAlК 
нее. 

graciliCormis и другие, о которых шла речь при ха-
1I- IV. Поэтому состав СПК V выглядит заметно бед-

Количественные и качественные показатели СПК V свидетельствуют о 
соответствии его наиболее обедненному типу тургайской флоры, имевшей место 
на Северо-Востоке СССР в олигоцене и миоцене IФрадкина, 1 983 1. О воз
растном положении отложеlШЙ с СПК V будет изложено ниже. 

Спорово-пыльцевой комплекс VI (интервал 225 ,6-1 78,3 м).  Эта часть 
разреза состоит в основном из глин светло- иногда темно-серых, песчаных 
и песчаlШСТЫХ, местами переходящих в мелкозернистый пелитовый песок. В 
пределах 22 0,8-222,1 м бурый уголь. Характерны включеlШЯ растительного 
детрита, галька. 

В СПК VI отмечается некоторое преобладaIШе пыльцы голосемянных 
(чаще 45-55%) над покрытосемянными (обычно 30-40%) и спорами ( 1 0-
1 4%).  Несмотря на общность подавляющего большинства родов и семейств 
в СПК V и СПК VI и на господство в IШХ пыльцы хвойных, В СПК VI 
(интервал 225,6-1 78,3 м) отмечаются следующие изменения: 

1 )  в составе сем. Pinaceae, превалирующего среди голосемянных 
в СПК VI , еще более возросла роль темиохвойных элементов - Picea 
sect. Eupicea, Р. S ect. Omorica, Tsuga crispa, Т. аСС. сапа-
d ensis, Т. aff. d ivers iColia, C ed rus, Abies - 20- 40% 
против 1 0-20% в СПК V. Уменьшилось соответственно участие 
пыльцы различных Pinus (в  том числе Р. sect. C embrae, Р. sect. 
St  robus, P. sect. Pseudostrobus , Р. aff. s ilvestris) 
обычно 1 7-25% против 35-55% в СПК V .  Пыльцы сем. Taxod iaceae 
по-прежнему немного (0,2-1 ,5%) , но она встречена почти во всех спектрах 
(в СПК V - в половине спектров) ;  

2)  изменились соотношеlШЯ внутри мелколиственных В etulaceae. Если 
в СПК V пыльцы В etula было примерно в 2-5 раз больше, чем Al
nus, то в СПК VI, наоборот, пыльца Alnus по количеству в 2-3 ра
за имела преВЬПlIение над В etula. Однако в обоих комплексах пыльца 
этих двух родов в сумме преобладает среди ПЬU1Ьцы покрытосемянных 
обычно более 1 5-20% в СПК V и 20-2 5% в СПК VI; 

3 )  содерЖaIШе пыльцы термофильных покрытосемянных в СПК VI (ча
ще не СВЬПlIе 6-8%) близко к таковому в СПК V ,  однако случаи превы
шения этой пьmьцы над мелколиственными В etulaceae, что имело мес
то в СПК V , здесь не отмечены. В обоих комплексах постоянно участие 
C orylus, Carpinus, Ulmus, Ilех в близких количествах. Также редки 
находки Pterocarya, Carya, но содержание Myrica в СПК VI ниже 
(обычно меньше 1 % при максимуме 3%, а в СПК V в основном 1 ,5-5,0 
при максимуме 1 4%).  Зато более частыми стали Juglans (до 3%) , а так
же Quercus ( менее 1 %),  Fagus (до 2%) , в том числе F. tenella Ра
nova., F .  miocenica. Ana.nova., Tilia, Acer, Nyssa, Castanea. 

В отношении содержаlШЯ S parganiaceae, G ramineae, Potamoge
. tonac eae, Polygonaceae, Tricolporopollenites, Tricolpopolleni-
tes,  Lonicera, E ricales больших изменений не от-
мечается. Однако ПЬU1Ьцы типа Alnaster и кустарниковых B etula .. ;та
ло заметно меньше - чаще менее 1 %. 

В составе спор по-прежнему больше всего Polypodiaceae , часты 
находки S phagnum, Osmunda, Leiotriletes, Lycopodium, 
редки Zlivisporis, Neogenispori э, типа Lygodium, B otrychi-
um, C ryptogramma. 

Значительная общность всех показателей СПК V и VI свидетельству-
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ет о их бmIЗКОМ возрастном положении. Состав и соотношения компонентов 
в споровo-nы1lьевыыx комплексах позволяют предполагаТЬi что породы обоих 
рассматриваемых интервалов (387,0-230,2 и 225,6-1 78,3 м) формирова-
nИСЬ в условиях умеренного климата. Однако в первый из периодов ( с  
СПК v)  климат бьm более сухим (обилие Pinus ,  В e tula ) и более про
хладным (заметное участие пьmьцы типа Alnaster и кустарниковых бе
рез) ,  чем для интервала с mк VI . В последнем случае о большей влаж
ности кnимата свидетельствует увеличение роли пы1lьыы темнохвойных по
род и Alnus, а о несколько более ВЫСОКИХ температурных показателях 
увеличение частоты встречаемости таких широкопиственных, как Juglans, 
ТШа, Nyssa и др. 

Очень сходная картина изменения спорово-пыльцевых комплексов выяв
лена ранее в разрезе сКБ. 1 на р. Кава в Северном Приохотье, где в ин
тервале 938-489 м определен нижнемиоценовый возраст отложений /Фрад
кина, 1 983 , рис. 1 8 /. В низах интервала ( 938-747 м) пыльца термофиль
ных покрытосемянных представлена в основном родом Myrica (до 1 2%).  
Здесь можно говорить о сходстве с нижнеколымским СПК V .  Выше ( 745-
489 м) систематически встречается пыльца Juglans, Fagus, Ulmus, 
Z elkova, Acer и других, хотя сумма пыльцы термофильных покрытосе
мянных также меньше 1 0%, т.е. можно говорить о бли:зости с нижнеко
лымским СПК VI . Однако НИiКнеколымский mк V выглядит все же более 
холодолюбивым, чем нижнекавинский: в нем значительно участие пыльцы ти
па Alnaster и кустарниковых В etula, более редки Tilia, Fagus 
и другие широколиственные. 

Такого типа холодолюбивый комплекс на Северо-Востоке СССР встре
чен впервые и, вероятно, представляет собой то недостаюшее звено, кото
рое должно иметь место между средне-позднеолигоценовым' омолойским, со
ответствуюшим расцвету тургайской флоры, и раннемиоценовыми комплекса
ми с меньшим количеством широколиственных тургайских элементов. То есть 
нижнеколымские СПК V и VI отражают то похолодание кnимата, которое 
фиксируется на Северо-Востоке Азии и на севере Тихоокеанского побережья 
Северной Америки '/Баранова, Бискэ, 1 979/. Таким обра:зом, нижнеколым
ские комплексы V и VI соответствуют рубежу между оnигоценом и мио
ценом. Скорее всего СПК V относится к верхам олигоцена (не исключен са
МbIX НИSOв миоцена) ,  СПК VI - к нижней половине миоцена. 

Спорово-пыльцевой комплекс VII (интервал 1 6 9, 7-1 3 6,0 м).  В нижней 
части интервал представлен бурым углем с маломощными прослоями плот
ных глин. ВЬШIе залегают пески светло-серые пеnитовые и глинистые с гра
вием и галькой. Они сменяются светло-серыми гnинами. Отмечаются вклю
чения растительного детрита и обломков лигнитизированной древесины. 

Систематический состав СПК VII чрезвычайно бли:зок к таковому для 
СПК VI. Однако соотношения основных IlJynп измениnись: доминирует пыль
ца покрытосемянных (44-83% ) ,  меньше пыльцы голосемянных ( 1 2-48) и 
спор (5-2 9 ) .  Кроме того, следует отметить следуюшие отличия: 

1 )  в СПК VII несколько увеличилось участие пыльцы сем. Taxod iaceae 
(до 4%) , при этом стал более разнообразным их родовой состав - S c iad.o 
pitys, Taxodium, Glyptostrobus, S equoia, Taxod iaceae gen.; 

2) в составе сем. Pinac eae несколько увеличилось содержание пыль
цы Pinus, в HeKoТOPbIX спектрах она даже превалирует над пыльцой тем
нохвойных. Однако пыльцы Picea, Tsuga, Abies,  C ed rus здесь 
еще достаточно много. иногда больше, чем Pinus. Из этого следует, что 
в растительных IlJУImировках рассматриваемого временного отрезка домини
ровали, видимо, темнохвойные породы, а не светлохвойныеi 
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3 )  заметно возросло количество пьU1ЪЦЫ термофИльных покрытосемянных -
1 0-35% (обычно свыше 20% ) ,  причем в отдельных спектрах она преоблада
ет над мелколиственными B etulace';e. Чаше других отмечается присутст
вие сем. Fagaceae: Fagus tenella, F.miocenica, F. зр. (ДО 1 5% ) ,  
Castanea (до 6%) , Quercus ( до 2%) ,  Довольно много Juglans (до 
6%) , Ulmus (ДО 5%) , Carpinus (до 3%) ,  Corylus (до 3%) , ТШа 
(до 5%) .  Более малочисленны, но часты Myrica, Нех, реже Асег, 
C omptonia, Pterocarya. Z elkova, Ostrya; Nyssa. 

Пыльца S parganiaceae, E ricales, Polygonaceae, 'I'ricolpo-
pollenites,  Tricolporopollenites встречена в количествах 
близких к таковым в СПК VI . 

Таким образом, основной особенностью СПК VII являются ПОВЬШlенное 
содержание пыльцы терJ>.Юфильных покрытосемянных, в том числе Fagus, 
при отсутствии Liquidambar, S terculiaceae, Engelhardtia; 
характерных больше для отложений олигоцена. и некоторая активизация пыль
цы таксодиевых. О возрасте комплекса VII б удет сказано ниже. 

Спорово-пыльцевой комплекс VIII ( интервал 1 3 3 ,0-1 20,5 м ) .  Здесь 
вскрыто переслаивание глин (до 3-5 м мощностью) светло- и темно-серых 
плотных с прослойками лигнитизированного детрита и б урых углей (до 4 м ) .  

В СПК VIII соотношения основных групп близки к таковым в СПК VII : 
доминирует пыльца покрытосемянных ( 2 7-78% ) ,  меньше голосемянных ( 1 3-
6 9%) и спор ( 2-9% ) ,  В составе спор по-прежнему наиболее обильны Polypo
diac eae, несколыю меньше S phagnum, более редки Lycopod ium, Озmип
da, ?\;eogenisporis, Leiotriletes. П ыльца голосемянных пред
ставлена также главным образом сем. Pinac eae, особенно много светло
хвойных ( 1 2-48%) , но и пыльца темнохвойных ( Picea, 'I'suga, Ab ies, 
C ed rus ) также довольно многочисленна - д о  30%; Taxod iac eae в под

чинении. 
Среди ПЫJIыrы покрытосемянных при господстве Alnus и В etula 

( 1 6-71 , чаще свыше 40%) термофильные покрытосемянные сохраНИllИ свое 
разнообразие, но количественные показатели ниже (3-9%) ,  чем в комплек-
се VII ( 1 0-35%) . Однако в том же интервале разреза ( 1 1 8-1 3 5  м )  П .П . Жа
рикова /Ж арикова и др. ,  1 982/ в отдельных спектрах выявила довольно вы
сокое содержание ПЬU1Ъцы термофильных покрытосемянных - до 25-35%, в 
том числе рода Fagus • В спектрах ниже глубины 1 45 м, в отложениях 
с выделяемым нами СПК VII , по данным то го же исследователя, количество 
пьU1ЪЦЫ термофильных пород несколько ниже, чем в изученных нами. Эту 
неувязку можно объяснить редкостью взятых на палинологический анализ 
проб, промеЖУТК!i между которыми порой достигали 1 О м. Поэтому объеди
нение материалов двух исследователей - Л .П .  Жариковой /Жарикова и др., 
1 982/ и А.Ф. Фрадкиной - позволяет уточнить пределы про явления ловьпнен
ного' содержания пыльцы термофильных покрытосемянных в разрезе нижнеко
лымской сКБ. 1 - от 1 1 8 до 1 69,7 м. Выяснилось, что здесь спектры с 
большим количеством пьmьцы Fagaceae, Juglandac eae, Ulmac eae 
и других широколиственных иногда сменяются спектрами с несколько более 
низким содержанием этой пыльцы ( при однотипности фациального состава 
вмещающих пород) .  На основании полученных данных можно сделать вывод, 
что климат в период формирования отложений с СПК VlI и VШ (1 69,7-
1 20,5 м) был заметно более теплым по сравнению с климатом предыду
щего временно го интервала с СПК VI (225 ,6- 1 78 ,3 м) . Однако смена 
спектров с большим количеством широколиственных на спектры со зна'Ш
тельно меньшим их содержанием свидетельствует, что и в это относительно 
теппое время климат испытывал некоторые колебания. 
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Таким образом, .по результатам палинологических исследований в еди
ном разрезе выявлен переход от отложений нижней половины нижнего мио
цена (интервал 225,6-178,3 м с СПК vr ) к отложениям, соответствую-
щим климатическому оптимуму миоцена (интервал 120,5- 169,7 м с 
СПК vr 1 и VIП ) .  Тот же порядок смены комплексов хорошо выражен в скв.1 
с р. Кава в Северном Приохотье /Фрадкина, 1 983 /, где в · верхах кавинской 
свиты вьщелен СПОРОВО-ПЬU1Ьцевой комплекс с большим количеством Тахо
diaceae, Fagus, Juglans и других, содержание которых ВЬШlе и ниже по раз
резу гораздо меньше. Такой же вывод МОЖtlО сделать при сравнении рас
сматриваемых материалов с данными по разрезу миоцена западного побе
режья залива Корфа на востоке Камчатки /Фрадкина, 1983 /. Здесь при пе
реходе от нижней подсвиты успенской свиты ( Юlзы нижнего миоцена) к ежо
вому горизонту отмечено резкое ПОВЬШlение содержания пыльцы сем. Тахо
d iaceae (до 2 9%) и термоФильных покрытосемянных - в основном Fa
gus, меньше Juglans и других - до 35%. 

Таким образом, возраст отложений от 1 69,7 до 120,5  м с СПК VII и 
VI П, соответствующими климатическому оптимуму миоцена, определяется 
как вторая половина нижнего миоцена - начало среднего миоцена. Такая 
трактовка геологического возраста совпадает с данными многих исследова
телей, выявивших отложения климатического оптимума в других регионах 
Северо-Западной Пацифики / Ахметьев. 1 976; Фотьянова, Серова, 1977; 
Wolf е, Tanai, 1980; и др.!. 

СПОРОВО-ПЬU1Ьцевой комплекс IX (интервал 116,0-87,6 м). В данной 
части разреза наблюдается в основном песок серьт с зеленоватьrм оттен
ком глинистый мелко- и среднезернистый, с включением гравия, гальки, лиг
нитизированного растительного детрита. В низу интервала - светло-серый 
алевролит ( 3 ,4 м) . 

В СПК IX выявленьr почти равные соотношения пыльцы покрытосемян
ных (35,6-5 2 ,2%) и голосемянных ( 3 1 ,2- 58,0%) , споры - 6 ,4-22,8%: 
Polypod iaceae ( 4 ,4- 15 , 0%) , Sphagnum (до 8%) . Более редки и 
малочисленны Lycopod ium aff. alpinum L., L. aff. complanatum L. , 
L. Брр. ,  Osmunda, B otrychium, Leiotriletes, Z livisporis major 
Pacltova, В ryales. 

Голосемянные - резко преобладает сем. Pinaceae при единичных Glyp-
tostrobus и Taxod iac eae gen. Светлохвойные: Pinus subgen. 
Diploxylon, Р. subgen. Haploxylon и др. (до 30%) , Larix - в 
больщинстве спектров, чаше не свыше 1%. Темнохвойные: Picea S ect. 
Eupicea, Р. sect. Omorica (до 17%) . Tsuga aff. canad ensis и др. 
(до 9%) . АЫеБ (до 2%) , 

ПокрытосеМЯЮIые - представлены в основном родами Alnus ( 12 - 2 4%) 
и B etula (6-18%) . Пьпьца трав редка и единична ( менее 1%) - Spar
ganiaceae, Liliaceae, Nuphar, С отРОБНае. Немногочисленны Dier-
vШа и Lonicera. Постоянно участие E ricales (до 4%) и S alix 
(до, 2%) . Состав пыльцы термофильных покрытосемянных ( 3-7%) достаточ
но разнообразен. Часты находки Carpinus (до 3%) ,  Corylus (до 2%) , 
Juglans (до 1 ,6%) , Myrica (до 0,8%) во всех спектрах. Реже от
мечались Fagus, Ulmus, I1ех, Tilia, ОиегсиБ, Асег, Elaeagnus. 

СПК IX по таксономическому составу ВЫГЛЯдит несколько беднее ти
пичных спорово-пыльцевых комплексов среднемиоценового мамонтовогорско
го регионального горизонта Северо-Востока СССР ' /Миоцен Мамонтовой .... 
1976; Фрадкина, 1983 / в результате отсутствия Сагуа, C omptonia, 
Rhus, Castanea. В этом отношении СПК IX стоит ближе к Itомnлексам 
нагаевской, ямской и халкинджннской толщ Северного Приохотья. хапчанской 
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свиты Яно-Омолойского междуречья. классической свиты Восточной Камчат
ки /Фрадкина. 1 983/. Кроме того. в СПК iX. как и в комплексах перечио
ленных толщ и свит. наблюдается несколько повыщенная роль спор S phag
пит по сравнению с комплексами мамонтовогорского горизонта. 

Изложенное вьnuе позволяет поставить отложения с СПК I X  на уровень 
хапчанского регионального горизонта. возраст которого /Рещения 2- го • • • • 
1 978/ был определен как верхнемиоценовыЙ. Однако не исключено. что са
мые нижние прослои рассматриваемого интервала еформировались в конце 
среднего миоцена. о чем свидетельствует все же достаточно разнообразный 
состав широколиственных. Отложениям большей части среднемиоценового ма
монтовогорского горизонта в разрезе нижнеколымской скв. 1 соответствует 
стратиграфический перерыв. 

Спорово-пыльцевой комплекс Х (интервал 6 1 ,5-41 .0 м).  В описывае
мом интервале вскрыты главным образом пески серые и светло-серые пели
товые. алевритисто-пелитовые и глинистые. реже глины песчанистые и алев
ритисто-песчанистые. Отмечены включения гальки. гравия. скопления и тон
чайшие прослойки растительного детрита. 

СПК Х характеризуется близкими uиwовыми показателями для спор ( 1 7-
51 %) , пыльцы голосемянных ( 1 9-57%) и покрытосемянных (25-45%) .  Со 
став спор мало изменился по сравиению с СПК IХ. Но количество их зна
чительно возросло, в половине спектров они преобладают над пыльцой голо
семянных. Увеличилась доля участия 5 phagnum ( 12- 38%) , в ryales 
(во всех спектрах до 5%) .  меньше стало Polypodiaceae (обычно не 
свьnuе 3%) . Osmunda (редко) .  

Пыльца голосемянных представлена лишь сем. Pinaceae; сем. 'Тахо-
d iac eae отсутствует. Постоянно участие Larix (чаще 1-2%) . различ-
HblX P.inus ( 1 1-2 1 %) .  Пыльца темиохвойных ( 7-38%. обычно не более 
1 3%) - в основном Picea (до 36%) , в том числе P.sect. Omorica 
(до 1 1%) .  меньше Abies (до 1 .6%). Лишь в самом нижнем спектре 
'I'suga ( 1 , 4%) . 

Среди пыльцы покрытосемянных преобладают мелколиственные В etula
с еае. Пыльцы древовидных B etula ( B.sect . Albae и др. )  ( 8-15%) 
и Alnus ( 3-13%) несколько больше. чем кустарниковых B etula и Al-
naster, однако и их участие довольно заметно ( 2-1 2%). Постоянно 
встречаются E rica.les (до 4%) , So.lix (до 2%) . Пыльца термофильных 
покрытосемянных немногочисленна - чаще не более 1 % при максимуме 2.6%. 
Это единичные Myrica, Carpinus, Corylus - в большинстве спектров. 
Пыльцы трав отмечено больше. чем в СПК !Х (в сумме 1-6%),  - Gra
mineae, Polygonaceae, Cruciferae, Artemisia, Compositae, Spar-
ganiaceae, реже Caryophyllaceae, Lil iac eae и др. Редки и 
единичны L onicera, Die rvilla , Rosaceae. 

СПК Х не имеет принципиальных отличий от кратко описанного комплек
са из той же части разреза /Жарикова и др • • 1 982/ и от комплекса бегу
новской свиты из стратотипического разреза верхнего кайнозоя с р. Крео
товки - притока р. Колымы Лllер и др • • 1 977/. Сравниваемые комплексы 
объединяют высокая роль спор. особенно S phagnum, отсутствие ПЬU1ьцы сем. 
'I'axod iac еае, значительное участие пыльцы Alnaster и кустарниковых 
В etula, немногочисленность и малое родовое разнообразие пыльцы тер-
мофильных покрытосемянных. несколько ПОВЬШlенное по сравнению с миоце
ном содержание пыльцы трав, заметное количество пыльцы Picea и др. 
Бсе сказанное позволяет коррелировать отложения с СПК Х с бегуновской 
свитой р. Колымы и относить их по возрасту к нижнему - среднему плио
цену. 
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Возрастная npивязка споровo-nыльцевых комплексов разреза 
нижнеколымской скв. 1 

Си- От- Подотдел Исследованный ин- Номер спорово-пыль 
сте- дел тервал, м цевого комплекса 
ма 

Верхний 

::с ф С редний ::t о 6 1 ,5-41 ,0 :s: СПК Х J:: Нижний t:: 

Верхний 1 1 6,0-87,6 СПК !Х 

� 
I:Q Средний g ::с ф � ::t 1 69,7-1 20,5 СПК VIII, VlI о g :s: 

:r: :2: Нижний 225 ,6-178,3 СПК VI 

Верхний 
387,0-230,2 СПК V 

::с 
Ш Средний 
е 
:s: 
J:: Нижний 462,3- 3 94,1  СПК IV О 

486,0-464,3 СПК III 

Ве рхний 
533,0- 491 ,0 СПК II 

t1: :.: <13 g; Средний I:Q о О ::с (!) � Нижний о ф J:: ::с ф Верхний ::t о Ф J:: 
Нижний 563,5-546,0 ШК 1 <13 

t:: 
П р и м е ч а н и е. П у с тые клетки - отложения отсутствуют. 

Таким образом, на основании палинологических данных в едином разре
зе удалось выделить отложения от палеоцена по плиоцен включительно (см. 
таблицу) с тремя стратиграфическими перерывами. Первый из них охватыва
ет время от позднего палеоцена до низов позднего эоцена, второй соответ
ствует омолойскому региональному горизонту (средний - верхний олигоцен) . 
третий - среднемиоценовому мамонтовогорскому горизонту в почти полном 
его объеме. 

Разрез нижнеколымской скв. 1 представляет значительный интерес в ка
честве опорного на данный момент на Северо-Востоке СССР для обосно
вания границы между эоценом и олигоценом Б свете работ по проекту Меж
дународной программы геологической корреляции ( мп гк ) .  Эта граница при
урочена к интервалу 474-484 м на рубеже перехода от СПК III к СПК IV. 
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Позднеэоценовые лиственно-хвоЙ!iые леса из сосен, елей, тсуг, различных 
термофильных покрытосемяниых, таксодиевых с примесью берез и ольхи в 
раннем олигоцене сменились на леса в основном березово-сосновые с мень
шей ролью упомянутых термофилов. Климат раннего олигоцена стал не толь
ко значительно более npoхладным ( увеличение участия в растительных груп
пировках сосен, берез, появление кустарниковых форм последних и ольховни
ка) , но и более сухим (меньшее распространение елей, тсуг, пихт, таксодие
вых) . Тем не менее, несмотря на сушественное похолодание в раннем оли
гоцене, климат его был умеренным и достаточно теплым, о чем можно су
дить по заметному содержанию в спектрах пыльцы термофильных покрытосе
мянных и постоянному присутствию таксодиевых. 

Изучение спорово-пьmьцевых спектров по керну нижнеколымской скв. 1 
позволило получить еще одно местонахождение отложений, соответствующих 
по времени образования климатическому оптимуму миоцена. 
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М.Х. М о н о с з о н  

МОРФОЛОГИЯ ПЫЛЬUЫ ВИДОВ 
РОДА PLA.NTA GO L. 

(Пособие для споровo-nыльцевого анализа) 

в связи с палеогеографическими исследованиями палеолити
'lеских стоянок, проводимыми в отделе палеогеографии ИГ АН СССР, воз
никла необходимость детальных определений пыльцы растений, обнаруженных 
в местах обитания человека. Для этих целей был выбран род Plantago, 
в состав которого входят pyдepanьHыe, сорные виды, а также виды, приуро
чеl;lные к определенным местам обитания (пески, галечники, солончаки и 
др. ).  Видовые определения пыльцы рода позволят расширить рамки палеогео
графических реконструкций. Имеющиеся в литературе сведения о морфологии 
пьmьШ:>1 видов рода Plantago оказались недостаточны для видовой ди
агностики /За клинская, 1 950; Мячина, 1 971 ; Куприянова, Алешина, 1 978; 
Erdtman, 19 43; Aubert е.а., 1 9 6 2/. Поэтому автором и бьmо со
ставлено пособие для палиНОlIОГОв-аналитиков, включающее описание пыльць' 
1 5  видов рода Plantago, таблицу для определения, справочные таБшщы� 
микрофотографий, а тщже сведеюtя об экологии видов. С географическим 
распространением указанных видов можно ознакомиться в книге "Флора 
СССР' (т. 2 3 ) .  

Материал для описания пьmьцы собран в гербарии Московского государ
ственного университета им. М.В. Ломоносова. Пьmьца обрабатывалась аце
толизным методом. Изу чалась она на микроскопе марки E rgaval при 
увеличении 400, 600 (иммерзия) ,  ·а также на сканирующем электронном 
микроскопе типа 5 tereoscan 5- 4, при увеличении 5 и 1 0  тыс. Мик
рофотографии выполнены автором при увеличении 600. 
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О б ща я  м о р ф о л о г и я  

Пыnъца видов рода Plantago сфероидanьная, многопоровая. pa� 
мером от 1 7  до 37 мкм. Поры диаметром от 2,6 до 4,9 мкм в количест
ве 6-1 2 (чаще 8-1 2 ) покрыты скульптурной мембраной. Контур пор может 
быть четким иnп нечет ким в зависимости от степени их поt})уженности, на
личия валика и характера скуnъптуры мембраны. В тех случаях, когда скульп
тура поровой меМ5раны спивается со скуnъптурой поверхности экэины и поры 
имеют поверхностное расположение. контур их почти не просматривается и их 
даже трудно подсчитать и измерить (например, у пыльцевых зерен Р. mi
nuta) • 

Скульптура мембраны предстaвnена реnъефнымн бугоркамн. Они могут 
быть мелкими, как у р. d epressa (табл. VI, 1 ) ,  Р. s tepposa 
(табл. VI, 2 ),  иnп крупными, как у P.maxima (табл. VI, 3 ) . Расположе
ние их у разных видов различно: равномерно по всей поверхности мембраны 
( у  больщинства видов) или сосредоточено в центре ( P. psyllium) . У 
пыльцы таких видов, как, например, P. lanceolata, скульптура ПОРОВОЙ 
мембраны cnитнобугорчатая, образующая в центре поры крыщечку ( oper-
culum ) (табл. VI, 4 ) . Скульптура экэины четкая, бугорчатая. Бугорки 
разnпчной степени реnъефности, в зависимости от этого контур зерна может 
быть бугристым иnп небугристым, почти ровным. Эroт, легко фиксируемый, 
признак положен в основу таблиц для определения пыльцы видов при разделе
нни их на две основные морфологические группы по характеру контура зер
на. Форма бугорков скуnъптуры неодинакова, изменяется от округлой и OB8lIЪ
НОЙ до неправильной угловатой у пыnъцевых зерен рaзnичных видов. Эгот 
признак имеет диагностическое значение. Для характеристики размера cKYnЪ

птурных элементов целесообразен подсчет их числа на 1 О мкм поверхности 
зерна. Такой подсчет производится с помощью винтового окулярного микро
метра. Коnпчество скуnъптурных элементов колеблется от 3 до 8 у пыльцы 
разных видов на 10 мкм поверхности. 

Перечиспениые морфологические признаки предстaвnены в табnпце для 
определения, где последоватеnъное расположение видов соответствует веnп-
чине диаметра пьmьцевых зерен. Такой тип таблиц удобен при определении 
фоссильной пьmьцы, так как позволяет охватить одновременно все диагнос
тические признаки ее для данного вида и в то же время сопоставить их с 
другими видами. 

1 .  Plantago major L. - подорожник 60ЛЬЩОЙ (табл. VII, l , 2);  
Пыльца диаметром 22-24 мкм. Контур зерна БYf1'ИСТЫЙ. Поры диа

метром 3,4-3,6 мкм с нечетким контуром в коnпчестве 7-8 щт., валик 
вокруг пор отсутствует. Скуnъптура поровой мембраны четкая некрynная, 
расположена равномерно по всей поверхности. Скуnьптура поверхности экэи
ны рельефная. четкая, но некрупная, разновеnпкая, на 1 О мкм поверхнос
ти насчитывается 4-5 (6 )  бугорков. Толщина Эltзины 1 ,9-2,5 мкм. 

Р. major произрастает на пустырях, сорных местах. около жнnъя, 
в посевах, на лугах. 

2. Plantago tenuiflora Waldst. et  КН. подорожник тонко-
цветковый (табл. VII. 3- б ). 

Пыльца диаметром 2 7,0-30,0 мкм. Контур зерна Бyf1'истый. Поры 
диаметром 3,4-4,0 мкм в количестве 6-8, валик вокруг пор отсутствует, 

. контур ПQР нечеткий. Скуnъптура поровой мембраны четкая, равномерно рас
положена по всей поверхности. Поры имеют поверхностное расположение, и 
скульптура мембраны сливается со скуnъптурой экэины. Скульптура экзины 
четкая, Образована бугорками округлой и овanьной формы. Коnпчество скуnъп-
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турных элементов на 1 О мкм поверхности зерна на разных зернах от 3 до 
8 .  Экзина топщиной 2,0-2 ,7 мкм. 

Р. tenuiflora I1роизрастает на солоlЩАХ, такырах, солончаках, 
солонцеватых лугах. 

3. Plantago Cornuti Gouan. - ПОДО..EQжннк Корнута 
(табл. VlI, 7 ,8  ). 

ПЬU1Ьца диаметром 23-2 6 мкм. Контур зерна небугристый, почти ров
ный. Поры диаметром 3 ,7- 4,4 мкм в количестве 6-8 , незнаЧИ1'еЛЬНО по
груженные, с нечетким контуром. СКУЛЬПТ)'Ра поровой мембраны мелкая, гус
то расположенная , четкая или нечеткая. 

Скульптура экзины мелкая, нерельефная, равновеликая. Количество 
скульптурных элементов на 10 мкм поверхности 5-6. Экзина тонкая -
1 ,8-2 , 2  мкм. 

Р. С огпuН npoизра�ает на солонцеватых лугах, на солончаках. 
4. Plarltago mагiШпа L. - подорожник при:морский (табл. VlI, 

9,1 0) . 
Пыльца крупная, диаметром 2 9-37,8 мкм. Контур зерна ровный. По

ры в количестве 5-8 диаметром 2,7-3 ,6 мкм, четко отграниченные, име
ется небольшой и мanорельефный валик вокруг пор. Скульптура поровой мем
браны мелкая, скульптура экзины мелкая (на 1 О мкм поверхности 5- 7 
элементов) , почти нерельефная, разно великая. Экзина ТО1IЩИной 1 ,8-2,5 мкм. 

Р. maritima произрастает на солоичаках, солонцеватьix лугах, ре-
же на меловых и глинистых обнаженнях в степной и пустынной зоне, а так
же по заболоченным морским побережьям. 

5 .  Plantago d epressa \N illd - подорожннк прижатый (табл. VI, 
1 ;  табл. VlI, 1 1 ,  1 2 ) 

ПЬU1Ьца диаметром 1 9,0-25,0 мкм. Контур зерна почти ровный или 
слабобугристый. Поры диаметром 3,0-3 ,6 мкм в количестве 7-9 с нечет
ким контуром. ЭК3ина к порам слегка вьпслинивается, валик отсутствует. 
Скупьптура поровой мембраны ·четкая, мелкобугристая, равновеnикая, PSВHCt
мерно распределена по всей поверхности. Скульптура экзины довольно круп
ная (на 1 0  мкм поверхности 3-:4 скульптурных элемента), но не такая 
четкая, как у ДPyrnJC видов, так как края бугорков расппьmчатые. На 
табл. VI предстaвnена микрография пьu1ыIы Р. d epressa, полученная 
на сканИРуЮщем электронном микроскопе при увеличении 5 тыс. На ней 
отчетпиво npocnежнваются все особенности скульптуры экзины, которая со
стоит из крупных сглаженных бугров неправильной формы, между которыми 
густо расположены более мелкие бугорки, создающие при работе с оптиче
ским микроскопом впечатление расплыватости основных бугорков. Толщина 
экзины 2,0-2 .4 мкм. 

Р. d epressa произрастает на лугах, по прибрежным пескам и бе
реговым cкnoHaм, а также на пашнях IЩОЛЬ дорог, на выгонах. 

6. Planta о camtschatica Link. - подо ожник камчатский 
(табл. VII, 1 3 ,  1 4  

Пыльца диаметром 2 1 ,6-26,8 мкм. Контур зерна ровный иnи едва 
заметно бугристый. Поры в количестве 6- 8 мелкие, диаметром 2,6-3,1 мкм, 
контур пор нечеткий, валик отсутствует, но вокруг пор имеется зона с измель
чающейся скульптурой экзины, что затрудияет точное измерение диаметра пор. 
Скульптура экзины мелкая (на 1 0  мкм поверхности 4-5 элементов) , нерепь
ефная, часто нечеткая. Экзина тонкая - 1 ,9-2,2 мкм. 

Р. camtschatica произрастает на песках, галечниках, скалах 
(иногда на сорных местах) , преимущественно по морским побережьям. 

7. Plantago media L. - подорожник средний (Табл. VII, 1 5 ,  1 6 ) . 
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Пыльца диаметром 2 1.0-24,0 мкм. 
Контур зерна заметно БУJl)ИСТЫЙ. По
ры диаметром 3 ,0-3,5 мкм в количест
ве 8-10. Скульптура поровой мембраны 
мелкая, густо и равномерно расположе
на по всей поверхности. Скульптура 
экзины рельефная, очень крупная (на 
1 О мкм поверхности 3-4 эка. ) , бугор
ки неnpавильной угловатой формы с 
расплывчатыми краями. Экзина толще, 
чем у пыльцы других видов ( 2,4 -
3,4 мкм),  и заметно выклинивается 
к порам. 

Р .  media. произрастает на пой
менных, суходольных и высокогорных 
лугах и в разреженных лесах, а также 
на залежах, около дорог, преимущест
венно в лесной зоне. 

8. Plantago stepposa Кирг.-
подо ожник степной (табл.VI, 2 ;  

. 

табл. VII, 1 7, 18  
Пыльца диаметром 20,7-

28,5 мкм. Контур зерна заметно буг
ристый. Поры с четКим или нечетким 
контуром в количестве 8-1 2 ,  дoвoi!ь
но крупные, диаметром 3,4-4, 9  мкм. 
Поровая мембрана имеет четкую, но 
мелкую, равномерно и густо располо
жениую скульптуру. Резкое различие 
характера скульптуры поровой мемб
раны и экзины позволяет более четко 
выделить контур пор. Скульптура эк
зины рельефная. очень крупная (на 
1 О мкм поверхности располагается 
всего 2-3 скульптурных элемента) .  
Своеобразие скульптуры экзины это
го вида оостоит в том. что крупные 
бyroрки чередУются с мелкими. ·Эти 
особениости скульптуры экзины и по
ровой мембраны отчетливо npoслежи
ваются на микро Jl)афи ях, получениых 
на сканирующем электронном микро
скопе (табл. VI, 2 ) .  Экзина толIIUf
ной 2.3-2 ,8 мкм. 

P.stepposa n роизрастает в 
степях, на остепненных солонцеватых 
лугах и на залежах, реже по лесным 
опушкам. 

9. Plantago maxima Jus. -
подорожник большой (т абл. VI, 3 ; 
табл. VII, 19- 2 2) 

Пыльца диаметром 2 1 ,3 -

7 1 



26,0 мкм. Контур зерна почти ровный, небугристый. Поры с нечетким конту
ром в количестве 7- 1 1  диаметром 3 ,6-4,9 мкм. 

r
Скульптура поровой ме мб

раны в отличие от пыльцы других видов крупная и четкая, расположена рав
номерно по всей поверхности. Скульптура экзины КРУП'lая, но малорельефная 
с расплывчатыми краями. Количество скульптурных элементов на 1 О мкм 
равно 3-4. Экзина толщиной 1 ,8- 2,3 мкм, к порам полого выклинивается. 

Р. maxima npoизрастает на лугах, чаще солонцеватых, а также в 
лугово-разнотравнь� степях. 

1 0. Planta о саnеэсеnэ Adans.- подо жник седоватый ( табл. VIIl, 
23-26 

Пыльца диаметром (24) 26- 37 мкм. Контур заметно бугристый. Поры 
в количестве 6-7 диаметром 3 ,4-4,9 мкм с нечетким контуром. Скульпту
ра мембраны четкая, мелкая, густо и равномерно расположена по всей по
верхности. Скульптура экзины рельефная, крупная, 2-3 (4)  элемента на 
1 О мкм поверхности зерна. Скульптурные элементы неправильной угловатой 
формы, различного размера (крупные чередуются с мелкими) .  Экзина толщи
ной 2 ,0- 2,7 мкм. Пыльца Р. саnеэс еnэ сходна с пыльцой P.stepposa, 
отличается от последней больщими размерами, меньщим числом пор. 

Р. саnеэсеnэ произрастает по сухим лугам, на склонах среди КУС
тар ни ко в. 

1 1 .  Plantago lanceolata L. - подорожник ланцетнолистный 
(табл. VI, 4; табл. VIII ,  27-3 1 ) 

Пыльца диаметром 21 ,5-26 ,8 мкм. Контур бугристый или почти ров
ный. Поры мало погруженные, в количестве 8 (6 )-1 1 ( 1 2 ) ,  диаметром 2,6-
3,0 мкм, окантованы четким, рельефным валиком, образованным утолщени
ем экзины вокруг пор, что отличает пыльцу этого вида от других. Поровая 
мембрана имеет слитнобугорчатую скульптуру в виде крьiшечки ( opercu-
lum ) , за крывающей пору. На табл. VI представлено строение поровой 
мембраны и скульптуры экзины при увеличении 1 О тыс. Скульптура экзины 
представлена бугорками неправильной угловатой формы ( на 10  мкм поверх
ности их 3- 4 ) .  Экзина толщиной 2 ,6- 3,0 мкм, 

Р. lanceolata произрастает на сухих лугах, пустырях, около дорог, 
по берегам рек, на залежах, OTКPЫTЬ� сухих склонах, как на равнинах, так 
и в горах, вплоть до BЫCOKOГOPHЬ� областей. 

1 2. Plantago m inuta РаН. - подорожник маленький (табло VIII, 
32,  33 ) .  

Пыльца диаметром 2 1 ,0-25,2 мкм. Контур почти совсем небугристый, 
ровный. Поры в количестве 5-7 ( ? ) ,  очень плохо просматриваются, контур пор 
нечеткий, и измерение их диаметра затруднительно. Поровая мембрана име
ет скульптуру, сосредоточенную в центре поры. Скульптура экзины нечеткая, 
мелкая (на 1 0  мкм поверхности насчитывается 4-6 элементов) .  Экзина 
очень тонкая - 1 ,6-2,0 мкм. 

Р. minuta произрастает в солянковь� и ПОЛЬПIНых пустынях на гли-
нистых и щебнисть� почвах, а также на такырах, галечниках и в других мес
тах. 

истоголовый 

Пыльца очень мелкая, диаметром 1 7,0-2 1 ,0 мкм. Контур зерна со
всем ровный. Поры диаметром 2,4-2,6 мкм в количестве 6-8,  с нечетким 
контуром, малопогруженные. Скульптура поровой мембраны мелкая, нечеткая, 
сливается со скульптурой экзины. Скульптура экзины разновеликая, мелкая 
(на 1 О мкм насчитывается до 4 бугорков) ,  нерельефная. Экзина тонкая ( 1 ,7-
2,1 мкм) ,  к порам немного выклинивается. 
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P. lagoc ephala произрастает на глинистых и каменистых склонах, 
галечниках, такырах, СОЛОlЩах (в равниlulых глинистых пустынях) . 

1 4. Plantago ramosa Asch. ( Р. indi ca L.) _ подорожник ин
дийский (табл. VIII, 3 7- 39) 

Пыльца диаметром 24,0- 2 7,6 мкм. Контур почти ровный, небугрис
тый. Поры с четким контуром в количестве 5-7 , мало погруженные, диамет
ром 3,2- 4,3 мкм. Скульптура поровой мембраны четкая, сnaйнобугорчатая, 
расположена в центре поры. Валик отсутствует, но вокруг пор имеется чет
кая зона с измельченной расплывчатой скульптурой. Скульптура экзины не
рельеФная, четкая, мелкая ( на 1 О мкм насчитывается 4-5 элементов) , не
правильной угловатой формы. Экзина ТОJПЦИной 1 ,7-2,3 мкм, к порам по
степенно выклинивается. 

Р. rambsa npоизрастает на песках, песчаных галечниковых террасах, 
а также вдоль дорог и на COPНbIX местах. 

15.  Plantago, psyllium L. - подорожник блошиный (табл. VIII, 
40-43 ) 

Пыльца крупная, диаметром 26,3- 3 1 ,5 МXMi контур ровный, неБУI1>ИС
тый, но на HeKoTopbIX зернах встречается и слабобугристый. Поры в количе
стве 6-8 диаметром 2,9- 3,3 мкм. Скульптура поровой мембраны четкая, 
сосредоточена в центре поры, как и у Р. ramosa. Скульптура экзины чет
кая, разновеликая (крупные элементы чередyЮrся с мелкими) , мелкая (на . 
1 0  мкм насчитывается 5-7 элементов) . Экзина тонкая - 1 ,8-2,5 мкм. 

Р. рsуlliuЛ1 произрастает на песках и сухих щебнистых склонах, 
а также на COPНbIX местах. 
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В----------------------------------------

В.С. В о л к о в а, Т.П. Л е в и н а  

roЛОllЕН КАК ЭТ NЮН ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

МЕЖЛЕДНИКОВЫХ ffiOX ЗAIlАдНОЙ СИБИРИ 

Всестороннее изучение голоцена - одна из важнь� проблем, 
которой занимается международная ассоциация по изучению четвертичного 
периода (ИНКВА) . На V KOHf1JecCe ИНКВА (Мадрид, 1 957 г. ) предметом 
обсуждения бы1Ш объем голоцена, страТИf1Jафическое подразделение, генезис, 
классификация, картирование отложений, история растительности, животного 
мира и многое другое /Нейштадт, 1 96 9/. Вопрос об объеме и нижней гра
нице голоцена стоял и на Х! Конгрессе ИНКВА (Москва, 1 982 г. ) .  
М.И. Нейштадт IНейштадт, Стеклов, 1 982/ внес предложение объем голо
цена установить в 1 2  000 лет, а период от 1 2  000 до 1 О 000 рассматри
вать как переходное время от плейстоцена к голоцену. Он считал, что по 
климатической обстановке этот отрезок времени по схеме Блитта - Сернан
дера можно назвать субарктическим. Было отмечено, что термнн "преборе
ал" является некорректным и отрезок времени в 1 О 000-9 000 лет лучше 
включить в бореальный период. 

Данные анализа нового палинолоrnческого материала по Западной Сибири 
и радиоуглероднь� датировок позволяют поддержать мнение М.И. Нейштадта 
о включении пребореала в бореальный период. Что же касается нижней ТjЭа
ницы голоцена, то этот вопрос является дискуссионным. Палинолоrnческие 
материалы по Западной Сибири указывают на существенные изменения в при
родной обстановке на уровне 1 О 000 лет назад. Этот рубеж, по палеобота
ническим данным, выражается в смене перигляциальнь� формаций лесотунд
ровыми и лесными mанычев, 1 979;  Волкова, Левина, 1 982/. Таким обра
зом, принимая объем голоцена в 1 О 000 лет, в предлагаемой статье будут 
рассмотрены только две проблемы - растительность и К1Шматические изме
нения. Они являются основой для решения многих вопросов, связанных с ди
намикой природной обстановки, в частности с мобильностью географических 
зон. Анализ голоценовь� изменений климата важен для разработки представ
лений о сверхдолгосрочиь� климатических прогнозах. Кроме того, изучение 
динамики климата голоцена важно и для понимания древних межледниковых эпох. 

Методика определения климата на континентах до сиХ пор не разрабо
тана. Необходимую информацию можно получить на основе анализа палино
флоры голоцена - отрезка времени, наиболее близкого к современности. Тес
ная связь растений в растительных сообществах не вызывает сомнения. Од
нако при сравнении с современными они были иными, чрезвычайно сложны
ми. Большие трудности возникают при переходе от спорово-пыльцевых спект
ров к реконструкции растительнь� сообществ и растительнь� зон. Это обус
ловлено особенностями Западно-Сибирского региона. Западная Сибирь харак
теризуется обводненностью и заболоченностью, которые определи1Ш значи
тельную пестроту и комплексность растительного покрова, и даже некото
рые нарушения зональности. Леса Западной Сибири ПО1ШДОМЩ18НТНЫ. Слож
ньш состав современного растительного покрова определяется абиотически
ми и биотическими факторами, фациальной изменчивостью почвообразующих 
и подстилаюших пород /Любим6ва, 1 983/. 

Пестроту растительного покрова можно выявить при анализе спектров 
из рецентных проб. Чтобы вскрыть адекватность спорово-пыльцевых спект-
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ров и состава растительности, а затем расшифровать спектры голоцена, 
необходиJvЮ про анализировать Оf1JОМНЫЙ материал поверхностных проб с раз
личных элементов рельефа. Большой банк рецентных спектров из всех совре
менных растительных зон и подзон позволил наметить общие закономернос
ти отражения растительности в рецентных пробах. Данные по поверхностным 
пробам использовались при изучении палинологических материалов голоцена 
Западной Сибири, преимущественно лесной бореально-таежной зоны. Здесь 
расположены нанболее поnные разрезы, исследованные спорово-пыльцевым 
методом /Волков и др., 1 973; Нейштадт, 1 957, 1 976; Глебов и др., 1 974; 
Архипов и др. ,  1 980; Волкова, Левина, 1 982/. Учтены также результаты 
по палинологии голоцена Арктики и Субарктики /Левина, Никитин, 1 973; 
Левковская, 1 977; Левковская и др., 1 970; Кинд, 1 974; Левина, 1 980/, 
степной и лесостепной зон /ХотинскИЙ. 1 977; Фирсов и др., 1 982/. Ана
лиз сибирских паnннологических материалов позволил заключить� что наибо
лее информативными разрезами. свндетельствующими о динамике раститель
ного покрова. являются данные из обнажений. расположенных на f1Jаницах 
леса и лесотундры, леса и лесостепной зон. 

При реконструкции климата и количественных покаэателей бьта исполь
зована концепция Иверсена, который предлагал выявлять растения-индикато
ры климатических изменений. К числу индикаторов климата в Западной Си
бири отнесены дуб и вяз, сейчас здесь не произрастаюшие, и липа, ареал 
которой очень Оf1Jаничен. Существенное значение имеют ель, с различной 
оценкой. зависяшей от современных зон. в которых расположень! разрезы, 
а также арктические виды плаунов, кустарниковая березка, обилие вереско-
цветных, плаунки S elaginella s ib irica, S .  selaginoid es, раз-
личные комбинации сфагновых и зеленых мхов в сочетании с кустарничко
вой ольхой и березкой. Из травянистых растений учитывались представите
ли полыни, маревых, эфедры и сложноцветных. На основании всестороннего 
анализа палинофлоры с учетом данных карпологического метода восстанав
ливались растительные формации, ассоциации и типы растительности. 0f1JOM
ное количество анализируемого материала и данные радиоуглеродного мето
да позволили приближенно восстановить и зональные типы растительного по
крова. 

Принимая за основу концепцию Шафера, развиваемую впоследствии 
В.П. Гричуком /1 969/, которая заключается в определении районов произ
растания в определенных комбинациях всех видов найденных растений, об
наруженных в голоценовых отложениях и строго датированных радиоугле
родом, был вьmолнен всесторонний анализ флоры и соотношения ее компо
нентов. позволяющие воссоздать растительные формации. Карты совмещен
ных ареалов и кnимаТО f1Jаммы из-за бедного состава флоры в паnинолоrn
ческих KoмnpeKCax Западной Сибири и широкого ареала растений построить 
не бьmо возможности. 

После реконструкции растительных формаций, типов растительности 
были сняты современные климатические показатели с метеостанций, нахо
дяшихся близ таких же типов растительности и растительных формаций 
IСправочник ... , 1 965; Орлова, 1 962; физико-геОf1Jафическое .... 1 968 ; Бо
рисов, 1 975 1. Все это позволило дать оценку климата и определить неко
торые количественные показатеnи для времени, начиная с 1 2  000 лет, т.е. 
с аллереда. 

До аллереда климат Западной Сибири был достаточно суровым. Он
оБУСllОВИЛ развитие холодостойкой растительности. Безлесные пространства 
с господством ксерофитов И представителей арктической и субарктической 
флоры занимали почти всю территорию Западной Сибири. В эпохи небольщих 
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потеплений происходило облесение территории, расселялись ель, древовид
ная и кустарничковая березы /Волкова, 1 980/. 

Существенное потепление климата началось только в аллереде (около 
1 1  800 лет назад) . В отложениях этого времени зафиксировано значитель
ное количество пыльцы древесной растительности, принадлежащей березе и 
ели. Климатические условия, возможно, были близки к современным. 

Природная обстановка изменилась в эпоху позднего дриаса 
(1 1 000 лет наз ад) . Палинолоrnческая зона из отложений дриаса (СМ. 
таблицу) отличается высоким содержанием пыльцы кустарничковой березки 
с маревыми, польшью и эфедрой. Она отражает развитие на территории со
временной лесной зоны перигляцив.льнОЙ степи С тундровыми f1)уппировками. 
Климат был холодный и сухой, приближался к климату КОJЩа сартанской 
эпохи. 

Палинолоrnческие данные из отложений преборев.льного периода 
( 10 000-9 000 лет назад) /КиНД, 1 974; Глебов и др., 1 974; Архипов и 
др. , 1 980; Левина, 1 980/ отражают две спорово-пыльцевые зоны. Одна 
из НИХ, для которой характерны ель и береза с господством кустарниковых 
форм, установлена для отложений с датами 9930-9920 лет и отражает 
развитие елово-березовых и лиственничных редколесий, свидетельствующих 
о климате более прохладном и сухом. Температура сам:>го теплого меся
ца не преВЬП1lала 1 1-1 30, средняя температура января достигала -300. 
Среднегодовая температура -6 f -6,50. Количество осадков около 400 мм 
в год. Северные f1)в.ниць! ландшафтных зон были смещены · к югу на 4-
4,50, т.е. на 400-450 км южнее современного положения. 

Климатические условия изменились во вторую половину преборев.льно
го времени, около 9500 лет назад. Для пыльцевой зоны отложений этого 
отрезка времени характерно господство древовидной березы (до 50%) , ели 
( 7-1 0%) и кустарничковой березы (1 0-25%) . Много пыльцы поnьDiИ и ма
ревых. Климат был холоднее и суще современного. Средняя температура 
января -23 + -270, июля +1 20, количество осадков не превыщало 450 мм. 

Борев.льныЙ период ( 9000-8000 лет назад) на территории равнины 
про явился довольно ярко /Волкова, Левина, 1 982/. Уже в начале его 
( 9000 лет) природная обстановка существенно изменилась. У cтaHoвneHЫ 

две палинологические зоны. В первой половнне периода (около 9000 лет) 
господствовала зона кустарниковой березки и арктических плаунов. Она от
ражает развитие лесотундровых и тундровых формаций на территории сов
ременной лесной области. Климатическая обстановка была более суровая, 
чем современная. Средняя температура июля не npевышала 1 3-1 50, т.е. 
была ниже современной на 1 ,5-20; средняя 1'емпература января также бы
ла ниже современной. Среднегодовая колебалаqь от -6,5 до -вО. 

СО ВТОРОЙ половиной борев.льного периода связано широ�ое расселение 
древесной растительности, которая пришла на смену холодноnюбивым рас
тительным формациям. С севера на юг устанавливается следующая смена 
растительных подзон: на территории современной тундровой зоны выделяют
ся арктическая пустыня, типичная тундра, ерниковая тундра в сочетании с 
полынно-маревыми f1)уппировками. Территория современнай лесотундровой 
зоны была занята предтундровыми лиственничио-береэовыми редколесьями, 
которые к югу от 660 с.ш. сменялись березооо-еловыми разреженными ле
сами с субарктическими элементами флоры в подлеске. Разреженные леса 
из березы и ели занимали не только территорию современной песной зЬны, 
но и весь юг 3anадно�ибирской равнины. Лесостепной и степной зон в то 
время не было. Таким образом, для отложений второй половины бореально
го времени пыльцевая зона березы с елью характерна для разрезов большей 
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части территории. К1Шмат этого отрезка времени был относительно теплым. 
но все же оставался холоднее современного. 

Отложения атлантического периода (8000-6000 лет назад) широко 
распространены во всех природных зонах /Волкова. Левина, 1 982/. Для 
центральной части равнины установлены следующие пыльцевые зоны: для от
ложений с возрастом в 8500 лет - зона березы и сосны с елью. отражаю
щая существование берсзово-сосновых лесов с елью; для отрезка 7000-
7200 лет - зона березы и 

'
сосны с кустарниковой березкой (см. таблицу) . 

Она свидетельствует об относительном похолодании на фоне потепления кли
мата. Похолодание и уменьшение влажности обусловили продвижение на юг 
равнины кустарниковой березки. Для осадков. возраст которых около 
6000 лет. установлена зона березы. пихты с елью и вязом. отражающая раз--
витие березово-сосновых лесов с nихтой. елью и вязом по долинам рек. В 
целом атлантическому периоду присуща резкая экспансия лесов на север. Да
же зона современной тундры в районе мыса Каргинского на Енисее была 
занята ольхово-березовыми лесами. В центре равнины произрастали елово
березовые леса с кедром. Появились чистые сосновые и кедрово-березовы е 
Формации с npимесью широколиственных пород /Волкова. Белова. 1 980/. 
Вся юго-западная часть равнины. южнее 660 с.ш •• была занят4.; березово
сосновыми лесами с npимесью темнохвойных (ель. пихта) и широколиствен
ных пород. Н а  болотах по-прежнему размещались сосново-березовые леса с 
елью. С этим периодом связывается становление в Западной Сибири лесосте
пи и.. степи как зональных типов растительности. 

Максимальный расцвет темнохвойных (кедр. nихта. ель) и широколист
венных (липа, дуб. вяз) приходится на интервал атлантического и субборе
аль но го периодов ( 6000 до 4500 лет назад) . На Русской равнине с этим 
отрезком времени связано развитие многоярусных широко1шственныIx лесов. 
которые достигли максимума /хотинский. 1 977/. К этому времени относит
ся климатический оптимум голоцена в Сибири (см. таблицу) . Оптимум голо
цена характеризуется наиболее высокими июльскими температурами ( 22-
230) . Средняя температура наиболее холодного месяца -1 6 + - 2 10. Сред
негодовые температуры были положительными и достига1Ш 1 .2-1 ,50. Кли
мат был влажнее и теплее современного. Оценивая современные данные по 
ряду метеостанций /Справочник . . .. 1 965; Орлова. 1 962; Борисов. 1 975 / 
в районах. где ИЗУЧа1Шсь разрезы голоцена. учитывая состав флоры, К1ШМ8-
тические и экологические условия растений-индикаторов. можно допустить. 
что К1Шмат оптимума голоцена был теплее современного на 3".5-40. Величи
на смещения границ ландшафтных зон к северу в оптимум голоцена оценива
ется нами в 500-600 км /Волкова. 1 966/. На основании этих данныIx сле
дует считать. что среднегодовая теМпература воздуха была выше. Вероятное 
потепление К1ШМ8та в оптимум голоцена на 3 .50 по сравнению с современ
ным было вполне допустимым. 

Начало суббореального периода (5000-3000 лет назад) по К1Шмати
ческим показателям имеет сходство с концом оптимума голоцена. Зн а чи
тельное похолодание наступило около 4500 лет назад. На этом рубеже в 
зоне современной тундры. у мыса Каргинского. леса исчеЗ1Ш и распростра
нились березовые редколесья с ольховником и верескоцветными. Сократи
лись площади лесной растительности и на территории COBpeMeHHЬ� северо
таежных лесов. В центральной части равнины. продолжа1Ш существовать со
сново-березовые леса. в KOТOPЬ� стало меньше участие Ke.npa. исчезла nих
та. Изменение в составе растительности бьmо обусловлено понижением лет
них (до 1 70)  и зимних (до -250) температур. уменьшением количества 
осадков (до 400 мм) . 
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Характеристика растительности и климата в голоцене центральной части 

Подэо-
Хронозона на 

1 2 
5А 

3 

Субатлантиче-
ская 

5А2 

5А1 

5В з 

Суббьреальная 5В 2 

5В 1 

АТз 

Атлантическая АТ2 

АТ1 

ВО 
2 

Бореальная 

ВО 1 

РВ 2 

РВ 1 

Абс. возраст 
14 по С от 

нашего вре-
мени 

3 
1 000 

2000 

2500 

3000 

4000 

4500 

5000 

6000 

7000 

8000 

8500 

9000 

9500 

1 0000 

Номер 
папино- Пыльцевая зона 
зоны 

4 5 
XVI Сосны с елью и nихтой 

ХУ Березы и сосны с Ulmus 
pumila 

XIV Сосны, кедра, березы с 
Ulmus pumila, ТШа 

Хlll Березы и сосны с кустар-· 
никовой березкой 

ХН Березы и сосны с кедром, 
елью и широколиственными 

XI Сосны и березы с кедром 

Х Кедры с пихтой, елью и ли-
пой, вязом, дубом 

IX Березы, пихты, ели с вя-
зом 

VIII Березы и сосны с кустарни-
ковой березкой 

VII Березы и сосны с елью 

VI Березы с елью и арктиче-
скими элементами 

V Кустарниковqй березы с 
арктическими плаунами 

IV Древовидные березы с елью 
и кустарниковой березой. Ха-
рактерны полынь и маревые 

III Ели и березы с господством 
кустарничковых форм 

78 



бореально-таежной зоны 

Сред немесяч ная темпера- Годовое к о-
Характеристика растительности тура 

июля 

6 7 
Сосновые и березовые леса. Сокра- 1 6,5-1 7 

тилась роль ели и rшxты 

Кедрово-сосноJЮ-березовые леса с 1 7-18 
U lmus pumila 

Сосново-кедрово-березовые леса с 1 8-1 9 
U lmus pumila., ТШа. 

Кедрово-сосновые и березово-со
сновые леса с кустарниковой берез
кой. Широколиственных мало 

Кедрово-сосново-березовые леса 
с широколиственными. Сократи
лась роль ели 

1 3-1 8 

1 6-1 7 

Сосново-березовые леса с кедром 1 7 

Сосново�ерезовые, кедровые 1 9-20 
леса с пихтой, елью, вязом. Появи-
лись липа, дуб 

Березово-сосновые леса с пихтой, 22-23 
елью, вязом 

Березовые леса с елью и кустар
никовой березой 

Березово-сосновые леса с елью 

Березовые и сосновые леса, на 
севере березово-еловые. Снижение 
роли TYНДPOBЬ� элементов 

Тундра и лесх>тундра южнее 
р. Бах - 610 с.ш. 

Еловo-nиственничные, березовые 
редколесья с перигляциальными по
лынно-маревыми группировками 

Елово-березовые и лиственничные 
редколесья с господством кустар
никовой березки 

1 1-1 6 

1 6-17 

1 3-1 7 

1 3-1 5 

1 2- 1 6  

1 1 -1 3  
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личество 

января 
осадков, 

мм 

R 9 
-1 9 + -24 450-500 

-1 9 + -2 1 400 

-1 7 + -20 500- 5 50 

-2 1 .;. - 2 5 350-400 · 

-19 .;. -24 500 

-2 1 ';' -25 450-500 

-1 6 -2 1 500-550 

- 1 6  • -21 600-650 

-24 + -2 9 До 450 

-1 9 .;. -24 520-550 
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О ко н ч а н и е  т аб л. 

1 2 3 4 5 

Дриас D Рз 
1 1 000 11 Кустарничковой березы с 

маревыми.польmью и эфедрой 

Аллеред AL 1 1800 Древовидной березы с елью 

во вторую половину суббореального периода (4000-3000 лет назад) 
широкое развитие получили кедрово-березовые и сосновые леса с примесью 
широколиственных. Резко сократилось присутствие ели. Доля участия широ
колиственных пород убавил ась. Содержание пьmьцы широколиственных расте
ний в отложениях этого периода не превьШlало 0.5%. а в оптимум голоцена 
достигало 4,5%. На рубеже 4000-35 00 лет площадь вяза и дуба в бас
сейне ИРТЬШlа сократилась. Липа продолжала занимать тот же ареал. что и 
в атлантический период. 

В самом конце суббореального периода (около 3000 лет) в лесах к 
северу от Сибирских увалов возросла роль кустарничковой березы. Наступи
ло относительное похолодание. 

Субатлантический период (2500 лет назад) от предьщущих отличался 
значительными и кратковременными колебаниями климата. На фоне обшего 
потепления чередуются волны потеплений и похолоданиЙ. Пе рвая волна по
тепления приходится на начало субатлантического периода (2500 лет) • .для 
отложений этого отрезка времени установлена зона сосны. кедра с березой 
и широколиственными породами ( ТШа s ib irica, Ulmus pumila) • 

Значительную часть таежной области занимали кедрово-березовые леса с 
участием широколиственных по долинам рек. Следует отметить. что в на
стоящее время Ulmus pumila на территории Западной Сибири не проиэ
растает / Ареалы... .  1 977/. Ближайший ареал этого растения - Казахстан 
(бассейн р. Или) и Восточное Забайкалье. По-видимому, в начале субатлан
тического времени мелколистный вяз по долинам рек далеко проник к севе
ру, занял песчаные и галечниковые придолинные участки. 

Следующее потепление наступило 2000 лет назад. Было оно менее ' 
глубоким, но более продолжительным и длилось до 1 400 лет. За это время 
из состава растительности исчезли ель и липа. Широкое развитие получили 
кедрово-сосновые и березовые леса с низкорослым вязом по долинам рек. 
Климат приближался к современному, временами был теплее и суше. 

Два последуюших потепления ( 1400-700 и 600-100 ле т назад) бы
ли близки к современному климату центральной части Западной Сибири. Мно
гочисленные палинолоrnческие данные свидетельствуют о распространении 
лесов сосново-березовых с участием ели и пихты, но уже без широколист
венных пород. 

Похолодания, разделяюшие периоды потеплений, наиболее полно по па
линологическим данным нашли отражение в разрезах, расположенных на гра
нице лесостепной и степной зон (Правые Чемы и р. Су ма. широта 
55030' с.ш. ) /Фирсов и др •• 1 982/. Похолодание в интервале 2300-2000 
лет в рас.тительности отразилось в .сокращении роли древесных и широком 
заболачивании территорни. Сосновые леса исчезли. появились березовые со 
сфагновыми болотами. Резко возросла роль верескоцветных. которые рас
пространились до 550 с.ш. В п оверхностных пробах пыльца верескоцветных 
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Перигляuиальные степи и тундровые 8-1 О 
группировки. Кустарннковые березки. 
полыни. маревые. эФедра 

Березовые леса До 1 8  

8 9 

До -зо 300 

До -2 0 350-400 

сейчас не встречается. Она отмечается. как правило. в лесотундровой и се
верной лесной зонах. 

Похолодание на рубеже 1 200-1 400 лет назад по паmшологическим 
данным в центральной части равнины проявилось слабо� Оно. по-видимому. 
БЬilk> непродолжительным и неглубоким. 

Наиболее сильным было похолодание около 600- 700 лет назад. В ли
тературе оно известно под названием "малая ледннковая эпоха" . .. в разрезах 
на р.Суме в спектрах отложений с таким возрастом отмечается -по сравне
нию с современными спектрами этой зоны почти полное отсутствие пыльцы 
древесных пород. В спектрах много пыльцы травянисто-кустарничковых рас
тений; присутствуют верескоцветные. пыльца кустарннковых берез и ольхов
ника. Несколько севернее. в Правых Чемах, сосна почти исчезла из состава 
лесов и распростраиились сфагновые болота. Палинолоrnческие данные позво
ляют считать. что представители субарктической флоры спускались с гор и 
далеко проникал и на север. примерно. до 550 с.ш. Установленные похолода
ния являются глобальными и синхроиными. Они заФиксированы как в Сибири, 
так и на Северо-Востоке европейской части СССР /Климанов. Никифорова. 
1 982/. 

По результатам анализа флоры и растителъности послеледникового вре
менн и голоцена с учетом данных по абсолютному возрасту составлена кли
матическая кривая (рис. 1 ) . На ней выделено пять этапов. Первый этап 
включает поздний дриас; второй объединяет пребореальный и бореальный пе
риоды и начало атлантического. Климат этого этапа приближался к современ
ному или был несколько холоднее его. В целом же ОН продолжал оставать-
ся более холодным, чем современный климат ннзовьев ИРТЬШlа. Для этого 
периода отмечаются слабые флюктуации июльских и январских температур. 
Тенденция улучшення природной обстановки намечается лишь к концу этого 
этапа. Ход климатической кривой позволяет согласиться с представлениmми 
М.И. Нейштадта о некорректности термина "пребореал" и включением его в 
бореальный период lНеЙШтадт. Стеклов. 1 982/. 

Третий этап содержит атлантический период после 7200 лет и начало 
суббореального (до 4500 лет) .  С этим отрезком времени связывается ста
номение ботанико-гооItJафических зон в Сибири. хотя ItJаницы их и структу
ра растительности отличались от современных. Климатическая обстановка 
этого временн БЫllа наиболее благоприятной и отвечала климатическому оп
тимуму голоцена. Среднегодовые температуры были ВЬШlе современных на 
3.50. а смешенне ItJаниц lIандшаФтных зон относительно современного поло
жения к северу достигало 50о-воо км. Этот вывод особенно важен и дол
жен учитываться при составлении сверхдолгосрочных прогнозов и планирова
ннн агропромьшlленных комплексов в Западной Сибири. 

Четвертый этап относится к суббореальному периоду (от 4500 до 
2500 лет ) .  Он ха рактеризуется спокойным климатом, близким к современ-
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�() Абсопam- .р ,р Р и с. 1 .  Климатическая кривая 
голоцена. Составлена В.С. Вол
ковой. 
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н е позволяюг восстановить такую же сложную климатическую кривую тех 

времен, как в голоцене. Это, вероятно, оБУClIовлено неполиотой геологиче

ской летописи разрезов межледШlКОВЫХ отложеШlЙ, отсутствием абсолютно

го датирования отдельнь� фаз растительности, ClIабой степенью изученности 

разрезов, а возможно, и более стабильным и длительным развитием npирод

HЬ� npоцессов. Обычно климатические кривые межnедШlКОВИЙ отражают со

бытия, Отвечаюu.mе концу второго климатического этапа, оптимуму (третий 

Ри с .  2.  Климатическая кривая плеЙстоцена. Составлена В.С. Волковой. 
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этап) и началу четвертого. Сравнивая климатическую кривую голоцена (см. 
рис. 1 )  с изменением климата в плейстоцене (рис. 2 ) ,  можно заметить, 
что климатические кривые межледниковий (талагайкинское� тобольское, ка
занцевское и каргинское ) существенно отличаются от кривой голоцена. В 
талагайкинском межледниковье выделены два потепления и три похолодания; 
в казанцевском установлены оптимум и последующие два потеплення; для 
каргинского времени выявлены два потепления, разделенные двумя похоло
даниями. Все это позволяет сделать заключение, что потепления и похоло
дания, отраженные на палеоклиматической кривой голоцена, не были иден
тичными с потеплениями и похолоданиями плеЙстоцена. Сложный характер 
поведения климатической кривой голоцена еще раз убеждает в недостаточ
ном изучении климатов межледниковий четвертичного периода. 
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200 с. 
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В----------------------------------------

С.А. А р х и п ов ,  М.Р. В о т а х, Г.Ф. Б у к р е е в а  

ПАЛИНОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ roЛОUЕНА 

ПРИ УСТЬЕВОЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ ОБИ 

П алинологическое изучение голоценового аллювия otl)a
ничено лишь надводной частью разреза поймы сибирских рек. Ее нижние го
ризонты не исследованы. Поэтому. когда в 1 972 г. в устье Оби около 
г. Салехарда были пробурены скв. 5 и 6 .  вскрывшие полные разрезы пой
мы. их керн стал объектом наших исследований. Известно. что ранее в этом 
же месте вкрест обской долины было ПРОЙдено HecKonЬKo десятков скважин. 
Это позволило составить достаточно дeTanьHыe геологические профили. на 
которых показано геологическое строение обской долины в ее устье /Фоnьц. 
1 959; МокшанскиЙ. 1 960; Лазуков. 1 970; Последнее оледенение .... 1 977/ • 

Доnина Оби у Салехарда врезана в аккумулятивно-ледниковые зырян
ские равнины, ВОЗВЬПUaIOIIШеся на 1 20- 1 50 м над ур. м. На правобережье 
это так называемые Салехардские увалы. оБРЫВaIOIIШеся к Оби крутым Ан 
гальским мысом. К левому берегу у пос. Лабытнанги подходит наклонная 
предгорная равнина. поднимаюшаяся в сторону Полярного Урала. В обской 
долине (урез в межень О м) про слеживаются три надпойменных и поймен
ная террасы. Самая высокая из них (абс. отм. 35-55 м) сочленяется с 
конечно-ледниковыми образованиями Салехардских увалов; ниже нее отмеча
ется еше два уровня соответственно на отметках 1 8-25 и 8-1 5 м. Дно 
долиныI занято обширной (до 5-6 км) поймой высотой от 3 .5 до 5 м .  

Надводная часть поймы сложена преимущественно слоистыми супеся
ми и суглинками пойменной фации аллювия. Старичные. суглинистые осадки 
обнажаются редко. значитеnьно чаще вскрыты скважинами под урезом Оби. 
Русловые пески и галечники встречаются лищь на прирусловых отмелях и 
обычно участвуют в строении нижнего подводного этажа обской поймы. По
следний построен. вероятно, по констративному типу lШанцер. 1 966/ . В 
пользу этого свидетеnьствуют повьпuенная МОl1ПIOСТЬ аллювиаnьной ТОЛIIШ и 
наблюдаемое в ней неоднократное чередование русловь� и пойменио-старич
HЬ� Фauий. Так. по разрезам многочислениых скважин. пробуреннь� на пой
ме. прослеживается не менее трех горизонтов русловых песков и галечни
ков, переслаиваюшихся с пачками суглинисть� осадков. Галечники фиксиру
ются на различных глубинах. от 1 2 до 43 м ниже уровня моря. Самые 
нижние из них залегают на тазовской морене mоследнее оледенение . . . .  
1 977/. 

Скв. 5 и 6 пробурены в левобережной части поймы Оби на расстоя
нии 1300 м друг от друга. Между ними и в непосредственной близости на
ходится еще около полутора десятков скважин. что позволяет провести де-
таnьную корреляцию и считать изученные разрезы ТИIUlчными для обской 
поймы района Салехарда. 

Скв. 5 пробурена в пределах плоской межtl)ИВFЮЙ ложбины (а бс. отм. 
4.5 м) , в центрanьной части поймы. в 1 ,9 км от левого коренного бере
га Оби. Она вскрыла следуюIIШЙ разрез: 
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Мощность, м 
1 .  Супесь светло-бурая пылеватая пористая с растительными остат-

ками • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 , 2 
2. Песок cbeT/Io-желтый кварцевый тонкозернистый слоистый за счет 

тонких про слоев бурой супеси • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4,0 
3.  Супесь бурая глинистая, пятнами ожелезненная, слоистая • • •  0 ,8 

4 .  Суглинок желто-бурый комковатый, местами ожелезненный, порис
тый с мелкими растительными остатками слоистый за счет тонких ( 1 -3 см) 
прослоев бурой и серой супеси • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4 ,8 

5 .  Пески серые и желтые кварцевые мелкозерннстые, хорошо отсорти-
рованные с крупной горизонтальной и косой слоистостью • • • • • • • •  2 ,8 

6 .  Супеси ( алевриты) серые и темно-серые тонко гориэонтально
слоистые за счет прослойчиков ( 0,5- 1 см) темно-серых г1шн с мелким 
раститеnьным детритом . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 ,4-

7. Глина темно-серая с грязно-синим оттенком с гнездами вивианита, 
с растительными остатками слоистая за счет про слоев светло-серой супеси 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 

8. Супесь серая пылеватая тонкослоистая за счет прослоев (1-2 см) 
тонкозернистого серого песка • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4,8 

9 .  Песок серый кварцевый раэнозернистый слоистый с 1Шнзами мел
КИХ растительных остатков • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 .6 

1 0. Галечник серый; обломочный материал разноокатанный, от углова
того до хорошо окатанного, представлен галькой и гравием изверженных по
род, а также кварцем. кремнями, реже песчаниками, алеВРО1Штами и Г1Шна
ми. Заполнитель - разнозернистый песок • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 .5 

1 1 .  Пески серые и желтые с зеленоваТЫI'А оттенком кварцевые мелко
зернистые слегка уплотненные слоистые с редкими мелкими растительными 
остатка.tv1И • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 5 ,6 

1 2. Пески светло-желтые и темно-серые кварцевые мелкозернистые 
ynnотнеЮiые слоистые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, О 

1 3 .  Галечник бурый ожелезненный; обломочный материал состоит из уг
ловатых и полуугловатых валунов, галек и крупного гравия. преrrмушествен
но изверженных пород. Среди гравия преобладают кварц . и кремни. Заполни
тель - разнозернистый песок с примесью глинистых частиц. Галечники сл.1 3 
лежат на грубых валунных суглинках тазовской морены, за счет которых 
они. очевидно, и образоваnись • • • • • . • . • . . . . . . • . . • . . • .  3,4  

Из приведенного ОIUlсания видно, что под осадками пойменной фauии 
(сл. 1 -3 ) ,  об.нажающимися в естественном обрыве обской поймы, в разре
зе скважин вскрыты, очевидно, старичные ( сл. 4 )  и русловые (сл. 5 )  отло
жения. Последние ПОДСТИ1!aIOТСЯ вновь пойменным ( сл. 6 ) ,  старичным (сл.  7 ) ,  
прирусловым и русловым (сл. 8-1 0 )  аллювием. Еше ниже в разрезе скв. 5 
пройдена третья аллювиальная пачка аналогичного строения ( сл. 1 1 ,  1 2  -
осадки пойменного , а сл. 1 3  руслового типа ) .  Мошность пачек соответст
венно равна ( сверху вниз) 1 3 ,6- 18,6 и 1 5,0 м ,  а их общая - 47,2 м .  
Она почти в 2 раза больше нормальной мощности аллювия для устья Оби, 
исчисляемой в 23-25 м .  

Скв. 6 п р обурена на прирусловой гриве поймы (отм. 5 м) , на правом 
берегу протоки Выл-Посл, в 0,6 км от левого коренного берега Оби. 
О на вскрыла следующие отложения: 

Мощность, м 
1 .  Супесь серая и желто-бурая горизонтально-слоистая за счет прослой

чиков (0,5-1 с м )  светло-желтого тонкозернистого песка, а также полосча-
того ожелезнения . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,2 
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ный 

Мощность, м 
2. Сугли нок серовато-бурый песчаный слоистый, пятнами ожелезнен-

• • • " • • • • • • • • • • • • о • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 , 2 
3 .  Супесь серая и серовато-бурая, вниз по слою более глинистая ком

коватая с мелкими вкрапленниками вивианита, слоистая за счет прослоечков 
( 1-3 см) тонкозернистого песка с мелкими растительнь�и остатками 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q • • о 4 ,4 
4 .  Пески серые и светло-серые кварцевые тонкозернистые с прослоя

ми суглинков и в основании с линзами мелкого древесного детрита • • •  1 0 ,4 
5 .  Пески серые кварцевые разнозернистые с большим количеством 

разноокатанного мелкого гравия • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • 0 ,8 
6. Суглинки серые и серовато-бурые песчаные, вниз по слою более гли

нистые, комковатые, с гнездами вивианита, слоистые за счет прослоечков (1 -
3 см) тонкозернистого песка с мелкими растительными остатками • • •  6 ,8 

7. Супесь серовато-бурая мелкокомковатая, пятнами ожелезненная 
. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 2 

8. Пески серые и желтые кварцевые, слоистые за счет чередования тон
ко- и мелкозернистых разностей, тонких (0,5 - 1 ,0 см) прослойков илова
тых супесей с растительным детритом. Вниз по слою IlJубеют до разнозер
нистых песков с крупной косой слоистостью • • • • • • • • • • • • • • • •  8 ,0  

9. Галечник серый, состоит из разноокатанных гальки и IlJавия извер
женных пород, а также кварца, кремней, реже песчаников и алевритов. Га
лечннки лежат на валунных суглинках, отождествляемых с тазовскоЙ море-
ной • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6,0 

По сравнению с предьщущим разрез скв. 6 существенно проще. В нем 
можно выделить лищь две аллювиальных пачки. Как верхняя ( ел. 1-5 )  , так 
и нижняя (сл. 6-9 ) имеют одинаковое двухчленное строение. Они начинают
ся песками и галечниками и венчаются суглинистыми осадками. Мощ
ность верхней пачки 1 8  м, нижней 20 м. Общая мощность (40 м) 
почти не уступает скв. 5 и больше теоретически нормальной для устья Обн. 
Отложения пойменной террасы Оби, вскрытые скв. 5 и 6, изучены палино
логически. Ре зультаты сведены в диаIlJаммы (рис. 1 ,  3 ,  5 ) .  Кроме того, 
по данным спорово-пыльцевого анализа рассчитаны девять климатических 
показателей и построены климатические кривые (рис. 2, 4, 5 ) .  Для расче
та количественных характеристик использованы уравнения реIlJессии /Бук
реева и др. ,  1 984/. Материал интерпретировался на основе известных по
ложений о том, что в оптимумы межледниковий и голоцена северная IlJани
ца лесов смешалась к северу. Возможно, что лесотундра в это время зани
мала лишь побережье Карского моря. Происходила активизация тех компо
нентов флоры, которые свойственны более южным зонам тайги. Следователь
но, оптимум должен выражаться в увеличении количества пыльцы древесных 
(кедр, сосна, ель, береза и другие компоненты) и относительно пыльцы тра
вянистых растений, в повышении роли сфагнов и папоротников по сравнению 
со спорами зеленых мхов. Среди других термофилов можно отметить типич
но бореальные виды Lycopodium clavatum L. и L .  complanatum L. , 
а также L. pungens - вид, произрастающий в лесотундре и тундре. Для 
северотаежнь� условий характерно обилие BepeCKOBЬ�. Итак, относительное 
увеличение пыльцы трав характерно для конца холодного и начала теплого 
периодов; увеличение количества пыльцы трав с возрастанием доли участия 
ксерофитов (полыни, маревые, камнеломки и др. )  и уменьшение доли учас
тия спор сфагнов свидетельствуют об усилении континентальности и арид-
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Р и с. 2 .  Реконструкция элементов климата голоцена (СКБ. 5 ) .  
1 - радиационный баланс, ккал/см2 ; 2 - средняя месячная температу

ра ИЮЛЯ; 3 - . средняя температура января; 4 - безморозный период (кол. 
дней) ; 5 - абсол1CfГНая влажность воздуха, мбар; 6 - испаряемость, год/мм; 
7 - средняя годовая сумма осадков; 8 - осадки холодного периода (Х1 -
III ) , мм; 9 - осадки теплого периода ( IV - х ) ,  мм. 

ности климата. Этот момент можно отнести к началу потепления, а возрас
тание количества пыльцы древесных, т.е. увеличение и максимум облесен
но сти , - к оптимуму. Активизация ели и кедра при высокой степени заболо
ченности говорит об увлажнении и некотором смягчении климата и обычно 
связывается с концом межледниковья. 

Современная растительность в районе исследования очень пестра и слож
на по составу. Непосредственно у Салехарда это лиственничныI,. местами 
елово-лиственничные, кустаРНИКОВО-МОХОВО-ЛИШ8ЙНиковые с субарктическими 
элементами редколесья в сочетании с кустарниковыми и лишайниковыми 
тундрами. Несколько южнее - ерниковые и ивняково-ерниковые с ольхой, КУС
таРНИЧКОВО-ЛИШ8Йниково-моховые тундры в сочетании с лиственничными, ли
Ш8Йниково-кустарничковыми редколесьями и плоскоб угристыми травяно-мохо
во-лишайниковыми болотамИ. Ра стительность притоков Оби представлена кус
тарниково-лесными формациями, т.е. ивняково-березово-еловыми с кедром и 
лиственницей лесами. Однако преобладаюшим ландшафто м  является лесотунд
ра /Карта растительности, 1 976/. Общий состав пыльцы и спор в лесотунд
ровой зоне по основным эдификаторам не менЯ1IСЯ, а лишь отличался обили
ем тех или инь� ВИДОВ по сравнению с соседними зонами, например количе
ством ПЬUIьцы ели по проявлению в зонах. 

Исследования позволяют наметить некоторую последовательность разви
тия растительности и ландшафтов в приустьевой части долины Оби. По
скольку все изучениые разрезы расположены в одной физико-географической 
зоне - лесотундре, основные тенденции разБИТИЯ растительности выражены
в достаточной степени отчетливо. 

Рассмотрим споро�ыльцевые диаграммы с привлечением колИчествен
ных характеристик отдельных реконструируемых показателей климата. Они 
позволяют выделить 6 типов спорово-пыльцевых спектров, которые отража-
1CfГ изменения растительности и климата. 
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Р и с. 4. Реконструкция элементов климата голоцена (скв. 6 ) .  
Уел. обозн. см. н а  рис. 2 .  

Первый (I) тип спектров въщелен из русловых галечников нижней алл� 
виальной пачки скв. 5 ( см, рис. 1 )  и подстилаюlllИX моренных отложеШlЙ. В 
общем составе спектров преобладает пыльца древесных пород до 54%. Пыльца 
трав составляет 2 7- 3 2 ,5% и споры - 1 4- 23%. В составе пыльцы древес
нъ1Х пород установлено преобладаШ!е пыльцы березы древовидной. КустарШl
ковая форма ее составляет 3-10%. Встречено значительное количество пыль
цы ольхи (до 23,6%) и небольщое количество пыльцы хвойнъ1Х пород (сосна, 
кедр) ;  пъmьца ели обнаружена только в слое галеЧШlка. Среди пыльцы трав 
велика доля ксерофитов, злаков, разнотравья, а также верескоцветнъ1Х и не
эначительне осоковых, сложноцветных, крестоцветнъ1Х, гвоздичнъ1Х, василист
ника, лютиковых и др. В группе споровых доминируют палОРОТШlКИ и сфа� 
нумы при меньщем участии других компонентов. Следует обратить внимание, 
что только в этом интервале найдены споры гроздовника и плауна сибирско
го. Кривая переотложений на диаграмме по скв. 5 (см. рис. 1 )  п оказыва
ет, что наибольщее количество переотложенных пыльцы и спор обнаружено 
именно в этих отложениях. Можно предполагать также наличие нераспознан
ного переотложения. Тем не менее основные закономерности в последова
тельности спорово-пыльцевых спектров по разрезу и в последовательности 

зафиксированной ими растительности сохраняются. 
Эго были условия лесотундр с березовыми редколесьями с участием 

сосны. КсерофИТрl свидетельствуют о не которой аридиэации климата. По мно
гим показателям он близок к современному или несколько холоднее. Темпе
ратура июля 1 4-1 4,80, января -24,6 + -25 ,70, абсолютная влажность воз
духа 4,5- 4 ,8 мб ар , длительность безморозного периода 92-94 дня, сред
негодовое количество осадков в теплый период меньще, а в холодный, на
против, больще, т.е. зимы были более снежными, чем сейчас. Испаряемость 
бъmа близка к современной. Значения радиационного баланса несколько ШI
же современнъ1Х - 1 5, 5- 1 6,9 ккал/год. 

Второй ( II ) тип спектров прослежнвается в пойменной фации, лред
ставленной песками ( сл. 1 2-1 1 )  на глубине 44-32 м ( см. рис. 1 ) . Здесь 
высокое содеРЖаШ!е пыльцы ApeвeCHbIX пород (до 5 9,6%), главным образом 
березы древовидной (максимально до 6 6%) и сосны до 37% (в  сл. 1 1 ) .  
Пыльца кедра и ели, кустаршlковых форм березы, ОЛЬХОВШlка и ,ивы встре
чена в меньщем количестве. Особенность спектров - пъmьца пихты в верх
ней части ел. 1 1  и уменьщеШlе количества пыльцы ольхи. Кривая суммы 
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переотложенных пыльцы и спор показывает, что переотложение бьmо значи
тельным. Среди пыльцы травянистых растений возрастает участие пыльцы 
осоковых (до 25%) , злаковых, а также пьmьцы мезоФильного разнотравья -
лютиковых, розоцветных, зонтичных. Постоянно присутствует пьmьца гвоз
дичных, крестоцветных и др. Одновременно сокращается количество пыльцы 
ксерофитов, несколько меньше пьmьцы разнотравья, верескоцветных. Однако 
качественный состав этой f1>yпnы меняется. Появляется пыльца губоцветных, 
валериановых, синюховых, камнеломковых и т.д. Среди споровых увеличива
ется количество спор зеленых мхов, плаунов, в том чиеле Lyc opod ium 
pungens La Pyl. и L.clavatum L. во время накопления песчаных пой
менных осадков (ел. 1 1  и 1 2 ) ,  по-видимому, сушествовали сосново-березо
вые леса с участием кедра и ели, а позже и пихты. Граница леса была сме
шена к северу. Эта фаза в развитии растительности представлена не пол
ностью, что связано с прерывистостью в осадконакоплении. Климат стал МЯI"-
че и влажнее современного. Радиационный баланс колебался от 24 до 
26 ккал/год, температура июля 1 6,2-1 7,1 о, января -20,6 т -21 ,80, длитель
ность безморозного периода возросла до 1 02-1 07 дней, влажность воздуха 
стала ВЬПlIе современной в этом районе и составляла 5 ,5-5,9 мбар, испаряе
мость достигала 3 95-438 мм. Среднегодовое количество осадков также уве
личилось за счет осадков, выпадаюших в теплый период года, - 438 -
477 мм . 

Третий ( III ) тип спектров получен из русловых галечников (ел. 1 0  
Б СКБ. 5 и сл. 9 в скв. 6; см. рис. 1 ,3 ) . Его отличительная черта по срав
нению с преJ1ЫДУШИМИ - заметное сокращение количества пыльцы древесных 
пород в общем составе без их качественного изменения. Исключение состав
ляет пыльца лиственницы, найденная в самых верхних частях сл. 9 (скв. 6 ) .  
Она составляет в спектре только 0,6%, но можно предполагать, в связи со 
свойством плохо сохраняться в отложениях, ее значительное участие в дре-
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Р и с. 5 .  Спорово-пыльцевая диаг
рамма голоценовых отложений у 
Салехарда и реконструкция эле
ментов климата. 

Усл. обозн. см. на рис. 1 .2 .  

востое. Среди пыльцы продолжа
ют преобладать пыльца осоковых, 
несколько увеличивается содержа
ние пыльцы полыней и маревых. 
Здесь же была найдена пыльца 
эфедры ( 0,9% ) .  Среди споровых 
преобладают споры зеленых мхов. 

Состав спектров позволяет 
предполагать развитие березово-лиственничных редколесий. Климатические . 
показатели имеют нез начительные отклонения от современных ( см. рис. 2,4 ) .  

Четвертый ( I V  ) тип спектров прослеживаеТСji1 В пойменных и старич-
ных осадках как В скв. 5 (сл. 9, 8, 7 и ннжняя часть ел. 6 ) ,  так и в 
скв. 6 (СЛ. 8, 7, 6 ) .  Для него характерно более высокое содержанне пыль-
цы древесных пород, что позволяет сопоставлять его со спектрами II Тlша, 
хотя есть и различия. 0110 выражается прежде всего в стабильном по всему 
интервалу увеличении количества пыльцы березы, почти вдвое сократиnось 
содержание пыльцы сосны. Остальные компоненты 11>ynпы древесных меня-
ются мало. Среди пыльцы травянистых растений возрастает участие пыль-
цы ксерофитов, разнотравья. Среди споровых при примерно равных количествах 
спор сфагнов, папоротников и зеленых мхов появляется разнообразие плауновых. 
Здесь встречены как лесные виды ( Lycopod ium c lavatum L.,L. annotinum L.) , 
так и xapaктepHЫ� для лесотундровых ландшаФтов ( 11)  оздовник, 
плаунок плауновидный) .  Спектры отражают распространение сосново-бере
зовых лесов с примесью темнохвойных пород. На 11>афиках реконструирован
ных показателей климата ( см. рис. 2 ,  4 )  видно, что климат стал теплее 
( т е м пература июля 1 5- 1 6,70, января -20,7 + - 22,10, радиационный ба
ланс 22,1- 25,6 ккал/год, испаряемость 353-447 мм и другие показате
ли) и мягче современного в этом регионе и только количество осадков за 
холодный период близко к современному. 

Пя тый ( V )  тип спектров приурочен к пескам русловых фаций, вскры-
тых в скв. 5 И 6 ( сл. 5 и 4 соответственно ) ,  и отличается заметным 
сокращением количества ПЬUIЬЦЬ[ древесных, и прежде всего пыльць[ сосны. 
Преобладает пыльца мелколиственныx пород, главным образом, березы, в 
том числе кустарниковой формы, ольхи. Среди пыльцы трав на общем фоне 
господства ПЬUIЬЦЫ злаков и разнотравья заметная роль принадлежит ксеро
фитам. В этом слое встречены также пыльца василистника (3,4% ) ,  кипрей
ных, кровохлебки и др. Среди споровых увеличивается количество спор сфаг
новых и зеленых мхов. Споровo-nыльцевые спектры по составу близки к 
спектрам из современного пойменного алmoвия Оби в подзоне южной лесо
тундры. Они свидетельствуют о распространении сосново-березовь� редколе
сий с участием ели и кедра, местами заболоченнь�. Уве1IИчение общего ко
личества трав, в том числе ксерофитов, при некотором обеднении их ка
чественного состава, сокращение площади лесов свидетельствуют о похоло
дании и ксерофитизации климата в период формирования исследуемь� отложе
ний. Значения таких К1IИматических показателей, как влажность воздуха, ио
паряемость, продолжительность безморозного периода, КО1IИчество осадков за 
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холодный период года. близки к современным. Значения других показателей 
отличаются от современных в пределах допустимого (см. рис. 2 ,  4 ) .  

Шестой ( VI ) тип спектров выделяется в верхних пойменных слоях. 
вскрытых скв. 5 и 6 .  В и х нижней части содержится примерно одинаковое 
количество пыльцы древесных пород и трав. но наблюдается резкое увеличе
ние спор за счет спор сфагнов ( в ерхняя часть сл . 4 в скв. 6 ) .  По-види
мому. это связано с проявлением локальных условий. Выше по разрезу вновь 
преобладает пыльца древесных (до 54%) ; пыльца трав составляет 3 0-45%, 
споры - 20-25%. В составе древесных пород установлено преобладание пыль
иы сосны. Максимум ее приурочен к верхней части интервала. Из пыльuы 
хвойных пород встречается пыльuа ели (до 9%) , кедра ( 4-9% ) ;  из мелколист
венных пород доминирует пыльца березы. в больших количествах встречается 
пыльца кустарниковых форм березы. ивы. ольховника и ольхи. Среди трав до
минирует пыльца осоковых, злаковых, разнотравья, в том числе крестоцвет
ных, гвоздичных, розоцветных, лютиковых и Т.д. Из ' споровых В больших ко
личествах обнаружены споры зеленых мхов, сфагновых и плауновых. споры лес
ных видов плаунов ( Lycopod ium clavatum L. ,  L. complanatum L.) , 
а также плаунка плауновидного. Найдены споры L. pungens La Pyl. и 
L. alpinum L. 

Формирование этих отложений происходило в период р азвития березово
сосновых лесов. Климат был теплее современного по всем реконструирован
ным показателям и несколько влажнее. Зимы были теплее на 1_20. В хо
лоднь� период количество осадков равнялось COBpeMeHHЬ�. 

Третий разрез голоuеновых осадков описан в овраге. впадаюшем в 
р. ШаЙтанку. на восточной окраине Салехарда. около бывшей зверофермы. 
Овраг прорезает I I  надпойменную 2 3 - 25- метровую (над уровнем моря) 
террасу и. снижаясь к устью до отм. 1 2- 1 5  м. соответствует по высоте 
I надпойменной ступени в долине Оби. 

В средней части оврага с отметки примерно 1 5  м обнажается толша ов
ражного аллювия. 

Мошность, м 
1 .  Почва . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 0,05 
2.  Песок ржаво-охристого цвета тонкозернистый глинистый • • •  0 . 1 5  
3 .  Пески желто-бурые. светло-коричневые. темно-серые, тонкозернис

тые глинистые до супеси с тонкой волнистой и косой слоистостью. с невы
держаниыми про слоями суглинистого материала. пятнами гумуса, линзами 
мелких растительных остатков. Ниже кровли 1 .05 и 1 .5 5  м прослеживают
ся черные гумусированные прослои ( 5-1 0 см) с большим количеством круп-
ных древесных остатков • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2,6 

4. Торфянисто-иловатая порода черного пвета. отчетливо горизонтально 
слоистая за счет прослоев темно-серых наилков ( 0.5-1 см) и линз мелко
го растительного детрита с гнездами гумуса и вивианита. Нижний контакт 
резкий. фиксирован прослоем ( 3  см) уплотненной светло-серой грубой су-
песи • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •  0,4 

5.  Пески светло-серые кварцевые мелкозернистые, хорошо отсортиро
ванные. с четкой горизонтальной слоистостью за счет чередования проело
ев (от 3 до 1 О см) различного гранулометрического состава, обогащенного 
темиоuветными минералами и полосчатого ожелезнения. Контакт с илами 
подчеркнут корочкой ожелезнения • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2,.3 

Пески сл. 5 являются осадками р услового типа, а вышележащие ( 1 -4 ) ,  
вероятно, можно отождествлять с пойменными образованиями. Растительные 
остатки из сл. 3 датированы по радиоуглероду. Образец. отобранный 1 ,5 5  м 
ниже кровли слоя, имеет радиоуглеродный возраст 8450 :!: 2 5  ( СОАН-638 ) .  
а другой. взятый выше ( 1 ,05 м ) .  - 4260 ± 2 5  (СОАН-63 9 )  лет. Таким 06-



разом, овражный аллювиЙ сл. 3 датируется примерно серединой голоцена, а 

весь разрез осадков мог накапливаться как в стадию завершения формирова

ния I надпойменной террасы, так и несколько позже, когда в обской долине 

зарождалась пойма. Последняя отделяется от упомянутой террасы уступом 

и врезом. Это позволяет сделать вывод, что пойма Оби в районе Салехарда 

формировалась преимущественно во вторую половину голоцена. 

СПОРОВО-ПЫllьцевые спектры получены только из нижней части русловых 

песков сл. 5.  В спектрах преобладает пыльца трав (46,6%) .  П ыльца древес

ных составляет 31 и споры - 22%. В составе пыльцы древесных установле

но преобладание пыльцы мелколиственных пород, пыльца хвойных обнаруже

на в незначительных количествах. Среди трав наряду с пыльцой осоковых 

заметно участие разнотравья, маревых, польшей и других сложноцветных, 

василистника, гвоздичных. Встречается пыльца кипрейных, /1ЮТИКОВЫХ, гера

ниевых. В группе споровых доминируют споры сфагновых и зеленых мхов ( см. 

рис. 5 ) .  
Спорово-пыльцевые спектры отражают существование лесотундровой рас-

тительности. Формирование отложений происходило в условиях открытых про
странств. Климат был несколько суше и холоднее современного, с самыми 
низкими из имеюllШХСЯ по всему разрезу значениями радиационного баланса 
13 ,8-1 5 ккал/год. Значения температур июля близки к cOBpeMeHRbIM для 
этого региона ( 1 3 ,4-1 3,90 ) ,  а января несколько ниже (-25,2 + -2 6,00 ) .  
Показатели абсолютной влажности воздуха также близки к современным 
4,8 мбар, хотя осадков, особенно среднегодовых, в холодные и теплые пе
риоды года было меньше. 

Пойменные ОСадКИ овражного аллювия охарактеризованы тремя типами 
спектров. Из сл. 4 и нижней половины сл. 3 ниже радио углеродной даты 
8450 ±. 25 (СОАН-638)  ИЭJ�Iены спектры, в общем составе которых преоб
ладает пыльца древесных пород (до 60%) ,  количество пыльцы трав дости
гает максимально 24%, а споры от 46% уменьшаются до 1 6% ( снизу вверх 
по разрезу) . Особенность спектров - высокий процент содержания пыльцы 
мелколиственных. Очень стабильно по всему интервалу ведет себя кривая 
березы древовидной ( более 50%) ,  пыльца кустарниковых форм березы дости
гает максимума в нижней части изученных отложений (до 37%) , постепен
но снижаясь вверх по разрезу до 8%. Кривая пыльцы ольхи, напротив, пока
зывает увеличение пыльцы ее в верхней части этого отрезка диаграммы. 
Из хвойных обнаружены пыльца ели (6%) и сосны ( 6%) . Среди пыльцы трав 
доминирует пыльца осоковых, разнотравья, злаковых. Последние ВЬШlе по 
разрезу уступают место пыльце полыней. В спектрах присутствует пыльца 
лютиковых, валериановых, розоцветных и других травянистых растеН!IЙ. Сре
ди споровых преобладают споры сфагнов, значительное количество спор при
надлежит папоротникам и плаунам как лесным, так и лесотундровым и тунд
ровым видам. Споро во-пыльцевые спектры такого типа известны из совре
менных пойменных отложений северотаежной зоны. Климат был теплее и 
несколько влажнее современного: температура июля 1 4 ,8- 1 5,10,  января 
-23,8 + -23 , 50, значения безморозного периода близки к современным, 
абсолютная влажность воздуха увеличилась до 5,2  мб ар, а испаряемость 
до 308 мм в год, возросло количество осадков как годовое, так и за хо
лодный и теплый периоды. Из средней части пойменной пачки песков сл. 3 
(1 ,7-2 ,2 м ) с датой 8450 ±.25 лет получены спектры, резко отличные от 
описанных. В них уменьшается количество пыльцы березы древовидной и 
кустарниковой, до 54% возрастает содержание пыльцы ольхи. Пыльца трав 
в общем составе уменьшается до 1 2-20%, но среди них 40% достигает 
пыльца осоковых, 9% гв оздичных, кипрейных, василистника, гречишных. Сре-
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Количественные показатели палеоклимата, реконструированные по 

Радиационный Средняя месячная температура � �-Q3 баланс, 
о о. • � о. (lJ � . ИJOlIя января :.: 2 � 1:: '; 51 (lJ ккал/см t') o:s: 1=: 

1:: (lJ - О 
� � � � U 

VI 2 2 ,4- 26,0 1 5 ,7- 1 6,8 -20,7 -22,7 98-1 07 
V 14,5-1 9,5 13,8-1 5 -24,4 -26,1 92-1 00 
IV 2 2,1-25,6 1 4, 9- 1 6, 9  -20,7 -22,2 1 01 -1 0 6  
III 1 6,7- 1 9,7 1 4,0- 1 5, 9  -24.2 -25,6 93-100 

11  24,0-2 6,0 1 6,2-1 7,1  -20,8 - -21 ,8 102-1 07 
1 1 5,5-1 6,9 1 4,0- 14,8 -24,6 - -25,7 92-94 

ди СПОРОВЫХ продолжают преобладать споры сфагнов и плаунов, значитеnь
ный процент КОТОРЫХ принадлежит L ycopod ium clavat uт L. ,  L. аn
not inum L. , встречается L.selago L.,  продолжают входить в состав 
спектра споры L.pungens La Руl. и  L.alpinum L. Во время формирова
ния ЭТИХ отложений существовали климатические условия, близкие к совре
мениым, а радиоуглеродная дата позволяет отнести их к холоД.ноЙ фазе бо
peanЬHoro периода /Хотинский, 1 977/. 
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информативным компонентам спорово-пьmьцевь� спектров 

I ш .Q 
� � 

Ос а.дки , мм . Климатиче-

� t . 
о са tI: 8. ;:Е годовая холодный теплый ские услови я 

о 
� 8 � � §. p' .Q ;:E сумма относительн 

са ti период период 
� � 2 � !j о (ХI - III ) ( rV - Х )  

современнь 
:S:: ;:Е 

5,2 - 5 , 8  3 28-4 1 1  41 2- 46 9  98- 1 44 3 07- 3 6 1  Теплее 
4,8- 5,1  257- 270 291-392 61 - 1 57 1 34-28 9  Холоднее 
5,2-5 ,8 353-447 42 1-458 80-1 20 3 2 1 - 3 5 1  Теплее 
4,6- 5, 5  250-338 309-3 91 59-1 33 1 78-33 1 Холоднее 
5,5-5 , 9  3 95-438 438-477 1 00- 1 33 324- 367 Теплее 
4,5- 4,8 258-276 287-348 137-187 1 08-1 86 Холоднее 

Из верхов пойменных овражнь� отложений мощностью 1 ,7 м с датой 
в нижней части 4260 ± 25 (СОАН- 63 9)  извлечены спорово-пыльцевые 
спектры, в общем составе KOТOPЬ� продолжает доминировать пыльца древес
ных, а среди них пыльца березы древовидной (до  70%) , увеличивается со
держание пыльцы хвойных ( сосны - 1 0,7%) , появляется пыльца кедра 
(3,4%) . Среди трав на фоне уменьщения nьmьцы OCOKOВЬ�, эnаковь� и ксе
рофитов возрастает содержание пыльцы верескоцветных, розоцветных, 
сложноцветных, разнотравья. Увеличивается количество плаунов, особенно 
спор L. annotinum L. Аналогичные спектры известны из современных 
пойменных отложений северотаежной зоны, возможно южной ее части. Кли
мат в районе Салехарда был значительно мягче и теплее современного. 
Температура июля составляла 1 5 ,5-1 6,80, января -24,4 i- -2 2,40, абсо
лютная влажность воздуха достигала 6 мбар, увеличились безморозный пе
риод до 104 дней, испаряемость, среднегодовое количество осадков, а так
же количество осадков в теплый период. Величина радиационного баланса 
возросла до 24,7 ккал/год, что свойственно для зоны средней тайги. По
видимому это связано с чистотой атмосферы голоцена. 

Палинологические материалы позволяют выделиТь на спорово-пыльцевь� 
диаграммах по скв. 5 и 6 (см. рис. 1 ,  3 )  щес'Ть типов сп"'ктров, которым 
соответствуют 6 фаз в развитии растительности. Первые две установлены 
только в разрезе скв. 5 :  :r фаза - березовь� редколесий с участием сосны; 
II - сосново-березовых лесов с участием кедра, ели, а в конце фазы и 
пихты. Остальные фазы, начиная с третьей, проcnеживаются как по разре
зу скв. 5, так и скв. 6 :  III - березово-лиственничных редколесий; IV -
сосново-березовых редколесий С· элементами темнохвойной тайги; V - сос-
ново-березовь� редколесий; VI - березово-сосновых лесов. Фазы с", лича-
ются J::.p yr от друга или составом лесов, или участием элементов раститель
ности, свойственной соседним зонам, больщей или меньщей заболоченностью. 

Для каждого типа спектров реконструированы количественные показате
ли палеоклимата по их информативным компонентам (см. таблицу) .  Они да
ют достаточно объективную характеристику климатам времени существова
ния изученной растительности, позволяя выделить два интервала относитель
но холодных ( 1 11 и V ) и три сравнительно тепль� ( П, N и .VI ) .  Бо
лее отчетливо различия между ними выявляются по радиационному балансу, 
температурам июля и января, осадкам годовым, а также холодного и теп
лого периодов. 

Анализ фаз развития растительности по элементам палеоклимата пока-

7 Заказ Nч 5 7 7  9 7  



зывает, что самой теплой (радиационный баланс, температуры июля и янва
ря, д1Iительность безморозного периода) бьmа II фаза сосново-бере
зовых лесов с участием кедра, ели и пихты. По-видимому, В разрезе не 
представлен ее конец, поскольку нет перехода к следующей ( 111 ) более хо
лодноЙ. 

Огсутствие подходящего материала для радио углеродного датирования в 
отложениях, вскрытых скв. 5 и 6 ,  исключило возможность точной датиров
ки описанНЬ� ВЬПllе шести фаз в развитии растительности и сопоставлении 
их с хронологическим эталоном периодизации голоцена /Хотинский, 1 977/. 
Для примерной при вязки к нему используется спорово-пыльцевая диаграмма 
разреза (см. рис. 5 ) ,  в котором имеется две радио углеродные даты (см. 
выше) .  Сопоставление тшIOВ спектров по всем трем разрезам позволяет 
идентифицировать фазу II с фазой "г", по крайней мере, с ее нижней 
частью, датированной в 4260±25 тыс. лет. Это, вероятно, позволяет отнес
ти ее к суббореальному периоду голоцена. Если этот вывод правилен, то фа
зы 111 - IV приходятся на конец суббореального и субатлантический периоды. 

Фазы "в", "б " и "а" относятся, очевидно, соответственно к бореально
му и боlJее древним периодам (рис. 6 ) .  По-видимому, они отсутствуют на 
спорово-пыльцевь� диаграммах скв. 5 и 6. Фаза I в скв. 5 вызывает не
которые сомнения в виду интенсивного переотложения мнкроФОссилиЙ. Не 
исключено, что она отражает некую интегральную характеристику как базаль
ных галечников, так и пород, в результате размыва KOTOPЬ� они образова
лись. Во всяком случае, ее возраст не может быть установлен точнее, чем 
начало голоцена. 

К сожалению, некоторая неполнота геологической летописи, связанная 
со спецификой аллювиального осадконакопления, и явно недостаточное коли
чество датировок не позволяют сделать более точные хронологические выводы. 
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С.К. К р и в о н о г ов ,  Л.А. О р л о в а, В.А. П а н ы ч е в  

СЕМЕННЫЕ ФЛОРЫ И АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ 

ОПОРНОЮ РАЗРЕЗА I НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЫ 

СРЕДНЕЮ ИРТЫША 

При переходе к крупномасштабному картированию при
обретают большое значение разработка детальной стратиграфии позднего 
плейстоцена и голоцена, дальнейшее обоснование и уточнение сушествующих 
схем расчленения отложений этого возраста. Основные представления о строе
нии и истории образования позднечетвертичных толш Западной Сибири изло
жены в работах В.С. Волковой /1 966/, И.А. Волкова /Волков и др., 1 969/, 
С.А. Архипова /1 971 /. Благодаря широкому применению метода абсолютно
го датирования бьmи получены подробные сведения о строении и истории 
позднеплейстоценовых террас долины Оби /Архипов, 1 973; Архипов и др., 
1 973 ; Архипов, Вотах, 1 973 ; Архипов, Панычев, 1 980/. Для долины Иртыша 
подобные данные появились только в последние годы /Волкова, Николаева, 1 .982; 
Кривоногов, 1 980, 1 982; Бахарева. 1 983 /. К настоящему времени накоплено 
много материалов, касаюшихся геологического и геоморфологического строения 
I надпойменной террасы ИРТЬПllа. Гораздо меньше сведений о палеоклимате и 
палеогеографической обстановке времени образования террасы. Исследовате
ли обрашали внимание главным образом на покровные голоценовые торфяни-
ки / Волкова, 1 966; Нейштадт, 1 967;, Волков и др.,  1 973/ и в меньшей 
степени на собственно террасовые отложения. 

На субширотном отрезке ИРТЬПllа I надпойменная терраса имеет абсо
лютные отметки 50-55 м, относительную высоту 9-1 2 м. Ее ширина со
ставляет 5-1 0 км (рис. 1 ) . Терраса имеет вид узкой полосы, при жатой к 
правому коренному берегу ИРТЬПllа, слева она при слоне на ко 11  надпоймен
ной террасе, занимаюшей основную часть долины. Значительная часть тер
расы замешена поймой и сохранил ась от размыва в виде небольших участ
ков с обеих сторон долины. По сушествующим представлениям, образование 
I надпойменной террасы относится к позднеледниковому времени и связыва
ется с активизацией речного стока в конце сартанского оледенения. 

В данной статье обсуждаются некоторые вопросы строения и истории 
формирования I надпойменной террасы среднего ИРТЬПllа на основании ма
териалов, полученнь� при геологическом и палеокарпологическом исследо
вании и определении абсолютного возраста отложений разреза, расположен
ного на левом берегу Иртыша между селами Бол. Карагай и Аксурка. Изу
ченный разрез лежит в пределах южно-таежной зоны. На незаБОJIоченнь� 
участках террас распространены смешанные лиnо�лово-пихтовые и липо
�лово-березовые леса с примесью осины. Болота занимают недренирован
ные поверхности, наиболее широко развиты на II надпойменной террасе. 
Растительность BepXOBЬ� болот представлена сосново-кустарничково-сфагно
выми ассоциациями, а на топях - багульниково-кассандрово-сфагновыми 
сообществами. 

Геологическое строение разреза. Заболоченный участок I надпоймен
ной террасы в районе с. Аксурка подрезан левой излучиной ИРТЬПllа (см. 
рис. 1 ) .  Обнажающийся здесь яр имеет протяженность более 3 км. По 
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Р и с. 1 .  Геом:>рфолоrnческая схема района исследования. 

г::::::::::1 3 � 

1 - 'тобольский tv1Втерик" ;  2 - il надпойменная терраса; 3 - 1 надпой
менная терраса; 4 - пойма. Черным кружком обозначено местоположение 
разреза. 

трем расчисткам, заложенным в разных его частях, бьUl сосТавлен следую
щий разрез (рис. 2 ) :  

А. Торфяник. В нем выделяются следующие слои: 
Мощность, м  

1 .  Торф коричневый, cnаборазложившийся сфагновый рыхлый слоистый; 
встречаются более темные npoслои; в верхней части обо гашенный остатка
ми деревьев и кустарников; на глубине 20 см встречен прослой угольков 
(следы пожара); по всей топще редко встречаются пни и корни сосен • •  2 ,6  

2 .  Торф травянисто-сфагновый (осока, пушица) очень грубый cnабо
разnожившийся; в слое встречено много пней и обломков стволов деревьев 

. . . . . . . . . . . . . . . , . о J2 
З .  Торф осоковый, в верхней части темно-коричневый, среднеразло

жившийся, в нижней части почти черный, сильноразложившийся, нижняя гра-
ница резкая • • • • • • • • • • • • • . .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • о t 7 

Б. Суглинок черный, сильногумусированный, к. основанию слоя KOГJ1i
чество гумуса уменьшается, в основании затеки на глубину до 20 см -
почвенный слой; в краевых частях торфяной залежи под почвой обнаружены 
КРОТОВИНЫ, на глубину до 1 м идут карбонатные конкреции; в наиболее по
ниженной части залежи почва замещена гиттией • • • • • • . ' . • • • • • 0,2 

В. Горизонтальное переслаивание серых суглинков и светло-серь� пес
ков, суглинистые пачки более мощные (до 0,5 м ) , по всей толще встреча
ется много корнеходов, вокруг KOTOPЬ� концентрируются соли железа; ниж
няя граница слоя резкая, неровная • • • • • • • • • • • • • • • • • • • З,5 ·" 5 

Г. Горизонтальное переслаивание синих глин, cepь� суглинков и пес
ков, внутри песчань� пачек наблюдается тонкая косая слоистость; "IЮВЛЯ 
толши разбита густой сетью полигональных трещин, хорошо заметнь� на бе
чевнике; ширина трещин до 3 см, они вьmолнены ожелезненным песком и 
идут на глубину 2-4 м; по всей толще наблюдаются мелкие нарушения слоис
тости; в нижией части слоя есть и более крупные мерзлотные нарушения; 
по границам слоев и криотурбациям обильное ожелезнение; по всей толще 
встречаются линзочки мелкой растительной трухи; нижияя граница резкая 
неровная, большей частью уходит под урез воды • • • • • • • • • • • • • 4- 5 

Д. Песок желтовато-серый полимиктовый мелко-среднезернистый ко
сослоистый, встречаются линзы растительной трухи; слой проcnеживается 
неповсеместно, уходит под урез воды, кровля сильно размыта • • • •  до 2 

Разрез был детально опробован на карполоrnческий и радиоуглерод
ный анализ. В целях повышения достоверности и точности результатов об
разцы на все виды анализа были отобраны сопряженно из основной расчист
ки 1 ,  а также из дополнительных расчисток (рис. 2 ) .  
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Росч. 2 

Р и с. 2 .  СтроеШlе разреза 1 надпойменной террасы около с. Аксурка. 
1 - косослоистые пески; 2 - переслаивающиеся глины и пески; 3 

переслаивающиеся суглинки и пески; 4 - почва; 5 - торф; 6 - мерзлотные 
нарушения. 

Результаты радиоуглеродного датирования. OnpеделеШlе абсолютного 
возраста пород позволило восстановить хронологическую последовательность 
формирования разреза (табл. 1 ) . Косослоистые пески слоя Д охарактеризо
ваны датой 3 1 565+330 лет. Для этой толщи также известна вьmолненная 
по сборам И.А. Вол;:ова дата 30250±1 050 ( СОАН-43 )  лет /Фирсов и .Др., 
1 972/. Даты хорошо согласуются и указывают на позднекаргинский возраст 
аллювия, конец конощельского похолодания - начало лиnовско-новоселовско
го потепления, по схеме Н.В. Кинд /1 974/. 

На каргинских песках с размывом залегает аллювий слоя Г, представ
ленный фациями прирусловой отмели и поймы. По растительному детриту, 
собранному из линзы в Шlжней части слоя, получена дата 1 43 1 0±70 лет, 
позволяющая отнести формирование слоя к ньяnанской стадии сартанского 
оледенения и сопоставить с померанцевской стадией За падной Европы и 
средним .вудвордом Северной Америки /Кинд, 1 974/. Учитывая наличие 
следов размыва, а также значительный хронологический "разрыв", что ука
зывает на страТИ1})афическое несогласие, собственно террасовыми отложе
ниями следует считать слой Г, а пески слоя Д отнести к цоколю террасы. 
Слой В не имеет абсолютных датировок. Его формированию предшествовал 
перерыв в осадконакоплении, отмеченный в разрезе поверхностью с мерзлот
ными полигонами. Геологические и палеокарпологические даннь!е свидеreль
ствуют о непрерывности накопления слоя В и перекрывающей его гиттиИ 
слоя Б. Таким образом, образование данного слоя, вероятно, относится к 
первой половине голоцена. 

Дата 5880 лет характеризует гиттию и замешающую ее по прости
ранию почву, которые накanливались соответственно на дне и склонах.. не
большой депрессии на поверхности· террасы. По мнению палеопедолога 
В.С. Зыкиной, почва имеет выраженный профиль и относится к ТШIу луго
во-черноземиых гидроморфного ряда. Следует особо отметить, что ·ископае
мая почва за пределами торфяника сливается с современной серой лесной 
почвой, которая, вероятно, развил ась на лугово-черноземной в более позд
·ние этапы голоцена. Начало почвообразования на террасе следует отнести 
ко второй половине атлантического времени. На этот же период приходится 
начало формирования торфяника. Накопление осокового торфа происходило 
между 5500:t65 и 3 970±55 лет и 

'
СФагнового в интервале от -3400±55 лет 

до настоящего времени. Переход от низовог.о болота к верховому не совпа
дает с историческими рубежами голоцена, а приходится на первую половину 
суббореального периода. 

Результаты палеокарпологических исследований. Образцы. на палеокар-
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Т а б л и ц а  1 

Абсолютные даты разреза 1 надпойменной террасы у с. Аксурка 

Глубина Характер исследован-
Слой взятия Абсолютные даты ного материала 

образца, 
м 

0,5 935±30 (СОАН-2075 )  Торф 

1 ,0 1725±40 (СОАН-2076)  

А 1  1 ,5 2000±40 (СОАН-2077 ) " 

2,0 3090±50 (СОАН-2078 ) " 

2 ,5  3400t.55 (СОАН-2079)  

3,0 3 970±55 (СОАН-2080 ) " 
А 3  3 ,5 5500±65 (СОАН-2081 ) " 

Б 3,7 5880±70 (СОАН-2082 ) Гиттия 

Г 7,0 1 43 10±70 (СОАН-208 3 )  Растительный 
детрит 

Д 8,0 3 1 565±330 (СОАН- 2084 ) Древесина 

302 50±1 050 (СОАН-43 ) " 

пологический анализ из слоев Д и Г ( см. рис. 2 )  брались в объеме 10  дм3 

породы из ЛИНЭОВИДНЬ� скоплений растительной трухи. В слое В раститель
HЬ� остатков не обнаружено, только в суглинках верхней части слоя, генети
чески связаННЬ� с вьnnележащей rnттией, были найдены плоды и семена. Об
разцы из торфяника и гиттии, включая кровлю подстилающего слоя, были отоб
раны непрерывным разрезом блоками толщиной 1 О см. Объем каждого блока 

3 :::оставлял 2 дм • Всего из обнажения было собрано 45 образцов, из них 38 -
из голоценовь� отложений. 

При анализе карпофлор учитывались следующие моменты: 
1 )  рЯд образцов происходит из аллювиальных отложений, поэтому из

влеченные из них комплексы карпоидов отличаются высокой долей переотло
женнь� остатков. Если третичные формы легко отделяются от четвертичнь� 
/Никитин В.П .,  1 969/, то разновозрастные четвертичные в случае их сов
местного нахождения практически неотличимы друг от друга. Напротив, в 
комплексах, полученных из торфяника, переотложенных остатков нет. Поэтому 
реконструкции, вьmолненные по "бедным", но автохтонным флорам торфов, бо
лее достоверны; 

2 )  по карпофлорам восстанавливаются местные, локальные фитоце
нозы, не всегда отражающие зональный тип растительности; 

З )  флоры, полученные из аллювиальных отложений, характеризуют ИНт-
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разональную растительность долин. Более мягкие условия речной долины спо
собствуют проникновению отдельных видов и растительных сообществ гораз
до севернее района их основного распространения. 

В табл. 2 приведены списочный· состав и встречаемость остатков в об
разцах из позднекаргинской и позднеледниковой аллювиальных толщ. Всего 
определено 1 90 форм, из них 58 оказались переотложенными. К числу пе
реотложенных третичных видов, не включенных в таблицу, отнесены следую
щие : Salvinia aspera Dorof. , S .  tuberculata Nikit. ,  S .  interme
d ia Nikit. ,  S .cereb ratella Dorof., S. cerebrata Nikit. , A zolla as
рега Dorof., А. pseud opinnata Nikit. , А. tomentosa Nikit., Маг
silea. sp. ,  S elaginella plioc enica Dorof.; S parganium multilocu
lare Reid et Chandl . ,  S .  sp. ,  Erosus spp. ,  Potamogeton spp.,  
Caldesia cylind rica ( Е.М. Reid) Dorof. , Najas irtyshensis D o
гоС. , S tratiotes b esczeulicus Dorof. , S . . tertiarius Dorof., Cladi
ит reid iorum Nikit . ,  S c irpus сС. lacustris L. ,  S .longispermus 
Dorof., S .  melanospermus С.А. Меу, S .palib lnii  Nikit . ,  S. ter
tiarius Dorof., S . spp. ,  Сагех spp. ,  С урегасеае gen. gen.,  Pi
s tia sp. ,  Epipremnum c rassum C . et E.lVf .  Reid. ,  E .rugosum D o
гоС. , S pirematospermum y.retzleri (неег )Chandl., Leitneria. veno
sa ( Ludw.) Dorof., РоlуgопuЛ1 spp.,  B rasenia tub erculata C .et 
E.M.Reid , B . sp. ,  Nymphaeaceae gen. gen. ,  Ranunculus scele
ratoides Nikit. ,  '1'halic trum sp. ,  Bunias sukaczevii Nikit. ,  C leo
те rugosa ( Е .м. Reid) Dorof. , Rubus sp . ,  Potent Ша spp. ,  Ну
pericum s eptest um Nik it. , D iclid ocarya menzelii Е .М. Reid ,  D e
codon globosus ( J;: .M. Reid) Nikit. , D .gibb osus Е .М. Reid,  Hart
z iella miocen ica S�afer, Myr iophyllum pulchellum Do r of. , Aralia 
sp. ,  '1'euc rium tatianae Nikit . ,  '1'. sp. Sambucus pulchella ( С .  et 
Е.М. Reid) Dorof. ,  S .sp . ,  '1'richosanthes fragilis Е.М. Reid. 

К переотложенным отнесены мегаспоры Azolla interglac ialica 
Nikit. ,  встречаю щиеся в больщих количествах во всех образцах из ал-
лювия. ПО мнению В.П . Никитина /1 970/, этот папоротник исчез из рас
тительности Западной Сибири, не пережив зырянского оледенения. 

Среди 1 32 четвертичных растений до вида определено 87,  до рода -2 9, 
семейство установлено для 1 4  форм. Растения, приведенные в списке, отно
сятся к 75 родам и 46 семействам. 

Сравнение двух разновозрастных позднечетвертичных флор показывает 
очень высокую степень их общности. Практически все виды, встретивщJiеся 
в слое д, присутствуют в образцах из слоя Г. �аловероятно, что такое сход
ство связано с переотложением семян и плодов. во многих образцах встре-
чаются листья Salix herbacea, S . rosmarini СоНа, переотложение 
KOТOPЬ� практически невозможно. Во флорах примерно одинаковое соотноще
ние видов разнь� экологических групп, число остатков отдельнь� форм тоже 
вполне соизмеримо. Таким образом, можно предположить, что флоры отража
ют сходные прИродно-климатические обстановки. 

Абсолютное большинство определеннь� во флорах видов в настоящее вре
мя произрастают в Западной Сибири (табл. 3 ) .  Из чуждых форм особого вни
мания заслуживает Dulichium arundinac eum - вид из семейства осоковых, 
в настоящее время произрастающий на болотах и по ререгам водоемОв в 
Северной Америке и Канаде. Орешки этого вида часто встречаются во фло
рах из плейстоценовь� отложений Русской равнины /Дорофеев, 1 963а; Яку
бовская, 1 976/ и считаются весьма характерными для межледниковий Вос
точной Европы /Величкевич, 1 982/. Близкородственные и морфологически 
похожие виды встречены П .И. Дорофеевым 1 1 9 6 3б/ в олигоценовь� отложе-
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Т а б n и ц а  2 
Список растений познекаргинской и позднеnедниковой флор из разреза у 
с. Аксурка. 

11 2 1 4 
з Д I Г6 Г5 Г4 ГЗ Г2 Г1 

О В · Chara spp. + +  + + +  + +  + +  + +  + 
М б S phagnum та- + +  + + +  

gellanicum 
B rid 

М б Sph. fuscum + m m 
( Schimp.) 
Klinggr. 

О б S ph. s p p. + +  + + + 
о nсб DiCranum sp.  + + +  + +  
о nс Нурnит sp. + + 
о о B ryidae ++ ++ + + +  + +  + +  + + +  
М В  Salvinia nа- + +  + 

tans( L.) АН. 
М nгб S elaginella s e-

laginoid es ( L.) 
+ + + + 

Lk. + + + + 
М nсд Picea ob ovata m m m + + +  + + +  + + +  + 

Ldb . 
М nсд Pinus sylvest- + + + 

ris L. 
О nсд Larix s ibirica ++ + + 

Ldb. 
О nсд Pinaceae gen. + 
О вб Typha spp. + +  m m m m m m 
М вб  S parganium emer- + + 

sum R ehm. 
М вб S p. сС. neglectum + 

В ееЬу 
М в  Potamogeton al- + + + 

p inus B alb. 
Е в - Р. fil iformis Pers. + +  + +  + + +  + 
М в Р. luc ens L. + 
М в  Р. natans L. + +  + + + 
М в  Р. oblus ifol ius + + 

Mert. et K och 
М в P.pectinatus L. + +  + + . + + + + 
М в P. perfoliat us L. + + + + 
М в P. praelongus + 

WuH. 
М в  Р. pLls illus L. + +  + + + + + 
Е в P. t richoid.es C ham. + + + +  

e t  Schlecht. 
Е в Р. vaginatus Turc z .  + + 
о в Р. s pp. + + +  + + +  + + +  + +  + +  + +  + +  
М в  Z annichellia palust- + + + + 

ris L. 
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П р о д о л ж е н и е т а б л. 2 

1 1 1 Iд 
4 

2 3 j Г6 Г5 Г4 ГЗ Г2 г1 

М в Caulinia minor + 
( АН.) C oss. 
et Germ. 

М в C. tenuiss ima + + .  + 

( A.B r. ex 
Magnus) 
'I'zvel. 

М вб Alisma plant ago- +++ m m m m m +++ 
aquatica L. 

М в Sagittaria sagit- + + 
tifolia L. 

О О Alismataceae gеп. ++ + + m ++ ++ ++ +++ 
( Sagittaria 
Sp. ?) 

М в Stratiotes aloid es + + + 
L. 

О О Роасеае gen. gen.++ +++ +++ ++ + ++ + 
о о Cyperus Spp. + + + 
Е вб Dulichium arun- + + 

d iпас еum ( L.) 
B ritt оп 

О б Eriophorum sp. + 
М вб Sc irpus lacust - + + + + 

ris L. 
М в б  B olbosphoenus та- + 

ritimus L. 
М вб Eleocharis татН- + 

lat a  Lindb. 
М вб E.palust ris ( L.)  m m m ++ +++ ++ ++ 

Roem. et S chult. 
О О Carex spp. m m m ++  +++ +++ ++ 
о о C yperaceae ger!. + 
М в Lemna trisulca L. + + + + 
м лгб Juncus compressus + + + + 

Jacq. 
О лг АШит spp. + ++ ++ + + + 
м 'Г кч Salix herbacea L. + + 
м лгбк S. rosmarinifolia m ++ + + ++ + 

L. 
О О S. spp. + + 
м лод B etula sect. Albae + + + + 

Rgl. 
М бк B.humilis S chrank ++ ++ ++ + + + 
м бкч В. папа L. +++ ++ ++ + + ++ + 
м лг Urtica d ioica L. + + + + + + 
м лг Rumex acetosa L. + + 
м л гб  R.rr.аrШmus L. + + + + 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 2 .  

I I 4 

1 2 3 Д Ir6 I Г5 Г4 Г3 Г2 г1 

О О R. эрр. + � 

м в Polygonum amphib i- + 
иm L. 

М л гэ Р. aviculare L. ++ ++ + + + + + 
о о Р. эрр. ++ + + + 
м лгэ Chenopod ium album + + + + 

L. 
М лгэ Ch. glaucum L. + + + + + + + . 
о лгэ Atriplex эрр. ++ ++ + + + + + 
о о Chenopod iac eae + + + 

gen. gen. 
М э Corispermum hys- +++ ++ ++ + + ++ + 

sop ifolium L. 
О О D ianthus э р. + 
М л г  S ilene repens L. + + + 
о о C erast ium эр.  + + + 
о о Minuartia эр. + 
О О Ca.ryophyllaceae gen 1 + 
О О C. gen. 2 + 
О О С .  gen. З .  + 
м в СеrаtорhуlluЛ1 d e- + + + + + 

mersum L. 
М л г  Ranunculus ac ris + + + + 

L. 
М л гб R. sc eleratus L. ++ +++ m ++ +++ +++ ++ 
о лгб R. e gr. repens L. + + + 
о о R. S P R· + + + 
о в B atrachium э р. 1 .  ++ ++ ++ + + ++ + 
о в В .  эр. 2 .  ++ ++ +++ ++ ++ ++ + 
м лг Thalic trum flavum + + + + 

L, 
М л г  Th. minus L. ++ + + + 
м л г  Th. s implex L. + + + 
м л г  Th. эр.  ( cf. Th. ре- + 

t alaid eum L.) 
О О Th. эрр. ++ + + + + 
м л с  Chelidonium majus L. + 
М вб  Rorippa palus lris ++ ++ ++ ++ ++ + ++ 

( L.)  В еээ. 
М л гэ  Bunias cochlearioi·- +++ +++ ++ + ++ ++ + 

d e s  Murr. 
М л гэ B erteroa incana ( L.) ++ + + + + 

DC. 
О О B rassicaceae gen. ++ ++ ++ ++ ++ + + 
о о В. gen. gen. + + + 
о о Centrospermae ++ ++ m ++ +++ +++ + 
м ЛГЛСК Rubus caesius L. + + 

1 0 6 



П р о д о л ж е н и е т а 6 л. 2 

] ] 
4 

1 2 3. Д Г6 Г5 Ir4 I Г3 Г2 г1 

М лек R. idaeus L. ++ + + + + + 
м ле Fragaria уеБса L. + + 
м лг Р. virid is  L. + 
О О Р. Бр. + 
М лгэ Potent illa anserina т т +++ ++ ++ ++ + 

L. 
М лг P.argentea L. + ++ + + 
м лгэ Р. supina L. + ++ ++ + + + + 
о о Р. Брр. ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ 
м лгк Pentaphylloid es 

frutic osa ( L.) 
+ + + + 

о. Schwarz 
М лек Padus avium мш. + 
О О Linum Бр. + + + + 
о о Euphorb ia Брр. ++ ++ + + + + 
м в Elat ine hyd ropiper + + + + 

L. 
М ле6кч Empetrum nigrum L. + 
О О Viola Брр. ++ ++ ++ + + + + 
м в Myriophyllum sp i- + + + 

cat\...:m L. 
М в М. vert ic illatum L. + + + 
м в Hippuris vulg,aris L. ++ ++ + + + + 
м в6  Oenanthe aquatica + + + 

( L. ) Poir. 
О О Apiac eae• gen. gen. + + + + т + 
М ле6к And romeda p olifo- + 

lia L. 
М в6 Lysimachia vulgaris + + + 

L. 
М в6 1'Jaumburgia thyrsi- + + + + + + + 

flora ( L.) Rchb .  
м 6 Menyanthes trifo- + + + + 

liata L. 
М в Nymphoides peltata 

( S . G-. G mel.) 
+ + + 

о. Kuntze 
М в 6  Lycopus europaeus + + + + + + + 

L. 
М ле6 L. exaltatus L. + 
О О Ment ha Бр. + 
О О Lamiac eae gen. gen. + + + + 
о о Ped icularis Бр. + 
М лек Sambucus Бр. ( S . ra- + + 

сеmОБа L.) 
М л гб  Valeriana offic inalis + 

L. 
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О ко н ч а н и е  т а бл. 2 

I I 4 
1 2 3 ! Г5

. ! I гз I Г2 I д гв Г4 г1 

М лгб B id ens triparti- + 
ta L. 

М лг Tanacetum vulga- + 
re L. 

М лгэ Artemisia vulga-
+ 

ris L. 
М э Matricaria inodo- + + 

ra L. 
О О Cirs ium эр. + + 
о о Asteraceae gen. + + ( cf. Carduus 

эр.) 
О О А. gen. gen. + + 

П р и  м е  ч а н и е. В rpафе 1 обозначена геоrpафическая принадлежность 
растений: М - местные ВИДЫ; Е - н е в стречающиеся в Западной Сиби
ри; О - география неизвестна; в rpафе 2 - экологическая принадлежность: 
в - водные; вб - водно-болотные; б - болотные; бк - болотные кустарники; 
бкч - болотные кустарнички; лс - лесные; лск - лесные кустарники; лспк -
лесные полукустарники; бпк - болотные полукустарники; лсб - лесные и бо
лотные виды; лсбкч - лесные и болотные кустарнички; лсд - лесные деревья; 
лг - луговые; лгб - лугово-болотныеj лгбк - лугово-болотные кустарники; 
лглск - лугово-лесные кустарники; О - экология неизвестна; в графе З 
названия растеНИЙj в графе 4 - встречаемость остатков в образцах: m -
больше 1 00; (+++) - 1 00-50; (++) - 50- 1 0; (+) - 1 0- 1 .  

ниях Западной Сибири. Не исключено, что в наших коллекциях наряду с 
другими формами орешки Dulichium являются переотложенными. 

другие, чуждые западно-сибирской флоре виды - Potamogeton fili
formis и Р. vaginatus - очень часто и в больших количествах встре
чаются в позднеплейстоценовых флорах ИРТЬПIIа, являясь их обычными эле
ментами /Кривоногов, 1 982/ . В обсуждаемой позднеледниковой флоре Р. 
vaginatus п редставnен только одним эндокарпом, найденным в образце 
из основания террасового annювия. Вполне возможно, что этот единствен
ный эндокарп переотложен. 

Большая часть ныне местных видов - обычные широко распространенные 
растения разных мест обитания. Вместе с тем выделяются формы, тяготею
щие к более северным местообитаниЯJvl - S elaginella s"elaginoid es 
(Полярный Ур а л) ,  Salix herbacea ( тундра) , B etula humilis и 
В .nаnа (б олота тундровой и лесной зон} ;  растения относительно более юж
ных районов - Caulinia minor (юг Западной СиБИри) , C . tenuiss ima, 
Corispermum hyssopifolium (долина ИРТЬПIIа ) .  Fсли наличие бо-
лее теплолюбивь� видов можно объяснить привносом карпоидов рекой с юга, 
то присутствие северных растений скорее всего связано с климатическими 
причина ми. 

Значительное ядро флоры (20%) с оставляют бореальные, преимушест-
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Т а б л и ц а  3 

Основные биогеографические показатели позднекаргинской и позднеледнико

вой флор (совместно) 

Показатель Количество % 
видов 

Географически определимых форм 86 1 00 

В том числе: 
местных (М) 83 96,5 

из них: арктобореальных 3 3 ,5 

бореальных 1 7  20 

суббореальных 3 3,5 

экзотов (Е) 3 3,5 

Экологически определимых форм 9 9  1 00 

В том числе: 
деревьев, кустарников и кустарничков 1 6  1 6  

травянистых 83 84 

из них: гидрофитов (в ) 2 9  2 9  

ГИДР ОГИГрофитов ( 00, б, лгб ) 24 24 

мезоксерофитов (лг, лглс, лс, лгэ, э )  32 33 

венно лесообразующие и лесные виды: Picea. obova.ta., Pinus sylvest
ris ,  La.rix siblrica., SaJix rosma.rinifolia., B etula. a.lba., В . humili s ,  
В .nала., R ubus ida.eu s ,  Fra.garia. vesca., Pa.dus avium , Penta.p
hylloid es frutic osa, E mpetrum nigrum , And romeda polifolia, Sambu
с иэ rac emosa. В позднеледниковых комплексах определены остатки мхов · 
S pha.gnum m a.gella.nicum , S p h .  fuscum - основных торфообразую-

щих видов BepXOBЬ� болот лесной и тундровой зон. При анализе экологиче

ской принадлежности видов. (табл. 3 )  обращает внимание довольно боль

шой процент древесно-кустарниковой растительности, что, видимо, также го

ворит о широком распространении лесных ассоциаций в позднекаргинское и 

позднеледниковое время. По основным группам травянисть� растений насчи

тывается примерно одинаковое число видов. 

В целом по приведенным в статье флорам восстанавливаются расти

тельные сообщества, которые органически вписываются в экосистему речной 

Д ОlIИНЫ и близлежащих территорий. Исходя из списочного состава флор и учи

тывая современную экологИlО растений, можно попытаться реконструировать 

фитоценозы, соответствующие основным ландшаФт но-экологическим элементам 

долины. 
В гр уппу пойменных деревьев и кустарников входят: S a.lix rosma.ri

nНоНа., S . эрр . (возможно, древесные формы ) ,  Rubus ca.esius , R .  ida.
eus , Pa.dus a.vium , Penta.phylloides fruti c o s a  .. Растительности увпаж

Heннь� лугов соответствуют виды Allium , U rtica., Rumex a.cetosa., 
Chenop odia.cea.e,  Silene repens , Ca.ryophylla.cea.e , Ra.nunculus 
a.cri s ,  R .  repen s ,  Т hаli сtrшn P otentilla. a.rgentea., Penta.phylloi
des fruti c o s a., Euphorbla., Viola., Va.leria.na. officina.lis ,  Astera.ce-
а.е . Сообщества пойменнь� водоемов и низовых болот представ-
лены C ha.ra., в ryida.e , S a.lvinia., S ela.ginella., 'I'ypha., S pa.rga.ni
и т ,  P ota.mogeton, C aul inia, Alisma., S a.gitta.ria., Stra.tiote s ,  Сур е
ra.cea.e , Lemna., Juncus, R umex ma.riti mus, Polygonum a.mphibl-
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ит , C era,tophyllum , - R anunculus s celera,tus ,  B a,tra,chium , R orippa 
palustris , E la,tin.e , Myriophyllum ,  Hippuris, Oena.nthe ,  Lysima.chia" 
Naumburgia., Menya.nthe s ,  Nymp,hoides, Lycopus europa,eus, B i
dens tripa.rtita,. 

Растительным ассоциgциям лесов придолинного TI�Ia, занимающим над
пойменную террасу или коренной берег, соответствуют следующие растения: 
D i cra.num , Нурnит , Picea., Pinu s ,  La.rix, B etula. a.lba" C helido
nium ma.jus, Rubus idea.u s ,  Fraga.ria, уеБса., Padus a,vium , S a.m
ЬисиБ ra,cemosa., Роасеа.е, C a,ryophylla.cea.e , B ra.ssia.cea.e. Для 
растительности верховых болот характерны виды , 
S p ha.gnum ,  Pinus sylvestri s ,  B etula. humili s ,  В .nаnа., Androme
da, роНСоНа . •  По современным представлениям /Хотинский, 1 97 7/, начало 
активного заболачивания Западной Сибири приходится на 1 0-1 2 тыс. лет 
назад. Возможно, флора верхних частей позднеледниковоГО аллювия, где най
дено много остатков сфагновых мхов, отвечает первым стадиям этого про
цесса. 

Из числа растений, заселяющих эродированные склоны, овраги осьmи, 
речные наносы, встречены обычные виды: Polygonum a,vicula,re , C,he
nopodium Atriplex, C orispermum , B unia.s , B e rteroa., Potentilla. 

a.nserina., Р. supina" Artemi s ia,  Ma.trica.ria,. 
Флора из голоценового торфяника. Из 38 образцов, охватывающих весь 

профиль торфяника, нижележащую гиттию и суглинки, было определено 45 

растительных форм, принадлежащих к 2 9  родам и 2 1  семейству (табл. 4 ) .  

Все пере численные в таблице виды являются местными, преимущественно 
водными и болотными растениями. 

Полученный фактический материал проинтерпретирован с помощью кар
пограммы ( рис. 3 ) .  Этим способом анализа пользуются советские (ropeu
кий, 1 970;  Крутоус и др. , 1 970;  Я кубовская, 1 976/ и зарубежные /Наll, 
1 9 7 9 /  исследователи. Приведенная в статье карпограмма построена по типу 
спорово-пьmьцевой диаграммы. Процентное соотношение видов рассчитыва
лось на основе общего числа семян и плодов в образце. для вегетативных 
частей указано их абсолютное количество. Содержание мхов оценено индек
сом обилия от 1 до 6. 

Некоторые из помещенных на кapnorpaMMe форм требуют пояснения. В 
группы Сагех Брр. 1 И С .  Брр. 2 объединены морфологически похожие 
орешки осок. Их видовая принадлежность указана в табл. 4 .  Но из-за силь
ной изменчивости остатков точное разделение видов для подсчета процент
ных соотношений практически невозможно. Вследствие того, что осоки участ
вуют как в прибрежно-водных, так и болотных фитоuенозах, они вьщелены в 
отдельную группу. Остатки Ledum palustre встречены только в рецент
ном комплексе. Возможно, что нежные семена этого широко распространен
ного болотного растения в более глубоких частях торфяника разрушены про
uессами оторфовывания. Семена другого обычного болотного растения Оху
с о с с и Б  palustris встречены только в образцах из горизонта пушице
во-сфагнового торфа, выше по разрезу отсутствуют, а в рецентном образuе 
вид представлен только листочками. 

На карпограмме вьщеляются следующие зоны: 
r. Зона Сагех - Lemna - Ranunculus sc eleratus - Typha - преоб

ладание водных и водно-болотных видов, растительность зарастающего 
водоема или заболоченного понижени� 

Il.  Подзона А- абсолютное преобладание осок, низовое болото; подзона Б 
Carex - E riophorum - Pinus - B etula - Chamaedaphne - Spha
gnum - сложный для интерпретации участок диаграммы, отражает три 

1 1 0 



сменяющих друг друга сообщества: стареющее низовое болото - пушицево

сфагновое болото переходного типа - зарождающееся верховое болото 

( сфагн , кассандра ) .  Увеличение облесенности , присутствие сосны, бере

зы. 
III. Подзона А _ S phagnum - And romeda - Pinus - постепенный пере-

ход по мере роста торфяника к абсолютному преобладанию сфагна. Вер

ховое болото,ТОПЬ; подзона Б - Sphagnum - Ericales - Pinus -
дренированное верховое болото. 
Зоны охватывают полный цикл развития верхового болота, отражая ос

новные этапы его формирования. Изменение болотных ассоциаций обуслов

лено eCTeCTBeHHЬ� ходом заболачивания ландшафта, а также климатически

ми причинами. Увеличение облесенности болота в интервале 3970 - 3400 
лет назад и ,  вероятно, доминирование сфагна Фускума в о  второй половине 

суббореального _ начале субатлантического периодов и около 1 000 лет на

зад были предопределены изменениями климата. 

Т а б л и ц а 4 

Список растений из голо ценового торфяника у с. Аксурка 

1 

б 

б 

б 
лсб 
О 

лсд 
вб 
вб 
вб 

вб 

О 

О 
б 

вб 
в.б 

вб 

б 
в 
лсд 

см. 

2 

Sphagnum magellanicum 
B rid 

Sph. fuscum ( S chimp.) 
Klinggr. 

S ph. spp. 
Polytrichum strictum Sm. 
B ryidae 
Pinus s ylves tris L. 
Typha сС. lat ifolia L.  
Т. сС. angus t ifolia L.  
S parganium neglec tum 

В ееЬу 
Alisma plantago- aquat i

са L. 
Alismatac eae gen. ( Sa

gitt aria sp .  ? ) 
Gramineae gen. 
Eriophorum polysta

chyon L. 
S c irpus lacustris L. 
Carex spp.  1 ( C . rost

rata S tokes et C . ripa
ria C urt.) 

11 

C.spp.  2 ( C.acuta L . ,  C . c i
nerea РоН. , C. elata 
АН. etc .) 

Acorus calamus L. 
Lemna trisulca L. 
B etula sect. Albae Rgl. 

1 

о 
лгэ 
лгэ 
лгб 
лгб 
лг 
О 
О 
б 
О 
вб 
лсбк 
бк 

лсбк 
лспк 
бк 
О 
вб 
вб 
лгб 
лс 

2 

B .sp. 
Chenopod ium glaucum L. 
Amaranthus retroflexus L. 
Ranunculus flammula L. 
R.sceleratus L. 
Thalic trum s implex L. 
Th. sp.  
B rass icaceae gen. ? 
Comarum palus tre L. 
Potent illa sp.  
C icuta virosa L.  
Ledum palustre L.  
C hamaedaphne calyc ula·-

ta ( L . )  Moench 
And romeda pol ifolia L. 
Vacc in ium vit is - idaea L. 
Oxycoccus palus tris Pers.  
Ericales 
Lys imachia vulgaris L. 
S tachys palustris L. 
Lycopus europaeus L. 
Galeopsis b ifida L. 

П р име ч а н и е .  1 - экологическая принадлежность видов. Обозначения 
в примечании к табл. 2 ;  2 - названия растений. 

1 1 1  



.� 
.., 

� ;:> � 
� 

fOO � 0 1050 1(}()О 

А в г 

0 1050 1000 �2 ;;;;3 "4 1 ..... · ..... � 5  [ВJ 6  � 7 

Р и с. З. Карпограмма торфяника из разреза надпойменной террасы 
1 - торф сфагновый; 2 - торф пушицево-сфагновый; 3 - торф осоковый; 

цах; 8 _ соотношение видов, %; 9 - количество вегетативных остатков; 1 О 
чес;твом остатков меньше 1 00,%;  1 2  - виды с содержанием oCTaTKor: 

Экологические группы: А - деревья; Б - водно-болотные виды; В 
тарнички верховых болот; Е - торфообразуюшие мхи. 

Изложенные геологические и палеоботанические данные, а также при
веденные абсолютные датировки позволили восстановить отдельные черты 
ландшафта и растительнос'ги некоторых этапов позднего плейстоцена и голо
цена. НаКОlIление аллювия, залегающего в цоколе r надпойменной террасы, 
относится· к концу конощельского похолодания - началу липовско-новоселов
ского потепления. В это время в долинах рек существовали растительные 
сообщества с преобладанием хвойных пород деревьев, преимущественно ели, 
JIИственницы, присутствовали тундровые и тундрово-лесные виды ивы и бере
зы. Эти сведения хорошо согласуются с имеюшимися палинологическими и 
карпологическими данньпми, по которьпм для начала липовско-новоселовского 
потепления - указьmается существование лиственничной и еловой северной тай
ги на широте г. Тобольска /Волкова, 1 966,  1 97 7 ;  Кривоногов, 1 980/.  

Формирование аллювия I надпойменной террасы относится к ньяпанской 
стадии сартанского оледенения. По палеокарпологическим данньпм для этого 
этапа восстанавливается природная обстановка, аналогичная позднекаргинско-
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района с. А ксурка. 

д 

.3 6 � 10  8] 11  �f2 

м 
Ш6 О 
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В35х30 

1 1725х40 

2000Z-40 

2 3090х 50 

3400:t55 

3 3870�55 
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5500:tб5 
5880:t70 

4 _ гиттия; 5 - суглинок; 6 - пни деревьев; 7 - число остатков в образ
индекс обилия для видов мхов ( группа Е ) ; 1 1  - виды для образцов с коли
меньше 2%. 
растения мокрых лугов и низовых болот; r - осоки; Д - кустарники и кус-

му времени. для верхней части аллювия отмечается присутствие остатков 
сфагновых мхов, вероятно свидетельствующих о начале заболачивания между
речий. 

В оптимум голоцена на поверхности обособившейся от поймы 1 над
пойменной террасы развилась лугово-черноземная почва, климат бьm теплее 
современного. Во второй половине атлантического периода возникли условия 
для заболачивания понижений рельефа террасы. Минеральное осадконакопле
ние сменилось процессами торфообразования. Начало формирования торфяни
ка около с. Аксурка не совпадает с началом образования торфяников в ни
зовьях Иртыша, из основания которых получены даты около 9000 лет 
/Нейштадт, 1 96 7 ;  Волков и др., 1 97 3 /. В разрезе 'горфяника наблюдается 
закономерная смена этапов болотного процесса. Низовое болото сушествова
ло в течение второй половины атлантического и первой половины суббореаль
ного периодов, и около 3970 лет назад оно сменилось болотом переходного 
типа. К этому времени относится увеличение облесенности болотной котлови-
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ны. Болото высыхало, и на его месте появлялся сосново-березовый лес, от
меченный в разрезе пневым горизонтом. По мере увеличения увлажненности 
котловины лесное сообщество сменилось сфагново-кассандровой ассоциацией, 
а около 3400 лет назад образовалось верховое болото. По флоре восстанав
ливается топяное болото с андромедой и редкой сосной. Верхние горизонты 
торфа формировались в условиях дренированного сосново-кустарничкового бо
лота, дренаж обусловлен подмыванием террасы излучиной Иртыша. В цент
ральных частях болота и сейчас сохраняется топяной и топяно-лесноЙ режим. 
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В------------------------------------------

В.А. Б а  х а  р е в а  

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВF.РХНЕЧЕТВЕРТИЧН ЫХ И ГОЛОUЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

В РАЙО НЕ пос. ПЕРШИНО НА ИРТЫШЕ 

Первая надпойменная терраса в низовьях Иртыша шира
ко распространена вдоль обоих берегов реки. Абсолютные отметки колеблют
ся от 50 до 5 2  м', ее относительная высота над урезом реки не превышает 
1 2  м. Полевыми исследованиями выявлено, что поверхность почти повсемест
но сложена суглинистьпми русловь�и и пойменньпми осадками, почти везде 
перекрыта мощньпми торфяниками. Терраса цокольная. Наиболее типичньnми 
разрезами т надпойменной террасы являются обнажения близ с. Бол. Перши
но на правом берегу Иртыша и обнажение в 7 О км выше по реке близ 
с. Горна-Слинкино. Оба они находятся в зоне темнохвойных южна-тае.жных 
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лесов. Физико-географические условия района описаны в работах различных 
авторов IКлиматический . . . .  1 960;  Волкова. 1 97 7 /. Результаты детального 
гео�огического. палинологического исследования и радиоуглеродного датиро
вания горно-слинкинского торфяника име19ТСЯ в литературе IВолков и др • •  

1 9 7 3 /. даты 9000:t100 ( СОЛН-3 9 5 )  из основания торфа и 900±55 
( СОЛН-38 6 )  из верхней части слоя указывают на то. ч'I'О торфяник форми
ровался в течение большей части голоuена. Первое описание строения и спо
рово-пьmьuевая характеристика першинского торфяника содержатся в работе 
В.С. Волковой IВолкова. 1 9 66/.  Отсутствие спорово-пьmьuевой характери
стики отложений, подстилающих торф. вызвало повторное изучение торфяника 
палинологическим методом, 

В изученном разрезе близ с. Бол. Першино охарактеризованы ' следую
щие слои: 

А. Толща торфа 

Мощность. м 
1 .  Торф коричневый. иногда черный: чередуются прослои коричневого 

с осоками и хорошо разложившегося сфагнового торфа, В uелом степень раз-
ложения средняя • • • • • е • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 

2 .  Прослой остатков древесины в виде пней в хорошо разложившемся 
торфе • • • • • • • • • • • , • • • о • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .0 , 1 5  

3 .  Торф темно-коричневый ocokobo-сфагновыЙ. хорошо разложившийся 
• . • • . . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • •  ,, 0 , 1 5  

4 .  Торф сфагновый коричневый с прослоями остатков осок. Степень раз
ложения средняя. Мощность 0 . 9  м. На глубине 2 . 1  м от Дl{евной поверхнос
ти встречен прослой березовой коры. остатки стволов деревьев. Мощность 
прослоя 0 . 1-0 .2  м. Общая мощность торфяника • • • • • • • • • • • • • •  2.2 

Б.  Ископаемая почва � суглинок серого uвeTa ( до черного) сильногу
мусированный неслоистый • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 , 2  

В. Суглинок серый неслоистый плотный. неравномерно ожелезнен. в 
верхней части слоя следы мерзлотных явлений в виде клиньев и криотур-
баuий • . • • • • • • • . . • . • . • • . • . • • . . . • . . • . • • . . . • • . 2 , 1  

Г. Слоистая толща. Верхняя ее часть представЛена переслаиванием су
глинков серого пвета и средне-мелкозернистых песков коричневато-серых. 
Вниз по разрезу uвeT суглинков становится СИЗЬDМ. изменяется характер 
слоистости - становится более тонким. Нижняя граниuа четко фиксируется 
прослоем средне-крупнозернистого песка. сильно ожелезненного • • • •  1 ,7 

д. Песок серый среднезернистый косослоистый, обогащенный раститель
НЬDМИ остатками. Осадки уходят под урез воды • • • • • • • • • • • • • •  3.0  

1 
К собственно TeppacoBbDМ отложениям отнесены слои В и r IВолкОва. 

1 96 6 / ,  о генезисе которых судить сложно; возможно. это озерные осадки. 
Разрез детально опробован на спорово-пьmьuевой анализ ( всего отобра

но 40 образuов, из них 2 2  из торфа ) .  При просмотре насчитывалось 500-
800 пыльuевых зерен и спор. 

На диаграмме ( см. рисунок) снизу вверх выделены следующие пьmьuе
вые зоны: 

1. Зона ели и 
ных пород, пьmьuа 
nиБ s ilvestris 

сосны ( интервал 8 ,5-7 ,2 м).  Преобладает пьmьиа древес
трав ( 1 5% ) ,  спор ( до 1 0% ) .  деревья представлены Pi-
( до 7 0% ) ,  в etula ( до 25% ) ,  присутетвует Pic еа. 

П ьmьuа трав принадлежит сем. G ramineae, Chenopod iaceae, С отро
s itae. Споры при надлежат папоротникам и сфаГНОВЬDМ мхам и ПрИСУТСТВУ
ют В равных количествах. В образuах этого интервала много переотложен
ной пьmьuы ( 1 5-20% от общего числа зерен) , представленной родами Cory-

1 1 6 



lus, Сагуа, Pterocarya, Yuglans, Nyssa, Ilех. данные отложения 
содержат большое количество диатомовых водорослей, спикул губок, облом
ков кремневых жгутиковых, радиолярий, домики хризомонад. По заключению 
Н.А. Скабичевской, панuири диатомей, все без исключения, находятся в пе
реотложенном состоянии. Об этом говорят разновозрастный и разной эколо
гии их состав, большое количество обломков. 

2 .  Зона без пьmьцы ( интервал 7 , 2-6, 2  м ) .  Отложения этого интервала 
содержат отдельные пьmьцевые зерна и споры. 

3. Зона сосны с кедром ( интервал 6 ,2-3, 5 ) .  Преобладает пыльца де
ревьев ( от 60 до 80%) , на втором месте травы ( до 20% ) ,  третьем - спо
ры ( до 1 5% ) .  Из древесных преобладает ПЬUIьца хвойных ( сосны до 7 0%,  
кедра до 2%) , пьтьца березы ( до 2 0% ) .  Из травянистых присутствует 
пыльца маревых, злаков, полыней. Споры при надлежат папоротникам . и сфаг
новым мхам. Присутствует переотложенная пьmьца C orylus, Carpinus, 
YI..tglans, Pterocarya, 1lех, Nyssa, Taxod ium (на 750 зерен 1 40 

переотложенныхi. Много спикул губок раэnичной формы и размеров. 
4. Зона березы древовидной и кустарниковой ( интервал 3 ,5-2 ,35 м ) .  

Пыльцы и спор мало. Встреченные пыльцевые зерна B etula sect. Albae, 
В . sect. Nanae, Gramineae, С урегасеае имеют плохую сохранность. 
Отмечены cnикулы губок. 

5. Зона березы ( интервал 2 ,35 ... 2 ,2 м ) .  Преобладает пьmьца древесных 
пород ( до 7 0%) , спор вдвое больше, чем трав. древесная пыльца почти пол
ностью принадлежит березе ( до 90% ) ,  хвойных немного ( до 1 0% ) .  Споры 
при надлежат S phagnum, Lycopod ium clavatum, L. annotinum. 

6. Зона сосны и березы с елью ( интервал 2 , 2-2 ,0 м ) .  Максимум пьmь
цы древесных пород ( до ·  8 0% ) .  пыльца трав и споры npисутствуют В равных 
количествах. древесная представлена ПЬUIьцой березы, сосны, кедра (до 2% ) ,  
ели ( отдельные пьтьцевые зерна) . Среди трав имеются зерна Gramineae, 
Сурегас еае. Споры при надлежат сфагновым мхам. 

7. Зона березы и сосны с широколиственными (интервал 2 ,0- 1 ,2  м ) .  
Преобладает ПЬUIьца деревьев ( до 8 0% ) ,  споры занимают второе место ( до 
30% ) ,  третье - травы ( менее 5%) .  Состав. древесной пьmьцы: B etula 
( 60%) , Pinus s ilvestris ( 35%) , Р. s ibirica ( 2%) . Picea ( 2%) , 
присутdтвуют широколиственные -ТШа, Quercus. Качественный состав 
трав беден. Споры при надлежат сфагновым мхам. 

8 .  Зона березы и сосны с господством сфагновых мхов ( интервал 1 ,2-
0 , 9 ) .  Увеличивается количество спор ( до 7 0% ) ,  уменьшается количество 
древесной пыльцы ( до 30% ) , пыльцы трав менее 2%. Среди древесной 
преобладает пьтьца березы ( до 50% ) ,  несколько меньше зерен сосны ( до 
40% ) . Споры принадлеЖ8'l' сфагновым мхам. 

9. Зона березы и сосны с липой, дубом, вязом ( интервал 0,9-0 ,4 м ).,  
Преобладает пьтьца древесных ( до 7 0% ) ,  спор ( до 30% ) ,  количество пыль
цы трав осталось прежним. Состав древесной пьтьцы: береза (до 5 0% ) ,  
сосна ( до 40% ) ,  присутствуют темнохвойные ( ель, пихта) и широколиствен
ные ( липа, дуб, вяз ) .  Споры принадлежат сфагновыIv! мхам. 

1 О .Зона сосны, березы древовидной и кустарниково� ( интервал О ,4-0 м ) .  
Увеличивается количество спор ( др 6 0% ) ,  количество пыльцы деревьев со
кращается ( до 40% ) ,  трав Me!iee 2.%. ПЬUIьца древесных представлена сос
ной ( до 5 0%) , березой ( до 40% ) .  Имеется карликовая береза. Споры при
надлежат сфагновыIv! мхам. 

Результаты спорово-пыльцевого анализа позволяют сделать некоторые 
вьтоды о растительности и климатической обстановке времеЮ:l осадконакоп-
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Спорово-пыльцевая диаrpамма отложения 1 надпойменной террасы близ 
1 - количество древесной пыльцы; 2 - количество пыльцы трав; 3 

сок средне-крупнозернистый; 8 - песок косослоистый; 9 - ископаемая 
1 2  - нарушение слоистости. 

ления. Осадки цоколя (слой д) накапливались в благоприятной обстановке 
предположительно каргинского времени (30-24 тыс. лет назад) , лишь верх
няя часть слоя Д образовалась в более суровых условиях. Однако не исклю
чено, что аллювий принадлежит тобольскому горизонту. 

Временем образования отложений I надпойменной террасы (слои r и В)  
принято с�штать поздне- послеледниковье /Архипов, 1 971 ; Волкова, 1 966/. 
Формирование осадков, слагаюиmх нижнюю часть террасы (слой г) , прохо
дило в условиях теплого климата. Характерно развитие березово-сосновых 
лесов с ольхой. О времени формирования вышележащих слоев В и Б можно 
высказать два предположения: а) суглинки (спой В )  формировались в холод
ных условиях (средний дриас) ,  а почва (слой Б )  - в теплых (аллереД) i  
б )  верхняя часть слоя В, возможно, образовалась в позднем дриасе - нача
ле пребореала в условиях холодного климата, а возникновение почвы скорее 
всего происходлло во вторую половину пребореала и в начале бореального 
периода. 

С помошью радиоуглеродного метода lНейштадт, 1 967/ время началь
ного этапа формирования торфяника близ с. Бал. Першино было определено 
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количество спор; 4 - торф ископаемый; 5 - суглинки; 6 - песок; 7 - пе
почва; 1 О - остатки древесины, березовой коры; 1 1  - мерзлотные КЛИНЬЯ; 

в 9280:t200 (М0-414 ) .  Спорово-пыльцевой метод и радио углеродное да
тирование позволяют сравнивать и коррелировать торфяные отложения Бол. 
Першина с таковыми Горно-Слинкина. 

Пыльцевые зоны торфяника позволяют восстановить фазы развития рас
тительности и изменения климата. Для времени начала формирования торф� 
ника (фаза 6 )  характерно развитие березовых лесов с елью. Присутствует 
,карликовая береза. По-видимому, в этот м::>мент климат изменялся в старо
ну потепления. В последующий отрезок времени (пыльцевая зона 7 )  разви
вались березово-сосновые леса с елью и ШИРОКО1Щственными. Климатиче
ские условия были благоприятнее современных. Время образования отложе
ний, соответствYIОЩИХ этой зоне, приходится на атлантический период. На
ступившее позже похолодание (зона 8 )  выразилось в сокрашении лесных 
массивов, что нашло отражение на спорово-пьmьцевой диаrt>амме в умень
шении пьmьцы древесных пород. На этот период приходится образование 
пневого горизонта. Время образования осадков с подобной спорово-пьmьце
вой характеристикой, вероятно, приходится на суббореальный период. Неод
HOII.-раТНОе изменение климата зафиксировано для времени образования верх-
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ней части торфяника (зоны 9 и 1 О ) .  Характерно распространение сосноео
березовых песо в с еnью и присутствием широколиственных (ПШ1Ъ1 и вяза) 
в начanе и КОJЩе периода. Кmiматические условия были близки к современ
ным. Дпя фазы 1 О характерно похоподание КnИМ8та, развитие сосново-бере
зовых песов с IсеДРом, отсУтствие ели и широколиственных. 

Таким образом, паmiнопогические данные указывают на неоднородность 
климатической обстановки в теченне гопоцена. Дпя времени формирования 
торфяника после 9000 пет' установлены два ПОХОПОД8IiИя и два потеппения. 
Потеппения фиксируются в Тобольском Прииртьnuье присутствием пьmьцы 
широколиственных растений (nиnа, дуб, вяз) в сочетанни с пихтой и еnью. 
Похоподания характеризуются сокрашением коnичества пыльцы древесных 
пород, отсутствием темнохвойных и ШИРОКОmiственных, обогашением фпоры 
березой кустарниковой, распространением сосны, травянистых. ПО анanогни 
с другими данными /Вопкова, Левина, 1 982/ первая теппая фаза приходит
ся на атпантический период, вторая - на конец суббореаnьного - начanо c� 
атпантического. 
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Г.Ю. З у б а р е в а  

СПОРОJ3O..1IЫЛЬUЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТОРФЯНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

БОЛОТ ЗНА.МЕНСКОro 

И КОРНИЛО8СЖОГО 

(Южно-Минусинская котповина) 

в Средней Сибири широко распространены торфяные 
отпожения, в том :числе и в Южно-Минусинской котповине. Известно, что 
начanо накоппения торфяных отпожений совпадает примерно с рубежом 1 0-
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1 2  тыс. лет, но они развивались и возникали в течение всего голоцена, 
самого последнего периода истории 3емnи� ОрганогеЮIые торфяные толщи 
представляют собой наиболее полные разрезыi осадков голоцена, их накопле
ние происходит, как правило, непрерывно в течение всего этого времени. 
Всестороннее изучение торфяников позволяет получить наиболее полную и 
объективную информацию об изменении хода природных процессов в прошлые 
эпохи, понять совремеюIый механизм явлений природы с учетом влияния 
антропогенового фактора, произвести ретроспективно-прогнозные построе
ния для понимания будущих изменений природной среды при все усиливаю
щемся воздействии на нее человека. 

Возраст торфяных отложений определяют радио углеродным и спорово
пътьцевым методами, которые дополняют и контролируют друг друга. Резуль
таты спорово-пыльцевого анализа торфяников, подкреплениые радио углерод
ными датировками, позволяют сравнивать .вновь получеЮIые спорово-пыльце
вые диа1l'аммы с ранее имеющимися. Они дают возможность провести корре
ляцию торфяных отложений, не датированных радиоуглеродом. Вся территория 
СССР разделена на районы и для каждой ботанико-геО1l'афической подзоныI 
выявлено значительное сходство пыльцевых диа1l'амм по характеру хода кри
вых, составу пыльцевых спектров и степени выражеЮIОСТИ максимумов и ми
нимумов древесных пород /Нейштадт, 1 957; Пьявченко, 1 965/. Палинологи
ческий и радиоуглеродиъlЙ анализы торфяников дают возможность более де
тально произвести хронологическое и страТИ1l'афическое разделение, отра
жающее климатические колебания голоцена и, кроме того, выявить характер 
растительности, как наиболее чуткого индикатора изменения комплекса при
родных условий. 

Палинологическому изучению были подвергнуты торфяныIe отложения бо
лот 3наменского и Корниловского. Оба они расположены в пределах Минусин
ского торфяно-болотного округа mлатонов, 1 964/. Климат территории кон
тинентальнъlЙ. Средняя месячная температура иJoJ1я в Минусинской впадине 
210. Максимальные температуры могут достигать 35-370. Средние месяч
ные температуры января достигают -20 + -220, а минимальные -30 .;. -36� 
Средняя продолжительность безморозного периода в лесостепных и степныIx 
районах Минусинской котловины длится от 75 до 90 дней. Осадков въшада
ет до 240 мм в котловине, на наветреннъхх частях горнъхх территорий, ок
ружающих Южно-Минусинскую котловину, резко возрастает до 1 000-1 200 мм 
(местами до 1 5 00 мм) . Южно-Минусинская котловина является межгорной 
впадиной, окруженной горно-таежными лесами с гольцами. основныIи типа
ми ее растительности являются островные степи и лесостепи. В островньхх 
лесостепях встречаются березняки с лугово-степным покровом, редкостой-
иые сосняки, мелкополынные типчаковые степи. Ель, пихта, кедр занимают 
очень небольшие площади и распространеныI преимущественно в долинах рек, 
по высоким поймам и надпоймеюIым террасам, а также на водоразделах с 
аБсолютныlи отметками 400-500 м. В горнъхх районах четко выражена вер
тикальная зональность. Предгорные сосновые и ЛИСТБеЮIИЧНые леса с высо
ТЫ от 600 м над уровнем моря сменяются темнохвойными лесами из кедра 
и пихты. Этот широко распространенный пояс темнохвойных лесов сменяет-
ся с высоты 900-1 200 м редкостойными высокогорными лесами; с высоты 
1 300-1 500 м господствуют субальпийские луга, альпийские луга и тундры 
/Жуков и др., 1 969/. Торфяная залежь болота 3наменского расположена в 
центральной части Южно-Минусинской котловины, В пределах северного скло
на низко горного Ойского хребта, протянувшегося в восточном-северо-вос
точном направлении от Енисея и Ои. Торфяник приурочен к небольшой релик
товой долине, nишеЮIОЙ в настоящее время постояниого водотока. На этом 
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Р и с. 1 .  СПОРОВО-ПЬU1Ьцевая диаграмма торфяных отложений болота 
Торф: 1 - хвощевой. 2 - гиnновый, 3 - переслаивание осокового и 

7 - супесь опесчаиенная; 8 - песок; 9 - раковины моллюсков; 1 О - место 
ных и 1 2  - травянистых пород; 1 3  - сумма спор; 1 4  - СПОРОВО:"ПЬU1Ьцевые 

участке. несколько ниже по течению, Енисей имеет орографическую прегра
ду. которая периодически могла создавать подпор воды и способствовать 
заболачиванию. Торфяная залежь имеет следующее строение (сверху вниз) 
(p,iic. 1 ) : 

Мощность, м 
Торф хвоще вый светло-коричневый, слаборaзnожившийся с остатками 

раковин }...ЮЛЛ1ОСКОВ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,-25 
Торф ГШ1новый желто-бурый, ближе к средней степени разложения с 

ocтaткa� раковин мопmocКОВ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0,5 
Торф, переслаивающийся осоковый и хвощевой, буро-коричневый, сред

ней степени разложения с остатками раковин моллюсков • • • • • • • •  0,5 
Супесь оторфованная с растительными остатками • • • • • • • • •  0,1 
Песок мелкозернистый жел�ерый • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,1 

Болото Корниловское расположено на 15 км южнее Знаменского и 
находится в непосредственной близости от предгорий Западного Саяна, об
рамляющего Южно-Минусннскую котловину С юга. Торфяная залежь имеет 
следующее строение (сверху вниз) (рис. 2 ) :  

Мощность. м 
Торф осоковый светло-коричневого цвета, слабой степени разложения 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 0,1 5 
Торф осоково-гш1новый коричнево-бурого цвета, средней степени раз-

пожеНIIЯ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,5 
Супесь оторфованная серого цвета • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,1 
Супесь опесчаненная голубовато-серого цвета с зеленым оттенком 0.15 

1 22 



� 1} � �� � � � ' i< i 
� �  § � � � �  � .  � .� . i � 

� � �l�a :��]i� � t 8 .� � � '§ (3 "" \!1� � J � { �., � .� f. � � 
� J... Cb �  ..... . .... c:s � 

� '? ������iЗG� � �� � � tI5 CI5 � Q:j 

1: : ::'::.1 8 1!дJ9 �fO � 11 � 12 1>1 13 11, 2, . .  ·1 14 
3наменского (Южно-Минусинская котловина) .  
хвощевого, 4 _ осоковый; 5 - осоково-nmновый; 6 - супесь оторфованная; 

отбора образцов на радио углеродный анализ; сумма пьmьцы: 1 1  - древес

подзоны. 

С помощью радио углеродного метода бьmо определено время начально
го этапа формирования торфяной залежи болота 3наменского, на уровне 1 м-
1 240:!:80 лет назад (ГИН-2855)  и на уровне 0,4-0,5 м - 540:!:60 лет 
назад (ГИН-2856 ) .  Абсолютный возраст торфяника болота Корниловского не 
определен. При анализе спорово-пыльцевых диаflJамм обоих болот мы опира
лись на данные поверхностных проб, 01Рв.жающих характер современной рас
тительности, а также материальr исследований С.А. Сафаровой /Сафарова, 
1 973/. В рецентных спектрах отмечается большое количество пьmьцы сос
ны (до 75%) , пихты (4-6%) ,  ели (4-9%) ,  кедра (4-5%) , березы (до 8-
1 5%) . Кустарниковая береза, npoизрастающая в центральной. части болот в 
очень незначительном количестве, в рецентных спектрах не отражается. Это 
принималось во внимание при вьщелении и характеристике палинологической 
зоны и подзон болот. При анализе спорово-nьmьцевой диаflJаммы торфяника 
болота 3наменского вьщелена одна зона, соответствующая одному - лесно
му - типу растительности • .  Огмечены изменения в структуре леса, вэаимо
отношении темнохвоАных пород, изменении flJаниц их ареалов, появлении и 
исчезновении кустарниковой березки. На этом основании вьщелено еще шесть 
подзон. 

П о Д з о н а 1 (интервал 1 ,4-1 ,3 м) характерна по присутствию боль
шого количества nьmьцы травянистых растений (осок, злаков, мapeBbIX); сре
ди nьrльцы древесньrх встречены nьmьцeBыe зерна СОСНЬч ели, кедра. В кон
це зоны появляется кустарниковая береза. Такой тип спектра характерен для 
COCHOBbIX лесов с очень небольшой пр�месью ели и кедра. 
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П о д з о н а  2 (интервал 1 ,3-1 , 1 5  м) отличается от подЗоны 1 умень
шением в общем составе пыnьцы травянистых растений (до 1 3-1 4%) и уве
личением пыnьцыl древесных растений за счет ели, кедра, кустарниковой бе
резы. В это время произрастали сосновые леса с еnью, кедром и кустарни
ковой березой. 

П о д з о н а  3 (интервал 1 ,1 5-1 ,0 м) абсолютный возраст торфа 
1 240:!:.80 лет назад (ГИН-28 55) .  Установлено значительное уменьшение 
пыnьцыl пихты, кустарниковой березы, увеличение пыnьцы сосныl (до 74%) . 
Среди травянистой растительности преобладают водные растения. Такие спо
рово-пыnьцевые спектры соответствуют сосновым лесам с небоnьшой при
месью ели. 

П о д з о н а 4 (интервал 1 ,0-0,7 м) характеризуется увеличением пыль
цыl пихты (до 1 3%) , ели (до 1 8-1 9%) ,  кедра (до 1 2%) , практически исче
зает пыльца кустарниковой березы. Здесь произрастали сосновые леса с 
еnью и пихтой. 

П о д з о н а  5 (интервал 0,7-0,4 м) абсолютный возраст торфа 540± 
:!:.60 лет назад (ГИН-2856 ) .  Отмечено увеличение пыльцы травянистых рас
тений, в основном осок, маревых . В этой подзоне преобладает пыльца сос
ны, много пыnьцы ели, пихты, вновь появляется пыnьца кустарниковой бере
зы. это позволяет предполагать, что произрастали на этой территории сос
новые леса с еnью, пихтой и кустарниковой березой. 

П о д з о н а  6 (интервал 0,4-0,0 м) отражает состав раститеnьности 
близкой к современной. Содержание пыnьцыl сосны доходит до 93%, ели 
9%, кедра 4%, пихты 4%. Пыnьца травянистых растений встречена единич
но. Здесь произрастали сосно'вые леса с небоnьшим включением ели, пихты, 
березы, кедра. 

Учитывая данные радиоуглеродного анализа и резуnьтаты палинологи
ческих исcnедований, мы попытались определить возраст и торфяных отло
жений болота Корниловского, также восстановить характер раститеnьности 
и климата этой территории. 

При анализе спорово-пыnьцевой диатt>аммы торфяника болота Корнилов
ское (рис. 2 )  наблюдается сходство со спектрами верхней части диатt>ам
мы болота Знаменского - подзонами 5 и 6 ;  поэтому в даnьнейшем они бу
дут обознача'lЪСЯ 5а, 6а. 
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Р и с. 2. Спорово-пьmьцевая 
диаt'!Jамма торфяных отложений 
БОlIOта Корниловского (Южно
��усинская котловина).  

Усл. обозн. см. на рис. 1. 

П о д з о н а  5а (интервал 
0,75-0,65 м) характеризуется 
значительным содержанием пыль
цы сосны, невелико присутствие 
пыльцы ели, пихты. В единич
ных образцах встречена пыльца 
травоВИДНОЙ и кустарниковой 
берез. В это время произрас
тали сосновые леса с елью, 
IIИXтой и кустарниковой березой. 

П о д з о н а  6а (интервал 
0,65-0,0 м) - отмечается аб

солюrное преобладание пыльцы сосны, небольшое содержание пыльцы ели, 
пихты, древовидной березы. ЕдИЮfЧНО встречена пыльца травянистых расте
ний. Эта подзона, как и подзона 6, отражает состав растительности, близ
кой к современной. 

Данные cnорово-пыльцевого анализа, строение торфяной толщи, а так
же радио углеродные датировки позволmoт заключить, что торфяные отложе
ния болот 3наменского и I<орниловского молодые, формировались они с се
редины субатлантического времени. 

Установлены два относительных похолодания, соответствующих подзо
нам 1, 2, 3 ,  5,  5а, и два относительных потепления, соответствующих под
зонам 4,  6, 6а. Подзоны 6, 6а отражают современную климатическую об
становку. Первое похолодание падает на рубеж ниже абсолюrной датировки 
1240±80 лет назад (ГИН-2855 ) ,  второе около 540;t60 лет назад (ГИН-
2856) . В холодные эпохи увеличивалась роль ели, кедра, пихты, кустарни
КОВОЙ березы за счет расширения ареала пихты в нижнем поясе гор и кед
ра в верхнем поясе /Савина, 1976/. На бопотах при усилении увлажнения 
увеличивалась роль водных растений. В теплые эпохи отмечаются уменьше
ние роли темнохвойных пород, увеличение в составе растительности сосны 
и отсутствие кустарниковой березы. Полученные данные об изменении кли": 
мата довольно хорошо согласуются с данными других авторов, которые вы
деляют нанбольшее похолодание на уровне 600-900 лет назад, менее вы
раженное в интервале 1400-1500 лет назад для Предалтайской равнины и 
северо-востока Европы Лlанычев, 1979; Климанов, Никифорова, 1982/. 
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С.К. К р и в о н о г о в  

СЕМЕННАЯ ФЛОРА из ОТЛОЖЕНИЙ 

1 НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЬ! ТОБОЛА 

Одним из важных вопросов четвертичной геологии За
падной Сибири является выделение и дробное климатостратиграФическое рас
членение отложений позднеледниковья. О междуречных осадках этого време
ни известно очень мало, а в долинах им соответствует М1Iювий I наддой
меШI.ОЙ террасы. Детальное изучение и палеонтологическая характеристика 
I наддойменной террасы эanадно-сибирских рек необходимы для обоснова
ния возраста отложений и корреляции разрозненных разрезов. Первая над
пойменная терраса в значнтельной степени вовлечена в хозяйственную дея
тельность. В пределах лесной зоны на ней сосредоточены основные сельско
хозяйственные угодъя. раcnоложены наиболее доступные торфяные залежи, 
много населенных пунктов. Терраса оказывается в зоне влияния при созда
нии гидротехнических сооружений. Для оценки возможностей рационального 
иcnоnьэoвания террасы важно воссоздание палеогеограФической обстановки 
времени ее образования. 

Общие вопросы строения и истории формирования 1 наддойменной тер
расы юга Западной Сибири освещены в ряде геологических работ /Марты
нов, 1 957; Никифорова и др.,  1 960; Волков, 1 962 , 1 96 3 ,  1 971 ; Волков, 
Волкова, 1 965;  Волков и др., 1 969;  Каплянская, Тарно гр адский, 1 967; 
Архипов, 1 971 ; Зубаков, 1 97 2/. По существующим представлениям, терра
са образовanaсь в позднеледниковье и относится ко времени дегляциации 
последнего ледникового покрова. Накопление аллювия происходило в услови
ях значнтельной активизации речного стока /Волков, 1 962/. По результа
там радноуглеродного датирования возраст террасы оценивается в 1 5  -
1 1 ,5 тыс. лет назад /Архипов и др.,  1 973 /. Как показывают палинологи
ческие исследования, в течение этого времени имело место несколько кли
матических осцилляций /Кимд, 1 974/. 

Для оценки характера климатических изменений большое значение име
ют палеоботанические исследования. Однако детального изучения аллювия I 
наддойменной террасы не провОдилось. П алинологи уделяли внимание главным 
образом торфяникам, покрывающим террасу /Волкова, 1 966;  Нейштадт, 
1 967; Волков и др., 1 973/. Палеокарпологические материалы также отсут
ствуют. Для района Тобоna можно назвать отдельные определения М.Г.Ки
пиани из разреза около с. Новая Маранка /Каплянская, Тарно гр адский , 
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�естонахождения позднеплейстоцено
вых семенных флор . 

Римскими цифрами обозначены: 1 -
среднетаежные леса; II - южно-таежные 
леса; III - мелколиствениые леса (гра
ницы проведены в соответствии с геобо
танической картой СССР. 1 95 6  г. ) .  

1 967/. Ниже приводятся результаты 
палеокарпологического изучения четырех разрезов ! надпоймениой терра-

сы низовьев р. Тобол ( см. рисунок) .  
Н а  левом берегу Тобола. в районе с. Бол. Артамоново. вскрывается 

разрез террасы высотой 8 м ( средняя вода) . Яр оконтуривает горизонталь 
50 м. урез Тобола 40.4 м. В обнажении ниже совремеююй почвы вскры-
ваются: 

�ощность. м 
А. Песок глинистый спабосортированный горизонтальнo-cnоистый ко

ричневато-серыЙ. пропитан солями железа и карбонатами; нижняя гранlЩа 
постепениая; по простиранию песок замещается неспоистым суглинком с 
пятнами оглеения и ожелезнения; здесь граница с ниже лежащим споем рез-
кая • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2,0 

Б. Песок мелкозернистый серый желтовато-серый косослоистый. по 
простиранию в верхней части толщи замещается фациями с параллельной 
слоистостью; около основания яра видны линзовидные проспои синих глин 
и глинистых песков с растительными остатками; спой уходит под урез 
воды • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6,0 

Образец на карпологический анализ (объемом в одно ведро) был взяг 
из глинистых песков с растительной трухой. лежащих на глубине 6 м от 
поверхности. 

На левом берегу Тобола. в 7 км ВЬПlIе с. Тахтаир. вскрывается сле
дующий разрез террасы (урез реки 37.9 м) : 

�ощность.м 
А. Песок мелкозернистый серый горизонтаnьнo-cnоистый; в спое. ле

жащем непосредственно ниже современной почвы. встречаются линзовидные 
проспои коричневой глины; нижняя граница споя резкая, неровная • • •  5 .0 

Б. П ереслаивание серых и голубовато-серых суглинков и серых мел
козернистых песков. мощность пачек составляет 20-50 см. споистость ко
сая. в нижней части слоя много растительных остатков; верхняя часть слоя 
несет спеды морозной обработки; кровля споя разбита крупными морозобой
ными клиньями. идущими до основания разреза; видимая мощность • • •  4.0 

С глубины 8 м о т  поверхности из линзы растительной трухи в гли
нистом проспое было отмыто ведро породы. 

В разрезе на правом берегу Тобола. около с. Бишура, вскрываются: 

�ощность. м 
А. Песок серый мелкозернистый неспоистый; эоловый нанос; нижняя 

граlDЩ8 резкая • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0.5 
Б. Песок мелкозернистый желтовато-серыЙ. переспаивается с залега

ющими горизонтально более глинистыми проспоями; внутри песчаных пачек 
слоистость перистая; в нижней части разреза споистость косая. встречают
ся косолежащие линэовидные прослои голубовато-серых глин; пески в основа
нии яра содержат много растительной трухи; слой уходит под урез воды • • • 6,5 
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Образец был отобран из косослоистых песков с глубины 4,5 м от по
верхности террасы. 

Аналогичный разрез встречен на левом берегу Тобола около с. Ахма
най, где также на глубине 7,5 м от поверхности около уреза воды был взят 
карпологический образец. Скважиной, заложенной на бечевнике в основании 
разреза, всь:рыты: 

Мощность, м 
Б. Нижняя часть слоя: 
1 ) песок мелкозернистый голубовато-серый с примесью растительных 

остатков, к основанию оглиняется; появляется галька из синей глины • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2 ,5 
2 ) глина синяя плотная тяжелая неслоистая с примесью глиняной галь-

ки; базальный слой • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0,7 
В. Песок мелкозернистый голубовато-серый без растительных остатков, 

вскрыто • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,8 

Разрезы I надпойменной террасы Тобола сложены разнофв.циальными, 
преимущественно песчаными, речными осадками, на которых развиты суб
аэральные и субаквальные покровные отложения. В скважине, пробуренной в 
основании разреза у с. Ахманай, вероятно, вскрывается основание речных 
отложений террасы. Мощность аллювия достигает 1 0-1 2 м. Глубина вре.за 
1 надпойменной террасы на данном участке примерно соответствует врезу 
поймы. В разрезах по Тоболу основание аллювия практически всегда лежит 
ниже уреза воды. Это позволяет считать, что изученные карпофлоры харак
теризуют осадки I надпойменной террасы, а не более древние речные отло
жения. Такая особенность строения террасы Тобола выгодно отличает ее от 
разрезов на ИРТЬШlе, где подошва позднеледникового аллювия поднимается 
ВЬШlе уреза воды и в цоколе залегают речньtе пески, возраст которых по 
абсолютным датам· определен как каргинскиЙ. Uокольные пески практически 
неотличимы от собственно террасовых отложений, что создает определенные 
трудности при изучении ископаемых семенных флор. При изучении разрезов 
I надпойменной террасы Тобола и отборе карпологических образцов не был 
обнаружен подходящий для абсолютного датирования материал. Для исследуе
мого района известна радиоуглеродная дата из обнажения у с. Новая Маран
ка близ устья Туры - 1 2260±1 60 (ЛГ-41 ) лет /Арсланов и др. ,  1 972; 
3убаков, 1 972/. 

На карпологический анализ в разрезах были собраны стандартные (од
но ведро породы) пробы. Объем образцов после промывки составил 4-5 дмЗ . 
Из отмытой растительной трухи были пол�ены семенные комплексы, каж
дый из которых содержит остатки более 80 различных растений (табл. 1 ) . 
При сопоставлении комплексов выяснилось, что они В значительной степени 
совпадают по составу, а также по ряду мелких признаков. Это позволяет 
считать их близковозрастными и рассматривать как единую флору. 

В общей сложности во флоре установлено 1 22 формы растений. Среди 
них определено 82 вида, принадлежв.ших к 68 родам и 44 семействам. 
Орешки древовидной березы определены до секции. Неопределенные веточки 
зеленых мхов объединены в подкласс B ryidae. Одна форма отнесена к 
порядку C entrospermae. 

В список флоры не включены переотложенные третичные остатки, сре
ди которых определено 57 олигоценовых и .миоценовых видов. Присутствие 
семян и плодов третичных растений свидетельствует о "смешанном" харак
тере флоры. Возможность переотложения четвертичных карпоидов учитывает
ся при анализе. Видам, представленным окатанными и более глубоко фосси
лизованными остатками, прндается меньшее значение, чем формам, не несу-
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Семена 

с.ОББ. et CTerm. 
С. tenuiss ima ( А. B r. 

ех Magnus) Tzvel. 
Alisma plantago

aquatica L. 
Damasonium alisma 

Мill. 

Плоды, семена, 
тегмены 
Семена 

SаgШагiа sаgiШfоliа L. 
Alismataceae gen. ( cf. Тегмены 

SаgШагiа) 
B utomus umbella tus L. Семена 
S tratiotes aloid es L. Семена, шипы 
Роасеае gen. gen. Тегмены 

129 

1 

1 

3 

55 
1 
88 

1 4  
2 
1 
3 
79 
1 

1 
1 

1 25 
1 
8 
7 
37 
1 9  

2 9  
2 

1 2  
103 
8 
1 

42 

2 

3 

3 
4 
1 03 

\/ 

2 

42 

57 

20 
1 9  
1 0  

1 
1 0  

2 
9 

1 0  -
4 

46 43 
2 7 

33 1 1  
2 

1 3  35 
8 20 
5 7 
1 2 
1 0  3 
7 2  2 9  

5 
1 

9 
6 

120 207 328 
1 

8 8 1 2  
1 0  1 9  3 9  
1 000 1 61 423 
5 1 2  52 
4 7 8 
1 5  58 63 
5 1 5 

1 07 3 9 
Ми . 1 27 1 03 
13 13 4 

1 1 1 3  

1 8  2 9  42 

1 

6 1 8  7 

1 2 
4 3 
1 6  8 1 



П р о д о л ж е  н и е  т а б л. 1 

I I 
V 

II III IV I 2 I 4 1 3 

О б Eriophorum Бр .  Орешки 1 
м вб B olbosphoenus mагШ- " 2 2 

тиБ L. 
М вб Scirpus lacustris L. " 1 1 
М вб S .  tabernaemontani " 2 7 

С.С .  Gmel. 
М вб S.  БР. ? р 1 
М вб Eleocharis palustris 11 1 1 5 83 165 2 1 8  ( L. ) Roem. et 

SchuH. 
О О С агех Брр.  Орешки. мешочки 236 323 1 74 350 
М Б Lemna trisulca L. Семена 1 1 
М лг Аlliит vic toria- 1 

liБ L. 
О лг А. Б рр.  1 2  1 3  4 2 
М лгбк Salix rosmarinifolia L. Обл. листьев 1 6  30 
О О S .  Брр. Коробочки 3 2 
М лсд B etula s ect. Albae Rgl. Орешки 5 2 3 
М бкч В .  папа L. 11 2 1 
М лг Urt ica dioica L. " 1 
М лг 'l'hesium агуеnБе 

va.t. 
Ног- Плоды 1 3 1 

М лг Rumex ac etosa L. Орешки 1 5  5 2 
М лг R. acetosella L. 1 2 1 
М лгб R. aquaticus L. 2 
М лг R. confertus Wi11d . Плоды,орешки 1 2 
М лгб R. тагШтиБ L. П лоды 2 1 4 2 
Е; лгэ Rumex s ib iricus НиН. Орешки 5 5 2 
М в Polygonum amphib ium L. 1 1 1 1 
М лгэ Р. aviculare L. 314 93 1 40 1 0  
М лг Р. lapathifolium L. 3 2 4 4 
О О Р. Б рр. 11 1 3 
М лгэ Chenopod ium album L. Семена 59 2 2  67 3 1  
М лгэ Ch. glaucum L. 1 4  3 1 3  1 2  
М лгэ Ch. гиЬгит L. 2 
О лгэ ALriplex Брр. Семена, листья 302 1 8 7  4 2 5  з а  

околоплодные 
М э C orispermum hyssopi- П лоды 1 25 54 40 49 

folium L. 
М лг S ilene гереnБ L.  Семена 2 2 
М лг S t  ellaria. graminea L. 1 
О О Lychnis Бр. 1 
М лгэ Spergula arvensis L. " 1 
О О Caryophyllac еае gen. " 1 
М в Ceratophyllum d emer- Плоды 2 5 1 1 

Бит L. 
М в С е ratoph у llum submer- П лоды 1 0  3 6 2 

Бит L. 
М лг Ranunculus acris L. " 1 1  5 1 6  85 

1 3 0  



П р о д о л ж е н и е  т а б л. 1 

1 I I 
V 

II III IV 
1 2 3 4 

М лгб R. f1ammula L. П лоды 5 2 
М лгб R. repens L. 5 5 
М лгб R. reptans ·L. " 3 4 9 3 
М лгб R. sc eleratus L. " 24 1 3  27 1 7  
О О R. ер. 1 1 
О О R. sp. 2 1 
О О R. ер. 3 " 1 
О в Batrachium ер. 1 11 7 7 1 7  35 
О в В .  ер.  2 v 1 2  31 28 2 
О в В .  ер. 3 н 4 3 4 
М лг Thalic trum flavum L. 3 2 
М лг Th. rr.iпus L. " 7 1 7  7 1 5  
М лг Th. simplex L. 1 3 1 
О О �apaver ер. " 1 
М вб Rorippa. palustris семена 1 

( L.) В еее. 
М лгэ B unias cochlearioides. Стручочки 1 5 5  1 1 6 1 09 1 24 

Murr. 
М лгэ B erteroa incana ( L. ) Семена 25 1 07 1 1 7 9 

DC. 
М лгэ Thlaspi arvense L. 1 
О О B rassicaceae gen. 11 80 7 8 
О О C e ntrospermae Тегмены 1 57 2 1 1  97 24 
М лек Rubus idaeus L. Косточки 5 1 5  1 4  1 4  
М лгэ РоtепШlа anserina L. Плоды 6 6  90 90 68 
М лгэ �. stlpina L. 2 1 9  
О О Р. ерр. 11 1 1  1 0  1 6  1 1  
О О Linum ерр. Семена 1 5  5 21 3 
О О Euphorb ia Еорр. 11 1 26 96 1 2 1  47 
М лебкч Empetrum nigrum L. Косточки 2 4 
М в  Elatine hyd ropiper L. Семена 1 
О О Viola ерр. " 1 2  1 5  2 9  21 
М в  Myriophyllum sp icatum Орешки 3 6 1 26 

L.  
М в  Myriophyllum vertic: illa- " 7 1 5  1 7  

tum L. 
М в  Hippuris vulgaris L. П лоды 27 58 76 1 00 
М вб Oenanthe aquatica ( L.)  Мерикарпии 1 0  2 5 2 

Poir. 
О О Apiaceae gen. 1 11 1 
О О А. gen. 2 н 1 1 
М в6 Naumburgia thyrs iflora Семена 1 3 

( L.)  Rchb. 
М 6  Menyanthes t rifoliata L. 11 4 1 1  1 2  6 
М в  Nymphoides peltat a н 1 

( S.G.Gmel.) O.Kuntze 
О О Scutellaria ер.  Орешки 8 

1 3 1  



О к о н ч а н и е  т а б л. 1 

1 I II I III IV V 

1 I 2 I 3 4 

О О Lamiaceae gen. 1 Орешки 2 
О О L. gen. 2 2 
О О Linaria sp.  Семена 1 
О О Pedic ularis sp.  2 1 
М лск Sambucus racemosa 1:. 11 2 2 
М лгб Valeriana offic inalis L. 11 1 
М лгб B id e ns t гiрагШа L. Семянки 1 
М э  Matricaria 

l\'J�rat 
perforat a 1 1 

М лг C irs ium arvense ( L. ) 11 1 
S cop. 

О о С .  s p. 1 
О О Card uLts sp. 1 
О О Asteraceae gen. 1 

П р и  м е ч а н и е. Графа I - географическая принадлежность растений: 
М - местные виды, Е - чуждые, О - география не установлена; Il - эко
логическая принадлежность растений: в - водные, вб - водно-болотные, б -
болотные, лг - луговые, лгб - луго�олотные, лсб - лесные и болотные, 
лгэ - луговые эрозиофилы, э - эрозиофилы, лсд - лесные деревья, лск -
лесные кустарники, лгбк - лесные и болотные кустаРНJAКИ, бкч - болотные 
кустарнички, лсбкч - лесные и болотные кустарнички, О - экология неиз
вестна; III - названия видов; IV - название остатков; V - количество 
остатков в образцах: 1 - с. Бол. Артамоново, 2 - с. Тахтаир, 3 - с. А:х
манай, 4· - с. Бишура. 

шим следы транспортировки. К переотложенным отнесены мегаспоры вымер
шего вида A zolla interglac ialica Nikit. Они встречены в большом 
количестве и образуют войлокообразные скопления с третичными мегаспора-
ми A zolla. Остатки А. interglac ialica в Евразии весьма обычны 
во флорах позднего плиоцена и ранне-среднечетвертичных межледниковий 
/Никитин П., 1 938;  Колесникова, 1 964; Якубовская, 1 976;  Величкевич, 
1 982/. По данным В.П. Никитина /1 970/, в Западной Сибири этот вид по
явился в позднем плиоцене и закончил сушествование в рисс-вюрме. Наход
ки А. interglac ial ica в каргинских /Кривоногов, 1 982/ и позднеледни
ковых микстохронных 'флористичеСЮIХ комплексах не служат основанием для 
изменения возрастных пределов этого вида. 

Анализ основных географических соотношений (табл. 2 )  позволяет за
ключить, что практически все растения ныне обит� в пределах Западной 
Сибири. Три вида чужды современной флоре региона. Среди них Potamoge-
ton f iliformis и Р. vaginatus виды весьма обычные во флорах 
плейстоцена /Дорофеев, 1 963 /, в том числе и в позднем плейстоцене Ирты-
ша /Кривоногов, 1 982/. Rumex s ib iric us третий чуждый современ-
ной флоре элемент - в настоящее время обитает в северных районах Вос
точной Сибири и Дальнего Востока и на Аляске. 

Во флоре содержится довольно много ( 1 0%) видов древесно-кустарни-

1 .'3 2 



Т а б л и ц а  2 

Биогеографические покаэатели позднеледниковой флоры Тобола в сравнении 
с показателями каргинской и тобольской флор 

П озднеледниковая Каргинская1 Тоболь-
ская 

Сравниваемые показатели Кол-во I % % % 

I 
Географически определимых форм 6 4  1 00 1 00 100 
В том числе: 

(м}
2 ныне местных 6 1  95 90 80 

чуждых (Е)  3 5 1 0  1 6  
вымерших 4 

Экологически определимых форм 94 1 00 1 00 1 00 
В том числе: 

деревьев, кустарников 
и кустарничков 9 1 0  9 1 0  
травянистых растений 85 90 91 90 
Из них: 

гидрофитов (в)  3 1  3 3  30 27 
гидрогигрофитов 
( 00, б, лгб) 25 27 1 4  31 
мезоксерофитов 
(лг, лгэ, э )  29 30 47 28 

1 Биогеографические показатели каргинской флоры даны по С.К. Криво-
ногову /1 982/, тобольской флоры - по В.П . Никитину /1 970/ с дополне
ниями. 

2 Значение индексов см. в npимечании к табл. 1 .  

ковых растений. Среди лесообразуюllШХ пород встречены Pic ea obovata, 
Larix s ib i rica, Pinus sylvestris, B etula alba, Sambucus ra
cemosa. Из древесных пойм и берегов рек - Salix rosmarini folia, S .sp. 
Остатки B e tula папа представлены тремя потертыми орешками и, 
возможно, переотложены. Кроме того, обнаружены косточки Ru-
bus idaeus (лесной и пойменный кустарник) и Empetrum nigrum 
(лесной и болотный кустарничек) .  Экологические группы травянистых пред
ставлены примерно одинаковым числом форм. Среди трав не встречено ти
пичных видов холодных мест обитания. Из растений более южных районов 
определены Caulinia minor, C. tenuiss ima, S tratiotes aloides,  С о-
rispermum hyssopifolium. Считается, что эти виды от-
вечают относительно теплым климатическим условиям. Однако в наших кол
лекциях из позднеплейстоценовых отложений Иртыша они в таких же коли
чествах присутствуют во флорах, отражаюllШХ северотаежную растительность. 
Из видов, характерных для степной и лесостепной зоны, встречена 
Thesium arvense (обитает в степях, по степным лугам, опушкам) .  

Состав флоры определенно указывает на относительно "теплый" харак
тер лесной растительности и позволяет для низовьев Тобола восстановить 
климатическую обстановку, близкую к современной южно-таежноЙ. Между 

1 .3  .' 



частными флористическими комплексами существуют некоторые различия. 
Так, флора разреза Бишура имеет несколько более "холодный" 06-
лик. 

Описываемые семенные комплексы отличаются большим количеством 
остатков растениЙ-эрозиофилов. Четвертичные флоры всех возрастов, проис
ходящие из речных отложений, содержат стандартный набор видов этой тt>уп
пы - Polygonum aviculare, Chenopod ium alli>um, Ch. glaucum, 
Ch. rub rum, Atriplex, Corispermum, B unias, B erteroa incana, 
Potentilla ans erina,  Р. supina и некоторые другие. В табл. 3 приве
дено сравнение содержания остатков эрозиофилов в позднеледниковых и кар
гинских флористических комплексах с Тобола и Иртьnuа. Расчет производил
ся от общего количества остатков в образцах. Из этого числа последова
тельно исключались создающие "фон" остатки рдестов и осок. Сравнение 
цифр показывает, что флоры из разреза I надпойменной террасы ИРТЬШlа 
около с. Аксурка, отвечающие северотаежной растительности (см. статью 
в настоящем сборнике) ,  содержат менее 20%, максимум 27% остатков эро
зиофилов. Аналогичные результаты получены для каргинской флоры Тобола • 

.образцы из I надпойменной террасы Тобола содержат примерно 60-40% и 
один образец - 26% остатков ЭТОй тt>уппы. Такая разницl'l в количестве ос
татков эрозиолюбов, на наш взгляд, объясняется зональными особенностя
ми. Этот факт позволяет более уверенно говорить о южно-таежном характе
ре растительности для разрезов I надпойменной террасы Тобола. Обраэец 
из обнажения у с. Бишура по количеству эрозиофилов отличается от осталь
ных и приближается к северотаежным, что уже было отмечено выще при ана
лизе списочного состава комплексов. 

По карпофлорам с Тобола для позднеледниковья восстанавливается юж
но-таежная растительность, в то время как серия образцов с Иртьnuа сви
детельствует о северотаежной. Логично бьmо бы предположить, что флоры 
отражают пространственное соотношение растительных зон. Однако местона
хождения на Иртыше и Тоболе лежат примерно на ОДНОй широте, в то время 
как между современными южной и северной тайгой около 300 км. Следова
тельно, этот факт нужно объяснять другими причинами. По современным 
представлениям об изменении климата для времени дегляuиации последнего 
оледенения установлено несколько ХОЛОДНЫХ стадий, разделенных теплыми 
промежутками /Кинд, 1 974/. Далее следует учесть особенности речных тер
рас. Меандрирующий поток уничтожает ранее накопленные отложения и обра
;зует новые участки поймы. В результате пойма состоит из разновозрастных 
сегментов /Шанцер, 1 95 1 /. Значит, в разрезах 1 надпойменной террасы 
также могут вскрываться разновозрастные участки руслового аллювия. Воз
раст позднеледниковой флоры с. Аксурка на Иртыше определяется датой 
1 43 1 0±70 (СОАН-2083 ) лет, что соответствует ньяпанской стадии сартан
ского оледенения. В это время на широтном участке Иртьnuа росли северо
таежные леса. В разрезах I надпойменной террасы Тобола наверняка вскры
ваются сегменты иного возраста, а восстанавливаемая южно-таежная рас
тительность отвечает одной из теплых фаз позднеледниковья. В качестве 
ориентира для уточнения возраста можно привлечь абсолютную дату из раз
реза у с. Новая Маранка, соответствующую кокоревскому потеплению по схе
ме Н.В. Кинд /1 974/. 

Ранее были пока3аНЫ различия между позднеплейстоценовой (каргинской) ,  
тобольской и каЗ81Щевской флорами Западной Сибири /Кривоногов, 1 982/. 
Для флоры тобольского горизонта характерны смешение теплолюбивых и хо
лодоустойчивых ВНДОВ И довольно большой процент ЭК зотов /Никитин п.. 
1 940; Никитин В., 1 970/. Еще малоизвестная казaнuевская флора отлича-
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ется довольно большим числом теплолюбов /Никитин в., 1 970/. Как пока
зывают наши исследования, позднеплейстоценовые каргинская и позднеледни
ковая флоры имеют практически современный состав и обладают определен
ной климатической "специализацией". 

Сопоставление географических показателей (см. табл. 2 )  позволяет 
установить, что в РЯду тобольская - каргинская - позднеледниковая флоры 
происходит постепенное уменьшение процента чуждых современной зanадно
сибирской флоре видов. По географическим соотношениям устанавливается 
степень экзотичности флоры по отношению к современной (1 00% меС1'НЫХ 
видов) .  На этом принципе основано определение относительного возраста 
древних палеоген-неогеновых и pahhe-среднечетвертичны�x флор, содержаших 
большой процент экзотов /Никитин П ., 1 965; Никитин В., 1 967, 1 970/. В ча
стных флористических комплексах позднего плейстоцена чуждые виды обычно не 
превышают 5% и изменяются столь незначительно, что использовать их для 
определения относительного возраста флор не представляется возможным. 

ПО экологическим соотношениям видов разновозрастных флор, приведен
ным в табл. 2 ,  не устанавливается закономерных изменений. Процентное 
участие экологических групп определяется для оценки основных черт ланд- . 
шафта - оБJlесенноС1'И, забоЛОЧ,енности, степени развития лугово-степной рас
тительности. На этой основе хорошо различаются, например, плиоценовые, 
отражаюшие степные условия, и миндель-рисские лесные флоры /Никитин в., 
1 970/. Для помешенных в табл. 2 плейстоценовых флор про цент древесно
кустарниковых растений примерно одинаков. На наш взглЯд, это объясняется 
тем, что основная часть флор получена из разрезов центральнь� районов За
падной Сибири, которые в настоящее время, как, вероятно, и в другие теп
лые этапы четвертичного периода, были покрыты лесной растительностью. 
Отсюда следует вывод, что флоры, содержашие около 1 0% древесных видов, 
характеризуют лесную обстановку. Соответственно в степнь� (лесостепных) 
и тундровых флорах про цент древесных должен сокращаться. Соотношение 

групп травянистых растений покаЗЬiвает главным образом условия накопле
ния осадка (в реке, озере, болоте) и важно для характеристики автохтонных 
флор. Семенные комплексы, происходяшие из аллювия, отражают сложную си
стему ландшафтных фаций речной долины�. Соотношение разнь� экогрупп в 
них примерно одинаково. 

Одной из трудностей восстановления климата по сибирским семенным 
флорам является их "смешанный" характер (большинство плейстоценовых 
флор происходит из аллювиальных отложений; автохтонные местонахождения 
почти неизвестны ) .  Основы тафономического анализа микстохронных флор, за
ложенные П .А. Никитиным /1 957/, подробно разработаны в.п. Никитиным 
/1 969/. Значительную часть такого семенного комплекса составляют пере
отложенные более древние карпоиды. Другая его часть - остатки, синхрон
ные осадку. Последние разделяются на 'группы, значение которых в интерпре
тации флор Hepa�HoцeHHO. Основу составляют широко распространенные вод
ные и около водные виды. Другую группу представляют раС1'ения, остатки ко
торых принесены� издалека. Они часто относятся к другой растительной зоне 
(для сибирских транзитнь� рек - виды более южных местообитаний) • Нако
нец, обычно выделяется рЯд представителей, характеризуюших локальные ус
ловия, преобладаюшие палеорастительные ассоциации близ места захоронения 
флоры, а также виды, определяюшие зональные черты растительности, - ча
ше всего древесные и некоторые холодоустойчивые формы. На основании тша
тельного анализа долинного флористического комплекса можно выделить осо
бенности, отражаюшие зональны�e закономерности. 

Из вышесказанного следует необходимость разработки более тонких спо-

1 36 



собов для разделения позднеплейстоценовых флор. Д1Штельность позднего 
плейстоцена оценивается в 1 00-1 30 тыс. лет /Кинд, 1 974 ; Архипов, Шел
копляс, 1 982/. Флоры, характеРИЗУЮIШ!е разновозрастные слои, отделены 
десятками тысяч, а то и тысячами лет. На современном уровне изученности 
сибирских семенных флор нет возможности раз1Шчить проходившие за столь 
короткое время микроэволюционные изменения. Вместе с тем, опыт изуче
ния позднеплейстоценовых флор Западной Сибири показывает, что они отра
жают К1Шматически обусловленные миграции растительности. 

Из приведенного обсуждения позднеледниковой семенной флоры Тобоnа 
и сравнения ее с другими позднеплейстоценовыми флорами можно сделать 
некоторые выводы: 

1 )  в течение позднеледниковья на широте Тобольска (580 с.ш. ) про
исходила климатическая миграция растительнь� зон от северотаежной до 
южно-таеЖНОЙj 

2 )  целесообразно изучение молодь� ceMeHHЬ� флор не с эволюционно
стратиграфических, а с К1Шматостратиграфических позиций; 

3 )  на основании изучения ископаемых карпофлор (в  комплексе с па1Ш
нологическими исследованиями и определением абсолютного возраста) воз
можно детальное обоснование К1Шматостратиграфической шкалы позднего 
плейстоцена Западной Сибири; 

4 )  для палеокарпологического изучеJШЯ позднеплейстоценовых отложе
ний необходимы разработка HOBЬ� методов интерпретации флор и создание 
теоретической базы на основе миграциОННО-К1Шматической КОlЩепции /Троиц
кий, 1 979,  1 982 /. 
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а---------------------------------------------

ФОТОТ АБЛИUЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 

К статье В.И. И л ь и н о й "Ревизия, филогенетические связи, ареал, и 
стратиграфическое значение пыльцы рода Quad raec ulina Maljavkina" 

Т а б л и ц а  I 
1 ,2.  Q uadraeculina anellaeformis Mal. emend. 

Нижний лейас, Земля Франца-Иосифа, о-в Белл, пр. 3670; 1 - дисталь
ный и 2 - проксимальный аспекты. 
3 .  Quadraeculina anellaeformis 

Средний лейас, Кузбасс; осевой профиль, пр. 3852 - общий вид. 
4. Quad raeculina limbata Mal. emend. 

Средний лейас, Кузбасс; осевой профиль, пр. 3854. 
5,6 Quadraeculina limbat a. 

Верхний плинсбах, слои с Meleagrinella tiungensis, 
р. Анабар, пр. 2380; 5 - дистальный и 6 - проксимальный аспекты. 
7. Quad raeculina limbata. 

Бат, верхи, Канско-Ачинский бассейн, р.  Золотой Китат, np.3828 1I . 
8,9. Quad raeculina limbata. 

Бат, верхи, Канско-Ачинский бассейн, р. Золотой Китат, пр.3828/П , 
боковое положение; 8 - проксимальный и 9 - дистальный аспекты. 
Фиг. 1-9 ·х9 00 .  

Т а б л и ц а  1 1  

1 ,2.  Quad raeculina anellaeformis Mal. emend. 
Нижний лейас, укугутская свита, Вилюйская синеклиза, пр. 1 5 66 ;  

1 - дистальный и 2 проксимальный виды. 
3-6. Микрофотографии Quad raecul ina limbata Mal. emend. 

На сканирующем электронном микроскопе, верхи бата, Канско-Ачин
ский бассейн, пр. 3828 и 3830; 3 - дистальный и 4 - проксимальный ви
ды, 5 - фокус на мешки и tenuitates, 6 - боковое положение. 
7-1 1 .  Quadraeculina l imbata. 

Бат, верхи, Канско-Ачинский бассейн, р. Золотой Китат, пр. 3828; 
7 - боковое положение, 8 - проксимальный вид; 9, 1 О - дистальный и 
проксимальный вид одного и того же зерна, 1 1  - обший вид. 
Фиг. 1 ,  2 ,  7-1 1 - х90 0 ;  3-6 - х l 000 .  

К статье А.Ф. Х л о н о в о й, Е.М. Ш в е ц о в о й  "'Новые находки пыльцы 
B orealipollis b ratzevae C hlonova из верхнемеловых отложений'" 

Т а б л и ц а  Ш 

1-7.  B orealipollis b ratzevae Chlonova. 
1 - Западная Сибирь, р. Тяжин, обнажение Камениая гора, нижний се

нон, нижиесымская подсвита, пр. 2531- 111,  х90 0 ;  2 - там же, 
пр. 2458-11 ,  х 1 000; 3,4 - там же пр. 1 54 1- IV, х900 ; 5 - Зея-Буре-
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ИНСЮlй район, скв. 2-к, глубина 851 м, нижний сено н, верхнезавитинская 
подсвита, пр. 1 990-1 , х 1 1 00; 6 ,7 - llентральные Кызылкумы, в ЗО км 

К западу от гор Лау-Jlау, скв. 1 ,  обр. 7, глубина 91-98 м, нижний сенон, 
х 500. 

Т а б л и ц а  IV 
1 .  Kuprianipollis santaloid es ( S telm.) Кот. 

llентральные Кызылкумы, в ЗО км К западу от гор Лау-Jlау, скв. 1 ,  
обр. 2З,  глубина 1 85-1 9З м, нижний сенон. 
2. Kuprianipollis elegans ( Z akl.) Кот. 

Там же, обр. 1 2, глубина 1 20-1 26 М, нижний сенон. 
З .  Kuprianipollis sp.  

Там же, глубина и возраст те же. 
4 .  Triatriopollen ites plicoides Zakl. 

Там же, обр. 2З,  глубина 1 85-1 9З м, нижний сенон. 
5. Altingia sp. 

Там же, обр. 1 2 ,  глубина J. 20-1 26 м, нижний сенон. 
6 .  Tricolpopollenites retiformis Th. et Pf. 

Там же, обр. 27,  глубина 206-2 1 7  м, нижний сенон. 
7,8. Tetrapollis sp.  

Там же, глубина и возраст те  же. 
9. Oculopollis sp. 

Там же, обр. 7, глубина 91 -98 М, нижний сенон. 
10.  Polycolpites sp .  

Там же, обр. 1 2, глубина 1 20-1 26 М, нижний сенон, х 900. 

Т а б л и ц а  V 

1-З. Динофлагелляты. 
llентральные Кызылкумы, в ЗО км К западу от гор Лау-Jlау, скв. 1 ,  

обр. 7 ,  глубина 91-98 м, нижний сенон, х 900. 
4 .  Atlantopollis lus itanicus Diniz ,  Kedves et S imoncsics 
Там же, обр. 1 2, глубина 1 20-1 26 м, нижний сенон , х 900. 

к статье М.Х. М о н о с з о н  "Морqюлогия пьmьцы� видов рода Planta-
L. " � 

Т а б л и ц а  VI 

Электронные микрографии деталей скульптуры и поровой мембраны пыльце
вых зерен вид()в рода Plantago L". 

1 - Р. dep ressa; 2 - Р. stepposa; 3 - Р. maxima; 4 _ 

P. lanceolata ( 1  - х5000,  2- 4 - х 10 000) . 

Т а б л и ц а  VII 

МикроqюТОf1Jафии пыльцы� видов рода Plantago L. 
1 , 2  - Р. major; 3- 6 - Р.ТеnuШога; 7,8  - Р. C ornuti; 9 , 10 -

Р. тагШта; 1 1 ,  1 2  - Р. d ep ressa; 1 3 ,  1 4  - Р. camtschatica; 
15 ,  16 - Р. media;  1 7, 18 - Р. stepposa; 19- 2 2  - P.maxima. 

Т а б л и ц а  -VIII 
МикроqюТОf1Jафии пыльцы видов рода Plantago L. 

23- 26 - Р. canesc ens;  2 7- 30 - P.lanceolata; 31- 32 _ 

Р. minuta; З3, 3 4  - P.lagocephala; 35- 3 7  - Р. ramosa; 38- 41 _ 

Р. р sуlIiuпi. 
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