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ВВЕДЕНИЕ 

Четвертичные отложения севера З ападно-Сибирской р авнины об
разуют мощную толщу, генезис и возр аст которой до сих пор явля
ются спорными. Стратиграфическое расчленение этих отложений и вы
яснение условий накопления осадков необходимы для решения ряда 
общих вопросов четвертичной геологии, а также практических з адач 
нефтепоисковых и строительных р абот. Н аряду с данными, получае
мыми при изучении фораминифер из морских отложений, существенный 
вклад в понимание географической обстановки прошлого дает послой
ное изучение пыльцы и спор . 

К настоящему времени по четвертичным отложениям севера З а
падно-Сибирской равнины собран значительный палинологический ма
териал, однако собран он с р азличной степенью детальности и часто 
характеризуе'!' лишь отдельные стратиграфические подразделения. В 
предлагаемой работе на основе детальных палинологических исследо
в аний наиболее полных разрезов Обского Севера была сделана попыт
ка объективно подойти к расчленению дозырянских четвертичных от
ложений и выявить основные этапы развития р астительности за  время 
накопления этих отложений. 

Материалами для исследования послужили собранные автором во  
время полевых р абот 1 965- 1 968 п. образцы из  керна колонковых 
скважин, пробуренных Ямало-Ненещ<ой геологоразведочной экспеди
цией Тюменского территориального геологического управления 
(ТТГУ) , а также собранные С .  Л .  Троицким образцы из обнажений 
у полярной станции Марре-Сале (Западный Ямал ) . Во  всех образцах 
из- колонковых скважин были исследованы фораминиферы (В. И .  Гу
дина) , а часть образцов была подвергнута минералого-петрографичес
кому изучению ( Е .  В. Шумилова ) . Всего было изучено около 800 
образцов. 

В р аботе использованы результаты спорово-пыльцевого анализа 
ряда скважин и обнажений, заимствованные у Л .  В.  Голубевой ( 1 960) , 
Н .  С .  Соколовой ( 1 965б ) , В .  А. Зубакова и Г. М. Левковской ( 1 968) 
и из фондовых материалов Ямало-Ненецкой экспедиции ТТГУ. При ре
конструкции растительности прошлого ископаемые спорово-пыльцевые 
спектры сравнивались с современными зональными, а также голоцено
выми спектрами севера З ападно-Сибирской р авнины, данные по кото
рым обобщены Г. М. Левковской ( 1 967) . 

Во  время подготовки настоящей р аботы автор постоянно пользо
в ался консультациями члена-корреспондента АН СССР В. Н. С акса, 
В .  И .  Гудиной, С .  Л .  Троицкого, Е. В. Шумиловой и сотрудников л або
р атории микропалеофитологии Института геологии и геофизики 
СО АН СССР. Всем им автор выражает свою глубокую признатель
ность. Автор искренне благодарен также Л. Л. Боголеповой, выпол
нявшей техническую часть работы, и В. А.  Виноградовой, принимав
шей участие в графическом ее оформлении. 
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Тлава I 

ОБ ЩИЕ С ВЕДЕНИЯ 

Географическое положение, 
основные черты рельефа 

Район исследований расположен на северо-западе Западно-Сибир
ской р авнины приме];JНО между 65 и 700 с. ш.  З ападная граница райо
на проходит вдоль подножия Уральских гор, восточная - по р. Таз. 
Практически весь район находится в пределах Обской котловины, на
иболее пониженная часть которой приурочена к устью р .  Оби и южной 
оконечности Обской губы. К западу высоты возрастают довольно быст
ро, достигая на левобережье Оби 200-220 м, а в отдельных точка'К 
Мужинского Урала - 270 м .  Повышенные участки, представляющие 
собой плоские массивы, разделены долинами рек и заболоченными по
нижениями.  От Урала эти участки отделены цепью депрессий, непре
рывной полосой протягивающихся от устья Оби до верховья р .  Север
ной Сосьвы.  

По геолого-геоморфологическому р айонированию В .  А. Николаева 
( 1 962) , самые северные районы Западно-Сибирской р авнины входят 
в область морских аккумулятивных р авнин. Наиболее широко они р аз
виты в прибрежных частя'Х полуостровов Ямал и Тазовского. Для 
рельефа этой области характерны р авнинность, слабая расчлененность, 
простота рисунка гидрографической сети. Деятельность проточны� вод 
и ветра создала наблюдаемые ныне неровности рельефа .  Широкие, 
хотя I !  мелкие речные долины, обширные заболоченные низины (<<лай
ды») и озерные котловины чередуются с пространствами повышенной, 
местами холмистой тундры.  В ысота холмов и гряд над соседними впа
динами составляет 1 5-20 м. 

Северная часть таежной зоны (бассейны рек Таз, Казым, Пур, 
Полуй и Куноват, а также юг  Ямала)  входит в обла сть морских рав
нин максимальной трансгрессии. С поверхности морские осадки пере
крыты водно-ледниковыми и аллювиальными накоплениями.  Наложен
ные формы нового рельефа создал и  слабохолмистый рельеф на участ
ках, прилегающих к палеозойским сооружениям Урала.  

Вдоль морских побережий распространены террасы, нередко да
леко заХсодящие в глубь К<ОН'Ilинента . Среди ,н,их, веРОЯ11Н1О, есть I И  на
стоящие морские, но представления об их возрасте, генезисе и р ас
пространении очень противоречивы ввиду трудности отделения слагаю
щих их пород от более древних рыхлых морских пород (Соколова, 
1 959, 1 960; Троицкий, 1 966) . 

Клима� почвы, растительность 

Циркуляция атмосферы над Западно-Сибирской равниной опреде
ляется ее положением в центре Евразиатского материка.  С севера 
она легко доступна влиянию арктических воздушных масс, отл ичаю
щихся большой сухостью и низкими температурами во все времена 
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года.  Атлантические воздушные массы приходят сюда сильно транс
формированными и нередко полностью перерождаются в континен
тальные массы. Для климата севера  р авнины характерн ы  низкие тем
пературы воздуха зимой и летом (средние температуры января колеб
ЛЮТСя в пределах от -24 до -3 1 0, июля от + 1 0  до' + 1 40 )  и сравни
тельно небольшое количество осадков. 

Четко выраженная зональность б аланса тепла  и влаги определя
ет широтный характер размещения и чередование с севера на юг 
природны'x зон И подзон р авнины. С ландшафтной зональностью тесно 
связана  широтная почвенная зональность, однако почвенные зоны не 
всегда точно отвечают ландшафтным. Каждая из почвенных зон ха
рактеризуется определенным сочетанием генетических типов почв. 

Низкие температуры и многолетняя мерзлота определяют м алую 
испаряемость влаги почв тундры, постоянную их переувлажненность, 
очень низкую микробиологическую активность и незначительную мощ
ность деятельного слоя. В пределах зоны тундровых почв выделяют6! 
подзоны арктических, субарктических глеевых и субарктических опод
золенных почв. Южнее наибольшую площадь з анимает подзона северо
таежных глеево-подзолистых почв. В южной части изученного р айона 
распространены подзолистые почвы среднетаежной подзоны. Для двух 
последних подзон характерна  очень высокая з аболоченность. 

В рассматриваемом районе хорошо выр ажены зональные типы 
р астительного покрова тундры, лесотундры и лесной зоны. Под влия
нием холодного Карского моря наблюдается некоторое отклонение от 
правильного (параллельного) расп ределения зон. В. В. Ревердатто и 
др.  ( 1 963) отметили значительный сдвиг к югу границ тундровой и ле
сотундровой зон и северных границ ареалов ряда древесных лесных 
пород в районах, примыкающих к Обской и Тазовской губам.  

В тундровой зоне В .  Б .  Сочава и Б .  Н .  Городков ( 1 956) выделили 
подзоны арктической тундры, типичных (моховых и лишайниковых) 
тундр и кустарниковой тундры.  Первая из них занимает северные ча
сти полуостровов Ямал и Гыданского. В строении этой тундры можно 
выделить два яруса; нижний \YIoxobo-лишайниковый И верхний кустар
никово-тр авянистый (состоящий ИЗ мелкой полярной ИВЫ, брусники, 
дриады точечной; значительное место занимает пушица узколистная и 
осока прямостоящая) . В этой подзоне н а  открытых местах имеются 
формации пятнистой тундры. 

Подзона типичных тундр занимает центральную часть Ямала  II 
большую часть Гыдана.  В формациях этой подзоны значительную роль 
игр ают J(устарники. В речных долинах и на водоразделах р азвиты тун
дроные ИВНЯКИ в сочетании со сфагновыми и дикраново-сфагновыми 
болотами.  Растительный покров здесь более сомкнут, а участков, ли
шенных растительности, меньше, чем в предыдущей подзоне. 

Подзона кустарниковой тундры р аспространена в южных частях 
Ямала,  Гыдана и Тазовското полуострова. Характерными формациями 
подзоны являются ерниковые тундры из карликовой березы в сочета
НИИ со  сфагновыми и лишайниково-сфагновыми болотами, а также ив
НЯlШ. Здесь же встречается сочетание сфагновых болот со сфагно
вой тундрой, а на Ямале - моховые тундры.  В ысота кустарникового 
яруса 25- 1 00 см. К ернику часто примешивается ива .  Кустарников 
немного, чаще всего это багульник и брусника. По долинам рек р аз
виты злаково-разнотр авные луга .  

Отличительной особенностью зоны лесотундры является наличие 
угнетенной древесной растительности. Здесь господствуют предтунд
ровые лиственничные редколесья в сочетании с тундровыми и болот
ными формациями. В северной части зоны распространены ерниковые 
тундры и болота, а редколесья приурочены к долинам рек, в южной 
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же части к редкостойныl'li лиственничным лесам примешиваются ель 
и пушистая береза. На значительной площади распространены сфаг
новые болота . 

Лесная зона в районе исследований разделяется на  подзоны 
редкостойных лиственнично-сосново-кедровых лесов, северной и сред
ней тайги. Северная и южная границы первой подзоны выражены не
ясно. На севере границей можно считать предел распространения кед
ра ,  на юге - пи'хты ( Крылов, 1 96 1 ) . Редколесья здесь чередуются с 
торфяными болотами. 

Среди темнохвойных лесов северной тайги выделяются леса елово
кедровые с участием других пород, лиственнично-еловые с участием 
сосны и березово-еловые с примесью лиственницы или кедра .  Наибо
лее крупные их массивы сосредоточены на западной и восточной окра
И!fах подзоны (на приподнятой и дренированной территории) . Большие 
площади в этой подзоне занимают сосняки сфагновые и сосняки с 
лишайниками. В травяном их покрове встречаются злаки и другие 
травы, сомкнутый покров образуют кустарнички: брусника, черника, 
голубика, б агульник. 

В подзоне средней тайги, в основном р асположенной к югу от 
р айона исследования, преобладают елово-пихтово-кедровые леса, н а  
небольшИ'х участках в виде примеси встречается лиственница.  Эти 
формации распространены по долинам рек, так как заболоченные во
доразделы неблагоприятны для их произрастания. Н а  заболоченных 
пространствах р азвиваются сосняки. 

Краткие сведения о геологии района 

Подошва плейстоцена лежит н а десятках и сотнях метров ниже 
уровня моря.  Максимальные мощности плейстоцена приурочены к де
прессиям и древним погребенным долинам (в долине Казыма  3 1 0  м ,  
н а  Южном Ямале 280-3 1 0  м ) ,  а иногда к возвышенностям .  Так ,  на  
Мужинском Урале скв. 3 и 4 вскрыты четвертичные отложения мощ
ностью 3 1 0  и 340 м .  

На  большей части территории четвертичные отложения подстила
ются меловыми и палеогеновыми толщами, состоящими из песков, 
алевритов и глин с прослоями алевролитов, песчаников, угля, опок, 
диатомитов, изредка аргиллитов. Содержащиеся в этих породах ор
ганические остатки переотлагались в четвертичное время, что создает 
дополнительные трудности при изучении микропалеонтологическИ'х ос
татков (в  том числе спор и пыльцы) для целей стратиграфии.  Отложе
ния неогена предыдущими исследованиями отмечены здесь не  были .  

На  р азмытой поверхности п алеогена и мела лежит толща преиму
щественно морских осадков, состоящих. из тонкоотмученных глин, 
глинистых алевритов и алевролитов, в которых присутствуют морские 
моллюски и фораминиферы. Кроме того, имеются неслоистые песчано
алевритовые глины, обогащенные валунно-галечным материалом,
так называемые «мореноподобные суглинки И супеси». Им приписыва
ется континентально-ледниковое или мариногляциальное происхожде
ние, а иногда их считают отложениями ледовитого моря.  В енчают 
р азрез четвертичных отложений осадки терр ас, а также голоценовых 
и современных торфяников. 

Г. И. Лазуков и И. В. Рейнин. ( 1 96 1 )  среди доказанцевских чет
вертичных отложений (ямальская серия )  описали мореноподобные суг
ЛИШ\И и супеси, в средней части р азреза сменяющиеся тонкослоис
'IыIии глинами и алевролитами, лишенными валунного м атериала .  ОТ
сюда возникло мнение о трехчленном строении ямальской серии и раз-
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делении ее на полуйскую, казымскую и салехардскую свиты . Однако 
изучение В .  И .  Гудиной ( 1 966) четвертичных отложений Нижнего При-

. обья не подтвердило выделения этих свит. Лишь в скв. 1 - и 2 профиля 
Азовы - Мужи наблюдается некоторое подобие таIЮГО трехчленного 
строения, и полуйская свита, выделенная Г. И. Л азуковым ( 1 970) в 
основании разреза, совпадает по объему с тильтимскими слоями 
В. И. Гудиной ( 1 966) . В большей части р азреза ямальской серии 
встречены фораминиферы, что позволило В. И.  Гудиной обособить 
тильтимские, обские и салем альекие слои, охарактеризованные одно
именными комплексами фораминифер, но не различающиеся лито
логически. 

Наиболее полные р азрезы доказанцевских морских четвертичных 
отложений вскрыты скважинами ТТГУ и Салехардской экспедиции 
В Н И ГРИ по профилям Азовы - Мужи (скв. 1 и 2)  и Мужи - Тильтим 
(скв. 1 и 3) , Салехард - Яр-Сале (скв . 3, 6, 12 и 1 7) ,  Полуйскому 
(скв. 2 1 ) ,  Тазовскому (скв. 1 И 49) , а также скважинами, пробурен

ными экспедициями ВСЕГЕИ и ВАГТа в р айонах г.  С алехарда, 
С алемальского и Сангомпанского мысов, и в естественных обнажения'х 
по Оби и ее притокам.  

Казанцевские отложения, позднечетвертичный возраст которых 
ни у кого не вызывает сомнения, наиболее полно вскрыты на Южном 
Ямале, где они представлены толщей мелководных и прибрежно-мор
ских алевритов и песков. Эта толща обнажена вдоль всего берега 
Байдарацкой губы и Мутного залива, слагает междуречные простран
ства, выходит в цоколях морских террас  и срезается современной аб
р азионной платформой ниже уровня моря. На остальной территории 
изученного района казанцевские отложения представлены континен
тальными фациями, залегающими на р азмытой поверхности салехард
ских (салемальских) отложений. Казанцевская толща, вскрывающая
ся в обнажениях по берегам Оби и ее притоков, р азделяется на две 
ч асти : нижнюю песчанистую и верхнюю, представленную глинами и 
суглинками. 

Г лава 11 

КРАТКИй ОБ З ОР 
СУЩЕС ТВУЮ ЩИХ С ТРАТИГРАФИЧЕС КИХ 
ПРЕДС ТАВЛЕНИй 

Впервые результаты изучения мощной довольно монотонной се
р оцветной толщи четвертичных отложений севера З ападно-Сибирской 
р авнины были обобщены в р аботах В .  Н. Сакса ( 1 95 1 ,  1 953) , который 
выделил в бассейне р .  Енисея осадки _ нескольких трансгрессий :  р анне
и среднечетвертичных (досамаровских) и позднечетвертичных - боре
альной (санчуговский и казанцевский горизонты) и каргинскоЙ. 

Формирование разделяющих межледниковые морские отложения 
ледниковых горизонтов происходило во время регрессий .  Этот вывод 
В. Н.  Сакса был положен в основу стратиграфической схемы, приня
'гой в 1 956 г .  в Ленинграде (Боч, 1 957) . Р аботами геологов В СЕГЕИ 
в низовье Оби морские отложения были р азделены н а  салемальский 
и сангомпанский горизонты, соответствующие санчуговскому и частич
но казанцевскому горизонтам бассейна  Енисея. В дальнейшем ряд по
ложений схемы В. Н. С акса подвергся пересмотру, и лишь представле
НИЯ о казанцевском горизонте сохранились без существенных изменений. 
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В настоящее время дискуссионными являются следующие три про
блемы: число горизонтов ледниковых отложений, их строение и воз
раст; число rоризонтов морских отложений, их соотношение с леднико
выми и возраст; возможность отнесения большей или меньшей части 
разреза к плиоценовым и даже миоценовым отложениям. Р азличные 
подходы к решению этих проблем порождают р азные направления в 
р азработке стратиграфии молодых толщ севера З ападно-Сибирской 
равнины. 

Первое направление отражает взгляды В. Н. С акса ( 1 95 1 ,  1 953) , 
а также С. Б. Шацкого ( 1 956) , С .  г. Боча ( 1 957 ) , Ф .  А. Алявдина  
( 1 959) , А .  А. Земцова ( 1 959 ) , В .  С .  Волковой ( 1 966а ) и др. 

Второе направление основывается на взглядах г. и. Л азукова 
( 1 957, 1 970) о переходе по простиранию морен м аюшмального оледе
нения в морские слои. Как отмечалось выше, г. и. Л азуков и 
и. В .  Рейнин ( 1 96 1 )  объединили доказанцевские четвертичные отло
жения в ямальскую серию, состоящую из трех свит: полуйской, ка
зымской и салехардской. Время накопления ледниково-морской по
луйской свиты отнесено к древнему дом аксимальному оледенению, 
морской казымской - к тобольскому межледниковью и,  наконец, лед
никово-морской салехардской - к самаровскому оледенению. С але
мальская свита была упразднена Г. и. Л азуковым и заменена сале
хардской свитой, по его мнению, асинхронной санчуговской свите 
на Енпсее. Взгляды и построения Г.  и. Л азукова вошли в основу стра
тиграфической схемы 1 96 1  года для низовья Оби (Лазуков и Рейнин, 
1 96 1 ) .  По этой схеме салехардская свита сопоставлялась с самаров
ским горизонтом и санчуговской свитой на  Енисее и являл ась средне
четвертичной. Такое сопоставление вызвало ряд возражений, которые 
были з афиксированы в «Особом мнении . . .  » Ф.  А. Алявдина и 
др. ( 1 96 1 ) .  

Третье напр авление нашло отражение в работе А. и. Попова 
( 1 949 ) ,  который высказал мысль об ограниченном распространении 
ледниковых отложений на  севере З ападной Сибири и ,  отсюда, м алом 
их значении в строении плеЙстоцена .  Эти взгляды были поддержаны 
геологами Салехардской экспедиции ВНИГРИ, сделавшими вывод об 
отсутствии морены последнего покровного оледенения на севере За
падной Сибири (Кузин, 1 960;  Кузин и Чочиа, 1 965) : пределы ее  р ас
пространения были ограничены лишь горными и предгорными района
ми. Одновременно возникли и развивались представления об отсутст
вии в этом регионе морены максимального оледенения (Кузин, 1 9 60; 
Кузин и др.,  1 96 1 ,  1 965; Загорская и др. ,  1 965 ) .  

З аслуживает внимания схема Ю .  Ф .  З ахарова ( 1 965а, б ) , пост
роенная на основе детальных геологических съемок, проведенных гео
логами ТТГУ. В нижней части разреза четвертичных отложений, 
вскрывающих�я в долинах рек Оби, Сев. Сосьвы, Казыма и Ляпина, 
Ю. Ф .  З ахаров выделил шайтанскую (со страторегионом в нижнем 
течении Сев. Сосьвы) ,  казымскую и усть-ляпинскую толщи. Леднико
вая шайтанская толща, отнесенная к досамаровскому оледенению, со
поставлена с полуйской свитой Г. и . .[Iазукова .  Морская кззымская 
толща датирована тобольским межледниковьем. ЛеДНIIковые 11  ВОДiю
ледниковые отложения среднечетвертичной усть-ляпинской ТОЛЩИ В 
Нижнем Приобье сменяются отложениями сложно построенной сале
хардской толщи (морские, прибрежно-морские, ледниково-морские и 
ледниковые осадки) . К верхам салехардской свиты Ю .  Ф .  З ахаров от
нес мужинскую пачку песков прибрежно-морского генезиса .  

С .  Л .  Троицкий ( 1 969) сгруппировал все имевшиеся ыа соответ
ствующий период точки зрения на генезис и стратиграфию отложений 
доказанцевской части разреза  следующим образом: 
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1 ) '  представление о чередовании ледниковых и межледник()вых 
морских горизонтов (Архипов, 1 965; З ахаров, 1 965а, б; Стрелков и др., 
1 965; Троицкий 1 966, 1 969; и др . ) ; 

2) представления о непрерывном плейстоценовом р азрезе, сло
женном ледниково- (Попов, 1 959) и ледово-морскими ( Гольберт и др . ,  
1 965; Гудина, 1 966; Гудин а  и Гольберт, 1 969) отложениями или  двумя 
ледниково-морскими свитами,  р азделеННЫМ II межледниковой морской 
(Лазуков, Рейнин, 1 96 1 ;  Л азуков, 1 965) ; 

3 )  представление о единой среднеплейстоценовой шельфово-ледни
ковой формации (Зубаков, 1 968) ; 

4) гипотезы непрерывных плиоцен-плейстоценового' (З агорская 11 
др. ,  1 965; Кузин и Чочиа,  1 965) или миоцен-плейстоценового ( Зайонц 
и Крапивнер, 1 967) MOPCКl'I'X разрезов. 

Представления о казанцевском горизонте сохранились без сущест
венных изменений и лишь пополнились некоторыми новыми данными 
(СОI<ОЛОВ, 1 960; Троицкий, 1 964, 1 966; Гудина и др. ,  1 968;  Гуртовая и 
Троицкий, 1 968;  Гудина,  1 969 ; и др . ) . В Северном Приобье были най
дены континентальные аналоги казанцевских морских слоев, получив
шие назваШlе сангомпанской, а в Северном З ауралье - ялбыньин
ской свиты (З ахаров, 1 965а ) . В .  Н. Сакс ( 1 953) , М. А. Л аврова и 
С .  Л .  Троицкий ( 1 960) сопоставили казанцевский горизонт с бореаль
ными морскими слоями севера Русской равнины и с эемскими морски
ми отложениями в З ападной Европе. 

С. Л.  Троицкий ( 1 966) и Г. И.  Л азуков ( 1 970) установили регио
на.7JЫIЫЙ. размыв под казанцевским горизонтом, в результате чего воз
никло представление о самостоятельности казанцевского седиментаци
онного ритма .  Позднее четвертичный возраст казанцевского горизонта 
Н ИI<ем не оспаривался, только после Новосибирского стратиграфиче
ского совещания 1 9 6 1  г .  горизонт переместился в начало верхнего 
плейстоцена (Лазуков и Рейнин, 1 96 1 ) ,  а Н. Г.  Загорская и др. ( 1 965) 
предложили проводить границу между средним и верхним плейсто
ценом по нижнему контакту горизонта .  

В ряде работ возраст доказанцевской толщи понижен вплоть до 
,М lИоцеН-ПЛlиоцен. а . Геологи ВНИГРИ (Куз.ин,  1 963 ; Кузин и Чочиа, 
1 965) и НИИГА (Загорская и др.,  1 965) предположительно отнесли 
большую часть этой толщи к плиоцену или к верхней его части. Осно
вываясь на присутствии большого количества пыльцы и спор теплолю
бивых растений, на больших мощностях отложений, а также на  микро
палеонтологических данных, была сделана попытка сопоставить туру
ханский комплекс фораминифер с амстельским для З ападной Европы. 

Многолетние исследования В. И. Гудиной, В том числе специаль
но  проведенная работа по сопоставлению фораминифер из амстель
ских отложений с сибирскими обско-туруханскими комплексами, поз
волили ей сделать вывод о более древнем, чем морские отложения 
З ападной Сибири, возрасте амстельского комплекса ( 1 966) . Сравнение 
же сибирских комплексов с плиоценовыми и плейстоценовыми комп
лексами Восточной Англии и Южной Калифорнии,. а также с плей
стоценовыми комплексами северного и западного побережий Аляски 
дали ей возможность подтвердить четвертичный возраст доказанцев
ской толщи севера Сибири.  

Имея ввиду многочисленные палеоботанические данные по Рус
ской р авнине (Ананова,  1 956, 1 9606, 1 962; В .  П. Гричук, 1 959, 1 962;  
Кузнецова, 1 959 ; Дорофеев, 1 965; Немкова,  1 965а - в)  и по З ападной 
Сибири (Покровская, 1 956 ; Архипов, Кулькова, 1 965; П анова,  1 967; 
Жежель, 1 968; Волкова, 1 969) , можно дум ать, что тургайские широко
лиственные породы практически не принимали участия в местной фло
ре уже с позднего плиоцена .  Следовательно, пыльцу этих пород можно 
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считать переотложенной, что н аходит подтверждение в экологической 
несовместимости тургайских широколиственных форм с типично плей
стоценовыми видами B etu1a sect. Nanae Rg1. ,  A1nas,ter, Lycopodium 
a1pinum L., Lycopodium p ungens La  Руе., B otrychium Ьогеа1е (Franch. )  
Mi1de и Др ., являющимися эдификаторами тундровых и лесотундровых 
ландшафтов. 

Н аличие в наиболее низких слоях разрезов послепалеогеновых 
толщ севера З ападной Сибири палинологических спектров, указываю
щих на  р астительность пери'Гляциального типа, тундры, лесотундры 
или бедных по составу сосново- или елово-березовых лесов (Рейнин п 
др . ,  1 963; Соколова, 1 965а ) , свидетельствует в пользу плейстоценово
го возраста соответствующих осадков. 

Г лава 111 

П АЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТ Ь 

Начало палинологического изучения всей четвертичной толщи се
вера Западно-Сибирской р авнины было связано с проведением мелко
масштабной геологической съемки в 1 947- 1 954 гг. (НИИГА, 
ВСЕГЕИ) , с изысканиями Гидропроекта, а также с геологопоисковыми 
р аботами и структурно-геом орфологической съемкой, выполнявшимися 
исследователями В НИГРИ. 

Спорово-пыльцевые спектры четвертичных отложений изучались· 
И. М. Покровской И Л. А. П ановой ( 1 957) , З .  П. Губониной ( 1 959) , 
Н .  С. Соколовой ( 1 965а, б ;  Л азуков и Соколова, 1 959) , Л .  В .  Голубевой 
( 1 960) , Ф. М.  Левиной ( 1 96 1 )  и Г .  М. Левковской и др. ( 1 965а, б, 
1 967) . На северо-западе р авнины исследованиями были охвачены 
районы Салехарда, южная часть Я м ала,  Салемальский мыс, окрестно
сти пос. Салемала, побережье Обской губы в районе пос. Нового Пор
т,а, ,н;из Otвье Об.и !до г. Ха>нты-М,анс,иi:Юка, 6а,осей,ны ре.к К азым.а iИ Пу
р а, побережье Тазовской губы - мыс Трехбугорный и пос. Антипаюта 
(рис. 1 ) .  К сожалению, не все р азрезы и скв ажины были изучены де
талыIO. В ряде случаев выводы о р азвитии р астительности в прошлом 
строились по единичным образцам. 

Предварительный анализ палеоботанических данных салемаль
ской ТОЛЩИ, вскрытой скважинами в районе С алехарда, дал возмож
ность З. П. Губониной ( 1 959) считать ее позднеплейстоценовой ( моло
же максимального оледенения) . Опираясь на закономерно выраженные 
изменения в составе спектров, салемальскую толщу она разделила на  
две части : нижнюю, включающую гравийно-галечный горизонт (время 
его образования характеризовалось климатом, близким к совремеIШОIl"У, 
и распространением северных редколесий с участками лесотундры) ,  и 
верхнюю, формирование которой происходило в условиях холодного 
климата и безлесных ландшафтов . 

Систематическое палеоботаничеСЕ:ое изучение четвертичных отложе
ний Северного Приобья впервые было проведено Л. В .  Голубевой 
( 1 960) . Наиболее полно она исследовала мощную салемальскую свиту, 
по ,ее М t не,НlИЮ, з'алегающую оСТРlатиг ,рафич'5СКИ :выше МО,р,ены м а КoCIи,м аль
.нО,ЛО оледенен,ия, и 011не,сен,ную ,ею IK 'среднему пл·еЙ,стоце.н, у. По данным 
Л.  В. Голубевой, накопление осадков свиты к северу от 650 с. ш .  про
исходило в довольно холодном водоеме, по берегам которого произра
стала преимущеСТI}енно тундровая растительность. Климатические 
колебания этого времени отражались в смещении границы распростр а-
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нения лесной растительности.  Так, ни
зам свиты отвечают безлесные ланд
шафты и редколесья, средней части 
безлесная (приледниковая перигляциаль
ная)  растительность, по-видимому, отно
сящаяся ко времени тазовского оледене
ния (хотя признаков континентальной 
морены этого оледенения Л. В. Голу.бева 
не  обнаружила) . Верхи свиты формиро
в ались в условиях более теплого клима
та (соответствующие спорово-пыльцевые 
спектры свидетельствуют о преоблада
нии древесных пород - ели до 40 % ,  бе
резы до 1 5 % ) .  

Л .  В .  Голубева пришла к выводу, 
что салемальские и сангомпанские осад
ки не представляют собой отложения од
ного межледниковья, причем салемаль
ские отложения слагают единый комп
лекс водных осадков, который начал об
р азовываться одновременно с _отступани
ем самаровского ледника и закончился к 
периоду регрессии салемальского моря. 

006 ;:, I 
• 11 

Рис. 1. Схема расположения ОСНОВ
ных разрезов четвертичных отло
жений, изученных методом споро-

во-пыльцевого анализа. 
Разрезы: 1 - взятые из литер"турных 

источников; 1 1 - изученные автором. 
1-3 - обнажения 37, 36 и 30 (Зап. Ямал; 
Гуртовая и Троицкий, 1968); 4-7-
скважины 12, 17, 6 и 3 (Яр·Сале); 8-
скв. 55 (Лабытнанги); 9 - скв. 21 (Са
лехард - Полуй); 10 - скв. 7 У пас. 
Салемал; 11-13 - обнажения у с. Пит
ляр, с. Хаш-Горт и пас. Горки; 14 и 
15 - скважины 3 и 1 (Мужи - Тильтим); 
16 - обнажение по р. Сыня У пас. ЯМ
Гарт; 17 - скв. 1 (Азавы - Мужи); 18-

скв. 11 У С. Андра. 

Отложения среднего плейстоцена, за 
л егающие под мореной м аксимального 
оледенения и трудно отличимые от ран
неплейстоценовых отложений, остались 
практически не охарактеризованными.  
В северной части Приобья в марене м ак
сим ального оледенения, вскрытой рядом 
скважин, преобладают переотложенные 
м езозойские и третичные пыльца и спо
р ы, составляющие 85-98 % общего чис
л а  всех сосчитанных зерен . Среди пе
р еотложенных микрофоссилий преобл а
дают меловые. 

Отложения р аннего и первой половины среднего плейстоцена ( в  
пределах схемы Г.  И .  Лазукова) довольно детально изучены Н .  С .  Со
коловой ( 1 965а) . Из скважин Гидропроекта для  полуйской свиты ею по
лучены спорово-пыльцевые спектры, в которых преобладают переот
л оженные пыльца и споры мезозойского и третичного возраста.  Осад
кам казымской свиты из тех же скважин соответствовали ландшафты ,  
близкие к современным. При этом н а  севере были р азвиты леса ост
р овного типа или р азреженные леса с кедром, елью, сосной и бере
з ой,  южнее (пос. Андра)  - хвойные, главным образом елово-кедровые 
форм ации, в составе которых присутствовали сосна,  береза и пихта .  
О садки салехардской свиты накапливались в условиях сурового кш!
м ата и развития тундровых ассоциаций. Эту свиту Н .  С. Соколова 
Бслед за  Г. И .  Л азуковым синхронизировала с самаровским оле
денением. 

П алинологическая характеристика среднечетвертичных межледни
ковых и санчуговских слоев, вскрытых скважинами около Нового Пор
та, Антипаюты и мыса Трехбугорного, дана в р аботе Ф .  М. Левиной 
( 1 96 1 ) .  По ее м нению, во время формирования «первых среднемеж
л едниковых слоев» на морском побережье были развиты сосново-бе
резовые леса с примесью ольхи, а также ели .  Ш ироко были р азвиты 
сфагновые мхи. «Вторые среднемежледниковые слои» характеризуются 
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резким уменьшением в спектрах пыльцы деревьев и увеличением пыль
цы трав и кустарников. (Учитывая высокое северное положение разре
за ,  вызывает некоторое сомнение значительное содержание в спектрах 
межледниковых слоев пыльцы древовидной березы и сосны, тем более, 
что Ф. М. Левина исключала возможность переотложения пыльцы и 
спор из более древних четвертичных и третичных отложений.)  

Палинологическая характеристика нижнего и среднего плейстоце
н а  приведена также в работах Г. М. Левковской и др., где отражены 
взгляды Г. И .  Лазукова о трехчленном строении доказанцевских четвер
тичных отложений ( Гольберт и др. ,  1 965; Зубаков и Левковская, 1 968) . 

Полуйскую свиту района  Салехарда и участка Азовы - Мужи 01'
ЛIIчает преобладание переотложенных пыльцы и спор . Небольшое 
количество непереотложенной пыльцы карликовой березы и трав, а 
т.акж,е опо,р, и м,алое IИЛlичест,во проанал,из,и<ро,ва,Нlных 06разцо,в не поз
волило Г. М. Левковской сделать ВЫВОд 00 характере соответствующей 
растительности. Во время накопления осадков казымской свиты, вскры
вающейся скважинами в долинах рек Оби ,  Полуя и Ярудея, климат 
был близок к современному. О:rмечена смена растительности (снизу 
вверх) : м аксимум 'хвойных, максимум ели, м а ксимум темнохвойных 
пород и снова м аксимум ели ;  верхи свиты формировались в условиях 
холодного климата, на что указывает возрастание количества пыльцы 
Betul a  sect Nanae (до 35 % )  и появление спор тундровых плаунов . 

По скв. 9 СангомпанскогОо профиля Г. М. Левковская сделала вы
вод о трех этапах р азвития растительности салехардского времени: 
1 )  тундровые безлесные пространства (климат более суровый, чем совре
менный) ; 2) продвижение границы леса к северу (мягкие климатиче
ские условия) ; 3) развитие тундровых ассоциаций (снова более суро
вый климат) . По скв. 3 Ярсалинского профиля в нижне- и среднечет
вертичных отложениях она выделила четыре палинологических зоны 
с пятью п одзонами, отражающие колебания климата и связанные с ни
ми изменения ландшафтов от типичной тундры до лесотундры .  

Фрагментарные палинологические данные для ш айтанской, казым
ской и салехардской свит Северо-З ападного Приобья приведены в ра
боте Ю.  Ф .  З ахарова ( 1 965а ; аналитик Н .  Б. Дрожащих) . В глини
стых прослойках шайтанской свиты определены спорово-пыльцевые 
спектры, указывающие на холодолюбивую растительность. Из казым
ской свиты получены спектры, содержащие приблизительно равные ко
личества пыльцы древесных, кустарниковых и травянистых р астений. 
Среди первой отмечена береза,  кедр и пихта.  Пыльца трав представле
на злаковыми и осоковыми. В верхах свиты увеличивается (до 40 % )  
содержание пыльцы кустарниковых берез. В салехардской свите выде
лены тундровые и лесотундровые спектры .  

Казанцевские отложения, исследованные Л .  В .  Голубевой ( 1 960) 
и Н. С .  Соколовой ( 1 965а, 1 970 ) , формировались на протяжении ДВУХ 
фаз развития растительности, отражающих климатические условия вто
рой половины межледниковья. Исследования В .  А. Зубакова и 
Г. М. Левковской ( 1 968) позволили установить следующий ХОД измене
ния растительности казанцевского времени: северное редколесье
редкостойная северная тайга - северное редколесье. Изучение 
Ф. М. Левиной ( 1 96 1 )  спектров из скважин близ Антипаюты и на мысу 
Трехбугорном привело ее к выводу о более благоприятном климате ка
занцевского времени, чем в санчуговское время, по р азвитию на  мор
ском побережье березово-сосновых и сосново-березовых лесов с незна
чительной примесью ольхи 'и ели .  

На  основании единичных спорово-пыльцевых анализов, выполнен
ных Н.  Б. Дрожащих, показано наличие в ялбыньинской толще Север
ного З ауралья спектров лесного типа (З ахаров, 1 965а ) . 
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Большое значение для интерпретации местных межледниковых 
спектров и диаграмм и меют результаты палинологического изучения 
осадков послеледникового времени (голоцена ) , полученные Г.  М. Лев
ковской ( 1 965б, 1 967) . 

г л а в а IV 

МЕТ ОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методика обработки образцов, 

микроскопирование 

Для настоящей р аботы были изучены серии образцов в основном 
морских отложений из скважин колонкового бурения.  Для целей спо
рово-пыльцевого анализа образцы отбирались с большой частотой, 
обычно через 1 -2 м. Их обработка велась сепар ационным методом 
В .  П. Гричука с применением кадмиевой жидкости. Особенностью мор
ских отложений является слабая насыщенность пыльцой и спорами,  
поэтому приходилось прибегать к их обогащению путем продолжитель
н ого центрифугования в тяжелой жидкости. В ряде случаев образцы 
повторно обрабатывались с помощью пирофосфатного метода, который, 
однако, не дал положительных результатов. 

Микроскопическое изучение спор и пыльцы проводил ось С по
мощью микроскопа МБИ-З при 600-кратном увеличении.  

Для рассматриваемого р айона особое значение приобретает опре
деление хвойных пород и берез, пыльца которых является основным 
компонентом CIIopobo-пыльцевых спектров . При изучении морфологии 
ЭТОй пыльцы использовались указания М. Х. Моносзон (устные сооб
щения ) ,  Л.  В. Голубевой ( 1 957) и М. В. ОШУРI<ОВОЙ ( 1 959) . Пыльца 
сосен определял ась до вида, берез - до секции или до вида. Кроме то
го, производилось видовое определение некоторых травянистых и 
плауновых. 

Подсчет пыльцы и спор 
и графическое изображение результатов 

При просмотре препаратов в среднем подсчитывалось 200 пыльце
в ы х  зерен и спор. Минимальной расчетной сум мой зерен для древес
н ы х  считал ось 50, для травянистых и споровых - 25, так как пыльце
в а я  продуктивность большинства травяно-кустарничковых и споровых 
р астений гораздо меньше, чем у деревьев и кустарников . Поэтому да
же единичные зерна травяно-кустарничковых растений свидетельству
ют о былом значитеЛЬНОl\I р аспространении их вблизи исследуемой 
территории.  

Для северных районов З ападной Сибири большое значение имеют 
в ыбор способа подсчета пыльцы кустарниковых берез. Большинство 
и сследователей (М. П. Гричук, 1 959 ; Волкова,  1 966а ;  Соколова, 1 965а;  
и др . )  подсчитывают ее в группе древесных пород, Л .  В.  Голубева 
( 1 960) , Ф. М. Левина ( 1 96 1 )  и др.- в группе недревесных растений.  
В се это затрудняет сравнение графических изображений результатов 
исследований. Г .  М. Левковская ( 1 965а )  показала,  что в зависимости 
от способа подсчета пыльцы кустарниковых берез меняется конфигу
р ация кривых в общем составе спектра и соотношение компонентов 
в н утри групп. Поэтому в ряде случаев трудно определить характер зо-
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нальнага типа спектра .  В настоящей р абате для сапаставимасти ре
зультатав анализа с результатами бальшинства исследавателей Об
скага Севера пыльца кустарникавай березы падсчитывалась в группе 
древесных растений. 

Правинциальными асабеннастями севера З ападнай Сибири явля
ется наличие здесь кустарникавай тундры и лесатундры, темнахвайных 
и мелкалиственных лесав. Паэтаму на  диагр аммах неабхадима прива
дить саатнашения групп р астений, вхадящих в састав этих л андшафтав . 
В асабую графу следует выделять саатнашение древесных и кустарни
кавых групп растений, паскальку в зане тундры и в падзане лесатунд
ры сумм арнае каличества пыльцы древесна-кустарникавых расте
ний ,ок,а.зьrв,а�l1СЯ заlВышеtНным за счет пыльцы кустаlр,н.иковых 
!р 'а 'с 'Ген,и й . 

Нами испальзуется камбинирав анный спаса б графическага иза
бражения как наибалее н аглядный и легкий для васприятия : на кам
бинираванных диаграммах палиналагические границы хараша падчер
киваются на  кривых, изабраженных значками. При р аздельнам же 
спасабе в случае плавнага �aдa кривых (чтО' ачень характерна для 
марских атлажений) границы проводить трудна. 

Особенности интерпретации спорово-пыльцевых спектров 
на севере Западно- Сибирской равнины 

При оценке результатов палинологических исследований в ажно 
знать, как отражается современная  зональная р астительность в споро
во-пыльцевых спектрах поверхнастных проб. Мнагочисленными иссле
дованиями (В .  П. Гричук, 1 94 1 ; Мальгина ,  1 950, 1 952; Тихомиров, 1 950; 
З аклинская, 1 95 1 ; Куприянова,  1 95 1 ; М. П .  Гричук, 1 959; Волкава,  1 966а ;  
Левковская, 1 967) было доказана, что састав повеР'хнастных спарово
пыльцевых спектров правильнО' отр ажает общие черты р астительности 
и является надежной основой для суждения о зональных особенностях 
р астительного покрова - вне з ависимости от генезиса отложений. Впро
чем, как показали исследования А .  И .  Пермякова ( 1 964) в бассейне 
ЕН'И 1с,ея, rв lПоверхност,ных пробах TY;н.дipы !и лесотундры дJОlВольно 
ч'а,с1'Ю Юl1м.еч,а,е1',СЯ повышенное ,ооде:ржаНJИе lПыльцы деревьев ,и :КУоС'тар

НЮЮВ. 
В поверхностных пробах лесотундры, северной и средней тайги 

Западнай Сибири занижена роль ели, ольховника и особенно пихты, 
а в пробах, отвечающих тундровай зоне - зеленых м'хав и раз 
нотравья. 

Зональные особенности спорово-пыльцевых спектров поверхност
ных проб Западной Сибири были аписаны М. П .  Гричук ( 1 959) ,  
Л .  В .  Голубевой ( 1 960) , Н .  С .  Соколавой ( 1 965а ) , В .  С. Волковой 
( 1 966а)  и обобщены Г. М. Левковской ( 1 967) . Эти м атериалы были 
использованы автором при изучении ископаемых спектров в нижнем 
течении Оби. 

При оценке результатов спорово-пыльцевого анализа в первую 
очередь обычно принимается во внимание общий састав спорово-пыль
цевых спектров. Однако ввиду того, ЧТО' содержание некоторых КОlVIПо
нентов (пыльцы древовидной березы, кедра,  сосны в спектрах тундры 
и лесотундры)  может быть з авышено, при интерпретации палинологи
ческих материалов надо учитывать также количественные и качествен
ные изменения остальных компонентов. 

Н аиболее точно распростр анение породы отр ажает пыльца ели,  
так как ана разносится на  небольшие расстояния (в  пределах ареала ) . 
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Хорошим индикатором является пыльца пИ'хты, которая также перено
сится на небольшие р асстояния ; пихта продуцирует м ало пыльцы и 
почти не встречается н а  северной границе лесной зоны. Пыльца лист
венницы в ископаемом состоянии сохраняется очень плохо, поэтому ее 
участие в спектрах, как правило, незначительно. Однако появление 
единичных зерен лиственницы может свидетельствовать о ее р аспро
странении н а  данной территории в прошлом. 

Вопрос о присутствии пыльцы широколиственных растений в меж
ледниковых слоях решается далеко не однозначно. В. С .  Волкова 
( 1 966а, б )  в бассейне р .  Иртыша сочла вполне допустимым небольшое 
количество одновозрастной пыльцы широколиственных в тобольских 
спорово-пыльцевых спектрах. На наличие единичных зерен липы в го
лоценовых торфяниках на широте Салехарда указывала Е. А. :Петрова 
( 1 963) . Г .  М. Левковекая же в сводке по голоцену ( 1 967) от
метила отсутствие пыльцы широколиственных пород в спорово-пыльце
вых спектрах даже «оптимальных» слоев. Учитывая это, можно предпо
ложить отсутствие широколиственных р астений в межледниковые эпохи, 
по крайней мере, на севере З ападно-Сибирской р авнины. 

Для одновозрастных отрезков диаграмм - даже у р азрезов ,  уда
ленных друг от друга на значительные расстояния (от северной тайги 
до тундры) ,- наблюдается сходная конфигурация кривых пыльцы и 
спор, поэтому большое з начение приобретает выделение палинологиче
ских зон,  являющихся сравнительной единицей при корреляции 
р азрезов. 

При реконструкции физико-географической обстановки прошлого 
по данным спорово-пыльцевого анализа возникает необходимость опре
деления границ межледниковий и оледенений, в связи с чем встает 
вопрос о критериях р азличия флор ледниковых и межледниковых эпох. 
Этому вопросу посвящены исследования З. П .  Губониной ( 1 959 ) , 
Л .  В .  Голубевой ( 1 960, 1 964) , М. П.  Гричук И В .  П. Гричука ( 1 960) , 
Е .  В .  Кореневой· ( 1 960) , М.  Р. Вотах ( 1 962) , Р .  Е .  Гитерман  и др. 
(1965а, б ) , В .  С .  Волковой ( 1 966а,  б ) , В.  П. Гричука ( 1 966) и др. 
З а кономерности, указанные в их р аботах, учитывалис.р нами при ре
конструкции растительности ледникового времени. В прочем, положение' 
некоторых р азрезов в полярных и субполярных р айонах делает мини
м альными р азличия между местными межледниковыми и ледниковыми 
флорами, а также между фазами ледниковых эпох. Лишь углубленный 
флористический анализ всех компонентов спектра с учетом географи
ческого места р азрез ов дает надежду н а  возможность выявления этих 
различий. 

Понятие «растительность межледниковий» определено в статьях 
В .  П .  Гричука ( 1 966, 1 969) . Там же установлены признаки,  позволяю
щие р азличать р астительность и флоры «межледниковых, межстадиаль
ных и межфазиальных эпох». Эти признаки в полном объеме могут 
б ыть применены лишь в лесных р айонах европейской ч асти СССР, н а  
севере же З ападной Сибири и х  применение в озможно только с учетом 
флористических особенностей р айона и географического положения 
р азрезов. 

Пр}! палеогеографических рек()нструкциях по данным палинологии 
большое значение имеют сведения о 'характере р астительности време
ни климатического оптимума.  По мнению И. М. Покровской И Л. А.  Па
нова ( 1 957) и О .  В. Матвеевой ( 1 965) , «оптимальные» слои севера 
З ападной Сибири содержат большое количество ели. М. П.  Гричук 
( 1 96 1 )  для Среднего Приобья «оптимальное» время связывала с го
сподством березовых и сосновых формаций с широколиственными по
р одами. Эти формации характерн ы  для современной подзоны м елко
лиственных лесов. 
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Просмотр большого количества материала по северу Западно-Си
бирской равнины позволил прийти к выводу, что относительным по
теплениям соответствует увеличение пыльцы хвойных пород, а для оп
тимума межледниковья характерно значительное количество пыльцы 
кедра, ели и участие пыльцы пИ'хты. 

Б6льшая часть четвертичных отложений, вскрытых в изученных 
нами скважинах, имеет морской генезис. Исследованиями Е .  В .  Корене
вой ( 1 957, 1 964, 1 966) , В. А.  Вронского и Д. Р .  Панова ( 1 963) , Т. А. Аб
р а м овой ( 1 965) , г. М. Левковской ( 1 967) , Н. Pettersson ( 1 948) , 
J. Mul1er ( 1 959) , Е .  А. Stanley ( 1 969) и др. было установлено, что 
спорово-пыльцевые спектры прибрежно-морских отложений вполне от
ражают зональный состав растительности и могут быть использованы 
для реконструкции зонально-ландшафтных типов растительности, од
нако при отнесении спектров к той или иной подзоне могут возникать 
з атруднения. Спектры отложений открытого моря отвечают раститель
ности более обширной территории;  количество пыльцы сосны здесь су
щественно выше, чем в поверхностных спектрах побережий. Так что оп
ределение исходной растительной зоны требует очень внимательного 
анализа состава и соотношения всех компонентов спектра .  

Помимо сказанного, должна учитываться возможность переотложе
ния пыльцы и спор из более древних горизонтов. Отделение переотло
женных зерен от синхронных осадку довольно сложно (М. п. Гричук, 
1 950; Ананова, 1 960а ; 5Iтайкин, 1 964 ; Матвеева, 1 965; Малясова и Спи
р идонова, 1 967; Сладков, 1 967, и др . ) . Наибольшие трудности возника
ют при выделении третичных пыльцы и спор. Для этого палинол оги 
используют несколько путей. Н апример ,  М. п.  Гричук ( 1 950) и 
Е .  Н .  Ананова ( 1 960) предложили тщательно документировать пыльцу 
и определять степень фоссилизации и механического повреждения зе
рен.  Определение ряда микрофоссилий до секции,  род.а или вида по
зволяет выявить экологическую несовместимость р астений. Так, Betul a  
sect. Nanae будет з аведомо четвертичной, а P inus strobus L.- переот
ложенной, по крайней мере, в средне- и позднечетвертичных осадках. 

Большую помощь оказывает изучение спор и пыльцы из подстила-. 
ющих отложений. Сравнение И'х со спектрами четвертичных отложений 
помогает выявлять возможный количественный уровень засоренности 
последних переотложенной пыльцой. 

Применяя различные способы выделения переотложенных пыльцы 
и спор, можно до некоторой степени нейтрализовать ошибки при под
счете результатов анализа четвертичных морских отложений.  

Гл а в а  V 

АНАЛИЗ МАТЕ Р ИАЛОВ П О  РАЗР Е ЗАМ 

ДО КА3А Н ЦЕ ВСКИ Е ОТЛ ОЖ Е Н ИЯ 

Район Мужинского Урал а  

Разрезы Мужинского Урала являются стратотипическими для 
ямальской серии и входящих в ее состав слоев ( Гудина,  1 966) . Это и 
определило И'х выбор для подробных палинологических исследований. 
Образцы для спорово-пыльцевого анализа были отобраны из керна ко
лонковых скважин профилей Мужи - Тильтим (скв. 1 и 3) и Азовы 
Мужи (скв. 1 ) .  Скв. 1 и 3 (МТ) находятся в 62 км севернее скв. 1 (АМ) 
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и расположены в 1 2  км друг от друга. В свою очередь, скв. 1 (АМ} 
пробурена на левобережной пойме протоки Малая Обь рядом с с. Азо
вы (см. рис. 1 ) .  

Район Мужинского Урала в геолого-геоморфологическом отноше
нии разделяется на  два участка : собственно Мужинский Урал и долину 
О би.  В долине Оби поверхность коренных пород ( различные горизонты 
м ел а )  находится на  1 50-1 90 м ниже уровня моря. В пределах же Му
жинского Урала коренные породы поднимаются на 290 м над уровнем 
моря. Максимальная мощность четвертичных отложений на  Мужинском 
Урале достигает 300 м, при этом их подошв а  залегает ниже уровня 
моря. Значительная амплитуда подошвы четвертичных отл ожений (до 
500 м) свидетельствует о существовании сильно расчлененного рельефа 
во  время их аккумуляции. 

В скв. 1 (АМ) на  глубине 1 09- 1 43 м г. и. Лазуковым ( 1 970) вы
делена полуйская свита. В скв. 1 И 3 (МТ) ее глубины соответственно 
1 1 0- 1 62 и 226-274 м .  Свита сложена супесям и  и суглинками, пересла
ивающимися с песками и гравийниками.  Выше (на  глубинах 92- 1 09, 
98- 1 1 0  и 2 1 1-226 м )  залегает казымская свита, представленная тонко
отмученным глинисто-алевритовым м атериалом с очень четкой гори
зонтальной и косой слоистостью. Изредка встречается рассеянный ва
лунно-галечный материал .  Верхняя, салехардская свита (глубины 15-
92, 2 1 -98 и 2 1 -2 1 1 м )  в литологическом отношении сходна с 
полуйской. 

По данным В. и. Гудиной ( 1 966) , тильтимский комплекс форами
н ифер приурочен к нижней части разреза и прослеживается в скв. 
1 (АМ) , 1 и 3 (МТ) на глубинах 1 1 1 - 1 43, 1 20- 1 60 и 227-280 м 
соответственно. Для него характерен смешанный состав фораминифер 
(четвертичных, верхнемеловых) , а также н аличие палеогеновых радио
лярий и спикул губок. 

Обский комплекс прослеживается на  глубинах 90- 1 00, 1 03- 1 20 и 
2 1 7-226 м соответственно и состоит в основном из кассидулинид и 
эльфИДИИД, обитавших в воде с придонной температурой - 1 ,5° С. Со
держание эльфидиид в р азрезах различных скважин колеблется от 68 
до 80 % от общего сост,ава, а кассидулинид - от 1 0  до 25 % .  Среди пер
вых количественно преобладают E lphidium subclavatum Gud. и Рго
telpl1i dium orblculare (Brady) . Встречаются также Р .  l епtiсu lаге  (Gud . )  
I I  Е.  gгапаtum (Glld. ) , Cribroelpl1 i dium goesi ( Stshedrina)  представлен 
н ебольшим числом экземпляров в разреза'х скважин в районе Мужин
ского Урала. Основными видами кассидулинид в этом комплексе яв
л яются Casidulina i s lan dica (Norv.)  и С. subacuta (Gud. ) . Семейства 
;vI илиолид, полиморфид, дискорбид, булиминид представлены неболь
тим числом экземпляров. Анализ экологии комплекса привел 
В. и. Гудину К выводу О его' бореально-арктическом облике. 

Салемальский аркто-бореальный комплекс, отвечающий времени 
м а ксимального развития одноименной трансгрессии, прослеживается 
на глубинах 1 5-90, 2 1 - 1 20 и 20-227 м соответственно. Для него ха
р а ктерны планктонные и бентосные фораминиферы и значительная из
м енчивость всего l<омплекса - в с,вязи С глубинами накопления осад
ков и условиями обитания организмов, в том числе с влиянием уме
р енно-холодного атлантического течения, которое, по мнению В .  и. Гу
диной, проникало сюда через пролив н а  Полярном Урале. 

На основании изучения 50 шлифов из керн а  с к в а ж и н ы 1 п р  0-
Ф и л я А з о в ы - М У ж и (интервал 6-1 43 м )  Е .  В .  Шумилова выде
лила несколько л итолого-петрографических пачек. При  этом она РУКО
в одствовалась общим вещественным составом, сортированностью пород, 
их структурами и текстураlМИ, минералогическим ,составом алеврито
песчаной части пород, петрографическим ( качественным и количествен-
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ным) составом грубопесчаного, гравийного и галечного м атериала,  сте
пенью сохранности зерен минералов и обломков пород, степенью ока
танности обломочного м атериала,  характером смены пород по р азрез� 
органическими остатками.  Далее приводится характеристика выделен
ных Е. В. Шумиловой пачек (снизу вверх по разрезу) . 

Н а  интервале 1 32-6 м н а  меловых отложениях залегают чет.вер
тичные отложения. 

1 .  Несортированные галечно-гравийно-песчано-алеврито-глинистые породы, перепол
ненные мезозойскими (переотложенными) органическими остатками. Внизу пачки галеч
но-гравийный материал представлен исключительно осадочными меловыми породами; 
вверху к нему примешиваются снесенные с Урала обломки метаморфических, извержен
ных и древних осадочных пород. Накопление осадков осуществлялось в основном за  
счет местных мезозойских толщ. Отсутствие четвертичной микрофауны, слоистости и 
сортировки пород позволяет отнеСТII их к мореноподобным образованиям. 1 32- 115 ы .  

2. Морская толща, сложенная алевритовыми глинами, песчано-глинистыми алеври
тами и глинистыми разнозернистыми песками. В шлифах слоистость не замечена. Изред
ка попадаются включения грубообломочного материала из пород уральской провинции. 
Встречена микрофауна (фораминиферы ) .  По-видимому, климатическая обстановка 
времени накопления осадков данной толщи была относительно холодной. 1 15-103 м. 

3 .  Внизу пачки залегает несортированная гравийно-песчано-алевритово-глинистая 
порода. Выше располагаются алевриты и алевритистые глины, слоистые, с остатками 
микрофауны. Небольшое количество грубообломочной примеси состоит из местных 
ыеловых (и палеогеновых?) раскристаллизованных глин. Осадконакопление осуществля
лось в спокойном глубоководном морском бассейне. 1 03-80 м. 

4. Неотчетливое (неправильное и линзовидное) переслаивание алевритов песчани
стых, глин песчано-алевритистых и редко алевритистых слабо сортированных песков, с 
очень редкими обломками кремней, кварцитов, эпидотизированных пород, кремнисто-слю
дистых сланцев и меловых опок. Состав пород д.анной п ачки близок к составу пород 
третьей пачки. Основная часть их является полевошпатово-кварцевоЙ. Довольно много 
переотложенного сильно измененного глауконита, встречаются остатки кремневой микро
фауны и микрофлоры и растительный детрит; содержание упомянутых компонентов 
заметно уменьшается в верхней части пачки. Породы пачки отражают условия, по-види
мому, мелководного морского бассейна и усиление ЭРОЗИОННЫJL процессов на суше. 
80-41 ,8 м. 

5. Неслоистые (в  шлифах) разнозернистые пески с примесыо алевритистого и гли
нистого материала, большим количеством гравия. Состав крупнопесчаного и гравийного 
материала приближается к составу грубообломочного м атериала второй пачки и вклю
чает 14 типов пород уральского, в меньшей степени местного (перекристаллизованные 
глины, опоковидные породы и меловые глауконит-кварцевые песчаники с опоковым 
цементом) происхождения. Микрофауна здесь отсутствует, редкими являются и переот
ложенные кремневые остатки губок, диатомовых. Породы этой пачки можно рассматри
вать как мореноподобные образования. Возможно, они частично перемыты, чем объясня
ется их повышенная песчанистость. 4 1,8-29 м. 

б. Неслоистые слабо сортированные песчано-алеврито-глинистые породы с довольно 
редкими включениями крупнопесчаных и гравийных обломков (среди последних ком
плекс пород в сравнении с пятой пачкой обеднен вдвое) , вверх по разрезу сменяющиеся 
довольно хорошо сортированными алевритами с тем же составом грубых обломков. 
Условия формирования пород пачки представляются водными, бассейновыми. 29-12 м. 

7. Глинистые слабо песчанистые алевриты без грубообломочного материала. Весьма 
характерна окисленность пород и отдельных минералов, в том числе переотложенного 
глауконита. Пачка переполнена обломками и целыми скорлупками диатомовых водоро
слей и спикулами опаловых губок, указывающими па накопление осадка в поверхностной 
зоне бассейна с окислительной средой. 1 2-б м.  

По .наши.м даIНIНЫМ,  'CКJB. 1 (АМ) , ,ИIм,еющая .альт,итуду 1 0,7 М, ,вак,ры-
ла  ,следующие слои (сверху вниз) . 

1. Чередование песка и суглинка. 0- 17 м. 
2. Чередование песка и хорошо сортированных алевритов. 17-28 м.  
3 .  Неслоистые и несортированные песчано-алеврито-глинистые породы с включе-

ниями гравия и валунов. 28-41 м. 
4. Чередование песков и алевритов. 41 -50 м. 
3. Алевриты и песчанистые алевриты, слоистые. 50-БО м.  
6, Глинистые алевриты, внизу без выраженной слоистости, вверху с ярко выражен

ной слоистостью. 60-105 м. 
7. Переслаивание песка с гравием и галькой и глинистых алевритовых пород. 

1 05�125 м. 
8. Алеврито-глинистые неслоистые породы с включением гравиЙно-га.lJечного ма

териала. 1 25�143 м, 
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Рис. 2. Спорово . п ыльце в а 51  диагр а м м а  док а з а н це3СIШХ четверт и ч н ы х  отложени i'l CJ{B. 1 (АМ) . 
1 _ алеврит хорошо сортированный; 2 _ алеврит глинистый; 3 - алеврит песча НИСТЫi"l; 4 - глинисто' алеврито·песчаные породы; 5 - песок алеВР'IТIIСТО'ГМI НИСТЫЙ; 6 - несортированная, неСЛОlIстая пес· 
чано.алеврнтисто.галечно.гравиi\ная порода; 7 _ валуны и галька; В _ гл и н ы ;  9 _ супесь; /о _ сугл и но к ;  1 1  - песок; 12 - глинистость; 13 - чередование супеси, песка и сугл и н к а ;  14 - чередова ние 
песка и суглинка ; 15 _ галечные алевриты; 16 _ прослойки н а м ывного торфа; 17 _ торф; lВ - гиттия; 19 - охра ; 20 - торфяные прослон; 21 - косая слоистость; 22 - поверхность размыва; 23 - лед; 
24 _ конкреции и карбонатиые стяжения; 25 _ водоросли ;  26 _ морские моллюски; 27 _ фораМИllиферы; 2В - остра коды; 29 - пыльца древесиых '1 кустарниковых; 30 - пыльца трав и куста р н ичковых; 

31 _ споры; 32 _ кустарниковые; 33 _ соотношения древес и ы х  и куста р н и ковых; 34 - еД'"l Il ч н а я  пыльца; 35 - кедр; 3б - береза древовндиая; 37 - ель; ·3В - П l l х т а .  



Н а  спорово-пыльцевой диаграмме скв. 1 (АМ) основные этапы р аз
вития растительности нашли свое отражени е  н а иболее полно и рельеф� 
но (рис. 2 ) . Принимая во внимание характер кривых в общем составе 
спектра, а также соотношение отдельных компонентов внутри групп 
спектра, можно наметить следующие характерные палинологиче
Сlше зоны. 

Зона 1 (слои 8 и 7 ) . Отмечены переотложенные плохо сохранив
шиеся ( истертые) пыльца и споры преимущественно мелового возраста. 
В отдельных обрдзцах встречается хорошо сохранившаяся пыльца 
кустарниковых берез . 

Зона I I  (слой 6, интервал 1 00-95 м ) . Преобладает пыльца . дре
весных и кустарниковых пород (в среднем 50 % ) ;  пыльцы травянистых 
и кустарничковых в среднем 35% и спор около 1 5 % .  Значительную роль 
в спектрах играет пыльца кустарниковых р а стений (до 25 % )  з а  счет 
пыльцы кустарниковой березы. Среди древесных преобладает пыльца 
древовидной березы (около 40 % ) ,  имеется пыльца кедра ( 1 7  % ) , сосны 
( 1 5 % ) и ели (5-7 % ) .  В составе пыльцы травянистых и кустарничко
вых р астений преобладают злаковые и р азнотр авье, однако заметную 
роль играют полыни. Встречают,ся единичные зерна эфедры.  Отмечен 
довольно высокий процент вересковых (25) . Споры представлены сфаг
нумами и папоротниками. СравнеНИ1е описываемого спектра с поверх
ностными спектрами из р азличных зон Западной Сибири дает нам ос
новаН,не отнести его к север о-таежному или даже к лесотундровому ти
пу (учитывая высокий процент пыльцы травянистых в общем составе 
спектра )  . 

Зона I I I  (слои 6-4, интервал 95-45 м ) . Пыльцы древесных и ку
старниковых растений 65-80 % .  Среди древесных преобладает пыльца 
темнохвойных (около 50 % ) ;  пыльцы Кieдpa в среднем 45 % (вверху ее 
содержание снижается до 30 % ) ,  ели - в среднем 7 % .  Пыльца пихты 
встречается почти во всех образцах (до 4 % ) . Пыльца древовидной бе
р езы и сосны присутствует приблизительно в одинаковых количествах 
( около 20 % ) ,  однако вверху интервала количество первой увеличива
ется до 30 % .  Пыльцы кустарниковых р астений  5-7 % .  Пыльцы трав и 
кустарничков внизу интервала около 1 0 % ,  в ее составе попеременно го
сподствуют злаки и разнотравье, в отдельных образцах встречается до 
2 0 %  вересковых. Внерху интервала количество пыльцы трав и кустар
н ичков увеличивается до 30 % .  Среди спор господствуют папоротники; 
внизу довольно много спор сфагнума (до 30 % ) ,  встречаются споры 
лесных плаунов. Указанные соотношения компонентов в общем состане 
спектров, количественные и качественные характеристики отдельных 
компонентов по группам позволяют отнести эти спектры к среднетаеж
ному типу. 

В пределах зоны I I I  можно выделить три подзоны. 
Подзона I I I a  (95-80 м ) . Здесь отмечено довольно высокое содер 

жание пыльцы трав (в среднем 20 % ) ,  наблюдается сближенный харак
тер кривых в составе мелколиственных и темнохвойных пород. Пыльцы 
ели 1 5 % ,  сибирского кедра - в среднем 35% . Среди темнохвойных не 
отмечена пыльца пихты. 

Подзона I I Iб  (80-50 м ) . Для нее характерен в общем составе 
максимум пыльцы древесных - до 80 % ,  среди которых наблюдается 
высокое содержание пыльцы l{lедра (до 60 % ) ;  пыльцы ели в среднем 
до 7 % ,  на протяжени и  всего интервала отмечено присутствие пыльцы 
п ихты (2-3 % ) . 

Подзона I I I B  (50-45 м ) . В общем составе увеличивается СОД1ер
жание пыльцы травянисто-кустарничковых р астений  - до 23 % .  Наблю
дается уменьшение количества пыльцы сибирского кедра и увеличе
ние - древовидной березы. Возрастает до максимума (20 % )  присутст-
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вие в спектре пыльцы ели, в составе трав увеличивается количество 
пыльцы злаков, разнотравья и водных. Эти факты могут свидетельст
вовать о некотором похолодании и увлажнении климата. 

Зона IV ( слои 4 и 3, интервал 45-37 м ) . Пыльца древесных и ку
старниковых, травянистых и кустарничковых 'растений, а также споры 
содержатся в общем составе  спектра приблизительно в одинаковом ко
личестве. Среди первых доминирует пыльца древовидной березы (око
ло 45 % ) .  Пыльцы темнохвойных 40,% . В н ачале ИН'J\ервала наблюдает
ся ярко выраженный мак,симум ели - 20 % .  Несколько увеличивается 
содержание пыльцы кустарниковой березы, появляется пыльца ольхов
ника. В составе пыльцы трав и кустарничковых форм доминируют зла
ки и разнотравье, до 40 % увел ичивается содержание пыльцы вереско
вых. Среди спор отмечены па,поротники (57 % ) ,  сфагнумы (20 % ) ,  плау
ны ( 1 0 % ,  в том числе арктический вид Lycopodium аlрiпит L. ) . Такое 
соотношение компонентов в спектре позволяет считать его лесотундро
вым. Состав спорово-пыльцевого спектра свидетельствует о продолжаю
щем похолодании. 

Зона V ( слои 3 и 2,  интервал 37-25 м ) . В спорово-пылыI!вомM 
спектре содержатся переотл оженные пыльца и спо:ры юрского и мело
вого возраста очень плохой сохранности ; встречается единичная пыль
ца кустарниковых берез. Этот спектр аналогичен спектру первой ЗQНЫ. 

Зона VI ( слой 2, интервал 25-17 м ) . Для нее характерна близость 
кривых основных компонентов общего ,состава спектра .  В группе дре
весных и кустарниковых пыльцы древовидной березы  35 % ,  темнохвой
ных - в среднем 20 % .  Содержание пыльцы ели к концу интервал а  уве
личивается до 1 5 % ,  сосны - до 25 % .  Сумма пыльцы кустарниковой бе
резы, ольховника и полярной ивы достигает 25 % .  В составе трав и 
кустарничковых растений доминируют злаки,  ,а роль разнотравья умень
шается. Процент пыльцы вер есковых достигает 1 5, полыней - 40; пыль
цы маревых около 1 5 % . Отмечена ОгаЬа - индикатор арктической ра
стительности. В начале интервала среди спор имеются сфагнумы и 
папоротниковые, в конце - плауновые, в том числе Lycopodium a lpi
пит L. 

Опекl'РЫ авид.етеЛЬС11ВУЮТ о до,вольно .холодных iКЛlи,маl1ИЧelСКlИ.х 
условиях, способствовавших распространению лесотундры с ксерофит
ными группировками, несколько отличной от современной лесотундры. 
Подобные спектры 'с обилием пыльцы полыни, м а,ревых и березы ха
рактерны для приледниковых отложений и отложений, связанных с пос
ледними стадиями отступания ледника.  

Зона VI I  (слой 1 ,  интервал 1 7-4 м ) . В общем составе спектра гос
подствует пыльца древ,есно-кустарниковых растений (60 % ) ,  среди ко
торой преобладает пыльца древовидной березы. Пыльцы сибирского 
кедра 1 5  % ,  ели - 1 О % ;  отмечены единичные з,ерна  пихты. В составе 
трав и кустарничковых р астений преобладают злаки и р азнотравье. 
Споры представл,ены зелеными мхами, сфагнумами и п апоротниками. 
Указанный состав спектров хар а ктеризует отложения поймы и относит
ся к северотаежному типу. 

Сопоставление ,палинологических зон в скв .  1 (АМ) и литологиче
ских пач,ек, выделенных в этой скважине Е. В. Шумиловой, показал!), 
что пащшологической зоне I с переотложенным спорово-пыльцевым 
спектром соответствуют л итологические пачки 1 и 2, породы которых 
формировались в условиях сурового и холодного климата. Границы и 
объемы зон и пачек не  всегда совпадают, однако изменения климата  
и смена палеоландшафтов находили свое отражение в изменении ус
ловий осадкона копления. 

С к в а ж и н а 3 п р о  Ф и л я М у ж и � Т и л ь т и м н аходится в пре
делах Мужинского Урала, в 62 км к з ападу от с.  Мужи; у,сть'е скваЖ'и-
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ны поднято над уровнем мор я  на  2 1 1 м .  В ней отмечены следующие 
слои ( рис. 3 ) . 

1. Современный аллювий поймы. Ос-22 м. 
2. Чередование опесчаненных алевритистых глин с крупнозернистыми песками, с 

редкими включениями обломочного материала. 22-55 м .  
3. Алевриты песчанистые, неслоистые с включением валунов и гравия. 55-65 м. 
4. Пески крупнозернистые, с едва заметными глинистыми включениями и с включе-

нием гравия. 65-70 м. 
5. Алевриты глинистые, слоистые. Наблюдаются прослои песка и глины. 70�188 м. 
6. Пески с включением глинистых прослоев, в верхней части слой глин. 1 88-220 м. 
7. Чередование алевритов опесчанепных с глинистыми прослоями И песками; при

сутствует значительное количество гравийного материала. 220-260 м. 
8. Алевриты глинистые, неслоистые с включением валунов и гравия. 260-274 м. 

Снизу вверх на диаграмме скв . 3 выделяются следующие палино
логические зоны. 

Зона I (слои 8 и 7) . Спектры состоят почти исключительно из  пе
реотложенных пыльцы и спор юрского и мелового возраста .  Они отли
ч аются плохой сохранностью ( почти полностью истерты) ,  что исключает 
определение их СИС'J1ематической принадлежности и подсчет Iпр оцентно
го содержания. В отдельных образцах по  всей толще встречается хо
рошо сохранившаяся пыльца кустарниковых берез. Следует отметить 
полное отсутствие  переотложенных пыльцы и спор палеогенового воз
р аста, которые встречаются во всей остальной части р азреза.  Особенно
сти спектров и литология зоны I позволяют сопоставить ее с зоной 1 
скв. 1 (АМ) . 

В оста�ьной части диаграммы в общем составе господствует пыль
ца древесных и кустарниковых р а,стений при почти одинаковом содер 
жании спор и пыльцы трав и кустарничков. Н а  фоне в общем плавного 
хода кривых основных компонентов спектров, х ар.актерном для морских 
четвертичных отложений, все-таки удается отметить некоторые колеба
ния кривых пыльцы древесных пород, что дает нам основание для раз
деления диаграммы н а  палинологические зоны. 

Зона 11  (слои 6 и 5,  интерв ал 220-1 60 м ) . Содержание пыльцы 
древесных и кустарниковых :растений В среднем 60 % .  Н а  глубине 220-
209 м в одинаковом соотношении присутствуют берrеза древовидная  и 
кедр ( в  среднем 35 % ) ,  выше - древовидная береза (40 % ) ,  I{едр (30 % )  
и мь (5, максимум 1 0 %  - отмечен н а  глубине 1 76 м) . Встречаются 
единичные зерна пихты. Среди пыльцы трав преобладают злаки и 
разнотравье; количество пыльцы м аревых' и полыней примерно р авно 
количеству пыльцы р азнотравья. Среди спор Iпреобладают папоротни
ковые, затем в убывающем порядке следуют сфагновые мхи, зеленые 
мхи и плауновые, в том числе лесные виды : Lycopodium complana
tum L. ,  аппоtiПLlm L.,  cl avatum L. ( внизу интервала встречается и 
L. alp inum L.) . В целом спектры этого интервала можно отнести к се
веротаежному типу. Они имеют общие черты со спектрами 11 зоны 
скв.  1 (АМ) - с той лишь р азницей, что там (по крайней мере, в нача
ле  интервала )  спектры отражают период существования более северных 
р астительных сообществ, р азвивавшихся в более холодном кли мате. 

Зона 1 1  I (слой 5, интервал 1 60-87 м ) . в общем составе спектров 
содержание пыльцы древесных и кустарниковых растений достигает 
80 % .  По всему интервалу преобладают темнохвойные породы (кедра до 
45 % ,  ели до 20 % ,  пихты до 3 % ) .  Пыльцы березы и сосны по 20 % , 
причем с глубины 1 35 м содержание той и другой попеременно куль
м инирует. В составе спор преобладают папоротники ; сфагнумов 20-
30% ; в ряде образцов споры выделены единично. Сравнение этой части 
диаграммы с составом поверхностных проб позволило отнести ее к 
среднетаежному типу. Между шею и спектра м и  зоны 1 1 1  скв . 1 (АМ) 
имеется определенное сходство. Разница заключается в более резком 
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Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма до]<азанцевских четвертичных отложений СКБ. 
на рис.  2. 

макси�уме пыльцы ]<едра и в наличии вверху м а ксимума пыльцы ели. 
в скв. 1 (АМ) . Зону I I I  скв. 1 (ТМ) можно подразделить н а  три 
подзоны.  

Подзона I I I a  ( 1 60-1 52 м ) . Пыльцы тр авянистых и кустарничка· 
вых растений насчитывается до 20 % .  Среди древесных пыльца кедра 
присутствует почти в р авных количествах с пыльцой березы. Содержа.  
ние пыльцы ели достигает 20 % .  
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3 (МТ) Уел. обозн. 

Подзона I I I б  ( 1 52-1 35 м ) . Для не.е характер
но наивысшее (до 80 % )  количество пыльцы дре
весно-кустарниковых растений в общем составе 
спектра. Среди древесных отмечен максимум пыль
цы темнохвойных пород (до 50 % )  с доминирую
щим положением кедра. Эта подзона может быть 
сопоставлена с подзоной I I Iб скв. 1 (АМ) . 

Подзона I I IB  ( 1 35-87 м ) . На фоне среднета
ежного типа споров о-пыльцевых спектров фиксиру
ется уменьшение процента пыльцы кедра (30-35) 
и увеличение - древовидной березы (до 30) ; 
пыльцы ели 1 О % .  Вверху интервал.а отмечается 
несколько повышенное содержание пыльцы тр авя
нистых р астений, представленной злаками, р азно
травьем, полынями, маревыми и водными ;  появляет
ся пыльца вересковых (до 1 5  % ) . 

Зона IV (слой 5, интервал 87-70 м) . При со-
/ хр анившихся соотношениях компонентов в общем 

составе спектра меняются соотношения в группе 
древесных. Здесь преобладает пыльца ' древовид
ной березы, а содержание пыльцы кедра уменьша
ется до 1 7 % .  Спор немного, однако среди плауно
вых присутствует LycoPQdium alpinum L. Сравне
ние со спектрами поверхностных проб позволяет 
отнести спектры этого интервала к северотаеж
ному типу, что говорит о похолодании климата.  
В скв. 1 (АМ) в зоне IV тенденция к похолоданию 
выражена еще более четко в виде появления лесо
тундровых спектров. 

Зона V (слои 4-2, интервал 70-43 м)  содер
жит переотложенные, плохо сохранившиеся пыль
цу и споры юрского и мелового возраста.  Изредка 
встречается пыльца кустарниковой березы. 

Зона VI (слои 2 и 1 ,  интервал 43-22 м) . При 
общем преобладании пыльцы древесных и кустар
никовых растений количество пыльцы кустарнико
вых растений доходит до 30 % .  в группе древесных 
продолжает доминировать пыльца древовидной 
березы (до 40 % ) ,  количество пыльцы кедра умень-
шается, а содержание пыльцы ели достигает 1 0 % .  
В составе травянистых и кустарничковых растений 
доминирует пыльца злаков. Среди спор отмечает
ся присутствие Botrychium Ьогеаlе (Francl1) Milde 
и Lycopodium alpinum L., указывающих на сравни
тельно суровые климатические условия .  В целом 
спектры можно отнести к лесотундровому типу. Вы
сокое содержание пыльцы древесных пород, на наш 
взгляд, объясняется особенностями спорово-пыль
цевых спектров морских отложений на севере Си
бири. Для них специфично повышенное содержание 
пыльцы древесных форм березы вблизи побережий. 

( Поскольку изученная нами скважина расположена в предгорьях Му
жинского Урала, можно предположить, что вскрытые ею осадки нак.ап
ливались в условиях прибрежной зоны . )  Спектры этой зоны, а также 
л.итологическиЙ состав осадков сходны с таковыми VI зоны скв. 1 (АМ) . 

В ,с к в .а Ж lИ н е 1 шр о ф и л я  М у vКiИ - Т iИ Л Ь Т iИ М, р асположeuI
ной в пойме р .  Малой Оби rнед.алеlЮ от с. Мужи ( альтиту-ца 7 м) , ,ове.р 
xlY Б-Нiи.з Б-Clкрываются сл·еiдУЮI.IJще слои ('РIИlС. 4 )  .. 
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Рис. 4. Спорово-пыльцсвая диаграмма доказанцевских 

1. Пески среднезернистые, с прослоем алевритов и глинистых алевритов. 0-38 м. 
2. Пески грубозернистые, обогащенные валунным м атери алом, с прослоями глин. 

38-52 м. 
З. Алевриты глинистые, тонкослоистые, зеленовато-серые. 52-123 м. 
4. Пески\ обогащенные валунным материалом, с прослоями алевритов глинистых. 

123-130 м. 
5. Алевриты глинистые. 1 30-1 50 м .  
6 .  Глинисто-алеврито-песчаные породы с включением валуиов и гравия. 1 50-162 м. 

ИЗ большей ,ча'сти образцOlВ 6ьши получены rбедные спектры, ,и 
сп-орюво-пыльц,еваlЯ диаграмма неПОЛIНОIСТЬЮ отр ажает 'развитие РЖ11И
телЬ'ност,и за 'время фор-миро:вшНlИЯ ОПИlоаlН:НЫХ осаJIJlЮВ. Тем не м,енее 
и ее можно разделить на паЛ:ИU·ЮЛОff1ИIЧеОКlие зоны, ,СОО11Вет,с'Гв�ющие оп
держатся переотложенные пыльца и споры преимущественно юрс!(о-

з.она 1 (.слQ1И 6-3, И!нте,рвал 1 62�105 ,м) .  Как ,и в P alCCMOllpeHlНblX 
/Выше с�важинах, IВ ОТЛоОж,еш\Иях, залегающих IВ О<CJноваюfИ рав:реза, соо
держатся переотложенная пыльца и споры преимущественно юрско
го и мелового :J3Iозраста, плюхая сохр,ан-ность ;КЮ110РЫХ затрудняет /Выя,с
Нlение их система11ичеслюй illрlИlНаме.ЖIНОСт.и. ' 
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четвертичных отложений скв. 1 (МТ) .  уел. обозн. на р ис.  2. 

Зона II ('СЛОЙ 3, интервал 105-78 ,м ) .  в обще.М OOC1iaBe апвК:11Р,OIВ 
преабладает пыльца древесна-кустарникавых р астений (да 60 % ) .  
Пыльцы траВЯIНИ'СТО-i!<у,стаrp'НIИIЧ:IЮВЫХ р а,ст,еНlИЙ ОJ<ЮЛО 25 % ,  спор - ока
л,а 1 5  % .  Среди JlJреазесных пыльца 'Кедр а и rдреilЮВИ\дIНОЙ березы при
сутствует почт,и IВ p a.вrнoM UЮЛИiЧестsе (35-40 % ) .  Пыльца Iкуста'рIНlИlIЮ
вых раегений пр,едставлена ,юуста'рниканай ,ивай. В iГ,руппе т,Р<ШЯII-Ю-,К:У
старничкавых растений преабладает пыльца разнатравья и вадных, есть 
пыльца верес]юIВЫХ. ТаlКОЙ COCTalВ CiПЕЖl1р а мы 011Н ОClИ М IK ,северотаеж
ному типу. 

Зана I I I  (слай 3, интервал 78-42 м ) . Здесь преобладает пыльца 
древесных и Iкуиарниаювых ра,стений (65-70 % ) ,  llр:ичем пыльцы IKY
стаР'НiИIКОВЫХ 1В1cero 3-5 % .  Пыльцы тр ав IHe 'более 20 % ,  ·опар - 1 5-
'20 % .  Среди пыльцы древесных па всему интервалу даминирует кедр 
(в среднем 60 % ) ;  ели 5-7 % ,  древавиднай березы 1 0-30 % .  Пачти в О'  
.всех обравцах nrрИСi)'ТС11вует Пlи:хта (до 4 % ) .  СаiLI:еРЖJаlние <Сасны lНeBe
ЛИJI(Q (IB среднем 1 0 % ) .  СrpедJИ 11р аlВЯlНiИСТЫХ iИ 1]{rуста,рlНiИЧКОВЫХ пр:еоб
ла.дает пыльца /Зл аIКО:ВЫ:Х и р аЗ'Н'ОТР aJВЬЯ, Оiдна'JЮ в ,КIQнце интервал а до-

27 



в.ольно хор.ошо выраЖ'БНО ilюзрастание р.ол!И полыней и <маревых ('00-
ответственно 25 и 20 % ) . Споры принадлежат сфагнумам и папорот
НJИlЮlrМ. ОообеННОС11И опеlКТРОВ позволяют очитать !их -ср еi1IJнета'ежIНЫ ми. 
В целом они юопостаВЛЯЮТIСЯ со СlГIеlК11рами зоны II!  ,ок,в ажlИН 1 (АМ) 
и 3 (МТ) . 

Зона IV (rслой 2, интеrplВал 42-38 м) . СпеК'I1РЫ подобны СПelшг:ра!м 
зоны I .  

З она V (слой 2 ,  интервал 38-30 м ) . Спектры сходны со спектра
'ми ЗОНЫ п. 

АlНаЛiИЗ Тlp ex описанных iдиаflрамм ш:mазал, ([1110 в ООНОlВаlНИИ оква
ж'ин 'Выделяю'Гоя :3'OIНЫ с переотложенНbIJМiИ, IГIлохо ,оох'р аНИБши,мIИСЯ 
ПЫЛЫ.l;ой IИ ,опорами. Здесь же Б'стреrча.ют,ся еД:ИlНИ1Чlные э.кзе,мпл яры хю
РОШО ,сох,ранившейся пыльцы ,четвертичных Iку,стаIРНИrIЮВЫХ бер ез.  

Н а  ди а1лр аМiмах ОКlВаж,ин 1 (МТ) и 3 (МТ) IВЫlдеЛЯЮ11СЯ ОДИ1наIlЮ
lВыe зоны I I ,  01'вечаюш;ие сеIв ер отаежlНОМУ т,ипу Iрrа'С11ителыности, а на 
диаграмме скв. 1 (АМ) в нижней части зоны II  можно выделить 
спектры северного редколесья ( I I a ) . I I I  з о н а  на всех диаграммах ха
ра'Кl'еРlизуе1'СЯ ор ещнетаеЖIНЫМ И CiпеlК11рами 'с индикаторами у,вла,/!ше
ния в верхних частях, что особенно хорошо прослеживается на диа
грамме скв. 1 (АМ) . В литологическом отношении этот интервал во 
всех трех скважинах представлен однородной толщей глинистых алев
rpИl'ов. 

IV зона iOк'в . 3 (МТ) IВ ЛiИТОJюлич,еском о,тнашени,и преJI;ставляет 
собой единое целое с предыдущим интервалом, поэтому логично пред
положить ПОСl'епеI-l:Нryю омену сrpеднета,ежных rOпект,ров I I I  ,ЗOlны севе
rpотаеж.ными 'СПelк'Гр'а,ми IV зоны. В IC'KJB. 1 (АМ) IV зон а х ар alкте,риву
ет,ся л.еСОТУЩLLРОВЫМИ С'пе:ктр а ми. В л итологичешюм 011НОШelНIИИ OIн а от
лич а'ет,ся .от предьnду,щело интервала, rбуДIJ'ЧИ сходной в Н,ЮКНiИОС слоях 
С верхами IV зоны в скв. 3 (МТ) . Следовательно, можно предполо
жить, 'Что IV ;зона .QI\jB. 1 (АМ) ЯlВля,еl1СiЯ юродолжением IV зон ы  окв. 
3 (МТ) . Н аЗОВЕ1М IИХ oootbetc-r:веНlно зонами IV'б IИ IVa. 

Для зоны V всех трех диаграмм характерны переотложенные ис
тертые пыльца IИ споры юр'ского И ,мел.ового IВОЗ1ра,с'Га с едИНJич'ными 
веРiНа'МIИ че11ВерТrИЧНОЙ lГIыльцы. 

Зона VI, выделяемая на диаграммах скважин 1 (АМ) и 3 (МТ) , ха
rpа'кте.piизуе11СЯ леСОТУIНДРОВЫМ,И СПeiктр ами ,и ;в литологичеоком 011I-Ю 
шении ,Пrре.д<ставлена схоtIJ:ны,ми осаДlкаlМIИ в обеих окваЖИlнах. 

Последов'а1'eJIЬ'НО'СТЬ па.п:ИiНоло.г:ическIИХ зон, сооmветсТiВ'YЮЩИХ до
казанцев-аким че11ве.р11ИЧ!НЫМ отлmкенlИЯМ IВ ИrOследованных окваж,и
нах !Выражена ,на IQвобод,ной 'СПО;Р ОВО-IГIЫЛЬ'Ц(�JВ,ой Дiиаllр а'М;J\1е (,р.и.с. 5) . 

Сопоста'влеНlие и,шюпае.мых спеII\iТ.ров ос р еl.l;еН11НЫМИ Пpiиводит ;нас 
�{ IВЫlВoдy, что ,м'ощная 110л ща до.КaiзаlНцев,оких <че11в ертичных осад:кlOВ 
011клщцывалась IВ Jр азных фИЗlико-,геог,р афичеок:их УСЛОIВ,иях. Большая, 
,оред!няя чаrсть толщи, ,СЛrOЖ6'НJная в ооновн·ом IГЛlИНИСТЫ МИ алевrp,итами 
и ,объеДlИняемая lН a ,рис. 5 зонами I I б, I I I  'и IVa, формиро.вала!сь в ус
ловиях Iкл,ИJм ата, rБЛ:ИЗiliЮГО а{ сов'р еменно,му 'ИЛlИ даже lнеоколы�юю теJ1л,ее 
ело, т. е. В'О время 'межл,ВДIIШ'IЮВЬЯ. Н ИЖlНяя Iи Iве.рXlНЯЯ чаоти толщи, 
IK0110PblM 00011Ве11С11ВУЮТ ,З'ОНЫ I, Па, IV(б , V /и VI, фОР:МИРОlВались в ус
ловиях Х'ОЛОд!НЮТ10 iкл им'ата. 

Спектры, аналогичные спектрам П зоны, выделены Н. С.  Соко
л овой ( 1965а) для казымской свиты в скв. 1 1 , р асположенной на лево
бережье Оби у с.  Андра. Скважина з аложена на террасе высотой 25-
30 :м !над О бью Iи Iр а'сполож,ен а IВ IГIО:LLзоне юеверотаежных ле.оов . На  
JГЛYJбине 44,0-25,9 !м IВ общем crOcTalВe Л1,реваЛИJрует пыльца дреВ'е<ОНЫХ 
ПОРОД, и лишь lН,езш аЧIитель'Ный iПrpоЦЕШТ :при н адл еж.ит опор ам БЫСШИХ 
р а стений, пыльце трав и кустарничков. Среди пыльцы древесных пре
обладает кедр (до 66% ) .  Пыльцы ели насчитывается 5-7 % ,  древовид
ной березы - до 24 % .  в отдельных образцах присутствует пыльца 
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Пiих�ы (до 3 % ) .  Подобный iX alp 3lKTep спек'DрОВ говорит о оущеС'I1В'ова
.нии лесов -аред'Не�аежного 'I1ипа. 

МежледнИlКОВЫЙ ,xaip alKTep Clпек�ров -сред.нетаеЖiНОГО типа таlкже 
хорошо Iпр-ослеЖiивается Iна iдиаграмме C,WB. 2 1  полуйского п.рофиля, 1Ю
торая заложена на пойме Полуя и расположена в подзоне кедро
во-елово-лиственничного редколесья ( Гольберт и др., 1 965) . В интервале 
1 65-1 .55 1М выделяе'Гся IпаЛlИlнол-о�иче'ClКая зона 'со ,опеК1iР3JМИ, переход
ным,и от ареднетаежноlГО типа iК ,северотаежному. Учитывая гео�'рафи
чеак.ое положение 'СI<lваЖlИIНЫ, место пал-инолоnи:чеоК'ой зоны и oooweT
С'I1Еие ее с обокими слоЯJМИ - В .  И. Гудиной, -мы Iсопостаlвляем эту зону 
с I I I  зоной исследованных нами скважин.  Для последующей части 
разреза в IИнтервале 1 55-80 'м �ыделяе11СЯ ,паЛlI'I1нологичеокая зона с 
леюотуlНДрОВЫМ ышом спеcr{11р а, С�ОilIiная 'с IV всшой !в вышеописанных 
оК'вююина,х .  

Спект-ры зоны 1 :МЫ ;можем ICОПОi0113JВИТЬ юо iOП€�ктраМIИ из [JОЛ'УЙ
акюй СВИТЫ, ,ВСКРЫ'J10Й В ооноваlНИИ ак;в. 55 (:район !ПОС. ЛаБЫ11нанги) , 
JЮ ШlНт,ер:вал,е 1 48,2 - 1 1 6, 1  1М . Зд:есь Н .  С. СOJюлова (,1 965а) обнаружш
Л'а пер:еОТЛoOlжен,ные ,ПЫЛЬЦУ и опоры ilIipeBIHero iвоэр а-ста с не;ЗlНаЧlИтеIlIЬ
ной Iпр:имесь:ю чеllнертичной ПЫЛЬЦЫ. 

УЧlитывая I'еоnрафичеакую t30налын-ость и паС,/lеДоователыность 
осадков в разрезе, лесотундровые спорово-пыльцевые спектры зоны 
IV!б можно соп'Оста,вить с.о ,с,пект.р3JМlИ из леН110ЧIНОСЛОИСТЫХ СИЗ OIВ а11О
серых СИЛЫНО lП<бочаIНИСТЫХ оу,гIlIИIн,IЮВ и ,супесей, залеlГ.ающих ПОД мо
р еной самаровского оледенения в р азрезе несколько южнее с. Перегреб
.нооо (Ла:ЗУ/IЮВ, 1 970) . АналИlЗЫ эти,х отло�'ений, IВЫПОЛlНенные 
Т. И. ОМIИРНОВОЙ И Н. С. СОК'ОЛ:ОВОЙ, паказалlИ даволыно большое IIЮ
личество пыльцы кустарниковых форм березы (до 30 % ) .  Довольно 
'МIIЮ,Т10 пыльцы IM ape:BbIx и полыни.  Эти апекТlРЫ, 0110 ;мнению Г.  И .  Ла-
3YiKoBa ,  'О11ража;ют ,раС11ит,еЮJlН1ООТЬ tНа:чаЛЫНОI10 ЭТа!па маlJ{сим'альн0I1О 
OJIetП;енения. 

В Iр аЗiроое OWB. 1 1  ОJ{ОЛО AHJliPbI В интервале 25,9-'1 3,6 м Н. С. Со
iJ{!олова :вьщеЛlил а аПelК'IlРЫ 'с большим ,к;ол,ичеСТВQМ ,пыльцы Тlp alВ (!П:О 
63 % )  и кустарниковых берез (до 47 % ) . На глубине 1 8,2  м отмечены 
iМlИIНИМУМЫ IKeдJp a, древовидlНОЙ березы ,и ели. Ор-еди трав ведущее ме
сто з'а,нимает пыльца ;м a:p-efВЫX и полыней. Такой 11ИП СПeJКТlра мы 
аКJЮНIНЫ ОТ'I-Iести IК ЮlЮноrгуlНlдiРОВОМУ типty. Фаза юж.ноЙ T]'IHJlipbl С )'IЧа
С'гие,м Iwсер.офит()В, ОЧeJ3lИlдiн.о, .оТlв'ечает Iпоздней стадии саlма,ровOJШГО 
по.хол-ода'НIИЯ .  

Спор.ООО-IПЫЛЫI:евые O[J'eiKT-рbI ·С iПбреотложенными пыльцой и опо
р ам,и пал,инrОЛОГИlч,еСIЮЙ заны V 'выделены Л .  В. Голубевой ( 1 960) в 
аКiВаЖiинах, П\роб]'lР�НlНЫХ на праВQМ берeny Полуя (iI-Iа глу6ине 87 м) 
и на  ЛеВ<QМ -берегу 1р . СЫНИ у [ЮС. Ям-ГIOР'Г (ша [Глубине 63-25 ;м) .  Ли
ТОЛОПИЧeJокие ооойства СООl1ветствуюШ/и,х ooalДiKoB ,ПЮ3<ВОЛИЛИ Л. В. Го
лубевой 011Нocmи !их iК Mopeнre :маlюсим'аЛЫНQГ{) оледенения.  

В Iитог,е прorвменlНОro .оапос.таlВIIJ€JЛИЯ в 'рай-он-е Му.ж:ИНС:КОГ-О Урала 
и прилегающей ч асти ДОЛИНЫ Оби в истории растительности, отве
чаrющей времени фаРМIи:р,оваНIИЯ IМОЩНОЙ чemвеР11И1trной толщи осаilЩЮВ, 
можн.о намеl1ИТЬ сл,едующие фазы : 

1 )  аiJ)iК'Т1ИJЧеакюй П)llОГЬ!lНИ (эта фав.а :выделяется I)lСЛОВнrо iИ xap aiКTe

ривуется СПeJКПРОМ, состоящим из лереотл'ож'енIНЫХ плохо оохраiНiИ!В 
шихtCя ПЫЛЬЦЫ и опор юр,окого IИ :MellIlOBoro возра,ста J:! еДИНИЧilЮЙ пыль
цы lюустаlРНИilЮВЫ,х 'бeJрез) ; 

2) eIIIOBO-lкмр:ов;о-бер езов-()Г;о редколесья ;  
3)  северной тайги (березово-еловых лесов с участием кедра и сосны) ; 
4) срмней таЙIГiИ (ел'ОВО-iКедJр<ОВЫХ леоов с )IIчз<стием Пiихты, бере

зы и сосны ;  кедровых формаций с участием ели, пихты, березы и 
сосны, с незначительным тр авяным покровом ; елово-кедровых лесов с 
у частием березы и сосны) ; , 
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Рис. 5. Сводная спорово
пыльцевая диаграмма до
казанцеВСI<ИХ четвертич
ных отложений района 
Обского Севера (южнее 
Северного Полярного 

круга) . 

1 - смеш а н ные спектры 

(пыльца 11 споры мезозоя и 
еДИ НIIчная карл и ковая бере

зка ) ;  II - спектры редко

СТОЙНОЙ северной тайги (а) 

и севернои тайги (6) ; /JI 
спектры среднеii таiiги (а - в 

равных количествах пыльца 

ел
'
и ,  березы, б - м.ЗI{СIIМУМ 

ПЫЛЬЦЫ темнохвойных пород 

с господством кедра. в - в 

равных количествах пыльца 

березы 11 кедра ,  увеличенное 

содержание пыльцы ели ) ;  

/ V  - господство пыльцы бе

резы (а - спектры северной 

тайги, преобладаиие пыльцы 

березы, пыльца ели и кедра 

в равных количествах, б 
спектры лесотуидры, преоб

ладаиие пыльцы березы, уве

личение содержа ния трав, а 

также кедра ,  присутствие 

ели ) ;  V - смеш анные спект

р ы  (пыльца и споры мезо

зоя, единнчно - карликовая 

березка ) ;  V/ - спектры лесо

тундры (преобладание пыль

цы березы и кедра, пыльцы 

ели до 20% ) ;  VII - спектры 

северной тайги (господство 

пыльцы березы, кедр и ель 

в равных количества х ) .  Усл. 

обозн. на рис. 2. 



5) северно й  тай,ги (6ерезово-еловых л'есав с lпримесью ,�eдpa) ; 
6) лесотундры (елово-кедрово-березового редколесья) ; 
7) ю�ной ТYIHtд;pbI С у;ча'стием Iксерофитов;  
8) аР:I\iтичеоwой 'I1)лсты'iии ( ? ) ; 
9 )  лесотундры (елово-кедрово-березового редколесья) . 
Кр а111Ю о стано'вИtм,()я на  оопаС"ГaJВЛ.енIИИ выделенных нами с'Порово

пыльцевых \СПЕЖ'I1ров и Мlиwрофаryн,истичеOI{ш,х IIЮМ,ПЛel!{СОВ В .  И. Гущи
ной ( 1 966) , ВЬЩе'JIеНIНЫХ в 'Гех же скваЖИlнах (,р,ис .  6 ) . 

I :зона 'с lПереотл,оженlНЫМ Iкомплексом спор и пыльцы солостагвля 
ется с тильтимским комплексом фораминифер, для которого характер
ны переотложенные фораминиферы и небольшое число современных 
а'ркт.ичес!{их видов (в е.,цин,ич,ных 'раз,резах) , а также 'с начало,м об
ских слоев. 

II зона по CI<B .  1 (АМ) сопоставляется с обскими слоями, обладающи
ми бореально-арктическим комплексом, хотя ее объем несколько мень
ше. В скв. 3 (МТ) обские слои попадают ч астично в неисследованный 
интервал, а частично в начало зоны I I .  

СалемаЛЬ,ОIЫIе слои В .  И .  Гущиной, ,слarrающие вер,;шюю наиболее 
мощную ч,асть р азреза с аркто-бореальным комплексом фораминифер, 
включают в себя выделенные нами зоны I Iб, I I I ,  IV и VI .  

Та,I<iИlМ образом, границы и объем ,ст,ратиграфичесIКIП fIOДlразделе
ний В. И. ГУIIIJIШЮЙ и выделенных нам:и ;паЛiИtнал,ог:ич еоких зон совпада
ют толЫlЮ часг,иLННО. О.щна,шо палинаЛ'ОIlИlчео!{ие дaiНHыe существенно 
дополняют дa,НlHыe МИlкрофаryНИС11ичеоких исследований, поз валяя на
метить балее палную картину изменения климата. 

МОЖlНо У'I1вержд,ать, что. ход измененlИЯ :М,ИlКРОфауны, а11ражаю
щий эволюЦlИЮ сещиментаЦИОНIНОГО бас,сейна и аюлебания те,М'пера11УРЫ 
его 'JЮД, в а.бщих чертах сх'оден 'с ходом Iизменения р а,ститель:ных Г!руп
п:ирО'В'ок на б ер'егах баосеЙiНа .  З а,ме11tIOе улу\ЧшеНJИ.е iКлrим,ата нре;м'ени 
фаР,Мlирован,ия обоwи,х слоев па ,ораlВ1неlНИЮ с ТИЛЬТИМIСJ\iИМИ о:бусловле
'но, по ноей !ВеРОЯl1НОСТtИ, общим потеплением Iклима"I\а АрlК'Г.ИJКИ. ПОIХО
ЛОiдаНiие, ,выделенное cr-I,ам:и ,в Ilюнце фор,м,и,р.ав,а,Нtия МЮIРtCI{их док,азан
ценок,их осаДiIЮВ, ,cOOTBeTC'I1BY',eT похолоданию оалемальокого времени. 
С ним, вероятно, связано исчезновение фауны в верхах салемаль
ских слоев. 

ИмеrЮШjИеСЯ IВ ,нашем ра,споряжении ,матер/иалы дают возможность 
выiел,итьь пять /крупных палеогеО'г.рафИЧelСШИХ этапов lЗа в'ремя фОРIl\'VИ
рования доказанцевских отложений р айона Мужинского Урала и при
легающей \Части JJ,ОЛiИIНЫ Оби. 

Первый этап ,cooТlBeTcTByeT н аilюплению неслоис,ты.х Iнеоо,рТИРОВaJН
н ых гале:ЧН<Q-[1раIВlИЙно-песчано-ал'eiВРШТО.J,ГЛ\ИiНИСТЫХ оса�lJJIЮВ в У'слQtВ<ИЯХ 
сурового клим ата, обусловившего. р азвитие ландшафтов арктическ'Ой 
пустын!И. 

Во второй этап накапливались неслоистые морские алевритовые 
[т�HЫ и П5очаlно-['лин:истые 'Отлож,ения с , р'еДlWИМ iГра'вием. Существо
ваlНие по берегам 'б а.ас е Й1:I а разряжеrнной североrгаежной р астителЬ\но
,ст,и ,овиде11еЛЫСl1вует о довольно просхлаlд'НОIМ !КЛiимате начала :меЖl1Iед
никовой эпохи. 

Тiреl1ИЙ этап ОТ,р,ажает более теплые У'СJI.овия IмежлеIДНИ:WОВЬЯ rи 'ОТ

вечает времеНlИ фо.рм:ироваllШЯ  opeДiНe .и хорошо оорт,ироваlННЫХ алев
ритов и алеВ:Р!И110ВЫХ глин tМОiрОIЮГО проrЮХ''ОЖ!дelJ-liИЯ.  В тече1:Iие Э110ГО 
этапа северотаежные леса, в составе которых господствовали елово
кедровые и березово-еловые леса с примесью сосны, сменялись сред
iНетаеЖIНЫМИ л'есаМIИ с Ij',осподством J\iедра. (Анализ сущес11ВУЮЩИХ спо
P,O'BO-IПЫЛЬЦeiВЫХ дJиаnр,а,М!м пю ,м,ежлеДНИIIЮВЫМ !и голоцеНОГВbIlМ отложе
ния,м на севере З ападно-Ои6ирюwой Iр,аIВlНИНЫ iИ С,QпО'стагвлеiН!Ие их с на
шим'и ,материалам,и ПОЗIВОЛЯrЮТ выока:зать преДД'ОJI.ОЖeiНtие, 'Ч'ГО cp'eiдHe-
11аеЖlНые л,еса пр'Сшзрarcтали 1130 Вlре'Мя iКЛIИtмаТИЧ{�ОIЮГО ОП'l1имума меж-
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Рис. 6. Схема сопоставления разрезов доказан
цеВСIШХ четвертичных ОТJlожений р айонов 
Обского Севера (Мужинский Урал, долина 

О би ) . Усл. обозн. на рис. 2. 
/ - ТИЛI)ТИ!'lIсю-rе, 2 - обские и 3 - сэлемаЛЬСЮ1е еЛО1l 
В. И. ГУДНl!оii (1966). Разрез СКВ. 11 по материалам 
Н .  С .  СОКОЛОВОЙ ( l 965a). HOl\lepa палинологичеСКIIХ 

зон по рис. 5. 

СК6.11 

2:j 
40] 

СК8.З(I1Т) 
:�-:-� . 

Yp08�Hb 
нор>! 

S'Zm 

оЬ 

t l  

�1 �2 §Jз Cr 



ледниковья. ) Некоторое похолодание и увлажнение климата,  свойст
венное концу межледниковья, приводило к постепеннои смене средне
таежных формаций северотаежными со снижением роли пихты и кед
ра и некоторым увеличением значения ели ; в составе елово-березовых 
фор,маций ДО lVИ+I·шрующеЙ �ПОР Од'ОЙ стала 6ер.е.за .  Под пологом л еса  по
явилась травянистая растительность. С этим этапом связано некоторое 
обмеление морского бассейна и интенсификация эрозии. 

Четвертый этап, в,е,сь.ма сх'о,щный 'с пер'вым этапом, ОТlражает 'НО
вое ухудшение климата.  В это время накапливались неслоистые и не
сортированные галечно-гравийно-песчано-алеврито-глинистые осадки. 
Северотаежная растительность сменилась лесотундровыми л андшафта
ми,  которые, вероятно, отражают начало оледенения. Дальнейшее по
холодание и ксерофитизация климата обусловили развитие ассоциаций 
южной тундры с участием ксерофитов, которые в дальнейшем, возмож
но, сменились ландшафтами арктической пустыни.  

Пятому этапу соответствует фар:м,нрование в o,Ol1OBII-IOМ iНесЛ{)И
Стых сл або СОРТИРlOваlН Н ЫХ пеочarю - ал еIВР:Иll0-ТЛ ННИСТЫХ пор,од водного 
генеЗlиса. Берега 'бассеЙlна в Э"I1O fВ'р'емя ,пакрывал а /разрежer-шая р асти
тельJНiОСТЬ типа cO'bpelmel-ЫЮЙ л еСОllУ'НДФы.  

Р айон Салехард - Яр- Сале 

Изученные на,ми rcюв. 6, 1 2  iИ 1 7  !Профиля Сал,ех3lРД - Яр-Сале (,ОМ. 
рис. 1 )  пробурены в зоне лесотундры, где ерниковые сообщества соче
тают,ся 00 офаГ,I-Ю'В ЫМ'И и л и ш а й,НИilЮВО-СфШnНОВЬnМ И Iболотами и 'с тунд
роными ИВНЯJ/<а/м/и !На поЙм,ах. Этот во.наль.ныЙ ландшафт, II<ia,K IПlР,ИlНЯТО 
IВ четвертичной 'б иострати,графи:и, бу,д'ет аЧlИтаться ,cTa'HiLapT'OiM \для ,ср а'в
нен,ия с 'реIЮIКТРу.ируе.моЙ ,п,о п алинологическим дан'ным растительно
стью пр'ошл,о.го , Для пол'ноты материала мы ,приводим та-кже результа
ты п ал:И'нологичеСI\jа�о изучения CI\lB . 3 того же профиля, получеНiН ые 
В.  А. ЗубаIК/ОВЫМ и Г. М. Лев!/ювCiКОЙ ( 1 968) . 

При исследовании фораминифер В .  И .  Гудина пришла к выводу, что 
вся толща, вскрытая скважинами 3 (СЯ) , 6 и 1 2, может быть отнесена 
к салемальским слоям с одноименным комплексом фораминифер;  в скв. 
17 ,на  глуБИlн,е 1 89 1М обнаруж,ен фа'Щиалыный ан ал ,а,г оБСI/ЮГО iкомплек
са, 'Одна,IЮ по чи,слу lВ.и,Д:ов (8)  и по количеству Эl<iземпля,р'ов ,00н не
СХОЛ ЫIЮ ОТЛlичеш от типичного 06CKOIro i/юмплеwса.  Различие IВ ооновном 
з,аu<лючаеl1СЯ в /небольшом :количестве ЭЛ ЬфИДlИlид (!в ч астности, 
Elphidium subclavatum Gud. ) , ха'Рalктер,НЫХ для 106СIЮ1'О 'каМlплекса . Тем 
не менее присутствие Cassandra iпflаtа (Gud . )  ( 20 экземпляров) , 
Tappane l la  агсНса Gud. et Sa id .  (4 экзем/пляра)  , Dental ina  p auperata 
d'Orb . ,  а та,к,ж,е наличие \На глуб.ине 1 20- 1 30 'м 'В идов 'более МОЛ О'Д'ОГО 
салемаЛЬСIЮf10 Ilюмплеп{с,а \дало ос-нова,ние В. И. Лудин'ой IСOiпоста'В:ить 
слои с ·оБОI�ИМ,И . Ве.рХНlИе лор,из'Онты (20-0 ,м 'в ,с,кв . 3, 40�0 :М В OI�B. 
6, 40-0 м IВ CI<tB . 1 2  и 47-0 1М IВ OI\iВ . 1 7 ) В .  И. Гудина ,отнесла ,к ,сабу,н
СIJ(lИ'.м слоя'м, ,имеющим [jlр'еД:ПОЛ:Qжител ыно а<азаlнце:вский возра'ст. 

На'Х'QДlКИ ра,ко\вю-! ,МОЛЛЮCiIЮВ J3 сал,е.мал ьоких 'слоях ;крайне р едки, 
ОДlнако в <скв. 3 'ВlCТiречены:  ;на iИнт,ер'вале 80-72 м - Nucula tenuis 
(Mont. ) ,  Yoldiel l a  sp.  indet. ,  Propeamussium groen landicum ( Sow. ) , 
Astarte sp. ( sp .  mопtаgui) Juv., Масоmа calcarea ( Сhеmпitz) ; н а  интер 
вале 60-40 iМ - Propeamussium groenlandicum ( Sow. ) , Cuspidar ia  cf. 
arctica М. Sars, Масоmа calcarea ( Chemnit z ) , Агеа glacial is Gray, Leda 
sp. indet. , Yold ie l la  ( ? )  sp .  indet . ,  МуШus sp .  indet . ,  Saxicava a rctica (L . ) ; 
н а  интервале 40-25 м - Масоmа ca lcarea ( Chemnitz ) ,  М. ( ? )  sp .  indet., 
Nucula cf. tenuis (Mont . )  var. expansa Reeve, Propeamussium ( ? )  sp .  
indet., Муа sp .  indet. ,  Leda sp. indet., Yoldie l la  sp.  i ndet. По  закл ючению 
С. Л. Троицкого, у;казанные формы хар,аюерны для ил,и'стых npYHl'OB 
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среДlНе-'Н ИЖlней СУlбл,и1'Ор ал и  COВipeMeHHЫX 011К1р ЫТы.х а р,ю,:и'Ч'есК1ИХ 'М,ореЙ. 
(Аналог,ам!и о'Гло�ений,  виещающих да,н,ную ф ауну, 'Мож,но ОЧlИ11ать calH

ЧУ1ГОВСIКlие сл'ои У,сть- Бll<И<:ей6кой вп ащИ'ны.) , Эт,и отл,ожения СОО11ве11СТ:ВУ
ют 1 ,БИОС'I\р аТ,ИiГ'р'афичеCiК<ОЙ зоне, lВыдел€iННОЙ С. Л. ТIРОИ'lIi!{;ИМ ( .1 964) в 
МОР'СКИ Х  четве,ртиIЧНЫХ ОТЛОЖ€lНИIЯ,х Усть -Ен исейской :ВlПаДИIНЫ и Нижше
ПеЧ'ОР,СJЮЙ Щ,е:ПlР ес'CiИ:И . 

Е . В .  ШУ,МlИл:ов а IВ Iрезул ьт,ате II-I\ЗучеНJl Я п ород Б п'р,озра'ЧIНЫХ шл и 
фах ,пол,уч:ил а д'овол ьно JЮЛIНУЮ Л;ИТОЛOlГО-tПетроГ\р афич'5(ЖУЮ х а'р а'Jпер,и
с'гИ'КУ 01'делыных ч а стей 'PaвP€i3'OIB ОJ<JВажин 1 2  и 1 7. Н а  основании Э1'ОiГО 
ПlР'eLдста,вил ась воз можность р а.очле,н:ить отложеНiИЯ /Н а четыре п а'ч;ки со 
свойственными им и отр ажающими их генез и с  л итолого-петр огр афиче
скими признаками.  Ниже дается краткая х а р а ктеристика выделен
ных пачек.  

П ач,ка 1 зал,е'гает н а  ,меловых отложениях ,н а 'гл убiин:е 1 85- 1 60 М 
В скв. 1 7  СВ ,скв. 1 2  эта Iпа'ч.ка от<:утствует) . МИIК'РООIЮПlи:чеок:и rюр,ощы 
п р едставлены светл о-сер ы м и  тонко отмучен н ы м и  гл и н а м и  и алевритами 
('ред,кие IПРОСЛОЙ !<JИ ) .  Гл ины в ,ОIQНОВ,НОЙ маосе оостоят ,из '!)он,кого оп ало

IВOгO детр,итуса за счет ,ИЗlмельчен и я  и пер ети\р а н и я' скеле1'ОВ J<Jр ем н ево й 
м и крофауны ( губок, р адиол я р и й )  и скорлупок диатомей, я в л я я сь ОПОКО
Б'ИДiН ЫМ И :или :к,реМН НСТЫIМ,И . Более грубый оБJЮМОЧ Н Ы Й  Iм аТбр и ал в гл'и
нах 011сутствует. Оче,н ь хар актерным пр из;н аком пор,од ,пач](!и 1 является 
п р ослой гл и н  с микрообл омочной б р екчиевидной текстурой (глубина 
1 84- 1 75 м ) . П одобный п р ослой б ыл встр ечен та кже в низах р азреза 
скв.  1 (АМ) . 

П ри,н я,в ,во ,внима,ни е в е'сь ,КQlмпл ек,с п р изнако,в,  х а р.актер ных iдл я по
род п а'Чки 1 ,  Е. В .  ШУ:МJlлова предположительно ,сопоставила их с глlи 
н а,м'И ,Н Иillш ей па ЧII�И C ]<JВ .  1 (АМ ) .  Их Форм,ирован,ие ,п,РЮ'И СХОДИЛО за счет 
,р а.з'м ыва ,и .пер еотложе:н,и я M eCTIJ IbJ X  к,ор енных пород р а йон а,  в ос нов,но.м 
м ел овых гл и н  и опок. Генезис глин,  по-в идимому, морской.  Б а ссейн отл и 
ч а.л,ся значитель,ны м и  глубиrн ами и СПОКОЙ,Н Ы М  лидродина,м ическ'им р е 
)юи мом . 

Нижние морен оподобные отложения,  з алегающи е в СКБ. 1 (АМ) 
л итол огические пачки 3 и 4 - в С а л ехард- Я р - С а л и нском профиле отсут
ст,вуюIГ. Породы lП ач,�и 1 ом еНЯЮ11СЯ ,м'ор ской iмежледни ковой 110лщей пач
'ки 2. В с,кв. 17 она з ал егает rнa ГЛ'У6н:не 1 60-95 М ,  Б СКБ. 1 2, ЛО -lВиди.м о
м у, н а  г.луби.не 1 50- 1 22 'м ( н а  п,оверх,ност:и меловых iI1OiP,Oiд) . 

П ОРОДЫ ,паЧ!<JИ 2 в р а зр е,зе скв. 1 7  по Л ИТОЛlOго-петропр а:фичоск:и м 
пр,ИЗ1н аlк,ам 'М ОСЖ;НО подр азделить н а  две ча,сти . Нижня я  ч а,сть сл,ожен а 
с л або 'СЮ,р-ги,р ов ан'ныМ'и песч аJНо -алеIВРИТ,И,СТЫМ,И неСЛОИIСТЫМИ ИЛlИ сл а60 -
л,инзо.в,иiд:носл,о;и<стыми гл,и н а м и .  О блом оч,ный м а тер'и ал в ОСНOIвном слю·  
дисто-полевошпатово-кварцевыЙ. Много переотл оженного сильно изме
н е нн ого глауконита, р аститель ного детрита, органогенного о п а л а  ( з а  счет 
ч а,стей с�<ел е110В гу<бок, р ад.иол я,р,иЙ И СJЮРЛУПОК ди атомеЙ) . Обыч,ны 
аУ11игеНlНые сидеrpит и м арказит.  Обломков гор:ных 'lЮРОlд очень .м ало , 

В е.рх.няя чаiCТЬ п ачКiИ 2 сложена гл,ин а МIИ ал ев,р,ити,сты м и  или п есч з 
ho-але'вр ит,истым'И, Iсл аб отон ко слоистым,и, содержа щи,м,и ф ауну фор а'М}I 
Н'ифер .  П римесь грубообл:омочноJ"О Iм атериала в 'них ч а ще lВ,ceгo отсу т
ствует. П о  всем другим признакам эти глины близки К породам нижне�j 
ч а,сти п аЧJ<;И . Гл.инистая ооста!Бляющая пюрод кр е М:Н,ИrСl'О-,СЛ ЮД,Иrста я . 
Кремнистая часть своим происхождением обяз а н а  отл ожению кремне'  
вых скелет,ных остатков. Слюды пrpедС1'авл ен ы  МУС,КOIв,ит'ом, ХЛ OlРil-IТО 1 ,  
р еж,е б ио11Иl'ОМ. В зн а,ч,ит,елыомM ;количестве ПрИ'СУ'ГС11вует ква.рц, в з амет
но /Меньшем - щел,очные пол евые шпаты ,и кислые плаг,иокла.з ы .  Более: 
Р МКИ тяжелые М УJlН.ер алы (ильменит, эпидот, а'!vl фи6rол ы )  и еще 60ЛС;t; 
рetдiКiИ ак.цеосор,ные 'JI1oине,р ал ы  и [JИlро'!{,сен ы .  

В с к в .  12  породы, отнесенные к п ачке 2, п р едста вл ены м о р с к и м  , [  
оветло-серыми мелкозе.piН,ИiСТЫМIИ алевр,итИlСТЫ М И  песка,м,и и ды мчаТО-(;l
р ым;и алев,р ита.м:и, Иrнюгда с одерж ащими м ел.кую г ал ечку 111 г.р аlв,ий,ны] c 
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зерна из горных парад. Бальшай интер вал в 1 0  м на глубине 1 40- 1 30 м 
ва а'Г'сут!Ствие,м кер н а  неивве·стен . 

Интер в ал з алегания пачки 3 в скв . 1 7  95-70 м ( вазмажна, верх
няя гр аница лежит еще выше) , в скв . 1 2  1 22- 1 07 м.  П ар ады представ
л,ены lНеСЛЮIИСТЫМ,И не.оарт,иprо.в анными валунна-галечна-гр авиЙ/н.а-песча
на-алевр,ито-глини,стыми ,см есями, .резк·а п али·м иктавыми, н асы щенны м,и 
'Гlрупбым.и О'БЛOJМ<ка,м.и р аз:н,ааб.р аз,ных п орOiд. От·мечены я,вле:ния деф аlРlм а 
дии галыш и граВIИЯ и з  м ел овых п ер е.КlРИiсталлизав а нных г.ли н - р ава.р 
iВ'aHH.ocTЬ и р а с'Пл ющенность. Е .  В .  Шум,ил'ов а считает эт.и п ор ады м<аре
нападабными, п р едпалажительна атнасящимися к сам ар авскаму аледе
нешла, и сапаставл яет с пачкай 5 скв. 1 (АМ) . 

Основная ,м еЛIюз ер.ниста я  ч а сть пор, ады састоит из гл.ин,иста-'слюдис
тых ч а стиц кремневага арг а нагеннага детр ита, в зн ачительнай ч а сти 
:п;р ев:р а.щеннога !В :пыл евидную а пал.овую м а осу, и р аст,ительно.га м атери
а л а .  Алевр.и'Гистая и м-елкапесча;н ая ф Р a JЩИИ п орад п а  'м,инер ал аIlическа
м у  саставу полевашпатово-кв а:рце-вые, в ,м еньшем -к,оличестве содер жа'Г'ся 
пе:р еатложе/нны й  выветрелый глауконит и слюдистые ,минер алы.  Тяже
лые минералы и меют тот же састав,  что и в н ижележащих атл ожениях. 
В р едких зернах появляются хар а ктерные для четвертичных отложени й  
базальтическая р агов ая о б м а н к а  и м и н е р а л ы  группы пир оксенав. 

Н аlCыще.I-ИЮСТЬ по.род гру.б ы м  п еском, гравием и гальк,ой ачень в ы 
сока. В каждам ш л и ф е  площадью в 4 см2 н а считыв ается 1 30-307 аб
л омка/в .р аз>н>оа6р авных г орных пор·од, ,не считая монокри сталлов кварца,  
,МИК.р,а,кл,ин а ,  ПЛ 3l[,иокла з а  и других 1I1,и'нералOlВ. Состав гор ных па/рад в 
гру600БЛОiftЮЧНОМ м атери але дл я каждой :из -окважин поС'гоянен, на атли
ч аеТ<ся друг о.т друга некотор ым и .оообеннастям.и в каличеств енных \: ООТ
I:!ош ениях отдель'НЫХ т,ип,ав по·р·од. 

В ы ш е  пачки 3 пор ады изучены с р авнай детальностью .  Так, п о  скв. 
1 7 111,с слеiдOlв.а,нIИЮ ,падверг л/и,сь 'юлько ТРIИ небrOЛЬШИХ па объе,му ю б,р азца. 
по которым можно было дать лишь кр аткую м а КР ОСКОП IIческуIO хар а кте
ристику п ород ( св етло-серые алевриты и сер ы е  или темно-серые алеври
товые глины) . П о  скв.  12 в шлифах иссл едова'ны порады пачки 4 ( глуби
н а  1 07-67 м ) , катар ая р азделяется на две ч а сти, атл ичающиеся к а к  п а  
гр аНУ!ЛrQ,м етричеОIЮМУ ,оаставу, т а к  и па некО'Гар ы м  п етралр а ф и ческим 
осабеннастя<М. В Н Иl!{jJ-I·еЙ ч а,сти ( 1 07-98 М )  породы п р ед:ст авлены несла
lИ,стым/и .песчаll-IO-ГЛIИНИСТЫМ'И ал еврита м и  .средней /и сл а6ай степени сар 
ТИ.РОВ ЮН;IOСТtи, .ОOiдерж ащими 'в с.р авнени·и с .нижележащИrМ.и ПО'р адам,и не
большае Iшл ичеств.а .груб опесч а наг.о .м ате:р.и ала ( 82- 1 50 о бломкав н а  
шлиф ) . С астав их также ,атл,ич а  е'Г'ся .  Т а к ,  здесь ,исч·ез ают древние п есч а 
ники из асадочн ых толщ Ур а л а  и м елавые п есчаники с глинистым кри
сталлическим цементам ,  умен ь ш а ется каличества угли ста-крем невых 
п алеазайских сла нцев Урала и, наабарат, вазрастает садер жание мела
вых апак и апакавидных парад. Очень р едка в стречаются галька 'lI г р а 
вий.  Хар а ктерна паявление акисл енных р а стительных астаткав, нередка 
давально крупных, м еста м и  изм'еняющих акр а ску цемента парады да 
аранжева-коричневога. 

В ышележащая ч асть пачки (глубина 9 8-67 м) слажена песчаными 
алевритами с гл:инистым цементом . В них пре,а.бладает алевр итовый м а 
тер/и ал, подоб ный таково.му в нижней ч асти.  Н а сыщенность оБЛ ОМ.ка"Ми 
горных парод в ш лифе к,ал еблется ·ат 67 да 1 79 .  Осн авная 'их ч а сть ·абла
дает углов атым и очертан,иями, в стреч аются т а.кже палуугл,аватые; ,нек,()
торые в ерна х.ор ошо окатаны. 

П ачка 4 явл яется М ОР'скаЙ.  Б ас.сеЙн дов-алЬ>на активно ,с,н а б ж ался аб
Л'OIм а ЧIН Ы М  "М атериал,о.м пал:и,м/и.ктаваго састава.  Судя по сравнительно 
сл абай сортиров а'н ности, ат,су'Гствию СЛОИ СТОСТИ ( в  шлифах) и б едному 
составу ф ауны фара минифер, кл и м а т  был ср авнительна халадн ы м ,  не
бл агаПР'ИЯ1iН Ы М  дл я м икрафауны и для дифференци ац,ИlИ осадков. Ско
р ость осадк'он акоплен и я  была,  п,а-в идИ/иом у, в ы сакоЙ . Па времени дан-
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ск'и м,и) от лож еlНИя,м и.  
Переходим непосредственно к анализу м атериала по скважинам.  
В с к в а ж и н е  17  ( альтитуда 1 ,3 м )  сверху вниз вскрываются сле

дующие слои (ри,с. 7) . 

1 .  Пески, переслаивающиеся с глинистыми алевритами.  0-40 ы .  
2. Глинистые и песчано-глинистые алевриты, слабослоистые и плохо сортирован

ные. 40---{)2 м. 
3. Неслоистые и несортированные валунно-галечно-гравийдо-песчанисто-алеврито

вые породы. 62'-92 м. 
4 .  Глинистые алевриты и ГЛIlНЫ, слабослоистые, с включением гравия. 92..-,126 м. 

5. Глинистые алевриты и песчано-алевритовые глины, серые, слабослоистые. 
] 2h143 м. 

На глубине 1 43-] 58 м керн OTCYTCTB�'eT. 
6. Пески бурые, крупнозернистые. 1 58-1 6 1  м .  
7. Глинистые алевриты, темно-серые, неслоистые, в нижней части тонкие глины. 

] 61 - 1 83 м. 

в разрезе скважины мажна наметить следующие палиналагические  
заны.  

З она 1 (слой 7 ,  интервал 1 83- 1 68 м ) . Для нее характерны спар,ава
п ыльцевые спектры, састаящие из переатлаженных плаха сахр анивших
ся с.па,р и пыльцы юрс.КlOга и ,мела,вого вазраста, с един.ичным,и включе
ниями пыльцы кустарникавых берез.  

Зона 1 1  ( слаи 7 и 6, интервал 1 68- 1 58 М) . В абщем соста,ве спек
трав преобладает пыльца древесных и кустарникавых растений (в  сред
·н ем 60 % )  - в оонаВ.!юм з а  ,счет Д'ревесных фарм березы, Iюторая в вы
со.к'их широтах мажет быть ч аст.ич.на зал есена из б алее юж,ны х раЙа'На!В. 
Су:м.ма пыльцы ку;старн.икювых фа,рм березы и ольхи дастигает 46 % .  
П ыльцы 'и/вы (,ачевид,на, 'куста р,ниКJОВЫХ фа,р,м ) , вересковых <и :кедр а са
держится в среднем па  1 О % ,  ели - 3-5 % .  Пыльца трав  (да 25 % )  пред
ставлена в аснавнам злаками (да 40% ) , разнотравьем (да 30 % ) ,  п а
,'! ы н ью (да 30 % ) ,  несколыю меньше маревых ( 1 5 % ) .  Среди спор (до 
20 % )  встречаю1'СЯ аркт:ичеСI\ше виды плаунов Lycapadium alpil1Llm L. 
УЧ,lIтывая оеабе}JII-ЮСТИ спекг;ра  в Э l'а,м 'Инте/рвале , определяем его. тип 
как  лесатундравый. 

Зона 1 I I  (слаи 5 и 4, интервал 1 43- 1 1 0 м ) .  Так же, как и в зане 1 1 ,  
в общем ·составе спеКllрав больше всего пыльцы древесных и ку:старни
I<OBbIX р астений, аднако пачти до 40% увеличивается I<аличества п ыль
цы трав и кустарничкав. Среди древесных на абщем фоне преабладания 
П ЫЛЬЦЫ древавиднай березы увеличивается па  сравнению с предыдущей 
зо:най есще.ржа'ние пыльцы кустарниковай березы (,да 40 % ) , а СУМ'М а 
пыльцы кустарнико.ваЙ б ер езы и альхи даС11игает 50 % .  Пыльцы кед'ра 
5-1  О % ,  ·ели - 5-7 % .  в саста,ве т.ра'вя,ни'стых да мил,ИlРУЮТ злаки [и п а
Л ЬЫflИ. В атдельных а6разцах садержа11СЯ .опары Lycapodium alpinum L.  
(до 1 5 % ) ;  одновременна I]3lстречаются споры L.  pungens La Ру! .  Па сра,в
нению с предыдущим ,интервалом увеЛlичивае1'СЯ Iс.одержан,ие спаiР сфаг
н овых 'Мхов (до 80. % ) .  уч.итыiаяя ,оооТ'ношен.ие кампонент,а·в в спеК1'рах, 

·сч:итаем их также лесаТУlнд,рОВЫIМИ, а�меча,я при этаlМ б ольшай процент 
тундровых видав плаунав и кустарникавых форм березы . 

Зюна IV ('слои 4 и 3, Iинтервал 1 1 0-78 м) . в о бщем ооставе преоб
л адает пыльца древ-есных ,и ку.ста,рIНИКОВЫХ р астений, причем пыльцы 
куотарlН,ИКОВЫХ берез более 50 % ,  :кустарниковай ольх,и И \И:ВЫ 'в сум м е 
ОI<ОЛО 1 5 % .  Среди пыльцы древес.ных преа6л адает пыльца древовидных 
берез.  Пыльца кедра , сасны и ели встречается спарадически. В составе 
11paiJ3 пр еобл адают злакавые. Отмечены опоры халодолюбивых плаУ'НОВ 
Lycopodium alpinum L. и L. appressL1m ( Des'v) V. Petr. СоаТiНошение 
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КО'МПОНБНl'ОВ позволяет отнест,и указанный спектр к ту,ндровоУ1У, а точ
нее - ,к т,ипу, хара'К1'е:р:ному для южной ( кустарниковой) ту.нДРЫ.  

Зона V (слой 3, интервал 78-62 М ) . ПО спорово-пыльцевым спект
рам аlнаЛОГlИЧlна зоне 1 .  

Зона У I  (IСЛОЙ 2, ,ИН1'etрвал 62-40 М) . Содержа,J:lJие пыльцы l{ycTap 
ник,ов ,в ICпект,ре  уменьшается д:0 1 5- 1 7 % .  В соста,ве дtpевесных преобла
дает д:ревов,идная береза (до 60 % ) .  Пыльцы кедра и ели по 3-5 % .  
Пыльца трав представлена в основном злаками и полынями. Среди спор 
преобладают сфагнумы. Встречаются споры холодолюбивых плаунов 
LycopodiLlm а lр iП Llm L.  и лесных L. c lavatLlm L .  Соотношение компонен 
тов позволяет отнести спектры этой зоны к лесотундровому типу. В кон
це зоны отмечен переход от лесотундры к северному редколесью. 

С к в а ж и н а  12 (альтитуда 1 ,3 М) вскрыла следующие слои (рис. 8 ) . 
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1 .  Песчаные алевриты с lIебольшим ](QЛllчеством обломочного �Iатер]!ала. 37-98 М. 
2. Глинистые алевриты средней и слабой степени сортированности. 98- 1 07 м. 
3. Неслоистые и несортированные ваЛУНllо-гаJ),ечно-гравийио-песчано-алевритовые 

породы. 1 07-128 м. 
4. Светло-серые мелкозернистые алеВРИТl!стые пески 11 алевриты, содержащие мел

кую галеЧI(У и граВlIйные зерна. 1 40-1 53 �I . 

В разрезе скважины выделено четыре спорово-пыльцевые зоны. 
З она 1 ( слой 4, интервал 1 53- 1 40 м )  ,намечена по одному образцу, 

в котором установлен южнотундровый тип спектра .  
Зона I I  �слои 4-2, инте.р,вал 1 28-1 05 м ) . В общем составе преоб

л адае11 п ыльца древесн,о-ку,стаР'НЛКОIВЫХ р а,сТЕШИЙ,  причем J(ОЛlИчест'Во 
пыльцы кустарниковых превышает 80 % .  Среди трав (до 30 % )  преоб
л адает пыльца злаков; присутствует пыльца полыней (25 % ) ,  р азно-

r 

жен ий скв. 1 7  профиля Салехард - Я р-Сале. 
ыа рис 2. 

За* 

травья (до 1 5 % ) ,  осок (до 
1 0 % ) .  Встречаются споры 
холодолюбивых плаунов Ly
copodium alpinum L. и L .  ар
pressum ( Des'v) У. Petr. Весь 
облик спектров позволяет от
нести их к типично тундро
вому типу. 

Зона I I I  (слои 2 и 1 ,  ин
тервал 1 05-64 м ) . Здесь 
большую роль играет пыльца 
трав (40 % ) ,  среди которой 
преоблад,ает пыльца злаков, 
полыней и разнотравья. ПО
падается пыльца эфедры.  По 
сравнению с предыдущим 
интервалом уменьшается 
п роцент пыльцы кустарни
ковых растений. Из древес
ных следует назвать древо
видную березу (до 45 % ) ; 
примерно до 1 0 %  присутст
вует п ыльца кедра ;  до 5 %  
встречается пыльцы ели. В 
отдельных обр азцах в боль
шом количестве ( 60-90 % )  
присутствуют споры сфагно
вых мхов. ПО всему интер 
валу отмечены споры холо
долюбивых видов пл аунов:  
Lycopodium a lpinum L. ,  L .  
appressum (Des'v) У. Pet r . ,  
L .  р Llпgепs La Py l .  В отдель
ных образцах содержаНl Iе  
спор L .  al pinum L.  достигает 
1 О % .  Среди травянистых от
мечена единичная пыльца 
эфедры. Соотношение ком
понентов в спектрах и высо
кий процент пыльцы кустар-
никовой беР.езы свидетель
ствуют о р азвитии переход
ных л андшафтов от южной 
тундры к лесотундре ( се
верной лесотундре) . 
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З,а'на 1У (слай 1 ,  ,интервал 64-37 .м) . В абщем с оставе спектра да
м<И,ни.рует пыльца древесных и КУ'старнюювых р а'стений (да 50 % ) .  Па 
сравнению с предыдущим интервалом уменьшается количество пылыlы 
травянистых 'и кустаРНИЧJЮВЫХ р а,СТeI;!ИЙ.  Ореди д!ревеоных госпо'дствует 
пыльца древавидной березы (до 60 % ) ,  в конце интервала несколько уве
личивае'J1СЯ раль кедра. Пыльцы ку,стар,ншювай берез ы  в средне;м насчл
тывае'J1СЯ 35 % ,  причем в конце интервала ее каличестна ,падает д() 1 7 % . 
ДЛЯ Э'ЮЙ зоны атмечен м а,коимум са,держа,ния лыльцы альх,авника 
(да 1 7 % ) .  В начале ,интервала вст:речают,ся спары LусороdiLlШ аlрiПLlШ L. 
и L .  арргеSSLlШ (Des'v) У. Petr., в канце преобладают споры сфа'ГНОВЫХ 
MJCOB. Спектры указывают н а лесатундровую р астительность, хатя обле
сеНil·ЮСТЬ терр,ит,о-р-ии была выражена балее ярко, чем в предыдущей зоне.  

С к в а ж и н а 6 ( альтитуда 40 м ) . К сожалению, керн скважины не
полный,  а в нижней части р аз'реза нет пыльцы и спор (р'ИС. 9) . Па,ЛlИНО-
л'о'Г.ичесши охар а.ктеривавана толща ,на глубине 1 20-53 м ,  сложенная 

пачками песков и глинистых алевролитов, иногда с гравием. В общем со
ставе спектров наблюдается почти параллельный ход кривых основных 
компонентов. Пыльцы травянистых и кустарничковых растений до 45 % ,  
древесных и кустарниковых растений - до 50 % ,  спор абычно около 1 0 % . 
В группе древесных преобл адает пыльца древовидной березы (до 60 % ) . 

Среди пыльцы хвойных больше воего кедра,  попа'дается пыльца ели 
(да 7 % ) .  давальна м!на·га пыльцы альх.и (до 20 % ) .  Працент ку,ст.ар·ни
ковай березы и ·ольхи даС11игает 30. В группе тр авянистых преобладает 
пыльца злакав и палыни, присутствует пыльца асак и вересковых. Есть 
спары халадолюбивых плаунав (LусороdiLlШ а lр iПLlШ L. ,  L. арргеSSШll 
(Des'v) У. Реtг., L .  рLlпgепs La Ру! . ) . Такай састав спектров свидетель
ствует о развитии р астительнасти лесатундрового типа .  

В '  дапалнение к излаженным материалам привадим данные палино· 
лагичеСКОг,а изучения CI@. 3 (СЯ) , к·аторая з алажена :на пайме Об.и вы
еотай 4-8 м в .неокальк,их К-М выше пас. Сангомпан .  Общая мащнасть 
р азреза 1 65 м .  П алю-юлаг.ичес-ки  оха1ра,ктериза'в ана талща в 1 39 м. Раз
рез даказанцевских асадкав скважины В .  А. Зубакавым и Г. М. Левков
екай ( 1 968) ,р азбит на четыре пал'инол:огические з,оны. ГеаXJим.ическиЙ 
анализ об;МВНlн·ара к'омпле.кса гл-иiн па Н.  С.  Спира раварит <о том, что. 
ф арми,р.ован:ие р азреза праисходила в оона,внам в М Ор'скай обстаН ОВ.ке. 
Н ахадки глубакавадных маллюскав РгареаП1LlssiLlШ gгоепlапdiСLlШ 
( SаwегЬу) и CLlspidaria cf. a rctica М. Sars (ИI-lТервал 80-72 м ) ,  а так
же планюаlШЫХ фар аМИНiифер СlоЫgегiпа sp .  ( интервал 1 02-92 М )  
ПРИУр'очены в асновном IК зане I I 1 .  Выше !и ниже имеются следы неко
торого опреснения и перехода к лагунным условиям.  

За,на 1 ( 1 39- 1 35 м ) . Зде,сь залегает сильна сцемент.ир,ава,нная алев
рит,истая гл,Иlна , 'мест,ами с л ент·оч,наЙ сл,ои.сто·стью. В ыделяет,ся УОЛОВНlО', 
так ка'К обаоновывается недоста'ЮЧНЫМ ч,JoIIСЛо'М образцов . 

Зона 1 1  ( 1 35-1 00 м )  характеризуется тундровым спектром с м акси
мумом кустарниковых берез и почти палным отсутствием пыльцы хвой
ных порад. В этОм инте'Р'в,але залегает плоха сортированная пора'да м,а
р енопадобного облика, неслоистая, с гравием и галькой, переходящая 
вверху в серую гЛlШУ. 

Зона 1 I I  ( 1 00-74 М) характеризуется поочередным господством 
пыльцы оасен и березы и р азделяет,ся н а  1'ри подзоны:  I I I a  ( 1 00-92 м) -
гли-н,а с гравием и галькой (,спектры лесатунд.ры и кед,рава-елового ред
колесья ) ;  1 I I б  (92-80 м) - суглинок оскольчатый с тундрово-лесотун
дравым берез,ава-ольховым спе,!{тром ; 1 I I B  (80-74 М) - песа-к и песча
ный алеврит с гравием и галькай (до 30% от объема  породы) и со спек
тром кедрово-лиственничного редколесья. 

Зона 1У (74-45 м ) . Здесь залегает глина диатомовая, алевритистая, 
с обрывкаМIJ1 органическ,их остат ков. Алевритис1'ОГО матери ал а  да 30 % 
( преобладают обламки кварца) . В стречаются гравий и галька, обнару-
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Рис. 9. Спорово-пылы,спан Дlшгра;ll;ll а доказанцевских четвертичных отложеllllll скв. 6 
профилн Сilо1ехард - Я р-Сале. Уел. обозн. на рис. 2. 

жены еди.н ичные фора .\1И1ШфСРЫ, 'р а,диол я р и и  и губки . Эта з,он а р а здел я 
ется ,на ДlBe подзон ы :  IVa (74-64 ,М ) - с п ектр Ю ЖН'ОЙ тундр ы (ЮСIПОД
ствует лыльца куст", j) ШШОВЫХ б ерез) ; IV6 ( 64-45 1М ) - л есО1'У'НДР ОВЫ Й 
СПeJКТР с участио, т ;,I HOXBo!"l HbJX пород, берез и л иственницы.  

По з а кл ючению Г.  М. Л ев ковской, зона 1 соответствует довол ь н о  
БЛIЭ..J!ОIП'р,И ЯТ1н ы:vr I,. ";:\J <l T._Jt,,,CКlE\1 уело,виям.  З он а  I I ,  ПЮ-ВIИ'Д:ИМОМ-У, о'Г.веч а
ет в'ремени са.м аj> vЙСКОГО оледене.н.ия ,  lП,риче·�1 спек1'iР Ы ТИtП ИIЧ,Н О Й  Т)'Iндры 
относятся К oм a K  ... ,::" J.lbHO:vI. Y похолоданию. Зон.а I I I  отр ажает слабо в ы 
ра женное потеj"lt:,ШС l, ГfЛЬ1i3 ШI НСI<ОГО времени,  п одобное совр еменны м 
кл и м атическим j'С, lOЗlJЯМ &lIOH a ;  в середи н е  и нтер в а л а  н а м еч ается н е 
бол ьшое ПОХОЛО;:UJ.rше. З ЛIа IV cooTBeTICТByeT КЛ и.м ату, з.начителЬ'но б о 
лее C,ypcmOMY, чем со,Вр е<�1 е.нныЙ .  
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С интерпретацией спектров зоны IV как тундрово-лесотундровых 
вряд ли можно согласиться. По нашим представлениям, это скорее всего 
спектры северного редколесья, и по сравнению с зоной I I I  данного р аз
реза зона IV отвечает не  похолоданию, а потеплению. В связи с .этим 
трудно оаг.Лrаоить,ся с ,Оlfнесением ее В. А. Зубаковым 'и Г. М. Л евкоВlОКОЙ 
к енисей,СIШМУ ГОРИЗОiНТУ более юЖ>ных раЙ.онав. 

При оопоста'влении [Jалинолотических зон, выделенных 'в скважинах 
3 (СЯ) , 6, 12 и 1 7, необходимо учитывать, что абсолютные отметки 
устьев скважин 3 ( СЯ ) , 1 2  и 1 7  близки (скважи:ны Заложены на пойме 
О би) , а поверхность меловых пород в скв. 1 2  приподнята по сравнению 
со СК<В . 1 7. Таким образом, отсутегв'ие ОБ CI<iB . 1 2  аналогов зон I - I I I , вы
деленных в СЕВ . 1 7, объясняется условиями залегания пород и подтвер
ждаеl1СЯ литоло'г-о-пе11р-ографичес,ким'и даIнны1и • .  ОТСУ'!iСТJ3ие же этих зон 
J3 скв. 3 (СЯ) О'бъяоняеl'СЯ, н а  !Наш ВЗГЛЯД, неполнотой Иlсследованно'l'О 
разреза (ДО глуби.ны 1 39 при глуби.не ск<в аЖIИН Ы  1 65 '111 ) .  

Исходя из ЛИТОЛОlГичеоких данных .и положе·ния iВ р.азрезе, зона  IV 
скв .  17  сопоставляется с зоной 1 скв. 1 2  (для обеих характерны южно
ТYlндр,овые ОПО/РОБо-пыльцевые 'спектры) . З она I I  скв. 1 2 с Т,I1ПИЧIНО тун
дровым'и ,спектра,ми соп{)ста,вляется с зоной I I cKB. 3 (СЯ) . Литологиче
ский облик пород этих зон ( плохо сортированная порода, мореноподоб
ная ,  неслоистая, с гравием и галькой) одинаков. Аналога в скв. 1 7  ЭТИ 
зоны не имеют, однако их положение в разрезе и приуроченность вместе 
с верхами зоны IV скв. 1 7  К одному литологическому горизонту дает 
н а м  право считать зону I I  естественным продолжением зоны IV. 

З она V скв. 17 с пер еотложе:нным слорово-пыльцевым спеКТР·ОJМ в 
разрезе ·ОК'В. 1 2  не !Выражена (IВОЗМОЖНО, она падает ,на участ,ок с дефи
ци'ЮМ пыльцы И спор в 'интерв але 1 1 6- 1 1 0 м) . ЛИТОЛIO'Г'о-петрог,рафиче
cКI�e данные и последовательность зон в р азрезе скв. 1 7  показывают, что 
ЗОl-lа V является а,н аЛОТ,ОIМ или ПР,Оiдо,лжением з оны I I  скв. 1 2 . 30на I I I  
этой скважины с лесотундровыми спектрами сопоставляется с зонами I I I  
скв. 3 (СЯ) , I V  (iначало) 'CКiB. 1 7, а также с единеI1вен'НlОИ зоной CJ<1B. 6 .  
Спектры редкостойной северной тайги зоны IV скв. 1 2  имеют своих ана
логов в скв. 17 - конец зоны VI - и скв .  3 (СЯ) - зон а  IV.  

В результате сопоставления палинологических зон по скважинам 
пр.афиля Салехард - Яlр -С ал е  был составлен сводный р азрез, ПOlказан
ный на Р1ИС. 1 0. 

Привлекая для сопоставления с ископаемыми спорово-пыльцевыми 
спектрами рецентные спектры, можно еще раз убедиться, что, как  и в 
р айоне Мужинского Урала, мощная толща доказанцевских четвертич
ных .осадков откладывал ась ,в ,разных фИЗИКО-lгеOlГ,ра фических у'словиях. 
Средняя чаlСТЬ толщи, слож,енная осаjща,ми :M0'P'CKOIГO ,генези'са и объе
диняе.мая на рис. 10 зонами I I  и I I I , фо,рмировалась в У'слониях клима
та ,  Iблиз,кого ,к еовр,еменнOIМУ, т .  е. в условиях межледниковья. Н И Ж Н Я Я  
и верхняя части толщи, 'сложеl-!lJ-lые р азнофациальными осадками, фор
м иро,вал.и'сь в ;условиях холодного климата, иопытыва'вшего на себе влия
ние оледенения . .осадки, соответствующие зоне V I I I ,  нака,пливались в 
у слов'ИЯХ некото,рОГО потеплени я. 

CrпораВО-ПЫЛЬ'Це'вые 'опектры, характеРИ'3ующие дока'3а J-I>ценские от
ложения рассмотренного профиля, следующим образом сопоставляют
ся со опектр а,м и ра1зре:зов МУЖИIЮIЮГО Урала и ряда р аЙ О Н'ОiВ ОБСIЮГО 
Севера .  

Зоны I-I I I  по  со:ста'ву 'спектров ,и ЛИТОЛОf'ическим свои,ствам iПОрОД 
с опоставимы с зонами 1 ,  11 и IV, выделенными в р азрезах Nlужинского 
Урала ('см. рис. 5) . УIЧИТЬDвая  это, 'в скв. 1 7, на интер'Вале 1 58-143  1\1 
(\Пропуск ,керна )  'можно ПРev:r!положить ,существо,вание пали.ноло.гическоЙ 
зоны 'с оеверо�аежныiM типам Iспектра .  

Спектры зон I I  и I I I  профиля С алехард - Яр-Сале IВ ,какой-то сте
п ени сраrвнимы с лесотундровыми спектра,ии казым,окой свиты, вскры-
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Рис. 10. Сводная спорово-пыльцевая диаграмма доказан 
J - смешанные спектры (пыльца и споры Mz, единично - пыльца кустарникОвЫХ берез ) ;  !l - спект. 
то же, н о  пыльцы кустарниковых берез ДО 30 % .  есть споры арктических плаунов; ! V - спектры юж
спектры типичной тундры (пыльцы KYCTapIHIKOBOi:'1 березы ДО 85 %', 11 а ксимум: ольховника ) ;  VI - спект
(споры а рктических плаунов, эфедр а ;  пыльцы кустарниковых берез до 35 % ) ;  V J [ - спектры редко 

пыльцы кустарн иковых берез до 20% ) .  

в ающейся в скв, 5 5  Гидропроекта н а  интервале 1 1 6, 1 -52,5 (Лазуков и 
СOlюлова,  1 959 ; Соколова ,  1 965а ) . �B общем ,составе ·спеКl1РОВ ЭТОй -сви
ты преOlбладает пыльца .дрене:с.ных пород, iПр:ИЧе!М до 30 % 'ПРИХ-ОДИТlCя 
на КУ'ста.рНИ!\jИ . Среди древ,есных IПОрОД пыльцы др,евOiВ'ИДНОЙ бер езы 
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цевских четвертичных отложений Обского Севера. 

ры лесотундры (ПЫЛЬЦЫ кустарниковых берез до 20% ) ;  l/I 
ной тундры (ПЫЛЬЦЫ кустаРНI!КОВЫХ берез до 50-60% ) ;  V 
р ы, подобные спектрам зоны 1; Vl/ - спектры лесотундры 
еТОI!НОI! северной таl!ги (господство древовидной березы; 
Уел. обози. на рис. 2. 

1 0-45 % ,  кустарнико
вой - до 30 % ,  кедр а -
9-36 % ,  ели - 2- 1 0 % . 
Присутствует в небольших 
количествах пыльца сос
ны, ольхи и пихты. Пыль
ца трав и споры присутст
вуют в почти равных ко
личествах, но не более 
27 % .  Из травянистых рас
тений попеременно преоб
ладает пыльца злаков 
и мезофильного р азно
травья. По  мнению Г. И .  
Л азукова ( 1 965, 1 970) , 
образование казымской 
свиты происходило в то
больское межледниковье. 

Спектрам южной тун
дры зоны IV (см.  рис.  1 0 )  
в скв . 55 (интервал 52,5-
1 9,0 м) соответствуют 
осадки салехардской сви
ты (Соколова, 1 965а ;  Л а 
зуков, 1 970) . В общем со
ставе спектров свиты пре
обладающим компонен
том является пыльца кус
тарниковых берез : на глу
бине 34 м ее содержа
ние достигает максимума 
(42% ) .  К этому же гори
зонту приурочено несколь
ко повышенное содержа
ние пыльцы вересковых 
( 1 0 % )  и значительное ко
личество сфагновых мхов 
(до 44 % ) .  Имеющиеся 
палинологические данные 
Н. С .  Соколова трактова 
л а  как возможно отр ажа
ющие р астительность пер
вой половины эпохи оле
дения, или криогигроти
ческой стадии (по В. В .  
Ревердатто, 1 940) . Для 
аналогичных спектров в 
изученных нами скважи
нах нет такого изобилия 
спор мхов; наоборот, на 
блюдается несколько по
вышенное количество 
пыльцы полыней по срав
нению с. пыльцой мезо·  

фильного р азнотравья. Принимая это во внимание, мы  склонны считать, 
что имеющиеся у нас палинологические данные отр ажают раститель
ность более поздней стадии эпохи оледенения. П ереотложенные спектры 
зоны VI, отвечающие времени формирования валунно-галечного гори-

4 Е .  Е .  Гуртовая 4Е 



зонта, аналогичны спектрам зоны V с той же литолого-петрографической 
характеристикой в р азрезах Мужинского Урала (см . рис.  5) . 

ПалинологиrчесК'ие (юны VII 11 VI I I  (северная лесотJщдра 11 (;евер
ное редколесье) , выявленные во всех скважинах Салехард-Яр-Салин
ского n.рофилtЯ, по .co'C'I1aBy <Опектроrв и 'по ГlенезиlCУ осадков (lморск,ая 
толща) ан алогичны спектрам, отмеченным л.  В .  Голубевой ( 1 960) для 
низов 'салемальекой 'Овиты :в ск,ваЖJине эК'опе�И'li;1fИ N2 7 ВАГТ , 'пройден
ной на п равом iб.ер,егу Надымской Оби около Оал'ем.ала .  Н ИН'I1ер'вале 
1 20-52 1М ,в общем Iсо'ставе <СШ�К'I1ров ,с-одер'жание iПылыцы К'УстаIРн.иК'ов, 
кустарничков и травянистых р астений составляет в среднем 50 % ,  пыль
цы древесных пород 35 % ,  спор - около 1 5  % .  Среди пыльцы древесных 
пород преобладает береза (в  среднем 70 % ) ,  пыльцы кедра около 20 % ,  
ели - около 1 0 % . Травянистые р астения представлены в основном пыль
цой злаков и в меньшей степени пыльцой полыни и м аревых. Довольно 
много (до 1 0 % )  содержится пыльцы водных р астений.  Среди спор встре-

СМ. 6  

С/f8,З (СЯ) 
Скв. 1 7  ) 

"' -----Н 
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Рис. 11 .  Схеыа сопоставления разрезов доказанцев
СКИХ четвертичных ОТJiожений района Обского Се· 
вера (Салехард -- Яр-Сале - СаJiемал) . Разрез сква
жины у пас. Салемал по материалам Л. В, Голубе
вой ( 1960) . Номера палинологических зон по рис. 10 ,  

Усл. обозн, на рис, 2 и б. 
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ч аются споры сфагновых мхов (до 84 % ) ,  папоротников (до 20 % )  и 
плаунов, главным образом Lycopodium alpil1um L .  Такой состав пыльце
вых спектров, по мнению Л. В .  Голубевой, свидетельствует о существо
в ании по берегам мелководного бассейна,  в котором н акапливались 
песчанистые глины с редкой галькой и прослоями песков, ландшафтов, 
подобных современной лесотундре, а может быть, и южной зоне тундры. 

На  Д,ИaIГ,Р3lМ'Мlах изученных н ами ,с.к:важин не выделены опорово
пыльцевые спектры, характеризующие тазовское похолодание. Следует 
отметить, что это похолодание у Л. В. Голубевой ( 1 960) отмечено во 
вюех оюважинах ,на отметках 'выше 2,0 м. 

Та,ким образом, в истории ,разВ'ит,ия Р3lстительнО'сти, 011вечающей 
времени формирования доказанцевских четвертичных отложений север
нее широты Салеха;рда, 'М'ОЖIНО crJыделИ'ть 'следующие фазы: 

1 )  а'рктИ'ческой lП'устыни (,пр е.дJП ОЛОЖll'Гельн о ) ;. 

2) лесоту/ндры (\6е.р езовых р едколесий с уч астка'ми ерни.ковоЙ 
TYlНiдpы) ; 

3 )  'сеlВерота,ежных лешв ( ? ) ; 
4) лесот;у/ндры (iбереl'3OIВЫХ р'мколесий с при,м6СЬЮ оО'{:ны и ,юедра,  

с обши,рными утчаiCТI<i3/МИ ерни;коlВОЙ тундры) ; 
5) южной тунд,ры со ,сфагновЫlМ!И болотаlМИ ;  

СКВ.12 

V/II 

V/I 

V 

/V 

Cr 

ТундРО8ые 
спектры 

СК8. 7 

о 

20 

40 

6) южной тундры 
с участками ксерофит
ной растительности ; 

7 )  типичной тун
дры ;  

8) арктической пу
стыни ( ? ) ; 

9) ,оеверной лесо
тундры (березовых ред
колесий с примесью кед
р а  и сосны, переходя
щих в южную тундру) ; 

1 0 )  редкостойных 
северотаежных лесов 
(на границе с лесо� 

тундрой) . 
В .  И. Гудина,  ис

следовавшая состав  
фораминифер в изу
ченных нами скважи
нах, пришла к выводу, 
что вся вскрытая ими 
четвертичная· толща 
объединяется в сале
м альские слои с одно
именным комплексом 
фораминифер. Обские 
слои В .  И .  Гудина вы
делила только в СКБ . 1 7  
( рис. 1 1 ) .  Однако, н а  
н а ш  взгляд, в скважи
нах 1 2, 6 и 3 зоны с хо
лодными спектрами 
тундры и южной кус-

тарниковой тундры, а также лесотундры в какой-то мере соответствуют 
салемальским слоям В. И. Гудиной, В скважине 1 7  первые три зоны 
могут соответствовать времени накопления тильтимских и обских слоев. 
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Анализ данных по палинологии, микрофауне, литологии, а также 
сопоставление их с данными по Мужинскому Уралу и другим р айонам 
Обского Севера позволяют для времени накопления четвертичной дока
занцевской толщи на севере исследуемого р айона выделить ряд палео
географических этапов. 

Первый этаlП 011веча,ет вр.емени форми.рования осадков J3 у,словиях 
холодного водоема,  по берегам которого были р аспространены ланд
шафты арктической пуrСТbIlНИ ( ? ) . 

ВТQРОЙ эта/п ха;раК1'е.р изует J-I,aIю:пление IМОРСКОЙ IмежледнИ'ковой 
тал щи, когда берега палярного бассейна  были покрыты астровными 
лесами, близкими по саставу к лесатундре. Дальнейшее похалодание 
климата привело к увеличению пространств, занятых ерникавыми 
тундрами.  

В течение третьего этапа формировались слаба сортированные пес
'Чано-алеврит.истые 'глиНы с незна:чительным rколиче,ст,вOIМ обломочного 
мате:р!иала и .залегающие на них н есортиро:ванные неслоиегые 'галечно
гравийно-песчана-алевритова-ГЛИНИСтЫе осадки . В этат период отмечает
·ся чередование фаз  юЖНОй TYHJIJPbI со 'сфагновыми болота.ми, южнай 
тундры 'с участкаrМiИ из злаlКОВЫХ и КС�РОфИ1'О'В, типичной тундры и,  на 
конец, a.pk-nическоЙ IПУСТЫНИ ( ? ) . П ервая фаза,  rв·ероятно, отражает хо
лодные 'влажные условия Iначала ЛrедникOIВОЙ ЭЛОХИ, по'следующие - хо
лодный сухой кли·мат iВторой lПолов.ины л·едникО'ваЙ эпахи (Iмаксималь
нае пахаладание) . 

В течение четвертаго этапа фармиров.ались асадки IMOP'CKOrO 'бас
сейна, сущеСТВOIва:вше.го 'В ораlВнительно холодных кл.има1'ичerских усло
виях, аналогичных со:врвменным и He:CKO\IIblK'O 'I1е'пл,ее их. По Iберег,а/м !бас
сейна сначала были р аспрастранены ландшафты южнай тундры 
лесатундры, затем их сменили ландшафты редкостойной северной 
тайги. 

В итог,е анализа м ат ериала ,по докаrзанценскИlМ чет.вертичным отло
жеНИЯIМ 'можно сд:елать .р яд 'ВЫВОД:ОВ по ;району И ОСЛrе.д:о ва ния. 

1 .  С опоста'вление м ежле;дникавых ,опорово-;пыльце'БЫХ ,опектр,ов со 
спектраrми казьnмской свиты (относимой Г. И. л а ЗуrКOIВ ым , 1 965, к ка
кой-то части тообольскOIГО межледниковья) ,  а смешанных холодных с,пек
тров - со спектрами ПОЛУЙСКОЙ и салехардской свит (относимых к ран
нечетвертичной и самаровской эпахам похолодания) позволяет ограни
чить накопление доказанцевокой толщи в изуч·енных Рalз.резах 'B,perMeH,eM 
раннечетвертичнага оледенения ( ? ) , тобольскога межледниковья, са
маровского оледенения и накопления салемальских (санчуговских) 
отложений. 

2 .  Анализ спораВО-'ilыльцевых ,спектров ПОЗВОЛИ\II н а,ме1'ИТЬ смену 
фаз, атражающих климатические уславия двух холадных периодов, од
ногО' теплого и одного сравнительно холадного межледникового. 

3. На юге р айона в пе.р,вый IмежледнИ'ковый эт3IП р а,стительность 
Iменяла·сь от редкостойных 'се,нератаежных лесов к 'среднетаежным и 'се
веротаеЖ'ным леса/м . Н а  оевере района она Iменяла,сь 'Главным обра.зом 
в пределах лесотундры,  хотя есть аснования предполажить смену 
растительнасти лесатундры севератаежными лесами и снава ле
сатундраЙ. 

4. На се:нере и на юге исследуемого р айана для ,самаРО'ВСЮ)lГО вре
мени удалась выявить фазы р азвития растительнасти, саатветствующие 
началу и м.аксимуму пахаладания. 

5. ВО' :втарай /иежлмника'Вый эта/п 'бerрега ба,соейна акола Мужин
ского Урала пакрывала поласа лесотундры, на  севере же р айона в это 
время наlблюдалась 'смена зональных л а н'Дшафтов от лесотундры до 
р,едкостойнай северной таЙiги. 
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КАЗА Н ЦЕ в еКИ Е ОТЛ ОЖЕН И Я 
( ЗАПАД Н Ы й  Я МАJJ ) 

Палин-аJI-а�И'ческ.ому изучению IпадвеРГЛИIСЬ 'оерии обра:зцов из трех 
.разрезов 'каваНЦelВОI{,ИХ отла�к,ений -в OIk-рестностях паЛЯIРНОЙ 'станции 
Марре-Сале на западнам берегу Ямала (см .  рис. 1 ) .  Исследавания пра
;ваДИЛИ1СЬ на небольшом лалу.аст,рOiне, р а1Ciполож-енlНОМ Iм,ежду заЛИlв,аIМИ 
М:утным и Вэба'рка1паха ( Гуртавая и Т,р,аИЦКИЙ, 1 968, рис.  1 ) .  ЕгО' ,сред
няя, атнасительна припаднятая часть вазвышается на  40-65 м над ма
рем .  С оевера и юга ана окаймлена ши.рокаЙ стушенью 30-35�метравай 
а1б.р ,а(шаНlнаЙ терра'сы ( I I 1 ) , нескалька -сужающейся на з аlПаде, 'вдаль 
аткрытага марскага пабережья . Кае-где встречаются небальшие пла
щадки И паласы балее низких - 1 5-20-метравай ( I I )  и 7- 1 1 - метравай 
( 1 ) - тер,ра,с, iKaK и I I 1 ,  'Несущих н езнач:ит-ельный шсжрorв а ккумулятив

-ных обра:заван,иЙ. С овре-м,енные Iмороки,е пляж.и и лайды не ;fю:днимают-
ся выше 1 ,5-2 м над уравнем прилива. Растительнасть пабережья близ
.к а  к ти:пИ'ч-най тунд,ре ;  зарасли куста,рников Iпаявляются, IB 25-30 к:м ат 
берега IМОРЯ .  

Крутые абразианные берега палуастрава хараша абнажены. В аб
р ывах высатай 1 5-35 ,м :выхадят сла:истые алевриты и :пески абщей 
Iмащностью не ,менее 70 1М, 'сабранные IB оист,ему складок субшир-аТIНага 
IПРОСТИrрания с п еРИQДам 200-300 м и углаlМИ 'на IКРЫЛЬЯХ 0'1' 5 да 350. 
МестаlМИ -слои разбиты IпрадаЛЬНbIIми сбрасами с аМlплитудай -в нескаль
I{a десяткав метрав. От.насительна спакайный Xap aJ<Tep дислакаций 
не мешает саставлению сваднага разреза ; паследавательнасть атлаже
ний  астается дастатачна яснай, хатя тачная карреляция пластав за
трудняется . 

На'и:балее дренние атлажения - гал-�бова-то-,се_рые и бу,рые галеч
н ы е  алев,риты ВИДИlмай JМОЩНОСТЬЮ 2-3 1М - 'выхадят таль,ка IB аднам 
о бнажении (NQ 2 на  ;рис. 1 )  н а  <берегу Мутнага i3аЛИlва .  Они ач,ень близ
ЮJ па аблику к парадам салемальскай (салехардскай ) свиты, вскрытай 
скважинам:и на Южнам Ямале. В ерх-и е-е р а�3IМЫТЫ , и непасреДС11венна 
н а ней лежат !З'Н3'ЧИ-11ельна 60лее Iмоладые талщи, 'ЧТО' свидет,еЛЬ'С'I1вует а 
'предшествующем ра'з:мыве ГЛ}'lбинай не  м,енее 40-50 1М . Неоматря н а  
эрозионнае ,несorгла,си.е, 'Галечные ал-ев,р,иты и ,перек.ры:вающие и х  атла
жен'Ия ДИlсл-оцир·а'ваны ,оавместна. 

Основным а!бъектам и оследования ЯIБ:ил а,сь талща меЛlковадных и 
прибрежных марских алевритав и пескав, абнаженная пачти н а  всем 
IПр атяжен-ии 6ер.е;га ,  сла'гающая междуречные :пространства и выходя
щая в ,цокалях T,eppalc. Н ижняя ее ча,сть ,Cl<pbITa под у.ровнем мор,я. Н а  
этой толще с отчетливым углавым и стратиграфическим несагл аснем го
ризантальна залегают накопления береговых террас  мащностью 2-- 9 м 
( Гуртовая и Троицкий, 1 968, рис. 2) . 

Раlз.рез Iначина,е"I1СЯ Iпачкой 1 - 6елыми мелказе.рнистыми плотными 
песк3IМ'И ·с тончайшей rпеР,И'СТО-ЛИJ-l:ЗО'в,идной ,слоист_астью, выхадяlЩИ-МИ в 
ядре антикли.н али в 2 1  ,км севернее Марре-Сале. Их 'ВИДИlмая мощность 
3 ,5 'м . На них согласно зал·еI'ает пачка 2- ·сизые и зеленоваТО-lоерые 
глинистые алевриты с узкими слойками сераго песка и тончайшегО' р ас
тительнаго детрита абщей мащностью не менее 12 м. Более высакие 
слои - алевритавой толщи, объединяемые в пачку 3, имеют бурую акра
с ку .и ч,ет,кую лентачновидную rполасчатость за ·счет тонких и танчай
ших прослойков :пьшеваТOIГа rпалевOIГО ,пеока.  Мащность Iпarчки не  менее 
30 М. Около ВЫСТУiПОВ древнего рельефа верхние 'слои пачки апесчани
в ают,ся,. Выходы алевр.ИТОВ занима ют большую ча,сть .берего'Вых обна
ж'ениЙ.  Выше IПО р аЗlр,езу юо следам:и локальных ,размыв ов и нerз,на'Чи
тельного пер.е.рыва  в осадконакаlПлен,И'и залетает 25-З0-,метровая пачка 
4 - палевые и желтые мелкозернистые диаганальнаслоистые пеСJ<И с 
пропластками намывнага тарфа,  древесиной и окатышами глинистых 
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алевритав .  Инагда ана атделена 0'1' лежащих ниже слаев пл астам тар
фа (наlПРИlм,ер , 'в обн. 2 на рис. 1 ) .  П аrq,ка 4 oIбнажае11ся ре;дка, так как 
сахранилась талька в апущенных блаках и синклиналях. 

Стр-аение талщи, объеДИrняющей шачки 1 -4, типична для всегО' 
Ямала (Сакалав, 1 960) , а вазраст дастатачна надежна апределяется 
ка\!{ саНГОМlПанский (Кalзанцев.скиЙ ) : 13 южнай ча,ст,и палуаст,рава ана пе
ре/крыта ЗЫРЯНrокими л ,едникавым:и и rваДНО-ЛrедникавЫrМИ ,слаЯ1МИ, а в 0'1'
л,аженrиях, аналогичных пачкам 2-4, найдены �{асти кита ,  моржа, тю
л,еня и остатки широка раопроС'граненных :YImepehha-тепла:вадных ,мар
ских маллюскав и фараминифер.  Так, между зал .  Мутным и устьем 
р. Юрибей в сизых слюдистых глинах, саатветствующих слаистым алев
ритам пачки 3, найдены ракавины маллюскав Natica clausa Brad.  et Saw., 
Neptunea bareal is  Ph i l l . ,  Cyprina  is landica L. ,  Масата calcarea (Chemn . ) , 
Муа truncata L .  и давальна мнагачисленные ракавинки фараминифер 
Nanian ех gr .  Llmbl icatulus (Mantagu) , Pratelphidium erbicul are ( B rady) , 
Elpll idium cl avatum (Cushman ) , Cribraelpl1 idium gaesi (Stschedr ina) , С .  
bar tletti Cushman, Mi1 ia l ina sp . ,  Angulagerina angulasa (Wil l i amsan ) ,  
Astrananian stel l igerum (D'ОгЫgпу) , Cassidul ina narcrassi Cushman, 
С .  crassa d'Orb. ,  Cibici des sp . ,  Lagena ех gr. catenulata (Wil l i amsan) . 
В верхних песках па р .  Нурм аяха, саатветствующих пачке 4, встречены 
ракавины Myti lus edu1is L., Cyprina is landica L., Масата Ьа ltiса ( L . )  
( Гуртавая и Траицкий, 1 968 ) . 

Е .  В .  Шумилава (Шумилава и Траицкий,  1 969) правела минералаги
ческае !и [Jет,раг,рафическое ;исследавание 'расrсм аТiРИlВаемой толщи. Па
лученные результаты дали ей вазмажнасть ахарактеризавать парады 
отдельных гарИ!заJ:Iтав и 'сделать .некатарые ,вывады и аба/бщения. 

В пределах исследаваннага р азреза Е. В. Шумилава выделила три 
пачки, катарые магут быть сапаставлены с выделенными нами пачками 
2-4. Нижняя слажена бурыми гаризантальнаслаистыми глинистыми 
але'вритами, значительна лу,чше атсартированными, чем салеха.рдокие 
атлажения ( обн. 1 ;  см. ,рис. 1 ) .  Мащна'Сть ее ,инагда превыша,ет 1 5  м. 
Gр-едняя па'''I'ка 'выделяется· lПа Iмнагим л италаг,и,ческим оваЙ,стваlМ . Эта 
пеlреслаИlВание алевритаlВЫХ .глин с несартирorваннЫrМИ ,смешанными о па
родами. Пестрота грануламетрических р азнастей падчеркивается пест
,ратай окраrСК:И (0I6н. 2) . В ерхняя ,пачка lПредставлена хораша 'или до-
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�ольно хорошо СOlртированными породами. Это чи'стые пески, алеврито
iBbIe пески и .пеочаные алевриты (обн.  1 ) .  Мин ер алог.ич,ескиЙ соста,в по
рад разреза в целам апределяется как весьма р азноообразный по ассациа
циям минералов, но по 'коли'чеС'l1венным соатношеНИЯIМ .породы обр азу
ют ко м.плек'С, говарящий а том, что поток 11еРР'и'генIНЫХ м а1'ер:и·алов з а  
Вlремя, фор!мирования толщи IПOlрад был единым. tВ ,силу эт,ого минер ала
Iгический cocTalВ не  дает IВОЗМО,ЖНОСТИ ,оудить а в,озр а'сте .паlч,ек. 

Салехардские атло.ж,ения (Iсла>ба \сорт,ир.ованные ГОЛylбовато-серые  
м се.ро-бурые алевритовые гл:ины) о'браэоваЛИIСЬ в у,словиях шельфа,  в 
обст,ановке ,интенсивнага по.сту"шения терригенного м атериал.а :при  пре
в алиравании закисных уславий (пирит, м арказит, сидерит) . Харашая сах
р анность неУ'С'ЮЙ'ЧIИlВЫХ к вывет,р,иванию минералов .и ч реЗiвычайная >бед
ность ра,стительными астатка,ми СRи,де11ель.СТ'В�ЮТ а холадном реЖИlме 
:мар.скоЙ среды. На гр анице 'с санг,ам.панским и  отлажениям и  фациаль
н ые условия ,иЗIм>е·нилИlСЬ. Пат.ешление ,КЛИlмата хароша фиксиру,еТ!ся а би 
лием растит,ельных остатков да:же :в алевритаlВОЙ фраIК,ции. Палностью 
исчезают пирит, марказит и сидерит. Давальна паказательны признаки 
химическай измененности значительной части минералав. З а:кисная в 
оснавном ср'еда ом,енилась ,слабо ок.исноЙ. В ышележащая (тр,етья) пач
к,а саНlгомша,нских  отложений об,раэовалась ,в  у,слов:ияlX неюпокойной, и з 
менчивой �одной 'ср·еды.  Нижняя е е  ч а,сть у,ка:зывает на  ,раIЗМЫВ сале
хард'ских отложений ('в тех местах, 'где отсутствует нижняя пачка ,сан
гампана) . в,е,рхняя часть сан'гом,панских атлажений ВОЗНИiкла лри баль
шой активности текучих вОд на ,сравнительно недалекай 'суше. 

Для п аЛИНОЛОI1ическога изучения 'было атобрана 70 образцо.в . Об
р а:зцы 'из о:бна,ж,ений 1 'и 2 (,ОМ. рис. 1 )  содержали довально большое 
количества пыльцы и опор, ,в обнажении 2 некаторые ,пеоч·аные слаи 
о,ка:зал.и'сь немЫlМИ или ,содержали единичные э,ерна .  Н а иболее низкие 
'слои ,саНlгомшанскога р аз реза (юачка 1 и низы пач,ки 2) остались Iпра к
тически не ,изученными. 

Обнажение 1 'раопаложена на  ,берегу маря ,в 0,7 'КМ севернее Ма,р 
�е-Сале. В 20-м.етрОВОIМ обрыве пад 4,5-!м>е11равай талщей о тлажений I I  
терра·сы ап.исаны сангаМlпаНlCки,е отлажения (пачки 2 ,и 3 ) , абразующие 
аНТ,ИI<линальную складку с уtГлами падения на крылья,х от 20 до 450: 
алевриты >БУlрые, ,плотные, слоистые, со слоика,ми-лентами белесых мел-
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козернистых песков. Два особенно четких песчаных слоя имеют толщи
ну 0,2-0,5 м ,  слоистость в них косая, струйчатая .  В нижней части алев
р.иты соде.ржат тон�ий торфяной детр:ит и /Приобретают з еленова'тый от-
тенок. Мощность ,бол,ее 1 5  .м .  . 

в' общем ,соста:ве ОПОРОВО-iПыльце;вых опектров IПОЧТИ по воему 'ПРО
филю .п.реаблада,ет пыльцэ. древесных р а-стений - 'В среднем о.!юло 50 % '. 
Пыльца травянистых составляет 'в ,среднем 3'5 % ,  ,споры - 1 5 % .  Н а  диа
r,palMMe (рис. 1 2) снизу iВ'Bepx довольно четко <прослеживается несколь
ко :палинологических зон, для каждой из 'которых xa.p alKl1epHo овое осо
бое ·соотношени,е КО,МiПонентов 'внутри с/П-е.ктра.  

Зона  1 ( ,пачка 2, интер'вал 20,0- 1 9,0 м) . Охара,ктеР'Иlзов,ана  только 
одн.им обраЗllОМ 'с тундровым т.ипом .опектра (фа!за TYHДipы) . 

Зона I I  (,пачки 2 и 3, ,интервал 1 9,0-:- 1 0,0 iM ) . В целом для нее ха
ра ктерно о:били€ пыльцы х,войных (к'мр а  до 45 % , 'сосны до 20 % ,  ,ели до 
1 0 % ) ;  древовидной 'березы до 1 5 % ,  'в ,верх,ней ча,сти до 40 % ,  ,к,У'старни

IIИВОЙ березы и ольхи ОБ ср.еднем 1 0 % .  Среди травянистых домини\рует 
пыльца р,азнот,ра,вья" ,со.ста,вляющая 20 % .  Из спор :следует отметить 
присутствие холодолюбивого вида Lycopodium alp inum L. Описанные 
опектры мо'жно отнести к 'ТИПУ ,сев,ерного реjLколесья, ,причем 'в нижней 
часги 'Зоны ( 1 8,5- 1 7,5 1М ) облесенность п обережий iВыражена б олее ярко. 

Зона I I I  ( iПачка 3, интервал 9,5-4,7 м ) . В общем составе ,опектров 
G{оличеС11ВО .опор 'У,веЛИlч.ива,еl'СЯ до 30 % ,  ,приближая,сь к СQдержанию 
т,равян,ис'Тых. В соста,ве древ-есных домини·рует iПыльца кедра и дре\во
видной березы.  Вверху выделяется небольшой м аксимум ели (до 20 % ) .  
Споры Пlредс'Т-авлены в основном сфа['нумами (до 80% ) .  ПОLlLобный -со
ста,в опеIКТ,Р О,В от,веч,ает :ра'С11ительности ceJBe,p'H·Ol'O пр'едела лесной зоны, 
однако имеются пр:изна,к'и большей з а болоч,енности те,рритори:и . 

Т аким образом, '30,на 1 ,соответствует ф азе тунд.ры,  вона I I- фазе 
незаболоченных ,север-ных редколесий с ГОСПОД1СТIВОМ К'едра, Iпримесью 
сосны, березы и ели, зона I I I  - фазе заболоченных северных р�дколе-
оий с iГоопо>п:ством кед'ра ,  березы .и ·ели. , 

СпеКl1РЫ отложений I I  Teppa1cbI (ИНl1ервал 4,7-0 М)  имеют ,в -ниж
ней Iча,с'Т,и лесной облик, в Iверхней - тундровый. 

Обнажение 2 находится на  северном берегу зал .  Мутного в 1 0,5 км 
G{ .bOCTOK-ЮГО-'JЮСТОКУ от Мар,ре-Сале. в' УС'ТУ'Пе I I  терр асы под ее аллю
iВием наблюдаеl'СЯ, следующий р,а!зрез.  
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1 . , Песок палевы!"[, тонкозернистый, плотный, слоистый, в верхне!"[ части со слоr"rка�IИ 
алеврита, торфянистого песка, пропластками среднезернистого песка с гравием и облом
[(ами древесины, в нижней - 'с многочи,сленными слойками намывного торфа и бурого 
гумусированного песка. (Сангомпанские слои, пачка 4.)  2,5 м. 

2 .  Вверху - гиттия бурая (0, 1 м ) ,  внизу - торф черно-бурый, плотный, с редкими 
обломками древесины (0,3-0,7 м ) . Между ними в виде лннзы залегает охра алеврити
стая ю[рпично-красная. Торф образует клиновидные внедрения в подстилаlOщие пески на 
глубину до 1 ,5 м .  Общая мощность 0,4-0,8 м. 

Далее идут мелководные фации пачки 3. 
3. Песок палевый, тонкозернистый, слоистый, в верхней части с многочисленными 

слойками намывного торфа и гумуса, ниже - чистый. До 2,3 м .  
4 .  Алеврит бурый, в верхней части переслаиваlOЩИЙСЯ через 1 -5 с м  с о  светлым 

м елким песком и серой глиной, в нижней (через 1 -5 м м )  - с коричневой глиной, жел
тым песком и торфяным детритом. 1 0,8 м .  

5. Песок палевый, мелкий и тонкий, в основании с о  слойками серого алеврита, 
линзочками торфа, единичными галЬ[(ами и гравием. 1 ,2 м .  

По четкой C.�eГKa волнистой границе слой 6 сменяется базалы[ыми слоями пачки 3. 
6. Суглинок серый, состоящий из «крупки» И мелких окатышей супе сей и суглинков 

слоя 9. 0,7 м. 
7. Косые прослои и линзы серого алеврита и желтого песка, переполненные «круп

,[(ОЙ» супесей и СУГЛИНl(ов слоя 9', с зернами гравия. На контакте с подстилаlOЩИМИ по
родами отмечен четковидный ряд галек и гравия. 0,25. 

8. СалемаЛЬСI<ие слои ( ? ) .  2 м. 

Из этого обнажения было исследовано 20 образцов. В общем соста
ве  пыль:цы и спор почти всего обнажения преобла:дает lПыльца древес
ных (в среднем 50 % ) ; пыльцы т,рав  около 30 % ,  а опор в среднем 20 % .  
Н а  диаграмме (рис.  1 3) прослеживается несколько зон.  

Зона 1 ( слои 8-5, и HT,epIB ал 1 9,0- 1 6,0 М ) х а рактеризуе'Г'ся холод
ным тундровым 'Опектром. 

Зона II  (слой 5 и 4, мн'Г'ервал 1 6,0-8,0 1М ) . П р:и общем ГООПОДС11ве 
пыльцы Д:реве.сных по.род (IB среднем 50 % )  н а блюда:е'lIся небольшое IПре
обладание пыльцы I<e,дpa (до 35 % )  ; пылыцы др'ев,овидной 'березы до 25 % ,  
сосны до 1 О % .  Для в'оей воны ха,рактерно очень ,высокое содержание 
пыльцы .ели (:в среднем 20 % ) .  в верхней ча,сти зоны фик,сируется пыль
ца ш1хты. Содержание !Пыльцы куста,рниковых 'б�рез и вереС'ковых не
,веЛИIКО (в  с'реднем по  1 0 % ) .  Среди т.р авянистых дом:ин:ир,ует Iпыльца 
злаков. Споры представлены сфагновыми мхами,  папоротниками и плау
н овыми; иногда отмечается присутствие лесного вида Lycopodium сотр
l anatum L. Спектры ,овидетельствуют о р азвитии ,оеверотаежных редко-

ских отложений обн. 2 (Зал.  Я мал) . Усл. обозн. на рис. 2. 

53 



стойных лесов, в составе которых в ряде случаев еловые формации за
нимали доминирующее положение.  

Зона I I I  (слои 4 и 3 ,  интервал 6,0-2,9 м ) . В общем составе преоб
ладает пыльца древесных и ку,стatрниковых р а'ст,ен,ий ;  в основном Э1'О' 
пыльца куста рниковых берез (до 40 % )  и вересковых (40 % ) .  в составе 
траIВЯн.и'стых 'I1реобладаllOТ Iзла ки .  Количество ,опор 'сфагновых мхов и ног
да достигает 80 % ,  спор папоротников - уменьшается до 5 % ;  возраста
ет .ро,ль ,плауновых (ореди них отмечены Lycopodium appressum (Des'v) 
У. Petr:, L.  pungens La Pyl . ) . 

Сравнение этих спеКТРОIВ со опеК'nрам.и из современных отлож,ений 
зоны тундры и ·с со'ста'вам ,еOlврем.енноЙ ,ра,СТ,И11ельности поз,воляе1' от
нести их к тундровому типу. Особенности залегания торфа (слой 3) , об
р азующего псевдоморфозы по неглубоким ледяным клиньям, указыва
ют на довольно су,ровые КllIима1'ичеекие у,словия.  

Зона IV (,слои 3 и 2,  Iинте,рв.ал 2,9- 1 ,0 1М) . В OIбщем составе ;опеК1'
ров Iпрео'блада,ет п ыльца древ,еСНО-КУ,С1'аIРНИКОВЫХ растений (до 60 % ) , 
среди которых дом,инирует древовидная !береза .  ПрО/цен1' . IПЫЛЫЦЫ КУС-
1'ар,нико:вой 'березы у.меньшает,ся до 1 0. ПРOlцент lПылыцы сосен не пр,евы
шает 1 0, а пыльцы ели дохоlдИ1' до 1 5. Колич,ество /Пыльцы l1ра,вяни сто
кустарничковых р аегений и опор приблизительно одинаковое - около 
20 % .  Пю'сколЬ<ку ,в сп.еКl1рах ,вьюок:и,х широт п ыльца д,ревов,идной бере
зы  мож,ет быть ч а,стично заносной, мы м ожем отнес1'И ,опектр Э1'ой 'зо
ны К типу оеверн'ОГО ,р,едколеСЬЯI. 

Анализ полу,ченного 'ма1',еlриала Iпозволяет нам.ети1'Ь <четыре фазы 
:ИЗlменения 'ра'СТИ11ельност.и за  'время накопления ,сангом:панских отло
жений, ,выходящих в оп,исанном обнажении :  1 )  тундры, 2) сильно за
б.олоченных оеверотаежных редкостойных лесов с :большим количест-

'<t 
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в ам ели, 3) moxobo-ку,старнИ'Ч1КОВОЙ тундры и 4) ред.костоЙных березо
вых лесов с ПР,ИМБСЬЮ ели. 

Наиболее полный ра.зрез lПа'ч,ки 4 на,блюда,ет,ся на б ере,гу IМОРЯ в 
1 9  км севе'рнее Марре-С але (обн. 3 ) , лде кровля алевритов, ПОСТбпенно 
понижаясь, уходит под накопления пляжа, а мощность песков достигает 
80 м .  Бровка берегового у,стуша В ОЗlвышае'J'lСЯ н а  33 м н ад уровнем моря.  
Сверху вниз обнажено ,следующее. 

1 .  Отложения ] [ 1  террасы. 1 ,9 М .  
С л о й  1 отделен о т  нижележащих слоев горизонтальной nOBe p X I IocTbIO размыва.  

Под Н И М  с угловым несогласием залегают сангомпанские пески (пачка 4) . 
2. Пески палевые И желтые, мелко- и тонкозернистые, плотные, с тонкой горизон

тальной слоисто стыо и с единичными слойка ми зеленовато-серого алеврита или глины с 
н а м ывным торфом.  5,6 м .  

3. Песок желтый, средне- и мелкозерн истый, с м ногочисленными п а ч к а м и  тор ф я 
н ы х  слой ков, оката н н ы м н  обломк а м и  древесины и окатышами серого алеврита. 4,5 ы .  

4. Песок п алевый, мелкозернистый, тоН!(ослоистый, с подчиненными просл о я м и  . 
(0,3- 1 ,2 м )  более темного тонкозернистого пылеватого песк а  с торфянистыми слойками, 
образующими перисто-линзовидную слоистость. 9 м .  

. 5 .  Песок тот же, с обломками древесины,  крошкой р а ковин морских моллюсков, 
единичными пропластками среднезернистого песка с гр авием и редкими галечками.  2 м, 

6.  Песок тот же, содержащий вблизи кровли два п ропл астка плотного темно-буро
го торф а  (0,3-0,5 м ) ; в нижней ч а сти встречаются п рослои тонких «пер истых» песков 
(0,3- 1 м) и обломки древесины. 1 0  м. 

Слои 2-6 имеют общее п а дение по азимуту 2050 Ю З  под углом 250. 

Из сангомпанских отложений обнажения 3 был изучен 3 1  обр азец, 
взятый в среднем с интервалом 1 м .  

Анализ спорово-пыльцевых спектров обнажения 3 ( рис. 1 4) пока
з ал,  что в общем составе преобладает пыльца древесных пород, коли-

� чество которой изменяется 
� вверх по разрезу от 60 до 40 % .  

Е: � Количество пыльцы травяни-10 10 ", 1O �  <') б ;:, ::, <:: ::" N  '" стых коле лется в пределах � t:: (1J"5"1--\ t; '" 'N �;:' g Е: от 20 до 38 % ,  а спор - от 5 � З ::,З <:: � 200/ С '" " Q. ", o  Q. ДО !О .  реди древесных по 
З'..j..j..j...j � всему разрезу преобладает 

f-�-t---'----'.--'---L пыльца древовидной березы, 

ний обн.  3 ( З ап. Я м ал) . Усл. обози. н а  рис .  2 .  

однако з аметное участие при
нимает и пылы�а ели, содер
жание которой в нижней части 
р азреза достигает 25 % .  В ря
де образцов по всему р азрезу 
отмечена пыльца пихты . Со
держание пыльцы кустарнико
вых берез невелико, макси
м ально оно достигает 1 5 % . 
В группе трав доминирует 
пыльца злаков, а среди спор -
сфагновые мхи. Характер спек
тров по всему разрезу доволь
но однообразен, однако по со
отношению основных групп 
спектров можно наметить две 
палинологические зоны. 

Зона 1 (слои 6-4, интер
вал ( 32,0- 1 0,0 м ) . Количество 
древесных почти во всех участ
ках р азреза составляет в сред
нем 60 % от общего состава ,  
количество травянистых - 20 % 
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и спор - 20 % .  Эта зона является продолжением зоны IV в обнажении 2' 
и также характеризуется спектрами северного редколесья. Что же каса
ется хар актера растительности, то можно предполагать, что в то время 
на побережье моря росли заболоченные редкостойные березовые леса 
с примесью ели и сосны, напоминающие современные, р асполагающиеся 
в северной части северной тайги на границе с лесотундрой.  

Зона I I  (слой 3,  интервал 1 0,0-3,5 м ) . В ее пределах соотношение 
основных групп в общем составе меняется . Количество пыльцы древес
ных уменьшается до 40 % ,  травянистых - увеличивается до 38 % ,  при
ближаясь к содержанию пыльцы древесных. Споры составляют 20 % .  
Близкие количественные соотношения всех трех основных групп позво
ляют считать эти спектры лесотундровыми и предполагать, что на  смену 
существовавшим р анее березовым лесам пришла настоящая лесотундра .  

В итоге в изменении растительности за  время формирования пачки 
4 можно выделить две фазы :  фазу редкостойных березовых лесов с 
примесью сосны и ели и фазу лесотундры .  

Отложения I I I  террасы охарактеризованы только одним образцом, 
остальные образц,ы оказались немыми .  

Палинологические исследования позволили подтвердить правиль
ность сопоставления обнажений 1 ,  2 и 3. Это особенно важно для обна
жения 2, в котором представлены мелководные накопления, и МQЖНО 
было предполагать существование между их р азрезами фациального 
перехода. Перерывы между исследованными частями сводного разреза 
сангомпанских слоев весьма невелики (это следует и из геологических 
наблюдений) . Они не вызывают резких скачков в последовательном из-
менении характера спектров.  _ 

В трех изученных р азрезах выделено девять палинологических 
зон, две из которых (зона 1 обнажения 1 и зона 1 обнажения 2 ) , вполне 
возможно, хар актеризуют нижележащие салемальские отложения. 

Имеющиеся в литературе палинологические данные по сангомпан
ским слоям Ямала чрезвычайно скудны. По м атериалам Ю.  И .  Кула
Еова, В. И. Кайялайнена и других геологов Ямальской экспедиции 
НИИГА ( Кулаков, 1 959) , в алевритовых слоях Среднего Ямала  (наши 
пачки 2 и 3) присутствует пыльца хвойных ( 1 9-68 % ) и лиственных 
деревьев (9-39 % ) ;  пыльцы трав и кустарников 3-8 % ,  спор 1 3- 1 4 % . 
Сравнение же наших данных с материалами по сангомпанским отложе
ниям Нюiшего Приобья (Покровская, Панова,  1 957; Губонина ,  1 959; 
Голубева, 1 960;  Соколова,  1 965а ; Зубаков и Левковская, 1 968;  Рейнин 
и др. ,  1 963) и юго-западной части Гыданского полуострова (Ф. М. Ле
вина,  1 96 1 )  затруднено отдаленностью районов и может быть проведено 
в самых общи'х чертах. При этом необходимо иметь в виду более юж
ное расположение нижнеобских разрезов (не менее чем на 3-40) ; к то
му же не всегда точно известно, какая часть общего р азреза сангомпан
ских (казанцевских) слоев подвергал ась исследованию, а интервалы 
между спектрами сильно варьируют. 

Н. С. Соколова ( 1 965а ; Лазуков и Соколова, 1 959) получила спо
рово-пыльцевые спектры ,  отражающие в разрезе у с. Горки две, а у 
с. Питляр - три фазы развития растительности . ( Разрезы расположены 
м,ежду Салехардом и Гор,кам,и , )  Первая ф аз,а ХJaрактер.изуется IВЫСО К И М  
содержанием пыльцы древовидных форм березы (50-65 % ) .  Ей сопут
ствует пыльца кедра ( 1 5-20 % ) ,  ели (до 20 % )  и небольшое количество 
пыльцы сосны, карликовой березки _ и ольхи.  Среди трав  доминируют 
злаки (40-70 % ) ,  а среди споровых - зеленые мхи.  Вторая фаза от
ражает господство пыльцы хвойных, особенно кедра (30-45 % ) ;  пыльцы 
ели до 1 0- 1 5  % ,  пихты - 1 -3 % .  Количество пыльцы древовидной бе
Iрезы :сн,ижае'l1СЯ до 20-30 % .  Тiре:тья фаза (:раз,рез у Питля,р,а ) отра
жает холодные тундрово-лесотундровые ландшафты, очевидно, харак
терные для начала зыряновского оледенения. Первые две фазы Н .  С .  Со-
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колова отнесла ко второй половине межледниковья - в соответствии 
е представлениями М. П. Гричук ( 1 96 1 )  об увеличении влажности 
климата и заболоченности территории во второй половине и в конце 
межледниковья . 

Р .  Е .  Гитерман  и др. ( 1 963) в истории казанцевского межлед
никовья на севере бассена Оби наметили три фазы, соответствующие 
умеренно-'ХОЛОДНОМУ и относительно влажному клим ату (сосново-бере
зовые редколесья е примесью ели и кедр а ) , умеренно-теплому и влаж
ному климату (темнохвойная кедрово-пихтово-еловая тайга ) и умерен
но-холодному и влажному климату ( сосново-березовые редколесья 
с примесью кедра ) . 

Теплые климатические условия казанцевского межледниковья от
ражают спорово-пыльцевые спектры, полученные Г. ' М. Левковской для 
верхней части скв. N2 3 (СЯ ) . Снизу вверх ею выделены спектры елово
кедрово-лиственничной тайги и редколесья;  темнохвойной северной, 
а временами и средней тайги с з аметным участием пихты в древостое ;  
лиственнично-елового редколесья (Зубаков и Левковская, 1 968) . 

Таким образом, палинологические данные позволяют реконструи
ровать для оптимума казанцевского времени лесные ассоциации темно
'хвойной тайги. 

В наших диаграммах (см. рис. 1 2-14 )  есть спектры, характерные 
не  только для самого северного предела лесной зоны, но и для лесотунд
ры и даже тундры.  Это вполне объясняется более северным положе
нием разрезов.  Как и южнее, здесь намечаются изменения в развитии 
р астительного покрова. Относительно большое число выделяемых фаз 
связано, как нам кажется, со значительной мощностью сводного разре
з а  (65-70 м, не считая перерывов) . 

Исследования Г. М. Левковской ( 1 967) по  голоцену, охватившие 
р айон изученных нами сангомпанских разрезов, дают возможность 
сравнить выделенные нами палинолоrические зоны с аналогичными под
разделениями голоцена и попытаться установить климатическую 'харак
теристику времени формирования этих зон. 

Зона I I I  (обн. 1 )  может быть сравнена с палинологическим горизон
том V перв'ой половины ,среднего г,олоцена, ,для которого х,арактерен 
максимум пыльцы древовидной березы. По  закл ючению Г. М. Левков
екой, l<лимат этого времени был теплым,  гумидным;  температура 
!ВегетаilJJIЮIН,НОГО П�Рlи,ода была ,выше со,в,р'емен,ной на 4-50. 

Зона I I  (обн. 2) имеет сходство с палинологическим горизонтом I V, 
в котором установлен максимум пыльцы ели и пих'ты. Ботанико-геогра
фические зоны в указанное время были смещены примерно на  300-
350 км к северу. 

. 

Зона IV (обн.  2) по своему характеру может быть сопоставлена с 
пыльцевым горизонтом I I I  первой половины позднего голоцена, во время 
формирования которого еловые леса повсеместно были вытеснены еос
ново- или кедрово-березовыми формациями (в подзоне типичных тундр 
эти формации носили редкостойный характер ) .  

Анализ всего палинологического м атериала по  разрезам и сопостав
ление с данными других исследователей позволяют сделать некоторые 
обобщения. 

1 .  Благодаря палинологическому изучению казанцевских слоев, вы
ходящих в окрестностях Марре-Сале, были прослежены основные этапы 
изменения растительности, существовавшей за время накопления 65-
70-метровой толщи осадков. 

2. Анализ трех дополняющих друг друга диаграмм (см.  рис. 1 2-
1 4) показал, что во время формирования средних и вер'хних слоев тол
щи растительность на берегах казанцевского моря менял ась в основном 
м�жду северными редколесьями, редкостойными северотаежными ле
-сами и лесотундрой. 
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3. Физико-географические условия этого времени были более бла 
гоприятными, нежели современные. 

4. Основываясь на  сходстве спорово-пыльцевых спектров с казан
цевскими спектрами Нижнего Приобья и привлекая геологические дан
ные,  эту толщу можно датировать казанцевским временем. 

. 5 .  Близость характера выделенных п алинологических зон с па 
линологическими горизонтами голоцена позволяет предположить, что 
накопление казанцевских осадков происходило в конце первой половины 
межледниковья (в  его максимум) и во вторую его половину (кроме са
мого конца ) . 

6. Намечается следующая закономерность в изменении раститель
ного покров а казанцевского времени (фазы) : 

1 )  незаболоченныв северные редколесья с господством кедра, с при
illесью сосны, березы и ели (в начале фазы облесенность выражена бо
лее ярко) ; 

2) заболоченные северные редколесья с господством темнохвойных 
пород (ели и кедр а ) ; 

3 )  северотаежные редкостойные леса, в составе которых большое 
участие принимает ель ;  

4 )  тундра ;  
5 )  северные редколесья с господством березы ;  
6 )  лесотундра .  
Во  время накопления алевритов пачки 2 берега бассейна были по

к:рыты iредколесья,м;и с Г.QС\под,ст,В,QМ ·кед.р,а, . а  'в p6lДle случаев березы 
Н аиболее благоприятные условия для растительности существовали в 
эпоху накопления пачки 3, ко'гда по берегам бассейна были р азвиты 
заболоченные редкостойные леса с господством темнохвойных пород 
( большое участие в составе древостоя принимала ель ) . Кратковремен
ное п охолодание привело к смене этих лесов тундровыми ландшафтами. 
Во время формирования большей части пачки 4 наступило относитель
ное потепление, отразившееся в появлении на морском побережье север
ных редколесий с господством березы, в свою очередь сменивших<:я 
лесотундрой. 

Г л а в а VI 

СОП ОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕЗ ОВ ОБ СI( ОГ О СЕВЕРА 
И СМЕЖ НЫХ ТЕР Р ИТ ОР Ий 
П О  П АЛИНОЛОГ ИЧЕСI(ИМ ДАННЫМ 

Корреляция четвертичных отложений на основе палинологических 
данных имеет ряд специфических особенностей. Для четвертичных от
ложений невозможно применять эталонные спорово-пыльцевые комплек
сы, как это делается при изучении более древних отложений. Кратковре
менность четвертичного периода не способствовала образованию новых 
родов и видов растений, остатки которых могли бы быть одним ИЗ кри
териев расчленения четвертичных отложений. К тому же в Сибири 
корреляция разрезов по палинологическим данным осложняется тем, 
что ее растительность отлична от европейской и характеризуется м алой 
изменчивостью видового состава .  С трудом выделяются оптимумы 
,iVJ,ежлеД,Н,ИIКoQ,ВЬЯ, в (щрОlПей,ской чао1И СССР QiпредеЛ6l,емые ,м,ак,с,И1МУ'МОМ 
широколиственных пород. 

Для уточнения характера выделенных нами спорово-пыльцевых 
спектров доказанцевских и казанцевских отложений, а также для уста
новления их более точного возрастного диапазона была предпринята 
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попытка сопоставления спектров с одновозрастными спектрами бас
сейнов Енисея, Иртыша, средней Оби.  

При сопоставлении палинологических м а териалов наряду со стра
тиграфическими критериями учитывались также географическая зональ
ность и провинциальные различия растительности. В основу корреля
ции была положена смена относительно холодных (ледниковых) и отно
сительно теплых (межледниковых) отрезков времени, в течение которых 
были выделены синхронные фазы развития растительности. 

ДО КДЗД Н ЦЕ ВСКИ Е ОТЛ ОЖЕ Н ИЯ 

Приенисейская часть раВНИНbI 

Сопоставление палинологических м атери алов по разрезам Обско
го Севера и при енисейской части равнины н аталкивается на  ряд труд
ностей, главные из которых следующие:  удаленность разрезов ;  провин
циальные различия растительности; слабая исследованность досамаров
ской части разрезов, особенно на  севере ;  отсутствие полных разрезов 
тобольских (туруханских) отложений; сложная статиграфия четвер
тичных отложений приенисейской части равнины и противоречивость 
п алинологических данных, особенно  на Енисейском Севере. Учиты
вая  все это, сопоставление может быть проведено л ишь в самых об
щих чертах. 

Морские четвертичные отложения в нижнем течении Енисея изу
чены в ряде скважин . Однако отложения туруханской и мессовско
с анчуговской свит Н. г. Загорская и др. ( 1 965, 1 970) датировали как 
плиоцен-нижнечетвертичные ( нижний - средний эоплеЙстоцен ) .  Боль
шое содержание в спектрах морских отложений р азновозрастной ( ме
зозойской и третичной) пыльцы дало основание Ф. М. Левиной ( 1 96 1 )  
[]'реiдпола'гать ,сущеСl1вюваНlие ,р,аз,ноо6рвЗ1НЫХ ле,сных ценозов, IООСТОЯ
щИХ из  пород различного экологического состава ( сосново-березовые 
л еса с карликовой березкой, дуб, вяз, липа ,  секвойя, кипарис, тсуга) . 
Такая интерпретация спектров объясняется трудностью, а в связи с 
этим и недостаточной уверенностью в отделении переотложенных пыль
цы и спор, что практически исключает возможность сопоставления 
с этими данными. В этом смысле известный  и нтерес представляют м а 
териалы п о  морским четвертичным отложениям,  полученные С .  А .  Ap� 
хиповым И о.  В. Матвеевой ( 1 964) при исследовании скважин 5 и 24, 
п робуренных на  Енисей-Хетском междуречье (севернее Полярного 
круга) . Для этих же р азрезов получены м акро- и микрофаунистические 
х а рактеристики (Баркова,  1 96 1 ; Троицкий, 1 966;  Гудина, 1 969 ) . 

Исследование пыльцы и спор из морских отложений скв. 5 поз
в олило о. В. Матвеевой выделить спектры южной тундры - лесотундры 
с большим участием ксерофитов и спектры р едкостойных северотаеж
н ых лесов с доминирующим положением березы, с участием ели и 
д аже пихты. П алеогеографические, условия  вмещающих отложений со
ответствуют вначале сухой и холодной обста новке, а з атем более влаж
ной и теплой, но состав растительности, по мнению о .  В.  Матвеевой, 
не позволяет говорить о наступлении межледниковья. Оба типа спект
ров  характеризуют довольно холодные климатические условия времени 
н акопления санчуговского горизонта, что хорошо согласуется с резуль
т атами изучения фауны. Вместе с тем по  п алинологическим м ате
р и алам намечается тенденция к смягчению климата снизу вверх 
по р азрезу. 

Выделенные о. В. Матвеевой спектры вполне сопоставимы со 
спектрами в скважинах Обского Севера, которые характеризуют верх
н юю послесамаровскую часть разреза и также отражают восходящую 
в етвь потепления после максимального похолодания. 
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С интерпретацией спектров скв. 24, как однотипных таковым из 
скв. 5, трудно согласиться. По нашим представлениям, низы р азреза 
скв. 24 со спектрами южной лесотундры и обилием ксерофитов могут 
отвечать тобольскому (туруханскому) времени, что подтверждается 
также микрофаунистическими данными ( Гудина,  1 969 ) . Спектры юж
ной тундры - лесотундры, характерные для верхов этой скважины, от
р ажают - как в скв. 5 и в скважинах Обского Севера - начало по
тепления после максимального похолодания.  

П алинологические данные по туруханскому горизонту южной окра
ины ледниковой зоны были получены О.  В. Матвеевой (Архипов и 
Матвеева, 1 960) при исследовании аллювиальных осадков, вскрываю
щихся скв.  5 на левобережье Енисея, по р .  Сарчихе. Здесь выделены 
три фазы: березовых лесов с зарослями ольхи и с присутствием спор 
арктических плаунов ; еловых лесов ; березовых колков, перемежаю
щихся с открытыми пространствами.  Первая и третья фазы отражают 
холодный климат начала и конца межледниковья, вторую ф азу 
О. В. Матвеева связывала со временем климатического оптимума .  

В приледниковой зоне во время накопления осадков IV  террасы 
(Завальный яр в среднем течении Енисея) Т. П .  Левина ( 1 970) уста 
новила две фазы, относящиеся к более влажному и теплому климату 
второй половины тобольского межледниковья:  кедровой тайги ; елово
кедровой и кедрово-еловой тайги. Эти фазы вполне сопоставимы с 
фазами второй половины тобольского межледниковья в морских от' 
ложениях Мужинского Урала.  Доминирующее положение ели в со
ставе темнохвойной тайги (вторая фаза у Т. П .  Левиной и фаза еловой 
тайги у О.  В. Матвеевой ) ,  возможно, связано с провинциальными осо
бенностями растительности приенисейской части равнины. Для времени 
самаровского оледенения в период накоплен,ия осадков IV террасы 
близ границы самаровского оледенения (Хахалевский и З авальный 
яры) Т. П .  Левина н аметила общую последов ательность в р азвитии 
р астительности и выделила три межфазиала (березовые и еловые 
редколесья- лесотундра ) , один межстадиал (заболоченные разрежен 
ные березовые леса с примесью кедра и ели ) , а также фазы, отвечаю
щие максимальному похолоданию (тундра ,  тундростепь, кустарнико
вая тундра с ксерофитными ассоциациями) . В какой-то мере эти ф азы 
сопоставимы с фазами развития растительности, отражающими нача
ло похолюда,НlИЯ и его ма,ксималь,ную ,стадию на Обском С еве,ре 
(лесоту,ндра,  ЮЖJН,ая тундра ·с к·ое.рофитныIiии ,аОООЦИl3iЦИЯМIИ, l1ип,и,чная 
ту,ндр:а) . 

Тобо,льское П рииртышье 

Наиболее полный р азрез четвертичных отложений Тобольского ма
rле:р,ик.а предстаlВлен 'в о бнажени;и 'у нос. Сем,еЙiка ,  lГдe вскрыв.аю'I'СЯ 
озерные и озерно-аллювиальные отложения - «диагональные» пески 
тобольской свиты и зеленовато-серые глины семейкинской свиты. По
ложив в основу расчленения четвертичных отложений чередование от
носительно теплых и влажных климатических эпох с холодными 
влажными и холодными сухими, В. С .  Волкова (Волкова, Букреева, 
1 970) разделила их на  части, соответствующие климатическим р ит
мам .  Первый ритм включает доледниковое теплое время и р аннечет
вертичное похолодание, которые характеризуются тремя фазами в раз
витии растительности : южнотаежными лесами;  березовыми редко
лесьями и сфагновыми болотами; лесотундрой. Второй ритм, являю
щийся наиболее полным, соответствует тобольскому и самаровскому 
времени. К нему относятся : северотаежные леса;  южнотаежные леса;  
северотаежные леса; лесотундра ;  тундра и тундростепи .  Третий ритм 
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(далеко не  полный) ,  сопоставляемый с тазовско-самаровским и тазов
ским временем, включает ф азы березово-сосновых редколесий и тунд
ростепи. 

Для времени н акопления аллювиальных песков и озерноледнико
вых отложений у пос. Горная  Суббота установлены (Волкова,  Букре 
ева ,  1 970) следующие ф азы р азвития растительности, соответствующие 
второму климатическому р итму (тобольское и самаровское время ) :  
южнотаежные леса ; леса, близкие к северной тайге ; северотаежная,  
позднее - лесотундровая растительность. Ф аз а  лесотундры ( миндель)  
в какой-то мере сопоставима с фазой р азреженных северотаежных ле
сов в разрезах Обского Север а ,  где она отражает холодные условия 
Еонца ледниковой - н ачало межледниковой эпохи. 

Фазы северотаежных лесов начала и конца тобольского времени в 
обоих разреза'Х сопоставимы с однотипными фазами в разрезах Му
жинского Урала и долины Оби.  Оптимальной фазе южнотаежных лесов 
на Обском Севере, очевидно, соответствует фаза среднетаежных лесов, 
близких по составу к современным.  

Фаза лесотундры, отражающая в бассейне Иртыша нач ало сама
ровского похолодания, вполне сопоставима с такой же фазой в р азрезах 
Мужинского Урала и долины Оби .  В более северных р айонах Обского 
Севера этой фазе отвечает фаза южной тундры со сфагновыми боло
тами. Фазы тундры и тундростепи, соответствующие максимальному 
похолоданию в бассейне Иртыша,  вполне сопоставимы с фазой южной 
i<устарниковой тундры с участием ксерофитов, которая выделяется в 
р айоне Мужинского Урала.  В приполярных р айонах Обского Севера 
этим фазам отвечают фазы южной кустарниковой тундры с участием 
ксерофитов и типичной тундры. Послесам аровская фаза березово-сос
новых редколесий в бассейне Иртыша до некоторой степени сопостави
м а  с фазой лесотундры,  характеризующей растительность н ачала са
лемальского (санчуговского) времени на Обском Севере .  

Среднее Приобье 

. По данным А. И. Стрижовой ( 1 970) , в р азрезах скв. 25 на р. Пай 
дугиной для озерно-аллювиальных, озерных и озер но-дельтовых от
ложений миндельского века установлены фаза лесотундрово-лугово
степной формации с кедром и карликовой березкой, отражающая хо
л одный и влажный климат, и фаза тундростепи, отражающая холод
ный и сухой климат. 

Отложения тобольской свиты, представленные в основном диаго
н альнослоистыми песками, вскрываются у с. В ертикос, где для тоболь
ского времени М. Р. Ватах ( 1 962) установил а фазы:  еловых лесов и 
степей ; сосново-березовых лесов (климатический оптимум) ; еловой 
вл ажной тайги. Фазы, аналогичные второй и третьей, для тобольской 
свиты, вскрывающейся у пас. Прахаркина (Чагин яр) выделила 
А. И .  Стрижова ( 1 970) . 

Перечисленные фазы приблизительно сопоставимы с фазами,  ха 
р а ктеризующими климатический оптимум и конец тобольского меж
ледниковья на  Обском Севере. Так, если в Среднем Приобье это сос
ново-березовые леса южнотаежного типа и еловая влажная тайга, то 
на Обском Севере - среднетаежные пихтово-елово-кедровые леса, Ю�д
р ово- И елово-березовые северотаежные леса. 

Отложения самаровской ледниковой эпохи, вскрывающиеся в 
в ышеназванных разрезах, изученных М. Р .  Вотах и А. И .  Стрижовой, 
представлены в основном озерно-аллювиальными и озерными фациями.  
Во время их образования выявлены две ф азы в р азвитии раститель 
ности. Первая характеризуется полной деградациеи лесной раститель-
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ности, максимальным распространением карликовой березки, ольхов
ника, сфагновых болот, а также значительным р а,спространением ряда 
холодолюбивых фор м :  Lycopodium appressum (Des'v) У. Petr., L .  рип
gens La Pyl . ,  L.  a l pinum L., Botrichium borea le  ( Franch )  Mi1de.  ВО  
вторую фазу заметно увеличивается роль некоторых ксерофитов, рас
пространенных в современных областях холодно'го континентального 
климата. Эта фаза до некоторой степени сопоставляется с отдельны
ми фазами р'азвития растительности во время, отвечающее максималь
ному самаровскому похолоданию на  Обском Севере. 

Для самаровско-тазовских отложений в Среднем Приобье по дан
ным А. И .  Стрижовой ( 1 970) выявлена трехкр атная смена раститель
ности : фаза елово�кедровых лесов;  фаза березовых и кедровых лесов ; 
фаза еловых лесов и болот. Растительность тазовского времени в Сред
нем Приобье изучена недостаточно, поэтому названные фазы практи
чески несопоставимы с фазами развития растительности начала салс
мальского времени в разрезах Обского Севера .  

В заключение отметим,  что выделенные в разрезах Мужинского 
Урала фазы развития растительности, соответствующие миндельскому 
(демьянскому) ', тобольскому, самаровскому и послесамаровскому ,вре
мени, наиболее четко сопоставляются с фазами р азвития р аститель
ности в Тобольском Прииртышье - С той лишь р азницей, что там во 
время климатического оптимума тобольского межледниковья были 
южнотаежные леса, а на Обском Севере - среднетаежные леса. Для 
всех остальных районов отмечается сходная направленность климати
ческих изменений (смена холодных и теплых эпох) . Однако в каждом 
р айоне фазы р азвития растительности, соответствующие климатиче
ским ритмам, имеют свои специфические особенности, по всей видимо
сти, отражающие зональные и провинциальные различия раститель
ности. 

КАЗА Н Ц Ев еКИ Е ОТЛ ОЖ ЕН ИЯ 

Палинологическая характеристика казанцевских отложений полу
Чrе-на наlМIИ для .самоЙ се:В�РIНОЙ чаСI1И 0 6Сl<IO:ГО Севе;ра ,  что очень З1аТiРУД
няет сопоставление м атериалов со смежными р айонами .  В данном слу
чае могут быть' оценены только общие климатические колебания ка
занцевского ритма, обусловившие смещение растительных зон к севе
ру. В Тобольском Прииртышье В. С. Волковой (Волкова и Букреева ; 
1 970) выделены следующие фазы развития растительности:  северо
таежных лесов ; южнотаежных лесов ; северотаежных лесов. В этом же 
районе в торфянике у Горной Субботы флора, определенная В. П.  Ни
китиным ( 1 970) , отнесена к казанцевскому времени.  Отличительной 
чертой этой флоры является присутствие непереотложенных мегаспор 
Azol la  interglacial ica Nikit . ;  прекрасно сохранились семена Aldrovanda 
vesiculosa L.- водного насекомоядного растения из семейства Drosera
сеае. В общем богатая и интересная флора торфяника характеризует 
климат как умеренно-прохладный, но несомненно более мягкий, нежели 
современный климат низовья Иртыша на широте 600. 

В Томском Приобье во время формирования осадков вторых тер
рас рек Чулыма и Томи установлена такая последовательность в раз
витии растительности (М. П.  Гричук, 1 970 ) : лесостепь с еловыми ле
сами ; растительность, близкая к современной среднетаежной ; еловые 
леса и болота. 

В низовьях Енисея в районе Усть-Порта М. В. Барковой ( 1 96 1 )  
в обнажении выше пос. Казанцево изучены морские пески казанцевско
го горизонта. М. В. Баркова пришла к выводу о произрастании по' 
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берегам бассейна лесной растительности. Она установил а две фазы в 
р азвитии растительности: леса из кедра и березы с примесью ели и 
сосны;  леса из кедра с меньшим участием березы.  В обнажении на 
правом берегу Енисея севернее устья р .  Казанцевой М. В .  Б аркова вы
делила фазы, характеризующие конец межледникового времени .  По· 
сравнению с предыдущим р азрезом, здесь уменьшается количество 
пыльцы древесных пород, представленных березой, сосной, елью, и уве
личивается количество пыльцы кустарников и травянистых растений,  
спор сфагновых мхов. 

На р .  Турухан в скважине около фактории Фарково в озерных ка
занцевских отложениях Е .  В .  Коренева ( 1 960) выделила две фазы тем
нохвойной тайги (вначале пихтово-кедрово-еловой, а затем елово-пих
тово-кедровой ) в сочетании с ерниково-сфагновыми б олотами .  

Намеченная последовательность в развитии растительности на  про
тяжении казанцевского века отражает мягкие теплые климатические 
условия ( гораздо теплее современных) . Граница лесной растительности 
продвигал ась далеко на север - очевидно, н а  400-500 км севернее 
современной (Волкова, 1 969 ) . Северная граница редкостойных север 0-
таежных лесов на Западном Ямале проходил а по 680 с. ш .  

r л а в а УН 

ИСТ ОР ИЯ РАЗ ВИТ ИЯ РАСТ И ТЕЛ Ь Н ОСТ И 

Чтобы четко представить себе становление р астительности плейсто
цена,  очень кратко охарактеризуем основные этапы изменения состава 
р астительности З ападно-Сибирской р авнины в палеогене и неогене. 

По данным И. М. Покровской ( 1 956) , Л .  А. Пановой ( 1 967) , 
О. Н.  )I(ежель ( 1 968) и др ., в позднеэоценовое и раннеолигоценовое 
время в Западной Сибири основной фон создавали хвойно-широколи
ственные леса (преимущественно дубовые) с примесью субтропических 
р а стений, с участием подокарповых, таксодиевых, цикадовых, гинкговых, 
а также миртовых, пальм, лавровых. 

В среднем олигоцене здесь господствовала мезофильная л есная 
флора .  Большое распростр анение получил и широколиственно-хвойные 
л еса тургайского типа с небольшим участием субтропических пород. 
В состав лесов входили гикори, ореховые, л ип а, лещина, береза , ольха, 
различные виды сосен. В это время шло накопление осадков новоми
х а йловской свиты центральной и южной частей Западно-Сибирской 
р авнины (Волкова,  1 969, и др. ) .  

По материалам В .  С. Вол ковой и Л .  А. Пановой ( 1 964) , в позднем 
олигоцене происходило обеднение состава тургайской флоры, исчезли 
м ногие субтропические виды, появились умеренно-теплолюбивые формы 
семейств Fagaceae, Iuglапdасеае и B etulaceae, а также некоторые пред
ставители темнохвойной тайги: ель, пихта, тсуга .  В составе травянистой 
р астительности появились представители семейств Сhепороdiасеае, Le
gumiпоsае, Ericaceae и др. Крайне редко встречались ликвидамбар,  
м а гнолия, глиптостробус и секвойя. 

В �1Иоцене под воздействием похолодания климата продолжало�ь 
о беднение тургайской флоры и выпадение из ее состава  вечнозеленых 
форм.  В начале миоцена (бещеульское время) развивались мелколист
в енно-хвойные леса с примесью широколиственных форм .  ПО данным 
В .  С .  Волковой ( 1 969) , в конце миоцена уже обособились три зоны:  
хвойных лесов с примесью лиственных и широколиственных пород, 
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хвойно-мелколиственных лесов с примесью широколиственных и зона 
широколиственных лесов . В С .  Волкова допускала р азвитие хвойных 
лесов первой зоны с примесью сережкоцветных и широколиственных 
пород севернее г .  Ханты-МансиЙска. 

В настоящее время мы не р аспол агаем сведениями о растительно
сти плиоцена на большей части Западно-Сибирской р авнины. Тем не 
менее многочисленные п ал инологические данные дают основание пред
полагать, что тургайские широколиственные породы практически не 
принимали участия во флоре с конца позднего плиоцена .  Исследования 
В .  П .  ГIРIИЧУI{Jа ( 1 959, 1 962 ) , А. Н .  �ришюфOiвича ( 1 959) , Е .  Н .  Ан,ано
s:ой ( 1 96016, 1 962) , И. М. Покров;окой ( 1 96 1 )  Iи В. К. НelМКОВОЙ ( 1964) 
п оказrал,и, Ч'Ю 'р,аСl1итель,ные зо,ны Iпозднего ПЛrиодена по oocTarBY 1I  ра,с
положению были БЛIИЗКlИ к cO,B:peM eHrHbIM. 

Растительность четвертичного периода р азвивалась на  фоне резких 
колебаний климата, которые обусловили чередование оледенений и 
межледниковий. По даННЬiМ  А. Н .  Криштофовича ( 1 959) , леса таежной 
зоны Сибири, Северной Европы и Северной Америки с их относитель
яым родовым и видовым однообразием сложились уже во время древне
г.о олеДelНе.ни,я (гюнц) ,и з.аIНЯЛIИ ООlвреме.НiНУЮ площадь пасле его rQrКОНЧД
ния. Эти леса содержали л ишь немногие дерив аты тургайской флоры 
в виде хвойных и л иственного .подлеска. Современная тундра,  отсутст
вовавшая в неогеновом периоде, также получила свое р аспространение 
только во. время и после окончания древнейшей ледниковой эпохи, 
«слагаясь - В этом комплексе по краям ледникового покрова» (с. 306) . 

Отсутствие паЛИНОJIогических м атериалов для НИЗОв р аннечетвер
тичных отложений на  Обском Севере не позволяет реконструировать 
соответствующую растительность в предела х  р ассматрив аемого района.  
Переатложенные пыльца и споры с единичным в ключением четвертич
ных кустарниковых берез, которые условно характеризуют осадки, со
ответствующие раннечетвертичному похолоданию, лишь косвенна могут 
свидетельствовать о развитии л андшафтов арктическай пустыни. 

В табальское время в северной части ОБСIЮГО Север а ,по берегам 
морского бассейна был и  р азвиты северные редколесья типа современ
ной лесотундры, где редкостойные елово-кедрово-березовые и, вазмож
но, елова-кедрово-лиственничные формации  сочетались с кустарниковы
ми тундрами и открытыми прастранствами из лугова-степного р азно
травья. Дальнейшее похолодание климата приводило к сокращению 
лесных редкастойных формаций и увеличению роли кустарниковых ас
социаций; в саставе травянистых преаблада.ли злаковые и р аЗНОl1равье ;  
увеличивалось содержание тундровых плаунав Lycopodium appressum 
( Des' У) У. Petr. 

На юге р айона в начале тобольского времени безлесные простран
ства  побережья стали заселяться редкостойными лесами, где даминиру
ющее положение заняла древовидная берез а ;  заметное участие в соста
ве лесов принимали ель, кедр, сосна  и, очевидно, л иственница .  Дальней
шее потепление привело к смене редкостойных елово-кедрово-березовых 
лесав севератаежными лесами, где п опеременно доминировали береза и 
кедр . В ряде случаев пространства был и  заняты еловыми формациями 
с примесью березы, кедра и сосны. Пад палогом леса произрастали 
вересковые и папоротники; l1равянистый покр ов в основном состоял из 
злакав и разнатравья. В климатический оптимум м а ксимальное р азви
тие получили среднетаежные леса,  флористический состав которых был 
аналагичен савременному. Ландшафтообразующей породой являлся 
кедр ; ему сопутствовали ель, пихта, сосна и береза .  Травяной и мохо
вый покров под пологом леса был незначительным. В составе средне
таежных лесов сначала можно было проследить р азвитие елово-пихто
во-кедравых ассоциаций с участием березы, з атем елово-пихтово-кедро-
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вых С резким преобладанием кедр а и елово-пихтово-кедровых с увели
чением в составе древостоя ели и березы .  Некоторое похолодание и 
увлажнение климата привело к постепенной смене среднетаежных ле
сов лесами,  близкими к современным северотаежным,  в которых 
попеременно доминировал и  береза ,  кедр и ель. Под пологом леса был 
р азвит травянистый покров, в ,подлеске увеличилась роль вер есковых . . 

В состав лесов, очевидно, входила и лиственница, но  долю ее участия 
определить невозможно. 

Начало самаровской ледниковой эпохи н а  Обском Север е характе
р изовалось холодным и влажным климатом, в условиях которого по 
берег.ам полярного бассейна  развивались южные кустарниковые тундры 
с широким распространением болот. Ксерофитизация климата  во  вто
рую половину ледниковой эпохи привела к сокращению болотных ассо; 
циаций и увеличению пространств, занятых ксерофитныiии группировка
ми (наряду с кустарниковой березой, злаково-разнотравными ассоциа
циями,  осоками и т .  д. широким развитием пользов ались полынные и 
м аревые группировки) . Максимальное похолодание климата вырази
лось в смене ландшафтов южной кустарниковой тундры типичными 
тунД'рами.  

В южной части района исследования наступление самаровского 
оледенения явилось причиной деградации темнохвойной тайги и превра
щения лесной зоны в лесотундру (значительные территории по берегам 
моря сначала были заняты редкостойными северотаежными лесами,  
затем елово-кедрово-березовыми редколесьями и сфагновыми болота
ми ) . Ксерофитизация климата привел а  к смене лесотундровых л анд
шафтов тундровыми ассоциациями с большим участием полыни и 
м а,ревых. 

В конце среднечетвертичной эпохи ,ПОД влиянием ПО1'епления (на
чало  салемальского времени)  в приполярной зоне Обского Севера  
в ассоциациях типичной тундры появились группировки кустарниковой 
березы,  ольхи и ивы. По берегам салемальского бассейна получил и  
распространение ландшафты лесотундры (елово-кедрово-березовые 
редколесья с участками ерниковои тунд;ры) . В травяном покрове при 
господстве злаково-разнотравных ассоциаций значительное место зани
м али ксерофитные группировки из полыни и м аревых. Дальнейшее по
тепление привело к смене этих лесов редкостойными лесам и  типа се
верного редколесья, встречающимися в настоящее время на границе 
северной тайги и лесотундры. Наши данные по Западному .ямалу сви
детельствуют, что в оптимум казанцевского межледниковья северо
таежные :редкостойные леса, произраставшие по берегам моря, продви
гались до 680 с. ш. В остальные же отрезки казанцевского межледни
ковья на Западном .ямале были распространены северные редколесья, 
а в конце его получили развитие лесотундровые ландшафты. 

В более южных р айонах Обского Север а большинство исследова
телей в период ]<лиматического оптимума м,ежледниковья реконструи
р ует р азвитие на берегах казанцевского бассейна темнохвойной елово
пихтово-кед.ровоЙ тайги, близкой по составу к совр,еменной северной и 
средней тайге. В начале и конце межледниковья значительные прост
р анства были заняты редкостойными сосново-березовыми р,едколесья
м и  с примесью кедр а и ели и елово-кедрово-лиственничными редко
л есьями, в настоящее время произрастающими н а  границе северной 
тайги и лесотундры ( Гитерман  и др. ,  1 963; Зубаков и Левков
екая, 1 968) . 

Закономерности изменения состав а  растительности р айона исследо
ваний за время формирования дозырянских четв,ертичных отложений J (  
схема сопоставления со смежными р айонами З ападно-СибирCJ(ОЙ рав
н ины даны в прилагаемой таблице. 
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Т а б л и ц а  

Схема сопоставления растительности Западно-Сибирской равнины в дозырянское врем я  
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в) елово-кедровые ле-
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б) темнохвойные леса 
из кедра с участием ели, 
пихты, березы, с незна-
чительным травянистым 
покровом; 

а )  елово-кедровые ле-
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о к о н ч а н и е т а б л. 1 1  
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П р и  м е ч а н и е. Таблица составлена по матерналам С. А. Архипова и О. В. Матвеевой ( 1 960, 1 964 ) ,  М.  В. Барковой ( 1 96 1 ) ,  Е. Е. ГУР10ВОН и С. Л. Троицкого 
( 1 968), В. А. 3убакова и Г. М. Левковскоil ( 1 968), В. С. Волковой и Г. Ф. Букреевой (1970), М. Р. Вотах ( 1 970) ,  М. П. Гричук ( 1 970), Т. П. Левиноil ( 1970) , 
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ЗАК ЛЮ ЧЕНИЕ 

Мощная толща доказанцевских четвертичных осадков на  Обском 
Севере откладывалась в р азных физико-географических условиях. 
Нижняя и верхняя ее части, сложенные осадкам и  :различного облика, 
в том числе и мореноподобными неслоистым и  слабо сортированными 
песчано-алеврито-глинисто-гравийно-гал,ечными породами, обр азовались 
в условиях холодного климата, испытавшего на себе, по всей вероятно
сти, влияние ледникового !Покрова.  Б6льшая, средняя часть толщи, 
сложенная в основном осадками морского генезиса (гл инистыми аЛlев
р итами и алевритистыми глинами, слоистыми, хорошо сортированны
ми ) , форми.ровалась в условиях климата, близкого к современному или 
даже несколько теплее его, т .  е. в усл овиях Мlежледниковья. 

Сопоставление палинологических м атериалов, проведенное в пре
делах Обского Севера,  а также привлечение данных ИЗУЧ1ения микро
фауны и результаты литолого-петрографических исследований позволи
л и  предположительно ограничить возрастной диапазон доказанц'ев 
ских отложений в изученных разрезах нижним, ,средним и частично 
верхним плейстоценом (раннечетвертичное оледенение, тобольское меж
л едниковье, самаровское оледенение и послесамаровское время на
копления салемальских отложений) . 

Нижняя часть доказанцевских четвертичных отложений, н аиболее 
полно представленная на юге р айона (Мужинский Урал, долина Оби) 
и сложенная породами мореноподобного облика, фо,рмировалась в 
условиях холодного климата, очевидно, под влиянием л едникового 
покрова .  Выделенная условно фаза арктической пустыни по времени 
соответствует тильтимским и частично обским слоям В .  И .  Гудиной И 
полуйской свите Г. И .  Лазукова,  обр азовавшихся, по их мнению, 
в условиях ледового полярного бассейна во время р аннечетвертичного 
оледенения и самого н ачала тобольского межледниковья. 

Для тобольского межледниковья - времени формирования средней 
части доказанцевских четвертичных отложений - в южной части р айо
н а  удалось выявить фазы р азвития р астительности, соответствующие 
н ачалу и оптимуму межледниковья, и восстановить смену зональных 
л а ндшафтов за время полного клим атического ритма. В северной 
ч асти существовала лесотундра,  сменившаяся в конце межл,едниковья 
еще более р азреженными островными л есами с широким участием ер 
Н ИJ{овых группировок, с тундровыми и альпийскими видами плаунов 
в нижнем ярусе. Можно предположить, что по крайней мер,е в оптимум 
м ежледниковья лесная зона продвинул ась севернее современной грани
цы н а 300-400 км. 

В верхних частях всех разрезов доказанцевских четвертичных от
л ожений выделяется толща морских слабо сортированных глинисто
алевритистых осадков и песчано-алеврито-глинисто-галечно-гравийных 
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пород мореноподобного облика, отвечающих самаровскому оледенению. 
Анализ палинологических материалов дал возможность выделить фазы 
развития растительности, соответствующие первой и второй половине 
оледенения. 

В послесамаровское время, соответствующее формированию мор 
ских плохо сортированных песчано-алеврито-глинистых осадков, бере
га бассейна около Мужинского Урала покрывала лесотундра .  Для 
северной части района удалось проследить и последующее изменение 
растительности от лесотундры до редкостойной северной тайги, отра
зившее послесамаiровское потепление. 

Границы и объем намеченных В. И. Гудиной стр атигр афических 
подразделений и выделенных нами палинологических зон совпадают 
только частично. Однако в общих чертах палинологические данные н е  
противоречат результатам микрофаунистических исследований, а допол
няют их. 

Границы и объем литологических п ачек и палинологических зон 
тоже не всегда совпадают, но общие тенденции в изменении климата 
и смене палеоландшафтов находили явное отражение и в изменении 
VСЛОВИЙ осадконакопления. -

Изучение морских казаl·щевских отложений З ападного Ямала дало 
возможность проследить основные этапы изменения р астительности з а  
это время. Сопоставление с данными п о  голоцену позволило отнести 
выделенные фазы к концу первой половины, к максимуму и ко второй 
половине межледниковья. Характер фаз свидетельствует о довольно 
мягких климатических условиях казанцевского времени и подтвержда
ет намеченную р анее величину смещения границы леса на 500-600 км 
севернее современного положения. 

Сопоставление спарово-пыльцевых диаграмм исследованного р айо
на с одновозрастными отрезками диаграмм по смежным 1'ерриториям 
выявило сходство в изменении растительности. Для изученного отрезка 
времени наиболее четкие корреляции удалось установить между р азре
зами южной части О бского Север а и Тобольского Прииртышья. 

В целом исследования автора позволил и сдел ать ряд выводов от
носител ьно условий формирования И палеогеографической обстановки 
времени накопления Дозырянских четвертичных отложений. Для более 
детального их р асчленения и решения спорных стратиграфических во
просов необходимо разработать методику исключения из спекТiрОВ 
переотложенных пыльцы и спор, которая поможет более объективно 
подходить к анализу палинологических данных и до некоторой степени 
устранит разногласия, касающиеся датирования некоторых четвертич
ных толщ. 



ЛИТЕРАТУРА 

Абрамова Т. А. Палинологическая характеристика современных отложений различного 
генезиса материкового побережья Сахалинского залива.- «Вестник МГУ», серия У, 
геогр., 1 965, Ng 6. 

Алявдин Ф. А. К вопросу о стратиграфии отложений верхнего отдела четвертичной сис
темы Пур-Надымского водораздела и южной части ТаЗОВСI<ОI О полуострова.
Инф. сб. ВСЕГЕИ, 1 959, Ng 6. 

Алявдин Ф. А., Волкова В. С., Дибнер В. Д., Л аврова М. А., Полькин Я. Н.,  Пуми
нов А. П. ,  Сакс В. Н.,  Стрелков С. А., Троицкий С. Л., Урванцев Н. Н.,  Хлебни
ков В.  К. Особое мнение по вопросам стратиграфии четвертичных отложений За
падно-Сибирской низменности.- В кн. :  Решения и труды Межвед. совещ. по до
раб. и уточн.  ст.ратигр. схем Западно-Сибирской низыенности. М., Госгеолтехиз
дат, 1 96 1 .  

А\lщнов.а Е .  Н .  Флора 11 растителыlOСТЬ раЙОlJа Н lIжнего течеНIIЯ р .  Кеми в среднем 
плиоцене ( по данным палинологического анализа) .- «Ботанический журнал», 1 956, 
т. 4 1 ,  Ng 7. 

А нанова Е. Н .  О переотложенных комплексах пыльцы .- «Бюлл. МОИП», отд. биологии, 
1 960а, т. 45, вып. 3. 

Ананова Е. Н . Краткий очерк эволюции растительного покрова Русской равнины в нео
гене в связи с объемом четвертичного периода (по палинологическим данным ) .
В кн. :  Палеогеография и стратиграфия четвертичных и третичных отложений. Л . ,  
Изд-во Л ГУ, 1 960б. 

Ананова Е. Н. О флоре и растительности Русской равнины в плиоцене (по палинологиче
ским данным) .- В кн. : До](лады сов. палинологов на Пеовой МеждународнЬй па
линологической ](онференции (Таксон, США) . М.,  ИЗД-F ' АН СССР,  1 962. 

Архипов С. А. Палеогеография Западно-Сибирской низменнос'Н! в антропогеНОВОill перио
де. Опыт составлеН IIЯ серии палеогеографических карт.- В кн. : Основные пробле
мы четвертичного периода. М., «Наука», 1 965. 

Архипов С. А., Кулькова Н. А. Новые данные об олигоценовых и неогеновых отложениях 
Чулымо-Енисейской впадины.- « Геол. и геофиз.», 1 965, Ng 1 2 . 

Архипов С. А., Матвеева О. В. Спорово-пыльцевые спектры досамаровских отложений 
антропогена ледниковоil зоны приеннсейс](ой части Западно-Снбирской низменно
СТИ.- «ДОI(Л. АН СССР», 1 960, т. [35, N2 6. 

Архипов С. А., Матвеева О. В. С порово-пыльцевые спектры и некоторые вопросы стра 
тиграфии морских ' четвертичных отложений Юlзовьев р .  Енисея.- В КII . :  Четвер
ТИllНая геология, геоморфология и палеогеография Сибири. Новосибирск, изд. ИГГ 
С О  АН СССР,  1 964. 

Баркова М. В. Палинологическая характеристика четвеРТИЧНblХ отложений района Усть
Порта.- В кн . :  Палеонтология и биостратиграфия Советской Арктики. i 96 1 .  (Тр. 
НИИГА, т. 1 24,  вып. 2.)  

Боч С. Г. Четвертичные отложения северо-западной части Западно-Сибирской низменно
сти и вопросы их корреляции.- В кн . :  Тр. Меж ведомственного совещания по стра 
тиграфии Сибири. Л . ,  Гостоптехиздат, 1 957. 

Волкова В. С. Четвертичные отложения низовьев ИРТblша и их биостратиграфическая 
характеристика. Новосибирск, «Наука», 1 966а. 

Волкова В.  С. Колебания климата в истории формирования растительности в плиоцен
четвертичное время в Западной Сибири по даННblМ палинологии.- В кн . :  Палино
логия Сибири. М., «Наука», 1 966б. 

В олкова В.  С. Становление и динамика растительных зон Западной Сибири в плиоцене 
и четвертичном периоде.- В кн . :  Проблемы четвертичной геологии Сибири.  М., 
«Наука», 1 969. 

Волкова В. С., Букреева Г. Ф. Спорово-пыльцевая
' 

характеристика основных разрезов 
позднеплиоценовых и четвертичных отложений (Тобольское Прииртышье) .- В кн. :  
История развития растительности внеледниковой зоны Западно-Сибирской низ-

7 1  



ыенности в позднеплиоценовое и четвертичное время. М., «Наука», 1 970. (Тр. И Г Г  
СО А Н  СССР, вып. 92.) 

ВОЛll:ова В.  С., Панова Л . А.  Строение и палинологическая характеристика основных р аз
резов правого берега Иртыша.- В кн. : Четвертичная геология, геоморфология и 
палеогеография Сибири. Новосибирск, изд. И Г Г  СО АН СССР, 1 964. 

Вотах М. Р. Разрез четвертичных отложений у с. Вертикос (Висков яр) на  р. Оби.
В кн. :  Четвертичная геология и геоморфология Сибири. 1 962. (Тр. ИГГ СО АН 
СССР, вып. 27.) 

Вронский В .  А., П анов Д. Р .  Состав и р аспределение пыльцы и спор в поверхностном 
слое морских осадков Средиземного моря.- «Докл. АН СССР», 1 963, т. 1 53,  N2 2. 

Гитерман Р. Е., Голубева Л. В. История р азвития р а,стительности Восточной Сибири в 
антропогеие.- В кн.:  Основные проблемы изучения четвертичного периода. М., 
«Наука», 1 965а .  

Гитерман Р. Е . ,  Голубева Л .  В. ,  Заклинская Е. Д., Коренева Е .  В. Особенности расти
тельного покрова казанцевского межледниковья , Сибири.- «Докл. АН СССР», 
1963, т. 1 52, N2 4. 

Г�lТepMaH Р. Е., Голубева Л. В., Коренева Е. В., Матвеева О. В.  Перигляциальная р асти
тельность Сибири.- В кн. : Корреляция антрологеновых отложений Северной Ев
разии. М., «Наука», 1 965б. 

Голубева Л. В.  К вопросу о значеюш определения пыльцы видов рода Betula  L.  для 
целей стратиграфии четвертичных отложениЙ.- «Докл. АН СССР», 1 957, т. 1 1 4, 
N2 3.  

Голубева Л .  В. Спорово-пыльцевые спектры четвертичных отложений северо-западной 
части Западно-Сибирской иизменности.- «Тр. ГИН АН СССР», 1 960, вып. 3 1 .  

Голубева Л .  В .  О типах перигляциалыIOЙ растительности плейстоце"а Восточной Сиби
ри.- «Докл. АН С ССР», 1 964, т. 1 55, N2 4.  

Гольберт А. В., Гудина В .И. ,  Л евковская Г.  М.  Некоторые особенностн минералогическо
го состава и условий образования морских четвертичных отложений на севере 
Западной Сибири.- В ка. : Основные проблемы изучения четвертичного периода. 
М., «Наука», 1 965. 

Гричук В. П.  Опыт характеристики состава пыльцы в современных отложениях различ
ных растительных зон европейской части СССР.- «Проблемы физической геогра
фии»" 1 94 1 ,  вып. П. 

Гричук В.  П.  Нижняя граница четвертичного периода (системы) и ее стратиграфическое 
положеиие иа Русской равнине.- В кн. : Работы по спорово-пыльцевому анализу. 
М., Изд-во АН СССР, 1 959. (<<Тр. ИГ АН СССР», т. LXXVII . )  

Гричук В.  П .  Проблема ГРaRИЦЫ между четвертичной и третичной системами в свете 
палеоботанических данных.- В кн.: О граиице ыежду четвертичным (антропоге
новым) и неогеновым периодами. М., Изд-во АН СССР, 1 962, (<<Тр. КИЧП». 
т. ХХ.) 

ГРИЧУК В .  П .  Гляциальные флоры Русской равнины.- В кн.:  Значение палинологич. ана
лиза для стратигр. и палеофлористики. М., «Наука», 1 966. 

Гричук В.  П. Гляциальные флоры и их кла'Ссификация.- В JШ . :  Последний ледниковый 
покров на северо-западе европ. части СССР. М., «Наука», 1 969. 

Гричук М. П. Опыт выделения различных генераций пыльцы по степени ее метаморфиз
ма в межстадиальных отложениях у 'С. Ильинского.- Палеогеогр. сб. 1, Изд-во 
МГУ, 1950. 

Гричук М. П. К применеиию метода спорово-пыльцевого ана.�иза в Сибири.- «Научные 
доклады высшей школы» (геол.-географ. н ауки) , 1 959, N2 1 .  

Гричук М. П .  Основные черты изменения растительного покрова С ибири в течение чет
вертичного периода.- В кн. : Палеогеография четвертичного периода СССР. М., 
Изд-во МГУ, 1 96 1 .  

Гричук М .  П .  Спорово-пыльцевая характеристика основных разрезов позднеплиоценовых 
и четвертичных отложений. Томское Приобье.- В кн.: История развития расти
тельности внеледниковой зоны Западно-Сибирской низменности в позднеплиоцено
вое и четвертичное время. М., «Наука», 1 970. (<<Тр .  ИГГ СО АН СССР», вып. 92) . 

Гричук М. П ., Гричук В. п. О приледниковой растительности на территории СССР.
В кн. : Перигляциальные явления на территории СССР. М., Изд-во МГУ, 1 960. 

Губонина З. п. Предварительные данные палеоботаниче'ского изучения плеikтоценовых 
отложений Западной Сибири.- «Тр. ИГ АН ССС Р», 1959, вып. 77. 

Гудина В.  И .  Фораминиферы и стратиграфия четвертичных отложений северо-запада 
Сибири. М., «Наука», 1966. 

Гуд.ииа В.  И.  Морской плейстоцен Сибирской равнины. Фораминиферы Енисейского се
вера.- «Тр. ИГГ СО АН СССР», 1 969, вып. 63. 

Гудина В.  И., Гольберт А. В.  Стратиграфия морского плейстоцена Северной Сибири по 
фораминиферам.- В кн. : Проблемы четвертичной геологии Сибири. М., «Наука», 
1 969. 

Гуртовая Е. Е., Троицкий С. Л. К палинологической характеристике сангомпанских от
ложений Западного Я мала.- В кн.: Неогеновые и четвертичные отложения Запад-
ной Сибири. М.,  «Наука», 1 968. 

' 

Дорофеев п. И. Плиоценовые флоры Башкирии и их сопоставление с флорами Западной 
Европы.- В кн. : Кайнозой Б ашкирского Предуралья. М., «Недра», 1 965, т. 1I, Ч. 2 . 

72 



Жежель О. Н . Спорово-пыльцевые комплексы из верхнеэоценовых и олигоценовых отло
жений Северного Устюрта и Северного Приаралья.- Автореф. канд. дисс. Л., 1968. 

Загорская Н.  Г., Я шина З. И., Слободин В. Я . ,  Л евина Ф. М., Белевич А. М. Морские 
неоген ( ? )  -четвертичные отложения нижнего течения р .  Енисея. М.,  «Недра», 1965. 

Загорская Н. Г., Суздальский О. В.  Корреляция разрезов плиоцена и плейстоценовой зо
ны трансгрессии и основные этапы геологической истории бассейна р. Печоры и 
Западной С ибири.- В кн. : Материалы к проблема м геологии позднего кайнозоя. 
Л . , изд. НИИГА, 1 970. 

Зайонц И. Л., Крапивнер Р. Б. Стратиграфическое расчленение ямальской серии в свете 
новых данных.- В кн . :  С борник статей по геол. и инженерной геологии. 1967, 
ВЫП. 6. 

Заклинская Е. Д. Материалы к изучению состава современной растительности и ее спо
рово-пыльцевых спектров для целей биостратиграфии четвертичных отложений 
(широколиственный и смешанный лес) .- «Тр. ИГН АН СССР», 195 1 ,  вып. 127 
(серия геол., Ng 48) . 

З ахаров Ю. Ф. Плейстоцен Северного Зауралья.- В кн. :  Стратиграфия четвертичных 
(антропогеновых) отложений Урала. М., «Недра», 1 965а. 

Захаров Ю. Ф. Четвертичные отложения Нижнего 11 Среднего Приобья Северного За
уралья и их корреляция.-В ЮI. :  Основные проблемы изучения четвертичного пе
риода. М., «Наука», 1 965б. 

Земцов А. А. Некоторые данные о минералогическоы составе отложений мезокаЙН030Я 
бассейнов рр. Таза и Турухана.- «Науч. докл. высшей школы», геол.-географ. нау
ки, 1959, Ng 1 .  

Зубаков В .  А. Шельфово-ледниковая формация Западной Сибири.- «Бюлл. КИЧП», 
1 968, М 34. 

Зубаков В. А., Левковская Г. М. Стратиграфия новейших отложений низовьев р. Оби.
В кн.: Четвертичная геология и геоморфология Сибири. Ч.  1 .  Новосибирск, «Нау
ка», 1 968. 

Коренева Е. В. Спорово-пыльцевой анализ донных отложений Охотского моря.- «Тр . ин
та океанологии АН СССР», 1 957, т. 22. 

Коренева Е. В. Спорово-пыльцевые спектры четвертичных отложений северо-восточной 
части Западно-Сибирской низменности.- «Тр. ГИН АН СССР», 1 960, вып. 3 1 .  

Коренева Е .  В .  Споры и пыльца и з  донных отложений западной части Тихого океана .
«Тр. ГИН АН СССР», 1964, вып.  1 09. 

Коренева Е. В. Маринопалинологические исследования в СССР.-В кн.:  Значение пали-
нологического анализа для стратиграфии и палеофлористики. М., «Наука», 1 966. 

Криштофович А. Н. Избранные труды, т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1 959. 
Крылов Г. В. Леса Западной Сибири. М., Изд-во АН СССР, 1 96 1 .  
Кузин И .  Л .  Новейшая тектоника и е е  проявление на северо-западе Западно-Сибирской 

низменности.- «Тр. ВНИГРИ», 1 960, вып. 1 58. 
Кузин И. Л .  О плиоценовом возрасте четвертичных отложений северных р айонов Запад

но-Сибирской низменности и Русской р авнины.- «Тр. ВНИГРИ», 1 963, вып. 220, 
геологический сборник, Ng 8. 

Кузин И. Л., Рейнин И. В., Чочиа Н . Г. Основные черты палеогеографии четвертичного 
периода на территории Западно-Сибирской низменности.- «Тр. ВНИГРИ», 196 1 ,  
вып. 1 86. 

Кузнн И. Л., Чочиа Н . Г. Проблема оледенений Западно-Сибирской низменности.
В кн.: Основные проблемы изучения четвертичного периода. М., «Наука», 1 965. 

Кузнецова Т. А. К характеристике флоры акчагыльских отложений нижней Камы и Куй
бышевско-Саратовского Заволжья.- «Докл. АН СССР», 1 959, т. 1 29, Ng 4. 

Кулаков Ю. Н.  Основные черты геоморфологии северной части Западно-Сибирской низ
менности.- «Тр . НИИГА», т. 1 07, 1959. 

Куприянова Л. А. Исследование пыльцы и спор с поверхности почвы из высокоширот
ных районов Арктики.- «Ботанический журнал», 1 95 1 ,  т. 36, Ng 3 .  

Л аврова М .  А., Троицкий С .  Л .  Межледниковые трансгрессии и климаты четвертичного 
периода.- В кн. : Международный геологический конгресс, ХХI сессия. Доклады 
советских геологов. М., Изд-во АН СССР, 11960. 

Л азуков Г. И. К вопросу о стратиграфическом р асчленении четвертичных отложений 
бассейна нижней Оби.- В кн.: Тр. Межведомственного совещания по р азработке 
унифицированных стратиграфических схем Сибири. Л ., Гостоптехиздат, 1 957. 

Л азуков Г. И.  Возраст морских четвертичных отложений и основные этапы развития се
вера Западной Сибири.- В кн. :  Основные проблемы изучения четвертичного пе-
риода. М., «Наука», 1 965. . 

• 

Л азуков Г. И. Антропоген северной половины Западной С иби'ри ( стратиграфип) . М., 
Изд-во МГУ, 1970. 

Л азуков Г. И . ,  Рейнин И. В.  Стратиграфип четвертичных отложений Обско-Пуровского 
междуречья.- В кн. : Решения и труды Межведомственного совещания по дора
ботке и уточнению стратиграфических схем Западно-Сибнрской низменности. Л ., 
Гостоптехиздат, 196 1 .  

Л азуков Г .  И .,  Соколова Н .  С .  Некоторые вопросы палеогеографии четвертичных отло
жений низовий Оби.- В кн. :  Ледниковый период на территории европейской части 
СССР и С ибири. М., Изд-во МГУ, 1 959. 

73 



Левина Т. П. Спорово-пыльцевая хараJ.{теристика основных разрезов позднеплиоценовых 
и четвертичных отложений. Приенисейская часть низменности.- В кн. :  История 
развития растительности внеледниковой зоны Западно-Сибирской низменности в 
позднеплиоценовое и четвертичное время. М., «Наука», 1 970. (Тр. И Г Г  С О  АН 
СССР, вып. 92.) 

Левина Ф. М. Палинологическая характеристика четвертичных отложений района Обской 
и Тазовской губ.- «Тр. НИИГА», 1 9611 , т .  124.  

Л евковекая Г. М. Современные представления о способах подсчета результатов спорово
пыльцевого анализа четвертичных отложений и построении диаграмм.- В кн. :  
Проблемы палеогеографии. Л . ,  Изд. Л ГУ, 1965а .  

Л евковекая Г. М. Стратиграфия голоценовых отложений севера Западной Сибири по 
данным спороно-пыльцевого анализа.- В кн. : Проблемы палеогеографии. Л . ,  
Изд-во Л ГУ, 1965б. 

Левковекая Г. М. Закономерности распределения пыльцы и спор в современных и голо
ценовых отложениях севера Западной Сибири.- Автореф. канД. дисс. Л., 1 967. 

Мальгина Е. А. Опыт сопоставления распространения пыльцы некоторых древесных по
род с их ареалами в пределах европейской части СССР.- «Материалы по гео
морфологии и палеогеографии», 1950, N2 3 .  

Мальгина Е .  А .  Спорово-пыльцевые спектры поверхностных проб из  различных 'геогра
фических зон Поволжья.- «Материалы по геоморфологии и палеогеографии», 1 952. 
т. 52, вып. 7. 

Малясова Е. С., Спиридонова Е. А. Метод спорово-пыльцевого анализа.- В кн. : Геоло
гия четвертичных отложений северо-запада европейской части СССР. Л . , «Недра»,  
1 967. 

Матвеева О. В.  Основные опорные вопросы применения спорово-пыльцевого анализа для 
ра'счленения антропогеновых отложений Западной Сибири.- В кн. : Основные проб
лемы изучения четвертичного периода. М., «Наука", 1 965. 

Немк-ова В.  К. Растительность Южного (Башкирского) Предуралья в кинельское вре
мя.- Автореф. канд. дисс. М., 1 964. 

Немкова В. К. Изменения состава флор и типов р астительности Южного Предуралья 
в кинельское время.- В кн. :  Кайнозой Б ашкирского Предуралья. М., «Недра», 
1 965а, т. 1 1 ,  ч.  2. 

Немков'а В.  К. Состояние изученности и страт:wграфнческое сопоставление плиоценовых 
флор юго·востока европейской части СССР.- В кн. :  Кайнозой Б ашкирского Пред
уралья. М.,  <Недра», 1 965б, т. 1 1 ,  ч. 2. 

Немкова В. К. Переотложенные пыльца и споры в кинельских отложениях Предуралья.
В кн.: Кайнозой Б ашкирского Предуралья. М., «Недра», 1 965в, т. 1 1 ,  ч. 2. 

Никитин В. П. Четвертичные флоры Западной Сибири ( семена и плоды) .- В кн . :  История 
раЗВИТIjЯ растительности внеледниковой зоны Западно-Сибирской низменности в 
позднеплиоценовое и четвертичное время. М. ,  «Наука», 1 970. (<<Тр. ИГГ СО 
АН СССР», вып .  9-2 . )  

Николаев В. А .  Геоморфологическое районирование Западно-Сибирской низменности.
«Тр. ИГГ СО АН СССР», 1 962, вып. 27. 

Ошуркова М. В. Описание пыльцы некоторых видов рода береза, произрастающих на 
территории СССР.- «Проблемы ботаники», 1 959, N2 4. 

Панова Л. А. Палеогеновые комплексы спор и пыльцы Западно-Сибирской низменности, 
их значение для стратиграфии.- Автореф. канд. дисс. Л . ,  1 967. 

П ермяков А. И.  Особенности формирования спорово-пыльцевых спектров современных 
континентальных осадочных отложений (на при мере бассейна р .  Енисея) . Новоси
бирск, Изд-во СО АН СССР, 1 964. (<<Тр.  И Г Г  СО АН СССР», вып. 25) .  

Петрова Е. А. Встречаемость пыльцы широколиственных пород в спорово-пыльцевых 
спектрах голоценовых торфяников севера Западной Сибири на широте г .  Салехар -
да.- «Бюлл. МОИП», отдел геол., 1 963, т .  38, вью. 3 .  , 

Покровекая И. М. Основные этапы развития растительности на территории СССР в тре
тичное время.- «Ботанический журнал», 1 956, т. 33, N2 12. 

Покровекая И. М. О нижней границе четвертичной системы по палеоботаническим дан
ным.- В кн. : Материалы по четвертичной геологии и геоморфологии. М., Госгеол
техиздат, 1 961 . 

Покровекая И. М., Панова Л. А. Палннологические комплексы четвеРТIIЧНЫХ отложений 
северной части Западно-Сибирской низменности.- Тр. Меж ведомственного сове
щания по разработке унифицированных стратиграфических схем Сибири. Докла
ды по стратиграфии мезозойских и кайнозойских отложений. Л., Гостоптехиздат, 

• 1 957. 
Попов А. И. Некоторые вопросы палеогеографии четвертичного периода в Западной Си

бири.- «Вопросы географии», 1 949, сб. 12 .  
Попов А. И.  Четвертичныi! период в Западной Сибири.- В кн. :  Ледниковый пеРIIОД на 

европейской части СССР и в Сибири. М., Изд-во МГУ, 1 959. 
Ревердатто В.  В. Основные моменты развития послетретичной флоры Средней Сибири.

«Сове1'ская ботаника», 1 940, N2 2 .  
Ревердатто В.  В., Куминова А. В. ,  Соболев Л .  Н .  Растительность.- В кн. :  Западная Си

бирь. М., Изд-во АН СССР, 1 963. 

74 



Рейнин И. В., Лазуков Г. И. ,  Левковская Г. М. Итоги изучения четвертичных отложении. 
севера Западно-Сибирской газоносной провинции.- «Тр. ВНИГРИ», 1 963, вып. 225 .. 

Сакс В. Н .  Четвертичные отложения северной части Западно-Сибирской низменности и 
Таймырской депрессии.- «Тр. НИИГА», 1 95 1 ,  т. 1 4 . 

Сакс В. Н. Четвертичный период в Советской Арктике. Изд. 2-е.- «Тр. НИИГА», 1 953, 
Т . 77. 

Сладков А. Н. Введение в спорово-пыльцевой анализ. М., «Наука», 1 967. 
Соколов В. Н. Северная часть Западно-Сибирской низменности .- В I(H . :  Четвертичные 

отложения Советской Арктики. М., Госгеолтехиздат, 1 959. 
Соколов В. Н. Геология и перспективы нефтегазоносности арктической части Западно

Сибирской низыенности.- «Тр. НИИГА», 1 960, т .  1 00. 
Соколова Н. С. Палеоботаническая характеристика четвертичных отложений бассейна 

нижней Оби.- В кн.: Палеогеография четвертичного периода. М., Из.:<-во М ГУ, 
1965а . 

Соколова Н . С. Современные спорово-пыльцевые спектры аЛЛЮВllЯ р . Оби в районе 
пос. Березово.- «Вестник МГУ», серия 5, геогр. ,  1 965б, N2 6. 

Соколова Н.  С. Основные этапы развития растительности бассейна нижней Оби в 
плейстоцене (по палинологическим данным) .- Автореф. канд. дисс. М.,  1 970. 

Сочава В. Б., Городков Б. Н. Арктические пустыни и тундры.-В кн. :  Растительный ПОК
ров -СССР. Пояснительный текст к геоботанической карте СССР. М.-Л. ,  Изд-во 
АН СССР, 1 956, т. 1 .  

Стрелков С .  А . ,  Сакс В.  Н . ,  Архипов С .  А., Волкова В.  С. Проблемы четвертичных оле
денений Сибири. М., «Наука», 1 966. 

Стрижова А. И.  Спорово-пыльцевая характеристика основных разрезов позднеплиоцено
вых и четвертичных отложений. Восточная часть Обь-Иртышского междуречья 
(Среднее Приобье) .- В кн.: История развития растительности внеледниковой зо
ны Западно-Сибирской низменности в позднеплиоценовое и четвертичное время. 
М., «Наука», 1 970. (Тр. ИГГ С О  АН СССР, вып. 92.) 

Тихомиров Б. А. Данные о заносе пыльцы древесных пород К северу от лесной грани-, 
. ЦЫ.- �Докл. АН СССР», 1950, Т. 7 1 ,  N2 4.  
Троицкий С. Л .  Основные закономерности изменения состава фауны по разрезам мор

СIШХ межморенных слоев Усть-Енисейской впадины и Нижне-Печерской деЛ!Jес
СИИ . - «Тр. ИГГ СО АН СССР», 1 964, ВЫП. 9. 

Троицкий С. Л. Четвертичные отложения и рельеф равнинных побережий Еннсейского , 
залива и прилегающей части гор Бырранга. М.,  «Наука», 1 966. 

Троицк'ий С. Л. Общий обзор морского плейстоцена Сибири.- В КН . :  Проблемы четвер
тичной геологии Сибири. М., «Наука», 1 969. 

Шацкий С. Б. СтраТlIграфия четвертичных отложений северо-восточной части Западно
Сибирской низменности.- «Материалы Западно-Сибирской КИЧП при Томском 
УНlIвер'ситете», 1 956, ВЫП. 1 .  

Шумилова Е. В., Троицкий С .  Л .  Литолого-петрографическая характеристика четвертич
ных отложений за'падной части полуострова Я мал.- В КН . :  Четвертичная геология 
и геоморфология Сибири. Ч. I I .  Новосибирск, «Наука», 11969. 

Я таitкин Л. М. Переотложенная пыльца и применение корреляционного метода в целях 
ее распознавания.- В кн. : Систематика и методы изучения ископаемых пыльцы 
и спор. М., «Наука», 1 964. 

Ми11ег J. Раlупоlоgу of геsепt Огiпосо delta al1d Shelf sedimel1ts .-"Rept.  Orinoco S helf 
Expedit.",  1 959, У. 5, N2 1 .  

Pettersson Н. Three sediments coгes [гот the Tyrгenian sea.- G6teboгg. Kungl . Vetensk. 
ос. Vitteгhats Samhal ls  Haгd l u n g  Sj atte F6ligen, seг. В., G6teborg, 1 948, В. 5, 
N2 1 3 .  

Stanlley Е. А. The ргоЫеm of re\vorked pollen and Spores in l11'arine sediments. Marine
Geol., 1 966, У .  4. 

Stanley Е. А. Marine pa lynology.- Oceanogr. ,  Mat. Biol .  Апп., 1969, Rev. 7. 



О Г Л А В Л Е Н И Е 

В в е д е н и е  5 
Г л а в а 1. Общие сведения 6 

Географическое положение, основные черты рельефа 
Климат, почвы, растительность 
Краткие сведения о геологии района 8 

Г л а в а 1 1 .  Краткий обзор существующих стратиграфических 
представлений 9 

Г л а в а 1 1 1 .  Палинологическая изученность 1 2  
Г л а в а 1 V .  Методы исследования 1 5  

Методика обработки образцов, ыикроскопирование 
Подсчет пыльцы и спор и графич�ское изображение 

результатов 
Особенности интерпретации спорово-пыльцевых спек-

тров на севере Западно-Сибирской равнины 1 6  
Г л а в а V .  Анализ материалов п о  разрезам 1 8  

Доказанцевские отложения 
Район Мужинского Урала 
Район Салехард - Яр-Сале 34 
Казанцевские отложения (Западный Ямал) 49 

Г л а в а V 1 . Сопоставление разрезов Обского Севера и смежных 
территорий по палинологическим данным 58 
Доказанцевскне отложения 59 
Приенисейская часть равнины 
Тобольское Прииртышье 60 
Среднее Приобье . 6 1  
Казанцевские отложения 62 

Г л а в а V I I .  История развития растительности 63 
З а к л ю ч е н и е 69 
Л и т е р а т у р а  7 1  



Страница 

28 

Строка 

19 сн нзу  

Замеченные опечатки 

Напечатано Следует читат�.I 

своБОДН О11 СВОДНОII 

Е. Е. Г У Р т О в а я. « Р асчлеllение ДО3Ы Р Я Н С К I I Х  
четверти ч н ы х  QТЛО;'I{ений Обского Севе р а :>  


