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КРАТКИЙ ОЧЕРК СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СССР 
(1971—1976 гг.)

Е. П. БОЙЦОВА, В. П. ГРИЧУК, Е. Д. ЗАКЛИНСКАЯ,
Л. А. КУПРИЯНОВА, М. И. НЕЙШТАДТ, А. Ф. ХЛОНОВА

Итоги крупного этапа в развитии палинологии подводились на III Междуна
родной палинологической конференции, которая созывалась в СССР (Новоси
бирск) в 1 9 7 1  г. Материалы этого международного форума были опубликованы 
в 1 1  тематических сборниках.

В развитии современной палинологии во всех ее аспектах за время, про- 
щедшее после III Международной палинологической конференции, ощущается зна
чительный подъём. В особенности он заметен в палеопалинологии, непосредст
венно связанной с решением проблем биостратиграфии, палеофлористики, уста
новления эволюционных уровней в развитии биоса вообще и растительного мира 
в частное', и и, конечно, с практическими задачами стратиграфии, поисков и 
разведки полезных ископаемых. В значительной степени повысился уровень 
морфологических исследований тонких структур и строения рельефа поверхнос
ти пыльцы и спор с помощью электронной техники.

В связи со значительным расширением исследований морских и океаничес
ких акваторий ощущается подъем в области маринопалинологииг в  том числе 
в масштабе международных проектов, в выполнении которых участвуют палино
логи Геологического института Академии наук СССР, академий наук союзных 
республик, высших учебных заведений Ленинграда, Москвы, Киева, Ростова- 
на-Дону, Дальнего Востока и различных филиалов Института океанологии 
АН СССР. Благотворное влияние на успешное развитие палинологии и широко 
практикуемо^ за последние годы международное научное содружество оказала 
активная работа Международной палинологической комиссии. С помощью обще
ния в форме рассылки информатшонных циркуляров Совет Международной па
линологической комиссии содействовал за период своей деятельности разви
тию единых тенденций во всех основных аспектах палинологии.

За истекший период между третьей и четвертой международными конферен
циями значительно увеличилось число региональных палинологических ячеек 
при различных научных обществах в Тбилиси, Киеве, Львове, Алма-Ате, Вла
дивостоке, Новосибирске л других центрах.

Активизировались межведомственные группы палинологов, объединенных 
единой научной проблемой. Организованы и активно работают тематические 
рабочие группы над решением актуальных вопросов, связанных с палинологи
ческой корреляцией пограничных отложений на рубеже палеозоя и мезозоя, 
мезозоя и кайнозоя, неогена и плейстоцена,с маринопалинологией и изучением 
наиболее важных таксонов для корреляции.

За истекший период в СССР неоднократно созывались и работали межве
домственные совещания, семинары и коллоквиумы в различных городах и рес
публиках СССР. К наиболее значительным следует отнести два межведомст
венных совещания рабочей группы по палинологической корреляции отложений, 
пограничных между мезозоем и кайнозоем, работавших в Москве ( 1 9 7 2  г .)  
и во Владивостоке ( 1 9 7 5  г .) ;  межведомственные симпозиумы по вопросам 
маринопалинологии в Москве ( 1 9 7 3  и 1 9 7 5  г г .) ,  Межведомственное совеща
ние по методическим вопросам палинологической корреляции мезозойских от



ложений в Актюбинске ( 1 9 7 3  г .) ,  Межведомственное совещание по палиноло
гическим исследованиям отложений перми и триаса в Сыктывкаре ( 1 9 7 2  г .) ,  
Межведомственный симпозиум по методическим вопросам палинологии плейсто
цена в Магадане ( 1 9 7 4  г .) ,  Межведомственное совещание по методическим во
просам палинологии в Ленинграде ( 1 9 7 5  г .) ,  ряд палинологических коллоквиу
мов в Якутске, Ленинграде и Петропавловске-Камчатском, предваряющих со
вещания Всесоюзного стратиграфического комитета и его районных отделений 
( 1 9 7 3 ,  1 9 7 4 ,  1 9 7 5  г г .) .

Активное участие палинологических групп при обосновании корреляционных 
и региональных стратиграфических схем за последнее время перестало носить 
вспомогательный характер, оно обрело значительную весомость ввиду заметно 
поднявшегося научного уровня палинологических исследований.

Большое число палинологов акту о- и биостратиграфического профиля приняли 
участие в работе ряда симпозиумов на Международном ботаническом конгрессе 
в Ленинграде (1 9 7 5  г .) .

Широко развернулись палинологические исследования голоцена, охватив прак
тически всю территорию Советского Союза, включая отдаленные районы Арк
тики, Якутии, Дальнего Востока, Сахалина, Камчатки, а также бассейны рек 
Енисея, Оби и Иртыша и ранее необследованные местонахождения на Кавказе, 
в Прибалтике и в акватории Черного моря.

Достижением в этой области является сопровождение палинологических ис
следований определениями абсолютного возраста радиокарбоновым методом. 
Значительно расширены знания в области динамики природных зон. Возникли 
новые задачи, связанные с проблемой взаимосвязи человека и природной среды 
в различные фазы голоцена. В этом плане особое внимание обращается,на 
комплексные археологические и палинологические изыскания, изучение совре
менных почв и восстановление истории развития лесных ценозов и*прогнозиро
вание их дальнейшей судьбы под синантропическим влиянием. Таким образом, 
голоценовая палинология включилась в решение проблем футурологии.

Палинология плейстоцена совершила ощутимый скачок, связанный с широким 
применением флористического аспекта в интерпретации данных и постепенным 
отходом от традиционной системы прямых сопоставлений цифрового материала, 
отраженного в стандартных кривых на пыльцевых диаграммах. Комплексное 
использование цифровых данных и ареалогического анализа, включающего пока
затели совместного существования различных экологически связанных таксонов 
(видового ранга), постепенно ведет к решительному перевороту в палинологии 
плейстоцена при широких корреляциях и обосновании дробных региональных 
стратиграфических схем. Этот же метод ведет к значительно более обоснован
ному использованию метода актуализма в плейстоценовой палинологии. Боль
шую помощь в голоценовой и плейстоценовой палинологии оказывает развиваю
щаяся широким фронтом марин опалин ология шельфовых зон замкнутых и откры
тых морских бассейнов, изучение напочвенных проб в различных условиях гор
ного рельефа и в прибрежных зонах (дно и суша). Можно сказать, что именно 
последнее пятилетие характеризуется разработкой особенно ценных методичес
ких приемов в интерпретации палинологических данных для истории флоры и 
растительности и для стратиграфии.

Заметно возросла эффективность использования палинологических данных 
при корреляции разнофациальных отложений палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

В  результате неоднократно организованных специальных совещаний и сим
позиумов постепенно дифференцировалась методика использования палинологи
ческих данных для корреляции и стратиграфии отложений, формировавшихся в 
различные геологические эпохи, и определились временные масштабы, в пре
делах которых палинологические данные применимы для установления рубежей 
эволюционного ранга (палеозой, ранний мезозой и ранний кайнозой) и за  преде 
лами которых палинологические данные эффективны для реконструкций палеогес 
графического порядка (поздний кайнозой).

П алии ©логически изучены многие новые разрезы фанерозоя, проведено зо 
нальное расчленение отложений в отдельных районах СССР и обоснованы гро^



ницы некоторых подразделений единой и многих региональных стратиграфичес
ких шкал по палинологическим материалам. Так, граница между девоном и 
карбоном проведена по верхней границе слоев с массовым распространением 
спор Hymenozonotriletes lepidophytu§ Ked., на большей части территории СССР 
обоснована граница между карбоном и пермью, которая прослежена и в стра
тотипах Стефана и Атена Западной Европы, установлены комплексы спор и 
пыльцы для ярусов пермской системы стратотипической области и выявлены 
определенные закономерности в их изменении по разрезам и площади. Деталь
но, совместно с фауной, микрофауной и нанопланктоном, исследованы споры и 
пыльца в стратотипических разрезах палеогена Бахчисарайского района и до
лины р. Кубани. Выделены палинозоны для карбона и нижней перми Донбасса, 
перми Северо-Востока СССР, триаса Прикаспия и Южного Мангышлака, мела 
Тургайской равнины, палеогена Западного Казахстана и Западно-Сибирской 
низменности. Палинология Сибири особенно интенсивно развернулась в течение 
последнего пятилетия в методическом и практическом ее аспектах.

Родовые и видовые таксоны спор и пыльцы большинством сибирских палино
логов ставятся в основу при палинологической характеристике палеозойских, 
мезозойских и кайнозойских отложений, изучаемых в естественных обнажениях 
и по керну опорных скважин. Усилено комплексное изучение акритарх и раз
личных типов планктонных водорослей (в особенности жгутиковых). Основные 
направления в деятельности палинологов научных учреждений и производствен
ных организаций Сибири и Дальнего Востока находят отражение в многочис
ленных Тематических сборниках, в коллективных и индивидуальных монографи
ях, а также в журнальных статьях. По количеству специальных палинологичес
ких публикаций палинологи Сибири и Дальнего Востока за последнее пятилетие 
безусловно вышли в первые ряды по стране.

Полноценные палинологические материалы, накопленные по мезозойским 
и кайнозойским отложениям обширной территории Сибири и Дальнего Востока, 
позволили перейти от решения чисто практических задач к постановке методи
ческих и теоретических вопросов. Сравнение систематического состава споро
во-пыльцевых комплексов с существующими растениями и условиями их обита
ния положено в основу при составлении карт растительности для мезозоя и 
палеогена Сибири. Спорово-пыльцевые спектры и палинозоны широко использо
вались при восстановлении истории развития растительности Западной Сибири 
в позднем кайнозое.

Обобщение палинологического материала по всей стране послужило для раз
работки ряда схем, отражающих этапность и фазность в развитии флоры мезо
зоя и кайнозоя. Особенности растительных организмов и темпы их эволюции, 
раскрытые по палинологическим данным, рассматриваются в качестве теорети
ческого обоснования для построения подобных схем, с помощью которых воз
можна корреляция различного масштаба.

Концентрация внимания на флористическом аспекте палинологии привела к 
реализации и эффективности комплекных исследований макроскопических и мик
роскопических остатков флоры (споры, пыльца, отпечатки листьев, плоды, се
мена), что позволило подойти к научной интерпретации тафоценозов аллохтон
ного и аутохтонного генезиса.

Палинология значительно продвинулась в решении вопроса о дифференциации 
палеофлористических царств, областей и провинций кайнофита в целом и его 
ранних этапов в частности.

Глубокий анализ географического и геологического распространения отдель
ных таксонов и их групп, аре алогически связанных или разобщенных в различ
ные этапы кайнофита, позволил установить серию коррелятивных палинологи
ческих таксонов среди различных классов покрыто- и голосеменных растений. 
По признаку их дисперсного распространения и краткой истории удалось вы
делить среди них ключевые таксоны для корреляции в межконтинентальном 
масштабе, коррелятивные -  позволяющие осуществлять корреляцию в межрегио
нальном масштабе и характерные для региональной корреляции.

Это достижение позволило перейти к широким корреляциям разнофациальных 
отложений, возрастные рамки которых ограничены геологическим веком, что



приблизило палеопалинологию к возможности установления палинозон межконти
нентального ранга и к сопоставлению палинологических данных с подразделе
ниями международной стратиграфической шкалы.

Определились параметры и для использования палинологических данных в 
узко региональных масштабах, связанных с обоснованием региональных и кор
реляционных стратиграфических схем. Для палинологических коллективов, рабо
тающих в системе Министерства геологии, в качестве таксонов свободного поль
зования рекомендовано биостратиграфическое подразделение -  палинозона, оха
рактеризованная неповторимыми в региональном разрезе комплексами спор и 
пыльцы. В нее объединяются интервалы разрезов, в которых часть видов имеет 
максимальное распространение по отношению к ниже- и вышележащим слоям и 
ряд видов, появляющихся и исчезающих в данной палин озоне. Название палино- 
зоны рекомендуется давать по наиболее характерным видам (обычно это вид, 
имеющий максимальное распространение, и вид, впервые появляющийся в ней). 
Намечена унификация для количественных показателей отдельных таксонов спор 
и пыльцы в комплексах: доминанты (40% ), обильно представленные таксоны 
(20% )* субдоминанты (от 1 0  до 20% ), значительное количество (от 5 до 
10% ), сопутствующие таксоны, встреченные в малых количествах (от 2 до 
5%) и единичные (2% ).

Палинология последнего пятилетия, пожалуй, как никогда прежде широко 
используется во всех исследованиях, связанных с историей Земли. Многогран
ные ее аспекты ощутимо корректируют такие серьезнейшие проблемы, как воз
никновение жизни на Земле (особые разделы акритархологии и исследования 
ранних этапов развития фитопланктона); закономерности развития животных и 
растительных организмов, где вскрываются взаимосвязи между эволюционными 
рубежами в развитии флоры и фауны. В частности, изменение в строении плас
тинки зубов растениеядных динозавров на рубеже раннего и позднего турона 
совпадает с резким изменением таксономического состава пыльцы покрытосе
менных и особенно интенсивным видообразованием среди таксонов, относимых 
к растениям травянистого и кустарничного габитуса.

Обнадеживает постепенное уменьшение разрыва между показателями, полу
ченными при изучении листовых отпечатков и анализе палинологических дан
ных. Флористический аспект в интерпретации данных позволяет, перешагнув 
через систему сличения списков таксонов, заострить внимание на очерчивании 
хронологически сменяющихся фаз в формировании флор, связанных едиными сту
пенями эволюционной зрелости. В результате могут быть получены коррелятив
ные флористические комплексы. Примером такого комплексного использования 
данных является установление трех типов флор, сменяющихся в течение позд
него сенона и раннего палеогена (даний-палеоцен) на Тихоокеанском побе
режье и характеризующих две фазы в развитии кайнофита на рубеже мезозоя 
и кайнозоя.

В пятилетие, разделяющее III и I V Международные палинологические кон
ференции, с очевидностью обрисовался научный смысл палинологических иссле
дований и окончательно укрепилось положение палинологии как одного из перс
пективных направлений науки о развитии и эволюции биоса.

Палинология, естественно, получила широкое применение при исследованиях 
акваторий морей и океанов, совершивших гигантский скачок в связи с разви
тием глубоководного бурения. В настоящее время палинологическим исследо
ванием охвачены акватории Белого, Северного, Балтийского, Норвежского, 
Черного, Средиземного, Каспийского, Аральского, Японского морей и шельфо
вых: зон и материковых склонов Атлантического океана. Палинологическими 
исследованиями охвачены не только современные осадки, но и древние отло
жения, поднятые в виде керна глубоких скважин. Часть последних достижений 
марин опалин ологии опубликована в виде отдельных статей в различных журна
лах, часть издана в виде сборников, в. которых использованы материалы мари- 
нопалинологических симпозиумов.

Как показали исследования последних лет, палинологические данные позво
ляют выявить индикаторы, с помощью которых решаются такие важные пробле



мы, как время формирования ныне широчайших океанических барьеров. В отно
шении истории северной части Атлантического океана палинологические данные 
свидетельствуют о послеэоценовых асцилляциях его береговых линий.

Значение морских барьеров в формировании флористических царств и их об
ластей правильно оценивается только с помощью палинологических данных. 
Тенденции в режиме береговых окраин позднемеловых внутриконтинентальных 
и межконтинентальных водных барьеров, намеченные с помощью палинологичес
ких данных по местонахождениям на материках, подкрепляются в последние 
годы с помощью палинологических исследований шельфовой зоны и осадков ма
териковых склонов.

Именно в последнее пятилетие особенно остро стоит вопрос о необходимос
ти усиления исследований в области актуопалинологии, в частности в изучении 
тонких структур и рельефа спорополлениновых оболочек у пыльцы и спор со
временных растений. Большой разрыв существует между требованиями практи
ческой палинологии и созданием справочного материала. Последнее тесно свя
зано с постановкой специальных исследований и выпуском монографических 
работ, посвященных описанию пыльцы представителей современных флор.

Исследования морфологии пыльцы в Советском Союзе производятся с по
мощью обычных световых и электронных микроскопов.

Электронный сканирующий микроскоп начинает все шире входить в жизнь. 
Его технические данные способствуют развитию пыльцевой морфологии и глав
ным образом выяснению мельчайшей скульптуры на поверхности пыльцы и 
спор. Однако при сканировании не видна текстура пыльцы и спор, трудно вы
явить особенности строения сложных апертур, структуру ор, не разработана 
техника измерения самого пыльцевого зерна и его деталей. Деформацию и сте
рильность, свойственные Пыльце гибридов, также затруднительно обнаружить 
при сканировании. Поэтому в статьях, в которых приводятся описания морфо
логии пыльцы с помощью сканирующего микроскопа, часто имеются ссылки на 
измерения и описания пыльцы и спор, выполненные со световым микроскопом.

Исследования со световым микроскопом продолжаются, они позволяют одно
временно изучать как анатомическую, внутреннюю структуру пыльцы л спор, 
так и их поверхность. Существенно, ,что при использовании светового микро
скопа можно применить окрашивание, позволяющее расчленить группы слоев 
спородермы, подчеркнуть границы внутренних и наружных апертур.

Наиболее плодотворным и перспективным оказывается изучение морфологии 
пыльцы и спор при комплексном использовании светового, сканирующего и 
трансмиссионного микроскопов.

По-прежнему задачей советских палиноморфологов является планомерное 
изучение морфологии пыльцы в^ех видов флоры Советского Союза. Результаты 
этих работ публикуются в изданиях, вышедших и подготавливаемых к печати. 
Вышел в свет первый том "Пыльца и споры растений флоры европейской части 
СССР", находится в печати второй том и подготовлен к печати третий том 
этого труда, созданного в Ботаническом институте АН СССР. Кроме работ по 
региональным пыльцевым флорам публикуются исследования пыльцы отдельных 
систематических групп растений. Появились работы М.Х.Моносзон "Опреде
литель пыльцы видов семейства маревых" ( 1 9 7 3 )  ,с описанием пыльцы 9 9  видов, 
произрастающих на территории СССР, и Т.Г.Суровой ( 1 9 7 5 )  с  микрографиями 
современных и некоторых ископаемых пыльцы и спор древесных пород, кустарников 
и травянистых растений, большинство которых широко распространено в СССР.

Замечается тенденция к более детальному изучению пыльцы отдельных ви
дов, выявлению их изменчивости на протяжении всего ареала или установлению
диморфности пыльцы. Такие работы развиваются в отдельных палинологических 
ячейках Якутии, Грузии, Дальнего Востока. Большой интерес для филогении 
представляют исследования пыльцы примитивных покрытосеменных. Знамена
тельно, что в серии -  "Флора Таджикистана" и "Флора Армении" -  включают
ся данные по морфологии пыльцы ;при описании таксонов.

Становится все более очевидной необходимость создания крупных коллекций 
препаратов современных и ископаемых пыльцы и спор. Эти хранилища -  споро



теки -  должны быть по возможности полными, содержать как можно больше 
видов, родов и семейств. Споротеки созданы при ботанических и геологичео- 
ких институтах. Задачей является их пополнение и расширение.

В настоящее время работы по морфологии пыльцы в основном развиваются 
в следующих научных центрах: Московский государственный университет, Инс
титут географии АН СССР, Ботанический институт АН СССР, Одесский сель
скохозяйственный институт, Саратовский государственный университет, Ере
ванский педагогический институт, институты ботаники Армянской, Грузинской 
и Таджикской академий наук, Институт геологии Якутского филиала СО АН СССР, 

. институты геологии и географии ДВНЦ АН СССР.
Внедрение современной техники в палинологическую практику открывает 

широкие перспективы для накопления нового фактического материала, необходи
мого при решении вопросов эволюции растительного мира.

Информационный взрью, отмечающийся во всем мире по всем разделам 
науки, безусловно коснулся и палинологии. Сейчас уже при использовании ли
тературных данных, разбросанных по огромному числу изданий, возникает 
серьезная проблема поиска источников.

Использование электронно-счетной техники пока еще переживает период 
поиска. Отдельные исследования в этой области проводятся в специальных и 
палинологических лабораториях в системе Министерства геологии и высших 
учебных заведений; они вселяют надежду на возможность внедрения ЭВМ в прак
тику палинологических исследований, в особенности в статистическом ее ас
пекте.

Завершая краткий очерк палинологии в СССР, следует подчеркнуть значи
тельный качественный рост этой области знаний и все возрастающую потреб
ность в расширении ее достижений в биостратиграфическом и других практи
ческих направлению; связанных с изучением прошлого, настоящего и прогнозом 
будущего нашей планеты.

Summary
There has been a vigorous development of modem palynology in all its aspects 

since the 3—d International Palynological Con. ence. Especially appreciable prog
ress had been achieved in fields concerning the problem on biostratigraphy, paleoflo- 
ristic, establishment of evolutionary levels, development of bios in general and of 
flora in particular and practical stratigraphical tasks, searching of natural indeed.

Significance of marine—palynologycal investigations in different international pro
jects hes increased. Palynological groups of Geological Institutes of the USSR and 
Union Republics Academies of Sciences, Institutes and Universities of Leningrad, 
Rostov—Don, Far East, and different divisions of Oceanology Institute USSR Academy 
of Sciences take part in these projects. Activity of International Palynological Comis
sion suspiciously influenced upon development of palynology in the Soviet Union. It 
helped to make out united trend in all aspects of paleo— and actuopalynoloby in dif
ferent countries.

Interdepartment groups of palynologists (Working Groups) united by themes dealing 
with palynological correlation and marine palynological investigations have become 
more active.

During the past period some interdepartment Seminars, Conferences, and Simposia 
took place in different cities of the Soviet Union They Rad been concerned with prob
lem on palynological correlation, methods, regional and correlative schemes basement.

Palynological study of Pleistocene and Holocene are promoted and covevered prac- 
ticaly the whole territory of the USSR. Combination of palynological investigations 
with radiocarbon dating and paleomagnetic scales are the last achievements. Palyno
logy of Pleistocene has a noticeable progress due to floristic aspects applying for 
data interpretation. Generalization of palynological data was the base to make out 
some schemes reflecting phasic development and diversity of Mesozoic and Cenosoic 
flora evolution and also its differentiation in scale of floristic kingdoms, regions and 
provinces.

The key taxons for intercontinental correlations were established by criteria of 
disperse distribution of some genera and species taxons whose evolutionary circles



were short (in geological scale). It has taken an opportunity to approch to possibility 
of identifying of pollen zones and to compare fo palynological data with different stra
tigraphic schemes basing on evolution of different groups of marine and continental 
faune.

Parameters for using of palynological data in limited seals have been determined, 
and biostratigraphic unit— " Pollen—Zone” was recommended as the term of free usage.

Investigations of pollen morphology in the USSR are developed in two derections — 
with applying of optical and electronic microscopes. As befor planning study of pollen 
morphology of the USSR European Part Plants. Investigations of pollen for phylogeny 
are of great value. Recently techniques of using of palynological data for reconstruc
tions of ancient landescapes has been widely introduced.



Р аздел I .  МОРФОЛОГИЯ

МОРФОЛОГИЯ ПЫЛЬЦЫ ТРУБКОЦВЕТНЫХ (TUBIFLORAE) 
ФЛОРЫ ЯКУТИИ

К. В. БЕЛКИНА

Институт геологии Якутского филиала СО АН СССР, Якутск

Трубкоцветные Якутии -  это в основном многолетние и однолетние травы. 
Среди пыльцы трубкоцветных встречается большое количество трехбороздных и 
трехбороздно-поровых пыльцевых зерен, которые, как правило, трудно опреде
лимы, поэтому их детальное изучение необходимо.

В настоящей статье приводятся результаты исследования морфологии пыль
цы 8  семейств (Convoivulaceae, Cuscutaceae, Polemoniaceae, Lamiaceae, So- 
lanaceae, Scrophulariaceae, Orobanchaceae и Lentibulariaceae), 3 5  родов и 9 6  
видов. Из них пыльца 6 0  видов исследовалась впервые. Для пыльцевых зерен 
якутских трубкоцветных установлено пять типов апертур:

I тип -  двух-, трех- и шестибороздный (Scrophulariaceae, Cuscutaceae ч
Convoivulaceae);

II тип -  трехбороздно-поровый илч трехбороздно-поровидный (Scrophularia
ceae, Cuscutaceae);

III тип -  т^ехбороздно-оровый vSolanaceae);
IV тип -  многобороздно-оровый (Lentibulariaceae);
V тип -  многопоровый (Polemoniaceae).
Большинство агертур трубкоцветных являются сложными, представляющими 

совмещение двух апертур -  борозды и лоры или оры.
Однако у пыльцевых зерен Solanum depilatum Kitag наблюдается совмещение 

трех апертур. Так, среди трехбороздно-оровых пыльцевых зерен встречены эк
земпляры, у которых в центре пересечения борозды и оры имеется еще поро- 
видное выходное отверстие (апертурный тип трехбороздно-поровидно-оровый). 
Этот вид апертур может быть рассмотрен как несколько ьидоизмененный 
III тип.

У пыльцы представителей рода Utricularia L. в экваториальной зоне оры 
сливаются и образуют вокруг зерна светлый оровый пояс, тогда как у зерен 
рода Pinguicula L. оры не сливаются и едва заметны (Белкина, 1 9 7 5 ) .  Пыль
цу представителей этих родов нужно относить к IV типу, хотя они несколько 
различаются между собой.

Пыльцевые зерна видов рода Polemoniurr. L. имеют вокруг поры светлый 
ободок за счэт утолщения слоя экзины. Наличие ободка и небольшого щелевид
ного отверстия на мембране поры Eriastrum virgatum (Benth.) Mason указывает 
на то, что поры у пыльцы представителей сем. Polemoniaceae сложные, но так 
как перово-ободковый тип трудно отличим от порово-орового, мы относим оба 
этих варианта к V апертурному типу.

Среди I трехбороздного и IV многобороздно-орового типов встречаются 
зерна со сливающимися бороздами -  слитнобороздные. Так, борозды пыльцевых 
зерен воде Pedicularis L. сливаются на одном из полюсов -  Р. sudetica Willd. 
или на обоих полюсах - Р. oederi Vahl. (Белкина, 1 9 7 3 ) .  У пыльцы рода Pin
guicula борозды сливаются попарно на одном из полюсов (Р. vulgaris L.) или 
даже попарно на обоих полюсах (Р. variegata Turch. и P.alpina L.).

У бороздных пыльцевых зереп, например у пыльцы представителей сем. 
Scrophulariaceae, имеется особое образование в экваториальной зоне, называе- 
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мое "зам ком ". Замок прикрывает поровое отверстие, находящееся в центре бо
розды. Та_с, однозубчатый замок имеется у Lagotis minor (Willd.) Schischk., 
двухзубчатый -  У Veronica longifolia L.

Экзина пыльцы якутских трубкоцветных может быть отнесена к двум основ
ным типам.

I тип -  экзича двухслойная, состоящая из сэкзиньги нэкзины.
Сэкзина обычно значительно толще нэкзины. Нэкзина -  тонкая, иногда едва 

различимая. Этот тип экзины, по литературным данным, встречается у боль
шинства пыльцевых зерен трубкоцветных (Scrophulariaceae, Lamiaceae, Oroban- 
chaceae, Soianaceae, I entibulariaceae «и др.).

II тип -  экзина трехслойная, состоящая из сэкзины, мэкзины и нэкзины. 
Сэкзина толстая; мэкзина равна сэкзине или немного тоньше ее, слегка утол
щающаяся у края борозды; нэкзина тонкая. Этот тип экзины представлен у 
пыльцы представителей семейств Convolvuiaceae, Cuscutaceae и Polemoniaceae.

Имеются данные, полученные с помощью электронного и сканирующего мик
роскопов, которые подтверждают наличие трехслойной оболочки у пыльцы спай
нолепестных, в том числе и трубкоцветных (Ehrlich, 1 9 6 0 ;  3hoj Raj, 1 9 6 1 ;  
Roland, 1 9 6 6 ;  Stuchlik, 1 9 6 7 ) .

По характеру экзины и структуре апертур трубкоцветные Якутии делятся 
на две палиногруппы. К первой группе относятся представители семейств 
Convolvuiaceae, Cuscutaceae и Polemoniaceae (экзина трехслойная; апертурные 
типы трехбороздный и многопоровый); ко второй -  Scrophulariaceae, Lamiaceae, 
Orobanchaceae, Soianaceae и Lentibulariaceae (экзина двухслойная; апертурные 
типы: трехбороздно-поровый, трехбороздно-оровый и многобороздно-оровый).

Различное строение экзины и многообразие типов апертур пыльцы трубко-- 
цветных, охватывающее большинство типов апертур двудольных, указывают на 
то, что трубкоцветные относятся к генетически неоднородной группе и связаны 
со многими двудольными растениями, стоящими на сравнительно высоком 
уровне развития. Вопрос о том, можно ли считать эту группу естественной или 
рассматривать ее как искусственную, является в систематической литературе 
все еще дискуссионным.

Большой интерес представляет появление примитивного бороздного типа 
пыльцевых зерен в продвинутых таксонах трубкоцветных. У пыльцы исследо
ванных нами семейств Convolvuiaceae, Cuscutaceae, Scrophulariaceae, Oroban
chaceae, а по литературным данным, у семейств D ipsacaceae, Spigeliaceae, 
Rubiaceae, Valerianaceae, Bignoniaceae, Pedaliaceae, Acanthaceae, Verbenaceae, 
Phrymaceae, C allitrichaceae борозды лишены пор.

Как известно, простые трехбороздные j апертуры встречаются в порядках 
примитивных двудольных -  Ranunculales, Papaverales, Hamamelidales, Trocho- 
dendrales, Aristolochiales и некоторых других. Кроме того, в ископаемом со
стоянии пыльцевые зерна с тремя бороздами были обнаружены одними из пер
вых в верхах нижнего мела среди пыльцы первых покрытосеменных. В се это 
свидетельствует ъ  пользу примитивности трехбороздных апертур.

У некоторых семейств трубкоцветных, например у представителей Scrophu
lariaceae, можно найти зерна простые (трехборозцные) и сложные (трехборозд- 
но-поровидные и трехбороздно-поровые) . Простые бороздные зерна соответст
вуют более подвинутым родам семейства, таким,как C astille ja  Mutis, Euphrasia 
L ., Pedicularis L ., а сложно-апертурные -  родам, стоящим в начале системы -  
Mimulus L ., Linaria Mill., Limosella L ., Veronica L. (частично), Verbascum L. и др.

Еще более интересный и наглядный пример перехода от сложных апертур к 
простым (от трехбороздно-порового типа к трехбороздно-пороьидному, а затем 
трех борозди ому) наблюдается у пыльцы рода Veronica. Пыльцевые зерна со 
сложными апертурами принадлежат видам Veronica из секций: Pseudolysima- 
chia, Beccabunga и подрода Veronicastrum, тогда как зерна с простыми апер
турами относятся к видам из секций: Veronica, Omphalospora, Chamaedrys и 
Alsinebe (см . рисунок,А).

По кариологическим данным М.З. Мешковой ( 1 9 6 5 ) ,  представители секции 
Pseudolysimachia являются наиболее примитивными в роде Veronica, они об-



ладают самым большим основным числом хромосом (Х = 1 7 ), в то время как 
представители секции Alsinebe (однолетние вероники) наиболее продвинуты в 
эволюционном отношении и имеют самое низкое основное число хром ос см 
(Х = 7).

Таким образом, на примере не только семейств, но даже одного рода мож 
видеть переход от сложных апертур к простым, связанный с редукцией поры 
в борозде.

Наличие среди трубкоцветных трехбороздных и трехбороздно-поровых типое 
пыльцы как бы нарушает целостность схемы апертурных уровней, предложение 
Л.А. Куприяновой ( 1 9 6 9 ) .  На самом деле это только подтверждает схему и 
указывает на наличие у высокоорганизованных трубкоцветных вторичных и ре
дукционных процессов в структуре апертур (см. рисунок, Б ).

Нами установлены различия размеров у пыльцы в пределах 1 4  видов из 
пяти родов сем. Lamiaceae: Schizonepeta multifida (L.) Brig., S. annua (Pall.) 
Schischk., Dracocephalum nutans L., Origanum vulgare L., Thymus serpyllum L., 
T. asiaticus Serg., T.glacialis Klok., T.extremus Klok., T .iljinii Klok. et Shost.,* 
T. indigirkensis Karav., T. bituminosus Klok. var. jacuticus (Serg.) Karav., T. 
mongolicus Klok. var. jacuticus Karav., Lycopus maakianus (Max.) Makino, Men 
tha austriaca Jacq. (Белкина, 1 9 7 2 ) ;  и у двух видов одного рода сем. Cuscu- 
taceae: Cuscuta europaea L. и C. lupuliformis Klok. (Белкина, 1 9 7 5 ) .

I  Ш JT

Эволюция апертур трубкоцветных ( Tubiflora ) (
A -  схема эволюции апертур у пыльцы видов Veronica L . : l  -  V. sib iricaL . 

[подрод Veronicastrum (Heister) Boriss. ]; 2 -  V. incana L. (секция Pseudolysi- 
machia C .Koch.); 3 -  V. arvensis L. (секция Alsinebe Griseb.);

Б -  схема эволюции апертур трубкоцветных, по Л.А. Куприяновой ( 1 9 6 9 ) ,  
дополненная третьим (III) эволюционным рядом. I -  эволюционный ряд прос
тых апертур; II -  эволюционный ряд сложных апертур; III -  эволюционный 
ряд от простых через сложные к вторично упрощенным апертурам. Подуровень 
форм: 1 -  трехбороздных, 2 -  трехбороздно-поровых или оровых, 3 -  борозд
ковых или бороздково-оровых, 4  -  простых и сложных многопоровых, 5  -  вто
ричных трехбороздных 
14



При исследовании пыльцы трубкоцветных обращалось внимание на деформа
цию пыльцевых зерен. Высокий процент деформации (4 0 -6 3 % ), обнаруженный 
нами у Dracocephanum stellerianum Hilteb., Thymus asiaticus Serg., Castilleja hy- 
parctica Pebr., C. tenella Rebr., по всей вероятности, указывает на гибридную 
природу растений. В то же время высокий процент деформации (3 2 -5 0 % ) у 
Glechoma hederacea L., Phlomis tuberosa L .h Leonurus quinquelobatus Gilib. 
может быть вызван не гибридизацией, а крайними условиями существования.
В Якутии Glechoma hederacea встречается чрезвычайно редко. Нами исследо
вана пыльца экземпляров, взятых из крайних восточных точек ареала. Leonu
rus quinquelobatus широко распространен в европейской части СССР, в Якутии 
только однажды (в начале XIX в .) был собран в окрестностях г.Якутска и 
впоследствии никем более не отмечался. Phlomis tuberosa -  типичное рас
тение степей, распространено в Западной и Восточной Сибири и даже на 
Дальнем Востоке (Уссурийский край). По мере продвижения на восток оно 
встречается более редко. Кроме того, известны виды, близкие Р. tuberosa, 
распространенные в Сибири (Р. puberula Kryl. et Serg. и P. agrarica 3ge).

В практике спорово-пыльцевого анализа часто встречаются аномальные 
пыльцевые зерна, причиной этому может быть гибридность или полиплоидность 
видов.

S u m m a r y

The results of investigation of the morphology of pollen of 8 families (Convolvula- 
ceae, Cuscutaceae, Polemoniaceae, Lamiaceae, Solanaceae, Scrophulariaceae) of 35 
generals and 96 species are given in the work. The pollen of 60 from 96 species were 
investigated for the first time, because the pollen of Yakutian plants had never been 
systematically studied before. We found, that pollen of Yakutian Tubiflorae have 5 
aperture types, most of them are complex. Exina of the observed pollen is  attributed 
to two main types: two—layered and three—layered. According to the character and 
structure of aperture of the exina the Yakutian Tubiflorae is divided into two pollen- 
groups and is associated with many dicotyledonous plants, standing on a comparati
vely high level. The fact, that among Tubiflorae there are 3 — colpate apertures, 
shows, that highly developed Tubiflorae has the secondary phenomena and reduction 
processes in the structure of apertures. We established, that there is dimorphism of 
pollen of 14 species from 5 generals of Lamiaceae family and of 2 species from one 
general of Cuscutaceae family. During the investigation of pollen of Tubiflorae atten
tion was paid to. the deformation of pollen.

К ТАКСОНОМИИ РОДА POLYGONUM L. S. LAT.
ПО ПАЛИНОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ

Л. M. БОРЗОВА

Тихоокеанский институт географии ДВНЦ АН СССР, Владивосток

Морфологические признаки пыльцы вследствие их консервативности, по-ви
димому, могут быть использованы в качестве признаков таксономических.

По результатам исследований морфологии пыльцы среднеазиатских (Борзова, 
Сладков, 1 9 6 9 )  и некоторых дальневосточных представителей рода Polygonum
L.s.lat. были выделены палиноморфологические признаки, которые допускают 
разделение этого рода на иерархию таксонов. Это разделение в какой-то мере 
соответствует естественной классификации рода, его систематическому делению 
на секции (Комаров, 1 9 3 6 ;  Чукавина, 1 9 6 7 ;  Meisner, 1 8 2 6 ,  1 8 3 2 ) .

Руководствуясь монотетическим способом классификации (Sokal, Sneath, 
1 9 6 3 ) ,  мы допускаем, что для представителей рода Polygonum L .s.la t. раз
деляющим признаком на уровне родов (s .s tr .) может служить число апертур, 
на уровне секций -  строение апертур, на уровне секций и серий -  характер 
контура пыльцевых зерен.



Приведенные признаки, разделяющие на уровне родов (s .s tr .)  и секций, ле
жат в основе морфографической системы NPC, общепринятой в палин ом орфо
логии (Erdtman, Straka, 1 9 6 1 ) .  Признак "число апертур" допускает разделение 
рода Polygonum L .s . lat, на два: род Polygonum L .s . s t r ., пыльцевые зерна пред
ставителей которого имеют три апертуры^*, и род P ersicaria  Toum. Mill., пыль
цевые зерна представителей которого имеют мно^о апертур. Это разделение 
соответствует также разделению на те же группы по форме гыльцевого зерна: 
представители Polygonum s.str. имеют эллипсоидальную форму пыльцевого зер
на, представители Persicaria -шарообразную. Для исследованных пре дет ави гелей 
Polygonum s . str. по признаку "тип апертур*, по-видимому, можно допустить 
разделение на группы, совпадающие в значительной мере с разделением этого 
рода на секции: sect. Aconogonon Miesn. (пыльцевые зерна с простыми■» апер
турами -  зонально трехбороздного или трехколпатного типа^) и sect. Polygo
num, sect. Pseudomollia B o iss ., sect. Cephalophilon Meisn. ( ? ) ,  sect.Knorringia 
Czuk., sect. Bistorta Meisn.,, sect. Tiniaria Meisn., представители которых 
имеют сложные апертуры -  зонально-трехкольпоратные. Пыльцевым зернам 
большинства представителей секции Polygonum и Pseudomollia свойственны 
экваториально-вытянутые апертуры, как бы "опоясывающие" пыльцевые зерна 
в области экватора.

Характер контуров пыльцевого зерна (внешнего и внутреннего) в полярной 
и экваториальной проекциях, по-видимому, может служить для таксономичес
кого разделения рода Polygonum на секции и серии. Представителям секции 
Pseudomollia свойствен почти треугольный, большинству представителей секции 
Tiniaria -  треугольно-округлый внешний контур пыльцевого зерна в полярной 
проекции. Пыльцевые зерна многих представителей других секций Polygonum 
L .s .s tr . имеют для этой проекции трехлопастной контур.

Для большинства представителей секций Knorringia, Bistorta, Tiniaria при 
общем округлом контуре пыльцевого зерна в экваториальной проекции харак
терна некоторая его вытянутость в области апокольпиумов. При этом пыльце
вым зернам секции Knorringia свойственно преобладающее отношение Р : Е = 
= 1 :1 , У пыльцевых зерен большинства видов секции B istorta это отношение 
равно 1 , 2 : 1  - 1 , 3 : 1  (иногда 1 , 5 :  1 ) 3 .

Деление секции Polygonum на серии в какой-то мере соответствует разде
лению ее на группы по характеру "контура пыльцевого зерна".

Округлый внешний контур пыльцевых зерен в экваториальной проекции (эк - 
зина более или менее равномерно утолщена по всему периметру) наблюдается 
у большинства представителей серий Perennia B o iss ., Aviculariformia К от. и 
Bellardiiformia К от. Округлый, несколько угловатый контур имеют пыльцевые 
зерна многих представителей серии Biaristata -  Paronychiiformia C z u k .,а также 
некоторые представители серии Cognata К от. Угловато-округлый внешний кон
тур (сэкзина мезокольпиумов утолщена и приподнята в области перехода в 
алокольпиумы) имеют представители серий Cognata К от., Polycnemoida Czuk. 
и Acroantha К от.

Отношение Р : Е у пыльцевых зерен большинства представителей названных 
серий колеблется от 1 , 1 : 1  до 1 , 5 : 1 ,  а у представителей серии Acroantha — 
от 1 ,5  : 1  до 1 , 8 :  1 .

Систематическому делению секции P ersicaria (понимаемой нами как род 
P ersicaria  Tourn. Mill.) в некоторой степени соответствует разделение ее на

 ̂ Число апертур больше трех ( 4 - 6 ) ,  встреченное у отклоняющихся форм пыль
цы (см . Борзова, Сладков, 1 9 6 8 ;  Борзова, 1 9 6 9 ) ,  не может служить для 
таксономических целей, так как этот тип апертур рассматривался нами как 

2 преемственный от трехапертурного.
Здесь мы пользуемся терминами, введенными Эрдтманом, Вишну-Митре, 
Штрака (Erdtman, 1 9 5 2 ;  Erdtman, Vishnu-Mittre, 1 9 5 8 ;  Erdtman, Straka,

^ 1 9 6 1 )  и Сладковым ( 1 9 6 3 ,  1 9 6 7 ) .
P : E -  отношение величины полярной оси Р  к величине экваториального 
диаметра Е .



группы по палиноморфологическому признаку 'характер апертур'. Многоборозд
ные пыльцевые зерна отмечены у представителей серии Amphibia Кот., много- 
поровые у представителей серии Amblygonium Korn., Lapathifolliformia Worosch., 
Persicariiformia Кот. и Hydropiperiformia Кот. #

Предложенную схему, по-видимому, следует рассматривать как еще одну 
ступень к естественной классификации рода Polygonum L.s.IaUH в качестве 
первого приближения к таксономии рода. Выбранные нами разделяющие палино- 
морфологические признаки для таксономии рода Polygonum, возможно, не уни
версальны и могут оказаться отыми при рассмотрении морфологии пыльцы 
других систематических групп.

Summary
The results of the investigations of the pollen morphology of some Midle-Asian 

and Far-Eastern representatives of genus Polygonum permit to distinguish features, 
according which the division of this genus at the hierarchy of the taxons may be done.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН 
НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ВОМВАСАСЕАЕ

Л. А. КОЗЯР, Т. Г. СУРОВА

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Сведения о строении пыльцевых зерен семейства Bombacaceae имеются во 
многих работах. В настоящее время исследованиями с помощью светового 
микроскопа охвачены все роды этого семейства, за редким исключением. Изу
чение литературных данных показывает, что в пределах сем. Bombacaceae (и 
порядка M.alvales вообще) можно выделить три типа в строении пыльцевых 
зерен: трехдлиннобороздно-поровые, трехкороткобороздно-поровые с сетчатой 
экзиной и трех- или многопоровые с более или менее шиповатой экзот ой. При
чем только семейству Malvaceae присущ один тип пыльцы (последний), в 
остальных семействах порядка Mai vales встречаются все три типа.

Палинологическая гетерогенность сем . Bombacaceae, установленная многими 
авторами, вызывает большой интерес в связи с уточнением филогенетических 
отношений таксонов внутри этого семейства, а также в связи с обоснованно
стью его выделения. Поэтому представлялось небезынтересным изучить с 
помощью электронного микроскопа особенности строения пыльцевых зерен не
которых представителей этого семейства.

Результаты исследований приведены в табл. I-—III, из которых видно, что 
пыльца Adansonia digitata значительно отличается по строению от пыльцевых 
зерен других представителей семейства Bombacaceae и наоборот весьма сходна 
с пыльцой, описанной для сем. Malvaceae.

Изучение литературных источников и просмотр многочисленных препаратов 
показывает, что в каждом из семейств в пределах порядка Mai vales имеются 
роды, для которых характерна пыльца, имеющая большее сходство с пыльцой 
представителей сем. Malvaceae, чем с пыльцой других родов данного семей
ства. Для сем. T ilia c e a e -  это Chartocalyx и Schoutenia (Эрдтман, 1 9 5 6 ) ,  
для сем. Bombacaceae — Ad an sonia (R a o ,1 9 5 4 ) , Gyranthera (Эрдтман, 1 9 5 6 ) ,  
Bombax stolzii (Tsucada, 1 9 6 4 ) ;  несколько видов Hampea (Tsucada, 1 9 6 4 ;  
Fuchs, 1 9 6 7 ) .

Хотя на основе только палинологических данных нельзя делать решительных 
выводов относительно ревизии состава семейства, все же, говоря о сем. Bom
bacaceae, следует отметить, что Adan sonia и, возможно, еще 3—4  рода более 
близки к сем. Malvaceae, чем к остальным представителям сем. Bombaca
ceae. Об этом свидетельствуют результаты электронно-микроскопических и 
других методов исследования спородермы.
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Основные черты строения оболочек пыльцевых зерен некоторых представите пей

Название Форма пыльце- 
вбго зерна Размеры Характер пор

С е м . В о т  - В полярном поло 3 2 x 4 0  мк Три экваториальные поры,
Ь а с а с е а е жении округло расположенные в центре
Bombax ап- треугольная; в эк стороны треугольника и в
drieui Pellegr. ваториальном - центре довольно короткой
et J.V iellet эллипсоидальная, 

слегка сплющенная
борозды ( 1 3 х 4  мк), вы
тянутой в меридиональном
направлении

Bomb ах costa- В полярном поло- 
tum Pellegr. жении округло- 
et J.V iellet . треугольная; в эк

ваториальном -  
слегка сплющенная

Ceiba nentan- В полярном поло- 
dra (L .l  Ga- жении почти ок-
ertn. руглая -  слабо

треугольная; в 
экваториальном -  
слегка сплющенная

Три экваториальные поры, 
расположенные в центре сто
роны треугольника и в цент
ре довольно короткой и уз
кой борозды ( 1 0  х 3  мк), 
вытянутой в меридиональ
ном направлении 
Три экваториальные поры, 
расположенные в центре 
стороны треугольника и в 
центре небольшой борозды 
( 2 2  х 5  м к ). Диаметр пор 
6 - 9  мк

3 2  х 4 2 - 4 5  мк

5 2 , 5  х 3 7  мк

Adansonia di- Сфероидальная -  6 5 - 7 0  мк
gitata L. почти сфероидаль

ная

Три крупные округлые эква
ториальные поры. Диаметр 
пор 1 4  мк

С е м . M ai- Сфероидальная 6 7  мк
v a c e a e  
AbutiIon pan
nosum (Forst, f)
Schlecht.
Abutilon mega- Сфероидальная 5 2 - 6 0  мк
potamicum St.
Hil et Nand.

Три крупные округлые эк
ваториальные поры. Диа
метр пор 1 2  мк

Т ри крупные экваториаль
ные поры. Диаметр пор 
1 2  мк

* Стратификация оболочки пыльцевого зерна дана по Г. Эрдтману (Erdtman, 1 9 6 6 ,  
1 9 6 7 )



Строение оболочки пыльцевого зерна* Литературный
источник

Сэкэина толще нэкзины, образует сетчатый узор, 
петли которого неравной величины (заметно умень
шаются к центру мезоколышума) и образованы 1 - 2  
рядами столбиков. Дно каждой ячеи покрыто мелки
ми бугорками. Край борозды утолщен

Эрдтман, 1 9 5 6 ;
Rao, 1 9 5 4 ;
Nair, 1 9 6 2 ;
Robins, 1 9 6 3 ;  
Tsucada, 1 9 6 4 ,  1 9 6 5

Сэкзина толще нэкзины, образует сетчатый узор, То же £
петли которого неравной величины (заметно умень- 
шаются к центру мезоколышума) и составлены стол
биками. Край борозды утолщен

Сэкзина, утоньчающаяся к центру мезокольпиумов, 
образует сетчатый узор с округло-многоугольными 

ячеями диаметром 6  - 1 0  мк. Ош образованы 2 - 5  
рядами столбиков, дистальные части которых слива
ются, образуя покров толщиной 1 - 1 , 3  мк. Дно каж
дой ячеи покрыто бугорками. Нэкзина (N j) тонкая, 
интина в виде светлого слоя толщиной 0 , 2  мк. 
Пространство между столбиками и дно ячеи выстлано 
трифиной. Край борозды утолщен

Сэкзина шиповатая, шипы тупые с  закругленными 
концами, иногда соединены гребневидными выростами. 
Вся поверхность оболочки между шипами мелкоямча- 
тая. Основные структурные элементы сэкзины -  
столбики, их дистальные части, сливаясь, образуют 
тонкий покров, в области шипа мощный ( 2 - 3  м к). 
Нэкзина толщиной 0 , 7 - 1  мк. Все пыльцевое зерно 
снаружи покрыто трифиной

Сэкзина толще нэкзины, зернисто-шиповатая. Шипы 
расположены равномерно по всей поверхности, между 
ними сэкзина гранулярная. Шипы высотой до 7  мк, 
у вершины заостренные и располагаются на вырос
тах сэкзины типа "бляшек*

Сэкзина толще нэкзины, гарнулярно-шиповатая. Ши
пы расположены равномерно по всей поверхности, 
между ними сэкзина гранулярная. Шипы высотой бо
лее 3  мк, с широким основанием, сидят на выростах 
сэкзины высотой 1 , 5 - 2  мк и шириной 5  мк. Осно
вания шипов окружены микроотверстиями. Нэкзина 
(N j) толщиной 0 , 7  мк. Основные структурные эле

менты сэкзины -  столбики, их дистальные концы 
срослись, образуя тонкий покров, в области шипа очень 
мощный. Нэкзина, толщиной около 1 мк, в области пор 
утолщена и прерывается. Трифина заполняет простран
ство между столбиками и покрывает снаружи все зер
но, отлагаясь мошным слоев в области пор. Интина 
имеет вид тонкого светлого слоя, значительно утол
щена в апертурной зоне

Эрдтман, 1 9 5 6 ;
Rao, 1 9 5 4 ;  Nair,
1 9 6 2 ;  Davis, Kundu, 
1 9 6 5 ;  Tsucada, 1 9 6 5 ;  
Bartlett Barghoorn, 
1 9 7 3

Эрдтман, 1 9 5 6 ;  Rao, 
1 9 5 4

Агабабян, 1 9 6 4 ;  
Ерамян, 1 9 5 5 ;  
Ikuse Masa, 1 9 5 6

Nair, 1 9 6 2



The study of the sporoderm of pollen grains of Bombax andrieui Pellegr. et J.V ie l- 
let, Bombax costatum Pellerg. et J.V iellet, Ceiba pentandra (L.) Gaertn. and Adanso- 
nia digitata L. shows that pollen grains of Adansonia digitata have the type of struc
ture in distinction the other investigated and described Bombacaceae pollen grains.

The structure of pollen grains and some other moiphological characters have bring 
Adansonia digitata and the representatives of Malvaceae, from which. Abutilon sello- 
vianum Bge Abutilon megapotamicum St.Hil. et Nand. and Abutilon pannosum (Forst) 
Schlecht have been investigated.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТЕММЫ NORMAPOLLES 
(ИЗ ГРУППЫ TRUDOPOLLIS CONRECTOR PFL.) 
ИЗ ПАЛЕОЦЕНА В БАССЕЙНЕ ВОЛГИ

Т. А. КУЗНЕЦОВА

Научно-исследовательский геологический институт 
нерудных ископаемых, Казань

Стемма Normapolles выделена Г.Пфлюгом (Pflug, 1 9 5 3 )  среди прочих 
восьми стемм при построении морфогенетических рядов пыльцы ранних покры
тосеменных растений. Некоторые исследователи, основываясь на обилии экземп- 
ляров Normapolles в ископаемом состоянии, относят их к ветроопыляемым рас
тениям (Weyland, Krieger, 1 9 5 3 ;  Pflug, 1 9 5 3 ) .  Е.Д.Заклинская ( 1 9 6 0 )  счи
тает возможным вести их происхождение от трав и кустарничков. В пользу 
последнего свидетельствует наибольшая встречаемость пыльцы Normapolles в 
прибрежных фациях и слабая ее представленность в отложениях открытого 
моря (Кузнецов, 1 9 7 1 ) .  По морфологическим признакам отмечается сходство 
пыльцы, объединяемой в стемму Normapolles, с пыльцой некоторых видов 
Elaeagnaceae, Myrtaceae, Solanaceae, Rubiaceae, Oenatheraceae (Заклинская, 
1 9 6 3 ) ,  Sapindaceae, Juglandaceae, Rhoipteleaceae, Myricaceae, Betulaceae 
(Goczan, Groot et al., 1 9 6 7 ) .  Однако до сих пор отсутствуют определенные 
данные о связи пыльцы, сгруппированной в ствол Normapolles, с макрофосси- 
лиями, и ботаническая принадлежность этой группы пока неопределенна. Вмес
те с тем пыльца различных палинологических родов Normapolles представляет 
интерес, так как отдельные ее таксоны имеют коррелятивное значение.

В 1 9 6 7  г . Ф. Гоцан, Дж. Грот, В . Крутт и Б. Пацитова подвергли система
тику пыльцы Noimapolles РП. ревизии, объем ее увеличен до 5 0  родов (по 
первоначальной схеме Г.Пфлюга стемма Normapolles включала всего 1 3  родов).

В  настоящем сообщении внимание уделяется пыльцевым зернам с трехчлен
ным проростковым устройством (апертурой), расположенным строго на эква
торе или чуть смещенным с него, с индексом порового канала ниже 0 ,3 .  Пыль
цевые зерна такого строения объединяются Г.Пфлюгом в формальный род Tru- 
do poll is  Pfl. (Pflug, 1 9 5 3 ) .  В  породах палеоцена Волги род Trudopollis пред
ставлен обильно и разнообразно. Особого внимания заслуживают виды из груп
пы Trudopollis conrector Pfl. Диагностические признаки пыльцевых зерен этой 
группы следующие: форма плоско-линзовидная, размеры 3 5 - 6 0  мк, контур по 
экватору правильно- или округло-треугольный. Экзина толстая ( 5 - 7  м к), с 
хорошо различающимися внутренними и внешними слоями. Между слоями экт- 
экзины и эндэкзины наблюдается четкая граница (iaterloculum). Подразделение 
энд- и эктэкзины на отдельные слои обычно можно наблюдать только с по
мощью иммерсионного объектива. Структура эктэкзины столбчатая. Энд экзина, 
как правило, не имеет четко выраженной структуры. Поверхность пыльцевых 
зерен обычно скульптирована, редко гладкая. Апертура имеет сложное строе
ние. Эктэкзина в области апертуры сильно утолщается (anulus). Эндэкзина 
обычно не утолщается и несколько отгибается внутрь, вследствие чего образу-



ется свободное пространство (atrium). Внутреннее отверстие поры (endoporus) 
в диаметре превышает внешнее (exoporus). Для всех видов пыльцы типа Trudo- 
poll is характерно 'трехлопастное* очертание внутренней части пыльцевого 
зерна, контуром которой является эндэкзина, отгибающаяся внутрь в апертур
ной области.

Различные виды пыльцы Trudopollis из группы Т . conrector Pfl. известны 
из верхнего мела и палеогена Западной и Центральной Европы, Украины, Урала, 
Казахстана (Trudopollis conrector P fl., Т . rector P fl., T. conrectiformis Zakl.,
T. abnormis Zakl. и др.), см. табл. I. За последние годы изучено много новых 
видов, которые по общей характеристике относятся к той же морфологической 
группе, но отличаются специфическими особенностями строения экзины в об
ласти апертур и другими морфологическими признаками. Несомненно, в палео
ценовой палинофлоре Волги присутствуют неизвестные ранее, возможно при
надлежавшие эндемичным таксонам виды. Примером их является Trudopollis 
volgaensis Kuznetsova sp. nov., описание которого приводится ниже.

Стемма Normapolles Pflug 

Р о д  Trudopollis Pflug

Trudopollis volgaensis Kuznetsova sp. nov. *
Табл. I, 12

Г о л о т и п .  Препарат 1 0 0 1 ,  ВНИИГеолнеруд, Казань, Волгоградская обл., 
с. Балыклей, скв. 8 0 , обр. 2 9 , глубина 1 6 6  м, сызранская свита, палеоцен.

О п и с а н и е .  Пыльцевые зерна крупные (до 4 5 - 6 0  м к), экваториально
трехапертурные. Форма плоско-линзовидная, очертание в полярной проекции 
треугольное, в экваториальной -  эллипсоидальное. Экзина толстая (5 - 7  мк). 
Эктэкзина и эндэкзина обычно равной толщины, иногда эндэкзийа несколько 
толще эктэкзины. Границы между внешним и внутренним слоями (interloculum) 
четко выражена. Внешний слой экзины в апертурной области сильно утолщен, 
образуя канал поры, эндэкзина же выклинивается, несколько отгибаясь внутрь, 
что обусловливает 'трехлопастное' очертание внутреннего участка пыльцевого 
зерна. Структура эктэкзины слитностолбчатая. Поверхность крупноплоскобугор
чатая. Апертура бороздио-поровая, сложная. Внешнее отверстие щелевидно
бороздное, внутреннее (endoporus) -  широкое. Эндэкзина, отгибаясь внутрь, 
образует камеру ( atrium )и щелевидный yestibulum.Ослабленная зона отсутствует.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид морфологически выдержан, варьируют только его 
размеры. У некоторых экземпляров эндэкзина несколько толще эктэкзины.

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Описываемая пыльца отличается от 
известных ископаемых видов Trudopollis (Заклинская, 1 9 6 3 ;  Thomson, Pflug, 
1 9 5 3 ;  Pflug, 1 9 5 3 ;  Krutzsch, 1 9 5 7 ;  и цр.) строением экзины и пор.

С р а в н е н и е .  По морфологическим особенностям и деталям строения пыль
цевых зерен (форма и очертание зерен, кольцеобразные утолщения эктэкзины 
в области пор, 'трехлопастное' очертание внутренней части зерна) описывае
мый вид наиболее близок к пыльце секции Anuloidae pollenites Pfl. (Trudopol
lis  conrector P fl., T. arector P fl.) и Trudopollis conrectiformis Zakl. В  отличие 
от первых двух сравниваемых видов у пыльцы Т. volgaensis отсутствует утол
щение эндэкзины в апертурной области и внутреннее отверстие поры (endopo
rus) значительно шире внешнего. От вида Trudopollis conrectiformis Zakl. он 
отличается заметно более толстой эндэкзиной, ровным краем внутреннего от
верстия поры и отсутствием ослабленной зоны в пространстве, заключенном 
внутриоэндекзины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  основного материала (более 6 0  экземпляров хоро
шей сохранности из 9  местонахождений). Саратовская обл., Новокузнецкий рай
он, скв. l f обр. 4 8 ,  глубина 6 0 0  м, обр. 7 0 , глубина 8 0 0  м, сызранская 
свита; Волгоградская обл., Камышинский район, с. Белогродня, обн. 4 1 - 6 4 ,

Название дано по местонахождению в бассейне р. Волги.



обр. 1 4 ,  глубина 5 8  м, обр. 1 0 ,  глубина 8 2  м , обр. 7 ,  глубина 8 8  м, обр.З, 
глубина 1 0 3 ,5  м, нижнесызранские слои; Горн о-Бал ыкл ейский район, с . Балык- 
лей, скв. 8 0 ,  обр. 2 0 ,  глубина 1 4 0  м , камышинская свита; Антиповка, 
обн. 3 7 - 6 4 ,  обр. 3 ,5 ,  глубина 9 - 1 4  м ; Караваинка, обн. 3 6 - 6 4 ,  о б р .6 ,8 , 1 0 ,  
глубина 5 0 - 7 2  м; с . Быково, скв. 9 3 ,  обр. 2 6 ,  глубина 1 8 3  и обр. 1 6 ,  
глубина 1 1 2  м, сызранская свита, обр. 2 , глубина 3 5 ,  камышинская свита; 
Уральская обл., скв. 1 2 5 6 ,  обр. 5 3 ,  5 2 ,  4 9 ,  глубина 4 0 0 - 4 4 0  м, нижне
сызранские слои; с.Федоровка, скв. 8 9 ,  обр. 3 7 ,  4 0 ,  глубина 4 4 6 - 4 6 4 ,  сы з
ранская свита, обр. 8 , 1 2 ,  глубина 2 7 8 , 9 - 3 0 5  м, камышинская свита.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  
Палеоген Нижнего Поволжья и Прикаспия.

Summar y

Pollen of the palynological genus Trudopollis Pfl. is characteristic for the Palae- 
ocene deposits of the basin of Volga. Among the species of this genus correlative 
and endemic taxons occure. Among the late the species Trudopollis volgaensis Kus- 
netsova sp. nov. is characteristics.

ПЫЛЬЦА NELUMBO CASPICUM (DC.) FISCH. 
И СТРОЕНИЕ ЕЕ ТЕТРАД

Л. А. КУПРИЯНОВА

Ботанический институт АН СССР, Ленинград

Материнские тетрады пыльцевых зерен являются предметом изучения двух 
областей знания т палинологии и эмбриологии. Несмотря на это, пока еще мало 
известно об их строении, форме, возможных изменениях, переходах одной фор
мы в другую и типах взаиморасположения апертур в тетрадах. Эти сведения 
особенно ценны для понимания закономерностей расположения апертур -  при
знака, имеющего существенное филогенетическое значение.

Палинологи обычно изучали тетрады на примерах пыльцы, у которой зерна 
после созревания остаются навсегда собранными, например у семейств Eri
caceae, Juncaceae, Typhaceae, Annonaceae, видов Victoria и др. Поскольку 
пыльца N el umbo распадается на отдельные зерна, материнские тетрады ее пока 
оставались неизвестными.

В  некоторых случаях удавалось среди зрелой пыльцы, уже распавшейся на 
отдельные зерна, обнаружить пыльцу еще не распавшуюся, собранную в материн
ские тетрады. Этот факт обращает на себя внимание потому, что пыльца покры
тосеменных созревает очень рано и уже в бутонах затруднительно найти пыль
цу на стадии тетрады. Иногда у заведомо гибридных растений можно в пыльни
ках распустившихся цветков найти пыльцу в тетрадах. Это было замечено нами 
у гибридов Epilobium roseum, у гибридных видов Crataegus и Cotoneaster, а 
также у представителей березовых, восковниковых и у некоторых других се
мейств. Удавалось найти тетрадную пыльцу в небольшом числе среди зрелой, 
распавшейся на отдельные зерна пыльцы интродуцированных растений.

Материнские тетрады Nelumbo caspicum (DC.) Fisch.^ были обнаружены на
ми у растений, привезенных из Астраханского заповедника Н.С. Снегиревской 
и выращенных в оранжереях Ботанического института АН СССР.

Род Nelumbo -  один из остатков древнейшей группы первых покрытосемен
ных. Достоверные находки его пыльцы известны с позднего мела. Родственные 
связи Nelumbo являются предметом оживленной дискуссии. Некоторые ботани
ки оставляют его в тесном родстве с Nymphaeaceae s. 1 at. , другие обособь 
ляют в особое семейство Nelumbonaceae, а третьи даже в особый порядок

Вид, близкий дальневосточному N.nucifera Gaertn. Пыльцевые зерна N. cas
picum отличаются от зерен N .nucifera меньшим размером и шаровидной формой.



Тетрады и отдельны© пыльце
вые зерна Nelumbo caspicum 
(DC.) F isch .

a -  тетраэдрическая тетра
да с тремя пыльцевыми зерна
ми, снабженными одной круго
вой бороздой; б -  перекрест*- 
ная тетрада; в -  тетраэдричес
кая тетрада с трехбороздными 
пыльцевыми зернами; г,д  -  
одиночные пыльцевые зерна: 
г  -  типичное трехбороздное 
пыльцевое зерно, д — пыльце
вое зерно с  не полностью слив
шимися двумя бороздами и 
третьей свободной бороздой

Nelumbonales. Для выделения Nelumbo в отдельный порядок послужило основа
нием строение его пыльцевых зерен, особенно их апертур.

Как известно, у пыльцы рода Nymph аеа имеется одна дистальная округлая 
апертура, сверху прикрытая крышечкой, окруженной кольцом тонкой экзины, в 
то время как пыльцевые зерна рода Nelumbo обладают тремя меридиональ
ными бороздами, пересекающими экватор под прямым углом. Апертура Nymp- 
haea -  уникальное образование, подобных апертур у пыльцы других покрытосе
менных не встречается. Трехбороздные же апертуры Nelumbo обычны для мно
гих двудольных покрытосеменных. Различия в строении апертур у пыльцы 
Nymphaea и Nelumbo кажутся фундаментальными, позволяющими широко раз
двигать в системе эти семейства.

Находки тетрад среди зрелой пыльцы Nelumbo caspicum показали, что они 
имеют различное строение: обычно тетраэдрические, иногда перекрестные 
(табл. II, 1 ; см . рисунок, а,б),. Апертуры их имеют небольшую изменчивость. 
В препаратах были найдены в основном трехбороздные пыльцевые зерна. Одна
ко изредка встречались круговые, напоминающие апертуры Nymphaea, очень 
редко попадались зерна с двумя бороздами, не полностью сливающимися в од
ну зону, при этом третья борозда всегда оставалась свободной (см.рисунок, д).

Возможно, что изменения в тетрадах и апертурах у пыльцевых зерен Ne
lumbo caspicum  указывают на связь с апертурным типом Nymphaea.

На основании сказанного можно заключить, что палинологические данные 
подтверждают обособленность порядков Nymphaeales и Nelumbonales и в то 
же время указывают на их родственные связи.

В  связи с исследованиями со сканирующим микроскопом типа 
CWYC--SKAN — 100/2, проведенными в лаборатории электронной микроскопии от
дела систематики, нужно заметить следующее. На микрофотографиях можно
видеть, что изображения пыльцевых зерен, полученные со сканирующим микро
скопом (табл. II, 1 - 4 ) ,  отличаются по форме и размерам от изображений, по
лученных со световым микроскопом (табл. I, 1 , 2 ) .  При сканировании пыльце
вые зерна в результате применения соответствующей обработки подсыхают,сжима
ются по бороздам, вследствие чего имеют меньший размер, чем зерна, обработан
ные ацетопизным методом с последующим заключением их в глицерин-желатину.

До сих пор еще не установлена разница в размерах между пыльцевыми зер
нами, обработанными для сканирования, и зернами, обработанными другими 
методами. Не установлен также и международный стандарт увеличения общего 
вида зерен, необходимый для сравнимости изучаемого материала. Как извест
но, при исследовании со световым микроскопом принято увеличение в 1 0 0 0  
раз. При сканировании, по нашему мнению, увеличение пыльцевых зерен 
должно быть не менее 2 0 0 0  раз. Детали же скульптуры могут иметь лю
бое увеличение, в соответствии с поставленной задачей.



Pollen of contemporary species Nelumbo caspicum (DC.) F isch ., which was 
grown in the hot-houses of the Institute of Botany of the Academy of Sciences 
USSR, was studied the dispersed grains and as the tetrades. The compact tetra- 
des are characteristic to the hybride species. The investigation of the tetrodes 
of Nelumbo caspicum showed the different composition in the system of the disposi
tion of the pollen grains and in composition and number of appertures. The inves
tigations were made on the light and electronic microscopes.

ДИАГНОСТИКА ПЫЛЬЦЫ ВИДОВ РОДА THALICTRUM L.

M. X. моносзон
Институт географии АН СССР, Москва

Род Thalictrum L. (сем . Ranunculaceae) в палинологическом отношении оо- 
вещен слабо. В  литературе имеются краткие описания и изображения пыльцы 
некоторых видов (Заклинская, 1 9 5 0 а , 1 9 5 3 ; Соколовская, 1 9 5 8 ;  Erdtman, 
1 9 4 3 ;  Erdtman, Berglund, Praglovski, 1 9 6 1 ) ,  но для ввдовых определений в 
процессе спорово-пыльцевого анализа они недостаточны.

На территории СССР произрастает 1 9  видов этого рода, из них для изуче
ния была взята пыльца 1 5  видов в гербарии Московского государственного

Т аб л и ц а 1
Таблица для определения пыльцы видов рода Thalictrum L. (размеры даиЬи в микронах)

R u n
Диаметр Число Толщина

вид зерна I пор пор 8 К ЗИ Н Ы

Т. aquilegifolium 1 4 ,2 - 1 9 ,1  * 3 ,3 - 4 ,9 6 - 9  (1 0 ) 1 ,6 - 2 ,0 ( 2 ,2 )

Т. baicalense 1 4 ,6 - 1 9 ,1 ( 3 ,6 )  3 ,8 - 4 ,8 7 - 1 0 1 ,6 - 2 ,2

Т. contortum 1 5 ,0 - 2 0 ,0 ( 2 1 ) 3 ,4 - 4 ,0 7 -1 1 ~ 1 ,6 - 2 ,0

Т* tuberiferum 1 5 ,3 - 1 6 ,8 ( 3 ,6 ) 3 ,8 - 5 ,0 6 - 9 1 ,8 - 2 ,4

T.pecaloideum 
Т. angustifolium 
Т. foetidum

1 5 ,5 - 1 9 ,5
1 5 ,8 - 1 9 ,3
1 7 ,3 - 2 2 ,5

3 . 5 -  4 ,5
3 .6 -  4 ,5  
3 ,4 - 4 ,9

7 - 1 0  
7 - 1 1  
7 - 1 0 ( 13)

1 ,8 -2 ,2  
1 ,8 -2 ,2  
1 ,5 - 2 ,2

Т. minus 1 8 ,0 - 2 2 ,5 ( 3 ,2 )  3 .6 - 4 ,5 9 - 1 4 ( 1 6 ) 1 ,8 - 2 ,3

Т. alpinum 1 7 ,7 - 2 2 ,0 ( 2 6 ) 3 ,2 - 5 ,2 ( 6 ,0 )  7 - 1 0 ( 1 2 ) 1 ,8 -2 ,2

Т. flavum 1 8 ,0 - 2 2 ,5 4 ,0 - 6 ,0 8 - 1 3 2 ,0 - 2 ,4

Т. simplex 1 8 ,0 - 2 3 ,0 ( 2 5 ) 3 ,2 - 4 ,5 ( 5 ,0 )  9 - 1 4 1 ,8 - 2 ,4

Т. filamentosum 1 9 ,2 - 2 2 ,0 4, 0 - 5 ,1 9 - 1 3 1 ,8 -2 ,2

Т. squarrosum 2 1 ,0 - 2 5 ,8 4 ,0 - 5 ,8 9 - 1 4 2 ,0 - 2 ,4

Т. sparsiflorum 2 1 ,0 - 2 3 ,0 3 ,5 - 4 ,3 1 0 - 1 4 1 ,6 - 2 ,0

Т. isopyroides 2 8 , 0 - 3 8 ,0 3 ,6 - 4 ,9 2 2 - 2 6 2 ,2 - 2 ,7

Примечание, . Числа в скобках - единично встреченные размеры.



университета им. М.В. Ломоносова с  нескольких экземпляров растений из разны? 
точек ареала, т  aquilegifolium L. (Московская обл., Брянская обл.); Г . contor- 
turn L. (Якутия, Камчатка); Т. sparsiflorum Turcz. (Якутия, Чукотка); Т. baica- 
lensis Turcz. (район г.Минусинска, юго-восточное Забайкалье); T.tuberiferum 
Maxim. (Приморский край, Южный Сихотд-Алинь); T.filamentosum Maxim, (окраи
на Владивостока); Т. petaloideum L. (Алтай, Читинская область); Т . alpinum L. 
(Кавказ, Мурманская область, Саяны, Забайкалье, Камчатка, Якутия); Т . foe- 

tidum L. (Южная Осетия, Армения); Т. isopyroides С.А*М. (Средняя Азия, север
ный склон Таласского Ала-Тау); T.squarrosum Steph. (окраина г . Хабаровска, 
Монголия); T.minus L. (Украина, Северный Кавказ, Кавказский государствен
ный заповедник); Т. simplex L. (Кавказ, Южная Осетия, Московская и Курская 
области, Коми АССР); T.flavum L. (Дагестан, Московская область); T.angusti- 
folium L. (Калининская область). Существенных отклонений в морфологических 
особенностях пыльцы, собранной с разных экземпляров данного вида, не зафик
сировано. Исключение составляет некоторое колебание размеров у пыльцы с 
экземпляров, собранных на границе ареала вида. В некоторых случаях отмеча
ется большой процент недоразвитых зерен, например у пыльцы Т. alpinum, соб
ранной в северных районах.

Настоящая работа проводилась специально для целей спорово-пыльцевого 
анализа, поэтому вопросы систематических и филогенетических отношений ви
дов этого рода не затрагивались.

Описание пыльцы производилось при увеличении хбОО (окуляр х 1 0 ,  объек
тив * 6 0  -  иммерсионный). Микрофотографии выполнены автором при том же 
увеличении фотонасадкой ФМН-12 на пленку *Микрат-20 0 * . Детальное изуче
ние скульптурных образований экзины зерна и мембраны пор проводилось на

Очертание
зерна Контур лор

Выклинивание 
экзины к порам

Скульптура
экзины

Скульптура 
лоровой 
мембраны

Округлое или ок Четкий Четкое Некрупная Крупная
ругло-волнистое, густая редкая
округло—м ного
угольное
Округлое Четкий или Незначительное или То же Некрупная

нечеткий отсутствует редкая
я Нечеткий Отсутствует Крупная Крупная

густая редкая
я Четкий Четкое Крупная То же

редкая
я Нечеткий Незначительное То же я

я Четкий Я ■ я я

Округлое или ок Нечеткий Незначительное Некрупная
ругло-волнистое или отсутствует густая *

Округлое Четкий Незначительное Го же Некрупная
густая

* Четкий или я я Крупная
нечеткий редкая

Округло-много- То же Четкое я То же
угольное
Округлое или ок- Четкий т я я

ругло-м ногоугольное
То же я т Крупная Некрупная

редкая густая
я я Незначительное Некрупная Крупная

густая редкая
Округлое или ок Нечеткий я Крупная То же
ругло-волнистое густая
Округлое Очень чет Незначительное или Некрупная я

кий отсутствует густая



Т а б л и ц а  2

Экологическая и территориальная приуроченность видов рода Thalictrum L . на террито-

Места обитания

Вид

Леса, преи
муществен
но широко
лиственные, 
опушки, лес
ные луга и 
поляны

Хвойные и 
смешанные 
леса, те
нистые 
горные 
леса

Берега рек, 
заболочен
ные луга, 
поймы лес
ной и от
части тун
дровой зон

Камени
стые 
склоны, 
осыпи, из
вестковые 
скалы в 
альпийских 
и субаль
пийских 
поясах

Горно-луго
вые и луго
вые степи, 
остепненные 
склоны

Высокогор
ные тундры, 
морены 
б т з  лед
ника

Т. aquilegifolium ■1-
Т. contortum +
Т. sparsiflorum
Т. baicalensis +
Т. tuberiferum
Т. filamentosum
Т. petaloideum
Т. alpinum
T. foetidum
T. isopyroides
T. squarrosum
T. minus +
T. simplex + ■
T. flavum
T. angustifolium

+
+

+•: +  

■К

•К

ххх  -  вид распространен в пяти и более районах данного региона флоры СССР, х х  -  в трех
четырех районах, х -  в одном районе.

сканирующем электронном микроскопе модели " Stereoskan-S4"при увеличении в 
5 0 0 0  и 1 0  0 0 0 раз. При характеристике морфологических признаков пыльцы в 
первую очередь обращалось внимание на признаки, имеющие диагностическое 
значение при видовых определениях в процессе спорово-пыльцевого анализа.

Пыльца сфероидальной формы, многолоровая. Количество пор 6 —16 (исклк>- 
чение составляет пыльца Т. isopyroides с числом пор 2 2 —2 6 ) .  Поры крупные, 
диаметром 3 ,2  -  6 ,0  мк, расположены на поверхности зерна неравномерно, 
форма их колеблется от округлой до овальной. Поры, как правило, затянуты 
плотной мембраной, имеющей четкую, рельефную скульптуру. Контур пор бы-? 
вает нечетким в тех случаях, когда поровая мембрана имеет поверхностное 
расположение и ее скульптура сливается со скульптурой экзины, например у 
пыльцы Т. foetidum (табл. !, 3 , 4 ) .  В  зависимости от степени погружения лор 
и выпуклости междупоровых участков очертание зерна в оптическом сечении 
у пыльцы разных видов может быть округлым, округло-волнистым или округло
многоугольным. Экзина сравнительно тонкая ( 1 , 6  -  2 , 4  мк),  к порам выкли
нивается. Степень выклинивания экзины может быть выражена в разной сте
пени. Детализация строения экзины автором не проводилась, так как этот мор
фологический признак в процессе спорово-пыльцевого анализа не может быть 
использован. Скульптура экзины представлена округлыми бугорками. Их распо
ложение и размер имеют диагностическое значение. Так, у пыльцы Т. filamen* 
tosum скульптурные элементы крупные, редко расположенные (табл. I, 1 , 2 ) ,  а 
у Т . foetidum и Т. minus скульптурные элементы некрупные и густо располо

жены (табл. 1, 3 - 6 ) .  Скульптура поровой мембраны, ее расположение и раэ- 
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Область распространения

Влажные 
луга на 
торфяной

Арктика
Европей
ская
часть

Кавказ Западная
Сибирь

Восточная Дальний 
Сибирь Восток

Средняя
АзИя

почве

XXX
X X X X X X

X X X X X X

X X X X

X
X

X X X х

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X

меры также имеют диагностическое значение. Как следует из микрографий, по
лученных на сканирующем электронном микроскопе (табл. 1), скульптурные об
разования экзиньГи поровой мембраны у пыльцы отдельных видов достаточно 
отчетливы и своеобразны. Они хорошо наблюдаются и при работе с оптическим 
микроскопом (табл.И)* ;

Сочетание морфологических и морфометрических признаков дает возможность 
охарактеризовать пыльцу видов рода Thalictrum. Основные диагностические приз
наки пыльцы видов, представленные в табл. I, достаточно четко выражены.
Эта таблица, а также табл. II, могут служить пособием при видовых определе
ниях фоссильной пыльцы.

Пыльца рода Thalictrum часто и в хорошей сохранности встречается в плей
стоценовых и голоценовых отложениях, и ее детальное определение представля
ет интерес для палеофлористики в связи с тем, что отдельные виды имеют ха
рактерную экологическую и территориальную приуроченность и нахождение их 
пыльцы может быть использовано в индикационных целях при палеогеографиче
ских реконструкциях (табл. 2 ) .

Summary

The investigation of 15 species of pollen Thalictrum from USSR established the 
morphological and morphometrical signes (tab, 1), which permit to make the defini
tion of pollen species in the process of sporo-pollen analysis. The sculpture of exi- 
ne and porous membrane was investigated with the light and electronic microscopes.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПЫЛЬЦЫ CISTACEAE JU SS.

В. В. УКРАИНЦЕВА (КУЛЬТИНА)

Ботанический институт АН СССР, Ленинград

Представители сем. Cistaceae широко распространены в умеренных областях 
северного полушария и особенно обильны в Средиземноморье; в Америке это 
семейство представлено родами Hudsonia, Lechea и Crocanthemum; в состав 
флоры СССР входят Cistum, Fumana, Helianthemum.

Положение семейства в системе, его объем, родственные связи отдельных 
родов все еще остаются не вполне ясными. В  связи с  этим знание морфологии 
пыльцы является дополнительным критерием при решении вопросов филогении и 
может способствовать восстановлению истории семейств в прошлом. Автором 
исследована пыльца 6 5  видов и 8  родов, в том числе всех родов и видов фло
ры СССР. На основе комплекса морфологических признаков в семействе уста
новлено шесть типов пыльцы: Gistus (с  подтипами Erythrocistus и Leucocistus), 
Helianthemum, Crocanthemum, Hudsonia, Lechea, Fumana. Установленные типы 
отчетливо различаются между собой и почти всегда соответствуют родам.
В некоторых случаях один тип может объединять несколько родов: так, к типу 
Cistus может быть отнесена пыльца родов Halimium и Tuberaria. Выделенные 
типы пыльцы объединяются в две палинологические группы -  Clstinae (типы

Родственные связи семейства Cistaceae 
по папино логическим данным

I -  тип Cistus, подтипы: Leucoci
stus (1а) и Erythrocistus (I б и I в ) ; 
И -  тип Helianthemum; III -  тип Cro
canthemum; IV -  тип Fumana; V — тип 
Hudsonia; VI -  тип Lechea



Cistus, Helianthemum, Hudsonia, Lechea) и Fumaninae (типы Fumana, Crocant
hemum)» Связь между группами прослеживается через подтип Leucocistus типа
Cistus. „Установленные палинологические группы указывают на существование в семей
стве двух ветвей развития -  Cistinae и. Fumaninae. Генетические связи в пределах 
каждой ветви показаны на приведенной схеме.

Большая часть процессов гибридизации в эволюции семейства подтверждает
ся наличием деформированной пыльцы у Crocanthemum и Lechea (3 6 -7 2 % ), 
Cistus ( 1 5 - 1 8  до 50% ), Helianthemum (1 0 -2 0 % ) .

Основные диагностические признаки, установленные для рецентной пыльцы, 
прослеживаются и на ископаемой, поэтому видовые определения ископаемых 
форм вполне возможны.

Summary

Pollen of 65 species, belonging to 8 genera of Cistaceae Ju ss ., was studied. 
There are 6 morphological groups of Cistaceae-pollen: Cistus, Helianthemum, 
Crocanthemum, Hudsonia, Lechea and Fumana. These morphological groups are 
united into two palinological groups — Cistinae and Fumaninae. On the base 
of palinomorphological dates two evolutionary branches were establisched — 
Cistinae and Fumaninae. The same morphological groups were, established for 
pollen of Cistaceae.

СТРИАТНЫЕ СПОРЫ В МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮГА 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ

О. В. ШУГАЕВСКАЯ

Дальневосточный геологический циститут ДВНЦ АН СССР,
Владивосток

Мел -  один из переломных моментов в истории развития органического 
мира Земли. С середины мелового периода начинается почти глобальная эк
спансия цветковых растений, одновременно или с  некоторым отставанием про
исходит и эволюция фауны. Палинологические данные показывают постепенное 
угасание 'доживающих* таксонов, появление и развитие таксонов 'характер
ных', среди которых особенно интересны морфологические группы спор с реб
ристой скульптурой и пыльца со сложными апертурами. Формы пыльцы и спор 
в меловых комплексах представлены более или менее правильными четкими 
геометрическими фигурами со своеобразным строением поверхности, сложной 
структурой экзины и обладают специфическими чертами, что облегчает их рао- 
познавание.

Широкое географическое распространение и относительно узкие стратигра
фические рамки возводят многие группы спор в ранг 'руководящих' палеонто
логических объектов.

В настоящей работе показывается на материалах палинологических исследо
ваний меловых отложений Приамурья (впадИЪы Бурей некая, Тырминская, Зее- 
Буреинская, междуречье Уссури-Амура) и Приморья (впадины Раздольнинская, 
Партизанская, бассейны рек Зеркальной и Муравейки) геологическое и геогра
фическое распространение спор типа Striatites на территории юга Дальнего Вос
тока и подчеркивается их стратиграфическая значимость.

Флоры названных территорий относятся к Сибирской .(Буреинская, Тырмин
ская и Зее-Буреинекая впадины) и Индо-Европейской (впадины Уссури-Амура, 
Раздольнинская, Партизанская) палеофпористическим областям, установленным 
В.А. Вахрамеевым в 1 9 7 0  г . Стратиграфическая и возрастная последователь-



ность свит и толщ мела юга Дальнего Востока дано по палинологическим данным, 
Спедует отметить отсутствие единого мнения в наименовании так называе
мых стриатных спор и установлении их родственных связей. Многие советские 
палинологи включают их в роды Anemia, Mohria, Palletieria; некоторые употреб
ляют как естественную, так и искусственную классификации при их наименова
нии. Зарубежные исследователи в основном относят ребристые (стриатные) 
споры к формальным таксонам. Материалы автора показали, что суждения о 
родственных связях стриатных спор являются пока лишь предположительными, 
поэтому следует воздерживаться от употребления естественных наименований. 
Стриатные споры из меловых отложений юга Дальнего Востока отнесены к 
формальным родам, которые объединены в три крупные морфологические груп
пы — А,В,С (табл. I).

Наименования таксонов, помещенных в таблицах, сохранены согласно но
менклатуре, употребляемой в цитируемых ниже работах.

В Приамурье единичные находки стриатных спор Cicatricosisporites sp. от
мечены в верхнеюрских породах свиты Дидао (Мулинская впадина).

В Буреинской впадине, где палинологическими исследованиями охарактеризо
ван разрез (мощностью до 3 5 0 0  м ), включающий верхи юрской системы и 
всю меловую систему, стриатные споры встречаются в заметном количестве. 
Споры Contignisporites dersostriatus (Bolch.) Fok. найдены в углистых алевро
литах дубликанской подсвиты (валанжин) ургальской свиты. В солонийской 
лодсвите (готерив) определено пять видов стриатных спор (Cicatricosisporites 
dorsostriatus (Bolch.) Fok., C. tersa (K.-M.) Pocock, C. sewardi Dele, et Sprum.,
C. cf. hughersii Det., C. sp.), которые в сумме составляют не более 4% от 
общего количества спор и пыльцы. В чагдамынской (баррем) и чемчукинской 
(апт) свитах их немного больше. Здесь встречаются такие характерные споры, 
как Cicatricosisporites brevilaesuratus Couper, < С. crenulatus Schugaevsk., C. ludb- 
rooki Det., C. turmensis Schugaevsk. Последние три вида встречаются также в 
песчаниковой толще (баррем-апт) Тырминской впадины; ниже, в угленосной 
толще (готерив-баррем), этой впадины стриатные споры (четыре вида) еди
ничны. В нижней части надутленосной толщи (иорекская и кындалская свиты 
вместе; альб-сеноман, турон?) Буреинской впадины стриатные споры ( 1 2  ви
дов) в сумме составляют до 30%, в верхних слоях этой толщи их не более 
3%. В цагаянской свите (маастрихт-даний) Буреинской впадины стриатные 
споры (семь видов, в том числе три вида спор Appendicisporites и один Schi- 
zaeoisporites) встречаются единично.

Во впадинах междуречья Уссури -  Амура стриатные споры заметны в алев
ролитах свиты. Шитоухе (валанжин-апт) -  их суммарное количество составляет 
не более 8% в нижних слоях, в верхних слоях их содержание увеличивается 
до 18%. В свите Мулин (апт-альб) в составе 12  видов (в сумме до 1 0 -  
15%) встречаются споры с выростами и монолетные зерна. В свите Даладзы 
(альб ?) количество ребристых спор невелико, и они представлены в основ
ном некрупными экземплярами хорошей сохранности -  Cicatricosisporites tersus 
(K.-M.) Pocock, C. sp.

В  Зее-Буреинской впадине отмечается (Братцева, 1 9 6 9 )  присутствие реб
ристых (стриатных) спор*в поярковской свите (нижний мел) -  три вида (до 
6% ); в нижней подсвите завитинской свиты ( сеноман-турон)-восемь видов 
(не более 3% ). В верхнезавитинской лодсвите (нижний сенон) этот тип спор 
отсутствует. А.Ф. Хлонова ( 1 9 6 9 ) ,  наоборот, указывает на значительное учас
тие спор Schizaea dorogensis (R.Pot.) Chlon. здесь (0 ,7 -1 2 % ) и в некоторых 
пробах из отложений цагаянской свиты (5 -1 7 % ), где Г.М. Братцева ( 1 9 6 9 )  
обнаружила также споры Anemia macrorhyza (Mai.) Bolch. (0 ,5 -1 % ) .

В Приморье стриатные споры отмечены В.С. Маркевич (Битюцкая, Брызга
лова и др., 1 9 7 3 )  в берриасовых отложениях р. Устиновки (бассейн р. Зеркаль
ной), где они представлены видами Anemia tricostata Bolch., A. cf. exilioides 
(Mai.) Bolch., A. pseudoaurifera Bolch.,Pelletieria multicostata (Verb.) Bolch.

В Раздольнинской впадине стриатные споры особенно заметны и разнообраз
ны в липовецкой (апт-альб) свите ( 2 4  вида, в сумме они составляют до 45% ).



Здесь впервые для меловых отложений Дальнего Востока обнаруже
ны своеобразные споры с выростами -  Appendicisporites matesovae (Bolch.) 
Norris, A. cristatus (Mark.)1 Росock, известные ранее из альбских и альб-сенон- 
ских отложений Русской платформы ( Болховитина, 1 9 5 1 ) ,  Западной Сибири 
(Иванова, Маркова, 1 9 6 1 ) ,  Канады (Рососк, 1 9 6 4 ) .  В уссурийской (баррем- 
алт) и галенковской (альб) свитах стриатных спор меньше -  соответственно 
12 видов (до 4%) и 8 - 1 0  видов (до 15% )).

В Партизанской впадине в нижней части угленосной толщи (готерив ? -  
баррем) стриатные споры присутствуют (Вербицкая, 1 9 6 2 )  в небольшом коли
честве ( 5 - 6  видов, в сумме не более 1%). В средней (альб, альб-сеноман?) 
части определено 5 - 8  видов, составляющих в сумме до 5%; в верхней (канга- 
узская свита, сеноман) -  11  видов, в сумме до 6%. Для этой части разреза
З.И. Вербицкая отмечает присутствие спор с выростами (Anemia praecipia Verb., 
A, aurifera Verb,). Стриатные споры в Приморье определены В.С.Маркевич 
( 1 9 6 8 )  также в туфогенно-осадочной толще (Маастрихт) по р.Муравейке (бас
сейн р. Арсеньевки), где встречаются споры Anemia sp., Schizaea dorogensis
R. Pot.

Приведенные данные показывают широкое распространение стриатных спор 
в меловых отложениях юга Дальнего Востока с более ранним (поздняя юра) 
появлением их в южных районах и приуроченность выделенных морфологических 
групп -  А,В,С -  к некоторым стратиграфическим уровням. Так, споры группы 
A (Appendicisporites) распространены в основном в альбских и альб-сеноман- 
ских отложениях, хотя и отмечаются выше; споры сборной группы В (Anemiae- 
sporites, Cicatricosisporites, Confignisporites) преобладают в баррем-альбских 
и апт-альбских отложениях; монолетные споры группы С характерны для позд
него мела.

В Западной Сибири (Иванова, Маркова, 1 9 6 1 )  и на о. Сахалин ( Битюцкая, 
Брызгалова и др., 1 9 7  3). наблюдается подобное размещение стриатных спор.
Но в Северной Америке (Рососк, 1 9 6 4 ; Singh, 1 9 6 4 ; и др.) стриатные споры 
всех групп присутствуют в основном в баррем-альбских отложениях с преоб
ладающим количеством видов в породах альбского возраста.

В заключение отметим, что стриатные споры заслуживают дальнейшего изу
чения, поскольку в их составе присутствуют виды, имеющие коррелятивное 
значение. Уже в настоящее время к таковым могут быть отнесены споры 
Appendicisporites cristatus (Mark.) Рососк, Cicatricosisporites brevilaesuratus 
Couper, C. crenulatus Shugaevsk., C. turmensis Shugaevsk.

Summary

The stratigraphic significance of the trilete and monolete spores is discus
sed. These spores are characteristic for the Cretaceous deposits of Priamu- 
rje and Primorje. The table of the distribution of 35 species of spores in 
the main outcrops in the named regions is given.

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ СЕКЦИИ 
ERI0C0USINIA РОДА COUSINIA CASS. (COMPOSITAE)

и. с. штэпа'
Институт ботаники АН ГССР, Тбилиси

Секция Eriocousinia Tscherneva является одной из многочисленных секций 
обширного рода Cousinia C ass., включающего до 6 0 0  видов (Чернева, 1 9 6 2 ) .

Отличаясь высоким эндемизмом (из 2 2  ее видов только 3 не являются 
эндемами), эта секция характеризуется еще и тем, что почти все ее виды яв
ляются высокогорными растениями, произрастающими на каменистых местооби—



Сопоставление главных отличительных признаков пыльцы видов секции 
Eriocousinia рода Cousinia с доминирующим типом пыльцы (С. orientalis)
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С. pannosa > 1 + + + 6
С. franshetii > 1 + + + 1 4
С. pannosiformis > 1 + + + 2 3
С. semidecurrens > 1 + + + 8 4
С. fedtschenkoana . = 1 + + + 6 0
С. korshinskyi = 1 + + + 5 7
С. pterolepida = 1 + + + _
С. macilenta = 1 + + + 5 3
С. orientalis > 1 + + + -

таниях в системе Памиро-Алая. По характеру местообитания секция Eriocou
sinia отличается от центральной, секции рода (Cousinia), виды которой встреча
ются исключительно в низкогорьях и в среднегорском поясе Средней Азии, 
Ирана и Закавказья (Павлов, 1 9 7 0 ) .

Ареал секции Eriocousinia простирается от Памиро-Алая через весь Гинду
куш до Западных Гималаев (Чернева, 1 9 7 4 ) .  Большая часть видов секции 
( 1 4  видов) характерна для Ирана (Reshinger, 1 9 7 2 ) .  Общей монографии рода 
Cousinia еще нет, в литературе также отсутствуют сведения о пыльце видов 
этой секции. Как свидетельствуют многочисленные исследования, палинологиче
ские данные существенно дополняют таксономическую диагностику. Тот или 
иной тип пыльцы обычно специфичен для определенной в систематическом от
ношении родственной группы таксонов. Особенно важна палинологическая ха
рактеристика для решения вопросов таксономии в пределах семейства.

Нами изучена морфология пыльцы восьми видов Cousinia из секции Eriocou
sinia, произрастающих на территории Советского Союза. Пыльцевой материал 
для исследования был взят на следующих гербарных экземпляров, хранящихся 
в гербарии Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР:
1 .  C. pannosa C.Winkl. (западный Памиро-Алай, урочище Дарак-Нихан, бассейн

верховьев Туйхаланга, верховье р.Ой-бек, 1 9 3 8 ,  № 2 8 5 ,  Гончаров).
2 .  C.franshetii C.Winkl. (Таджикистан, Гиссарский хребет, перевал Анзоб,

1 9 6 0 , N? 2 3 3 5 ,  Егорова).
3 . С. pannosiformis Tscherneva (Южная Киргизия, Наукатский район, хр.Алтын- 

Казьгк, 1 9 3 6 , № 1 6 4 , Шмидт и Байковская).
4 . С. semidecurrens C.Winkl (Западный Памир, урочище Джаущангоз в верховь

ях р. Шахдара, высота 3 4 0 0  м, 1 9 5 6 , № 1 3 6 , Григорьев).
5 .  С. fedtschenkoana Bomm. (Гиссарский хребет, верховья р. Лючебы, 1 9 3 3 ,

№ 7 4 5 ,  Залрягалов).
6 . С. korshinskyi C.Winkl (Ферганская обл., Андижанский уезд» склон хр. Кумбе-

ла, р.Зергер, 1 9 6 0 , № 1 9 9 а ) .
7 .  С. pterolepida Kulc. (система р. Чирчик, верховье р. Угам, склон близ впаде

ния р. Кум-Гезан, 1 9 1 4 , N? 7 8 5 ,  Минквиц).
8 . С. macilenta С. Winkl. (Таджикистан, Гиссарский хребет, водораздел меткцу 

Кандарой и Лючебой, 1 9 3 3 ,  № 5 1 3 , Залрягалов).



Исследование показало, что четыре вида из этой секции: С. fedtschenkoana, 
С. korshinskyi, С. pterolepida и С. macilenta выделяются сходством морфологи
ческого строения пыльцы, которая по ряду признаков отличается от доминиру
ющего типа пыльцы рода Cousinia (C.orientalis, см. .табл. I, 4 ) ,  установленно
го нами ранее для 1 7 3  видов из 2 7  секций рода (Штэпа, 1 9 6 9 ,  1 9 7 1 ,1 9 7 3 ) .  
Эти четыре вида, как можно заключить из краткой характеристики их пыльцы 
и микрофотографий (табл. I), существенно отличаются от остальных изученных 
нами видов секции: С. pannosa, С. franshetii, С. pannosiformis и С. semidecur- 
rens среди которых C.pannosa является типом секции. Данная группа видов 
обнаруживает близкое сходство с основным типом пыльцы рода Cousinia 
Cass*

Как следует из приведенной таблицы, содержание дефектной (стерильной) 
пыльцы у ряда видов составляет значительный процент (от 5 3  до 8 4 % ). Для 
такого вида, как С* pterolepida, процент дефектной пыльцы подсчитать не уда
лось из-за недостаточного количества пыльцевых зерен, что связано, по-види
мому, с наибольшей деградацией тычинок и пыльников.

Одновременно установлено, что отдечительные признаки пыльцы изученных 
видов секции находятся в коррелятивной св язи  с  некоторыми морфологически
ми признаками растений (характер строения листочков обертки, щетинок цве
толожа, а  такж е л и ст ь ев ), что в общей сложности сви д етельствует  о гетеро
генности секции.

Таким образом, в секции Eriocousinia, по нашим данным, выделилась груп
па близких видов, по ряду признаков строения пыльцы наиболее отличающихся 
от основного типа пыльцы рода Cousinia*

Мы считаем, что на основании полученных данных состав секции требует 
пересмотра.

Summary

The investigation of pollen of the 8 species Cousinia (sect* Eriocousinia) sho
wed, that 4 species of this section have pollen morphologically differing, from 
the dominant type of pollen Cousinia* This difference is in correlation with 
some morphological features of plants*



Раздел I I .  МЕТОДИКА

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЫЛЬЦЕВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

М. В. КАБАЙЛЕНЕ

Государственный педагогический институт, Вильнюс

Пыльцевая продуктивность определялась многими исследователями в ос
новном двумя способами: а) непосредственным подсчетом количества пыль
цы, выпускаемой во время цветения тычинками, соцветиями, системами вет
вей, отдельным деревом и одним гектаром чистых лесонасаждений (РоЫ, 1937) 
б) • сопоставлением пыльцевого спектра пробы поверхностного слоя отложений 
со средним составом окружающей растительности. При этом обычно опреде
лялась относительная пыльцевая продуктивность, которая понималась как от
ношение пыльцевой продуктивности одного вида к продуктивности другого ви
да и не зависела от выбора единицы площади и единицы времени.

Оба эти способа не лишены недостатков. Числовые значения продуктив
ности, полученные первым способом, сильно зависят от случайных причин: 
продуктивность не всегда одинакова, так как интенсивность цветения в раз
личные годы может быть разной, одиночно растущие деревья цветут более бо
гато, чем в лесу, и главное -  не известно, какая часть продуцированной 
пыльцы выпадает в непосредственной близости от источника, какая часть уно
сится ветром и входит в состав спорово-пыльцевых спектров в более отда
ленных от источника точках. Кроме того, абсолютную продуктивность опре
делить трудно (РоЫ , 1937)*

Вторым способом относительная пыльцевая продуктивность (или соответст
вующие множители) определялась рядом исследователей (Заклинская, 1 9 4 6 ,  
1 9 5 1 ;  Muller, 1 9 3 7 ;  Krizo, 1 9 6 6 ;  Mullenckrs, 1 9 6 2 ;  Livingstone, 1 9 6 8 ;  
Andersen, 1 9 6 7 ,  1 9 7 0 ;  и д р .). Многие из них пыльцевую продуктивность 
устанавливали на основе изучения напочвенных проб в пределах лесных мас
сивов, так как в таком случае имеется возможность более точно получить 
данные о составе леса на небольших пробных площадках радиусом 2 0 - 3 0  м. 
Однако таким образом учитывается только та часть пыльцы, которая оседа
ет  непосредственно под кронами, однако величина ее в значительной сте
пени зависит от густоты и состава леса, рельефа и других местных условий. 
Она может и не быть пропорциональной той м ассе пыльцы, которая поднима
ется  над кронами и переносится ветром. Например, для двух видов древес
ных растений с одинаковой продуктивностью над кронами может подняться , 
неодинаковое количество пыльцы и з-за  разной высоты деревьев, различной 
скорости оседания пыльцевых зерен в спокойном воздухе, неодинаковой фор
мы крон, разных экологических особенностей произрастания и т.п.

В практике спорово-пыльцевого анализа в основном исследуются отложе
ния рек, озер, болот и морей, в формировании спектров которых участвует 
не та часть пыльцы, которая оседает в лесу, а та, которая поднимается над 
кронами и переносится ветром. Поэтому, выбирая способ определения пыль
цевой продуктивности, автором сперва было уделено особое внимание выяс
нению до сих пор недостаточно ясного вопроса -  какая часть пыльцы оседа
е т  близко от источника и какая часть уносится дальше.

Из подсчета количества пыльцы, оседающей на предметных стеклах на раз
ных расстояниях от продуцирующего ее дерева, рядом исследователей полу



чены данные, из которых следует, что количество пыльцы, выпадающее на 
единицу площади земной поверхности, на небольшом расстоянии от источника 
достигает максимума, затем  сравнительно резко уменьшается, а при даль
нейшем удалении убывает медленно. Отсюда иногда делается неправильный вы
вод что основная часть продуцируемой деревом пыльцы выпадает близко от 
производящего растения. В этом случае не учитывается то обстоятельство, 
что количество пыльцы, выпавшей на единицу площади, уменьшается вслед
ствие того, что по мере удаления от источника увеличивается территория, 
на которую она рассеивается и, следовательно, уменьшается концентрация пыль
цы в воздухе.

Доказательства того, что основная часть пыльцы, продуцируемой как от
дельным деревом, так и ассоциацией деревьев,уносится значительно дальше 
того места, где на единицу площади приходится максимальная концентрация 
пыльцы, были получены еще Г.Ремпом (Rempe, 1 9 3 7 ) .  Им определено, что во 
время вегетационного периода оседание пыльцы поблизости от одиночного де
рева или в лесу соответствует лишь небольшой части общей продукции.

Для познания особенностей распространения и оседания пыльцы на разном 
расстоянии от источника важны исследования Р .В . Федоровой ( 1 9 5 2 ) ,  ко
торая определила изменение концентрации пыльцы древесных пород в напоч
венных пробах на разном расстоянии от границы леса (источника пыльцы). По 
этим данным можно приближенно установить количество пыльцы, выпавшей на 
всю окружающую территорию. Такие вычисления автором и были проведены.
Для этого использованы данные Р .В . Федоровой ( 1 9 5 2 )  о концентрации пыль
цы в пробах, отобранных в Бузулукском боре и за  его пределами.

Бузулукский бор занимает площадь, превышающую 8 0  тысяч гектаров, что 
примерно соответствует площади круга радиусом 1 6  км. Для вычислений тер
ритория вокруг этого бора была разделена на концентрические зоны окруж
ностями, радиусы которых (г) соответствовали расстояниям от центра Бу
зу луке кого бора до м еста взятия Р .В . Федоровой проб для определения кон
центрации пыльцы. Дальше были измерены площади (Р ) территорий между ок
ружностями. Количество пыльцы (М ), выпавшей на этих территориях, опре
делено по формуле: М=КСр • Р  (Кср -  средняя концентрация пыльцы древесной 
породы на территории между соседними окружностями установлена по данным
Р .В . Федоровой с помощью вычисления среднего арифметического значения).

Из табл. 1 наглядно видно, что хотя по мере увеличения расстояния от ле
са уменьшается концентрация, т .е . количество пыльцы, выпавшей на единицу 
площади, число пыльцевых зерен, осевших на территории между выделен
ными окружностями, за  пределами леса не только не уменьшается, а даже 
увеличивается и основное количество пыльцы выносится дальше леса.

По формулам, известным в динамической и физической метеорологии, ко
торые применяются для расчета концентрации, дальности переноса и оседа
ния мелких частиц, величина которых близка к величине пыльцевых зерен 
( Chamberlain, 1 9 5 5 ;  Sutton, 1 9 4 7 ) ,  автором вычислена концентрация пыльцы 
древесных пород на тех же расстояниях, как и Р .В . Федоровой ( 1 9 5 2 ) .  Тео
ретически выведенное количество пыльцы по мере удаления от границы леса 
также уменьшается, но более равномерно, чем это было установлено экс
периментально (табл. 2 ) .

Дальше по тем же формулам получены данные, показывающие, что на тер
ритории до 1 0  км от источника выпадает лишь меньше половины продуци
рованной деревом пыльцы. Остальная часть выносится дальше (Кабайлене, 
1 9 7 3 ) .

Таким образом, как из экспериментальных данных, так и из теоретичес
ких подсчетов следует, что количество пыльцы, выпадающее на единицу пло
щади, по мере удаления от источника быстро уменьшается, но значительная 
часть продуцированной лесом (или отдельным деревом) пыльцы уносится за  
его пределы. Поэтому для определения пыльцевой продуктивности нами были 
выбраны пробы на некотором расстоянии от границы леса (поверхностные от
ложения озер ). Но при таком выборе возникла трудность определения состава



Количество пыльцы сосны на территории Бузулукского бора и за его 
пределами

Радиус (г) окруж
ностей, км

Площадь (Р), 
2км

Средняя конценть- 
рация пыльцы 
(К^р) пыльцевых 
зерен в грамме 
навески

Количество пыль
цы (М ), пыль
цевых зерен

До 1 6  (в лесу) 8 0 4 1 5 0  0 0 0 1 ,2 1 'Ю 8
От 1 6  до 2 6 * 2 1 2 4 7 6  3 0 0 1 ,6 2 *1 0 ®
От 2 6  до 4 6 6 6 8 2  0 0 0 2  2 5 0 1 5 ,3 *1 0 ®
От 4 6 6  до 6 9 1 1 5 0 0  0 0 0 1 3 0 0 1 9 ,5 -1 0 ®
$

При подсчетах к расстояниям 1 0 ,4 5 0  и 6 7 5  км от бора, на которых Р.В.Ф е- 
доровой отбирались пробы для определения концентрации пыльцы сосны, до
бавляется радиус площади бора, равный 1 6  км.

леса, так как при сопоставлении состава леса й пыльцевого спектра поверх
ностного слоя отложений, отобранного на отдаленном от леса участке, надо 
знать состав растительности в различных участках большой территории. Чем 
дальше находится местонахождение формирования пыльцевого спектра от гра
ницы леса, тем растительность большей территории влияет на состав спектра 
(Кабайлене, 1 9 6 9 ) .

Для определения пыльцевой продуктивности автором были использованы дан
ные о пыльцевом составе поверхностных отложений пяти озер Литвы и све
дения из инвентаризации лесов по облесенности территории на различных рас-

Т а б л и ц а  2

Сопоставление концентраций пыльцы, вычисленных теоретически и
определенных экспериментально

Древесные
породы

Расстояние до 
границы леса 
км

Концентрация пыль
цевых зерен, по 
данным Р .В . Фе
доровой

Концентрация пыльце
вых зерен, вычис
ленная по форму
лам переноса

10 2 7 0 0 2 7 0 0
Сосна 4 5 1 8 0 0 1 8 9 0

6 7 5 8 0 0 8 3 5

3 5 5 0 0 5 0 0
7 5 100 2 9 2
8 5 4 0 0 2 7 3

Ель 2 3 0 1 0 0 1 20
2 5 0 2 0 0 1 1 3
4 5 0 7 0 0 66
5 8 0 • 7 0 5 3
8 0 0 2 5 3 9

10 3 0 0 3 0 0
Береза 1 3 0 1 0 0 1 4 4

2 3 0 7 0 1 1 8



стояниях до 1 0 0  км вокруг этих озер. 
При вычислениях принималось, что 
состав лесов, удаленных больше чем 
на 1 0 0  км от каждого озера, совпада
ет со средним составом лесов Литов
ской ССР. Пыльцевая продуктивность 
определена для сосны, ели, березы,оль
хи и дуба, т.е. для тех древесных по
род, пыльца которых в исследованном 
поверхностном слое озерных отложений 
встречена в большем количестве» Она 
вычислена для каждого озера в отдель
ности. Для вычисления относительной 
пыльцевой продуктивности указанных 
древесных пород продуктивность Picea 
excelsa была приравнена к единице. По 
данным об относительной пыльцевой 
продуктивности сосны, ели, березы, ольхи

Сопоставление относительной 
эффективной пыльцевой продук
тивности ( 1 ) с относительной ' 
продуктивностью, вычисленной по 
данным Ф.Поля (2 )

Древесные
породы 1 2

Сосна 1 .8 1 ,1 8
Ель 1 1
Береза 0 ,5 1 0 ,5 1
Ольха 0 ,3 7 0 ,6 3
Дуб 0 ,6 6 0 ,3 3

и дуба в пяти озерах вычислены средние 
(геометрические) значения (табл. 3 ) .

Следует отметить, что все исследователи, вычислявшие относительную 
пыльцевую продуктивность (R fe| ), определяли средний состав лесов на ок
ружающей территории, но не учитывали ни расстояния до места, где встре
чается один или другой вид древесных пород, ни различную транспортабель
ность пыльцы разных видов* Автором для определения относительной пыльце
вой продуктивности1 использованы выше упомянутые формулы переноса и осаж
дения мелких частиц в воздухе. Это дало возможность учесть больше факто
ров (состав лесов на разных расстояниях, различную транспортабель
ность пыльцы), чем сопоставляя пыпьцевой спектр со средним составом 
лесов.

Вычисленную таким образом пыльцевую продуктивность назвали ''эффектив
ной*. Она соответствует части пыльцы, продуцированной с единицы площади 
чистых насаждений определенного вида растений, которая поднимается над 
кронами деревьев, переносится ветром на некоторое расстояние, оседает на 
землю и впоследствии сохраняется в ископаемом виде. Следовательно, эф
фективная пыльцевая продуктивность -  это продуктивность с единицы площа
ди чистых насаждений без той части пыльцы, которая оседает непосредствен
но под деревьями или не сохраняется. Отношение между эффективной пыль
цевой продуктивностью двух видов называется относительной эффективной пыль
цевой продуктивностью. Ее числовые значения являются поправочными коэф- 
фициентами для пыльцевых спектров в отношении неодинаковой продуктивности, 
а также сохранности пыльцы разных растений (при этом количество пыль- • 
цевых зерен или процентное количество каждой древесной породы делится на 
соответствующее значение относительной эффективной пыльцевой продуктив
ности и вычисляется процентный состав исправленного спектра).

Для проверки полученных поправочных коэффициентов были корректированы 
пыльцевые спектры поверхностных отложений 2 0  озер Литвы. С помощью 
спектров, состав которых был пересчитан с учетом поправочных коэффициен
тов, был определен средний состав лесов Литвы. Полученные показатели ока
зались идентичными с данными о составе современных лесов, установленном 
методом лесоводов (Кабайлене, 1 9 6 9 ) .

Значения относительной эффективной продуктивности были сопоставлены с 
данными о пыльцевой продуктивности тех же древесных пород, полученными 
Ф.Полем (РоЫ, 1 9 3 7 )  в результате подсчета пыльцы, выпускаемой одним гек
таром чистых насаждений. При вычислении относительной продуктивности по

^Способ определения детально описан в более ранних работах автора (см. Ка
байлене, 1 9 6 9 ) .



Ф Поля (как и при определении относительной эффективности продук- 
Дивности)*продуктивность ели приравнена к единице (с м . табл . 3 ) .
™  Некоторые несовпадения соп оставляем ы х величин можно объяснить р аз
личными м етодам и  исследования. Т ак , например, нами при вычислении эф
фективной продуктивности уч и ты вается неодинаковая сохр ан н ость  пыльцы раз
ных растений в отложениях, ч его  Ф.Полем, видимо, не дел алось.

В  заключение надо з а м е т и ть , что сп особ  определения относительной пыль
цевой продуктивности по формулам переноса автор сч и тает  наиболее прием
лемым, так как он д ает  возм ож ность у ч есть  больше факторов, чем способ  
сопоставления пыльцевого сп ектра со  средним со ст а в о м  л есов. Для более точ
ного и достоверн ого получения критерия относительной пыльцевой продуктив
ности по формулам переноса необходимо дальнейшее накопление стати сти 
ч еск ого  м атери ала по исследованию  напочвенных проб, отобранных на различ
ных р асстоян и ях от лесных м асси в о в .

S u m m a r y

For determination the relative pollen productivity was used the new method 
formulae, got at the integration of very small particle dispersion formulae (Sutton, 
1947; Chamberlain, 1955). In this way we can take into acount more factois 
(composition of the present forests at different distances from the sample point 
and the different distances from the sample point and the different pollen 
transfer of the various trees) than by determination R i with the others me- 
chods.

For calculation relative pollen productivity of Pinus, P icea , Betula, Alnus and 
Quercus (3 table) were used data of the palynologic analysis of 'lakes surface de
posits and data about the composition of the forests, situated on different dis
tances till 100 km around the investigated lakes.

К МЕТОДИКЕ РЕКОНСТРУКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ГОРНЫХ РАЙОНОВ ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Н. Б. КЛОПОТОВСКАЯ

Институт географии им. Вахушти АН ГССР, Тбилиси

Любая горная территория в отличие от равнинной на тех же широтах ха
рактеризуется большим богатством флоры, разнообразием растительных груп
пировок, сложностью их пространственного распределения. Это обусловлено 
неоднородностью представленных здесь экологических условий.

Каковы же современные возможности метода спорово-пыльцевого анализа 
в приложении его к изучению прошлого растительности гор?

Результаты  специального изучения ряда серий поверхностных проб конти
нентальных отложений из горных районов Кавказа и анализ материалов ана
логичных исследований советских и зарубежных авторов позволили выявить 
закономерности формирования спорово-пыльцевых спектров в континентальных 
отложениях в условиях горного рельефа и определить в соответствии с ними 
принципы интерпретации результатов спорово-пыльцевого анализа по горной 
территории ( Клопотовская, 1 9 7  3 ) .

Основным результатом этого исследования следует считать вьюод о малых 
масштабах перераспределения воздушным путем в горной местности пыльцы 
подавляющего большинства растений. Это положение по существу определяет 
возможность использования палинологического метода при изучении горных 
местообитаний, поскольку, если бы перенос пыльцы ветром в горах имел боль



шие масштабы, неизбежная при этом высокая степень осреднения спектра де
лала бы практически неосуществимой реконструкцию растительности какой-либо 
конкретной части горного региона.

Ограниченность переноса пыльцы наиболее часто проявляется уже в том, 
что пыльца того или илигс потения, обнаруженная в каком-либо образце не
редко даже в значительном количестве, отсутствует в спектре образца, взя
того на небольшом расстоянии. Это наблюдается как в лесу, так и в откры
тых сообществах. Наиболее локальны спектры, сформировавшиеся под пологом 
леса на почве, поолювии, делювии. О том, что спектр в горной местности фор
мируется главным образом за  счет пыльцы растущих поблизости растений, 
свидетельствует и тот факт, что состав спектров с лесных полян и опушек 
отличается от сформировавшихся непосредственно под кронами деревьев боль
шим участием пыльцы трав (это часто придает им облик спектров переход
ного типа).

факт оседания и захоронения пыльцы в горной местности в основном в 
небольшом удалении от производящей особи позволит по данным массовых спо
рово-пыльцевых анализов получить более или менее полную историко-фитоце- 
нотическую характеристику данного региона. Он же определяет возможность 
получения детальной палеофитоценотической информации, для чего достаточно 
обнаружить в составе спектра даже в незначительном количестве пыльцу или 
споры нескольких "верных", или "характерных", видов. Очевидно, степень 
специфичности этих видов обусловит ранг реконструируемого фитоценотичес- 
кого подразделения.

Поскольку спектр состоит главным образом из пыльцы растений, произ
растающих на ограниченной площади вокруг пункта отбора пробы, то и за 
ключение о характере растительности, сделанное на основе только состава 
спектра, можно распространить на ограниченную территорию. Это следует по
стоянно учитывать, ибо в горной стране, в частности на Кавказе, конкрет
ное выражение растительного покрова нередко нарушает общую оро-климати- 
ческую закономерность его размещения в силу различного рода инверсий. Од
нако, если общая оценка спектра наряду с учетом орографических условий и 
генетического типа отложений позволяет считать, что растительность дан
ного участка могла быть типичной для более или менее значительной терри
тории (например, горного пояса на макросклоне хребта), то пределы распро
странения реконструируемой растительности могут быть соответственно рас
ширены. Реконструкция в таком масштабе возможна не детальнее ранга фор
мации.

Вторым по значимости выводом является положение о том, что пыльца 
сосны в противоположность другим компонентам спектров в условиях Кавказа 
может в массе разноситься воздушными течениями на большие расстояния. В  
известной степени это относится и к пыльце ольхи.

В горных районах и в межгорных котловинах пыльца сосны фиксируется 
почти повсеместно, если она произрастает в пределах данного орографически 
ограниченного района хотя бы на небольшой плгшс.'и. Доля участия пыльцы 
сосны в спектрах из залесенной местности еще б j значительна в силу то-" 
го, что в них пыльца лесообразующих пород обычно представлена в непропор
ционально малых количествах. Основные лесообразующие породы Кавказа -  
бук, дуб, граб, пихта, ель -  это породы относительно небольшой пыльцевой 
продуктивности, и нередко содержание их пыльцы в спектре ничтожно в срав
нении с долей участия в нем пыльцы отсутствующей на данной территории 
сосны.

При расшифровке ископаемого спектра суждение о том, указывает ли при
сутствие пыльцы сосны на господство последней в составе ценозов или долж
но расцениваться только как свидетельство произрастания ее в пределах то
го морфологически обособленного района, в котором расположен изучаемый 
пункт, должно опираться на учет двух факторов: в сосновом лесу пыльца дре
весных пород представлена почти исключительно пыльцой сосны -  не менее 
90% , при таком же содержании пыльцы древесных пород в общем составе



спектра; концентрация пыльцы и спор, выделенных из проб, взятых в сосно
вом лесу, независимо от типа отложений, крайне высока, в несколько раз пре
вышает таковую в спектрах из лесов иного состава и из безлесной местности. 
Совпадение этих двух очень устойчивых признаков обеспечивает однозначное 
решение данного вопроса.

Пыльца ольхи (Alnus incana и A.glutinosa), как правило, доминирует в 
спектрах из горных долин, склоны которых покрыты лиственным лесом. В 
верховьях, где лесообразующие породы представлены хвойными, в том числе 
сосной, господствует обычно пыльца последней. Наибольшее содержание ольхи 
отмечается в спектрах образцов, места взятия которых располагаются в уз
кой полосе вдоль реки ( Клопотовская, 1 9 6 8 ) .

Если из состава спектра и высокой концентрации пыльцы явствует, что 
он сформировался не под пологом соснового леса, то при анализе необходимо 
продолжить просмотр материала до тех пор, пока число# подсчитанных зерен за 
исключением пыльцы сосны и ольхи .составит минимум 2 0 0 , т .е . будет доста
точным для выяснения доминантов существовавших лесных ценозов. Суждение 
о составе древесной растительности должно строиться, естественно, с учетом 
общих сведений о пыльцевой продуктивности представленных в спектре дре
весных пород.

В составе пыльцы травянистых растений подавляющего большинства суб- 
рецентных спектров Кавказа постоянно доминирующим компонентом яв
ляются сложноцветные или маревые. Высокое содержание пыльцы растений этих , 
семейств неслучайно. Оно обусловлено рядом фактором, наиболее существен
ные из которых для сложноцветных -  обилие видов (1 3 ,3 %  всей кавказской 
флоры; Гроссгейм, 1 9 3 6 ) ,  представляющих множество экологических типов/ 
чем определяется чрезвычайно широкое их распространение и обилие; для ма
ревых -  большая пыльцевая продуктивность, в связи с чем высокое содержа
ние их пыльцы в спектре может иметь место и при малом числе экземпля
ров растений. При сравнении представленности пыльцы сложноцветных и ма
ревых в многочисленных спектрах были выявлены те же особенности ее рас
сеивания в пространстве, что и у пыльцы травянистых растений других се
мейств.

Нередко главная роль в спектре принадлежит спорам, обычно исключитель
но папоротниковых. Такая доминанта в фоссильном спектре наряду с высокой 
концентрацией пыльцы и спор -  верный показатель формирования изучаемых 
отложений в лесных условиях.

Следует постоянно учитывать, что количественные соотношения компонен
тов спектра (представленные в процентах) взаимообусловлены: содержание 
превалирующего компонента определяет- представленность в спектре осталь
ных. В то же время содержание пыльцы сосны, ольхи, сложноцветных, маре
вых, спор папоротниковых часто варьирует в больших пределах. Если на ди
аграмме фиксируется нестабильное содержание этих компонентов, то изме
нение доли участия подчиненных составляющих спектра нельзя связывать с 
изменениями характера существовавших ценозов. Последнее должно быть про
слежено по соотношениям содержания подчиненных компонентов.

Вывод о локальном характере отражения растительности в спектрах (с ого
воркой в отношении пыльцы сосны и ольхи) отнюдь не противоречит тому, 
что в горах, как и на равнине, имеет место процесс переноса пыльцы воз
душным путем на далекое расстояние. Однако дальний занос, выраженный 
здесь в силу пересеченности рельефа гораздо слабее, чем на равнине на фоне 
богатой местной пыльцевой продукции, находит, как правило, очень небольшое 
проявление в составе спектров: в лесу значение принесенной пыльцы пол
ностью подавлено местной пыльцой; в безлесных районах с хорошо развитым 
травяным покровом роль пыльцы дальнего заноса также несущественна, и 
только там, где местная пыльцевая продукция очень скудна, содержание ее 
относительно велико.

Поскольку дальний занос представлен пыльцой преимущественно древес
ных пород, соответствующие спектры имеют обычно облик лесного типа. Од



нако, будучи сходными с истинно лесными по процентному содержанию пыль
цы древесных пород, они резко отличаются от таковых малым абсолютным 
содержанием пыльцы. Спектр может быть уверенно интерпретирован как сфор
мировавшийся в лесу только при совпадении двух признаков: при высокой кон
центрации пыльцы и спор и преобладании группы пыльцы древесных пород или 
споо, если последние представлены лесными видами. Формирование спектра 
отвечает лесным условиям и при нетипичном общем составе и средней кон
центрации, если в нем незначительна роль пыльцы сосны и ольхи, а в дос
таточном количестве представлена пыльца лесообразующих пород малой пыль
цевой продуктивности. Низкая концентрация пыльцы в изучаемых отложениях 
исключает возможность формирования соответствующих спектров в лесных 
условиях.

При интерпретации фоссильных спектров из аллювия необходимо учитывать, 
что их характеристики наиболее устойчивы и перенос пыльцы водой незна
чителен.

В большинстве случаев близкие по составу спектры продуцируются сход
ной по характеру растительностью. Однако в силу определяющего влияния на 
состав спектров одновременно многих факторов относительно сходные спектры 
могут сформироваться и в разнящихся условиях. Исходя из этого, наиболее 
правильный путь к достоверной интерпретации фоссильных спектров из горных 
районов лежит в сопоставлении их с идентичными им по составу субрецен'ь- 
ными спектрами -  спектрами-аналогами. Интерпретация фоссильных спектров, 
строящаяся на учете всего комплекса современных условий формирования суб- 
реиентных спектров-аналогов и анализа вероятности подобных условий в райо
не интерпретируемого разреза в прошлом, несомненно обеспечит наибольшую 
достоверность суждений о растительности (Майсурадзе, Клопотовская, Бон- 
дырев, 1 9 7 5 )  •

Summary

In mountain areas the pollen transport of the majority of plants is li
mited. Since the spectrum contains plant of a limited area one can judge by 
it of the flora and vegetation of only limited territory. This must be always 
taken into account because in a mountain country a concrete display of the 
vegetation cover disturbes the general regularity of its spread.

The most proper way to a reliable interpretation of fossil spectra from mo
untain regions is: to find a spectrum-analogue identical by composition to the 
fossil one, to trace the situation in which the spectrum-analogue was formed and 
to analyse the probability of existence in the past of similar conditions 
in the area where fossil spectrum was formed.

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕФТИ И ПРОЦЕССЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СКОПЛЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

А. М. МЕДВЕДЕВА Л. П. КЛНМУШИНА

Институт геологии и разработки горючих ископаемых, Москва

Нефтяная геология в настоящее время наиболее обширная область приме
нения прикладной палинологии. Около 80%  существующих палинологических 
лабораторий обслуживают нужды нефтяных организаций. Быстрое развитие па
линологических исследований как в СССР, так и за  рубежом вызвано увели
чением объемов и глубин поискового и разведочного бурения, массовым бу
рением скважин малого диаметра, в которых керн лишен полноценных остатков 
микрофауны, и вовлечением в детальное изучение кроме морских также и кон
тинентальных нефтесодержащих толщ.



Палинологические исследования в нефтяной геологии наиболее широко в е - 
тся- в двух направлениях: в нефтесодержащих отложениях с целью их стр а- 

Ди<Ьикадии, детальной корреляции, выяснения условий осадконакопления и т.п .; 
при изучении подвижных флюидов -  нефти, конденсатов, газа и вод нефтяных 
месторождений -  для решения вопросов, связанных с миграцией (масштабы, 
направления, пространственная локализация) в процессе формирования. и раз
рушения промышленных скоплений углеводородов.

Разные задачи исследований, многообразие объектов изучения определяют 
коренные отличия в методике выделения микрофоссилий из пород и флюидов, 
а также в принципах интерпретации полученных данных. Первое направление 
исследований, как наиболее развитое, широко освещено в литературе (Меннер, 
1 9 6 2 ;  Чибрикова, 1 9 6 3 ,  1 9 7 2 ;  и др.), а основные результаты его учтены 
в унифицированных биостратиграфических схемах палеозойских, мезозойских и 
кайнозойских отложений нефтегазоносных провинций; второе направление зна
чительно менее разработано, а выводы его еще недостаточно учитываются ши
роким кругом геологов.

Известно, что существуют две точки зрения на природу растительных мик
роостатков в углеводородных флюидах. Одни исследователи рассматривают их 
как остаточный продукт исходного для нефти органического вещества пород 
( Sanders, Me Connel, 1 9 3 7 ;  и др.), а другие в значительной части комп
лекса микрофоссилий из нефти видят ассимилированные нефтью и газом эле
менты из пород на путях миграции (Гроссгейм, 1 9 7 1 ;  Чепиков, М едведева, 
1 9 6 3 ,  1 9 7 1 ) .  *

Экспериментальные работы прошлых лет (М едведева, 1 9 6 4 )  подтвердили 
реальность процесса захвата и переноса спор, пыльцы и акритарх в условиях, 
близких к природным, не только жидкой, но и газовой фазой углеводородов, 
а сопоставление комплексов растительных микроостатков, выделенных из неф
ти, конденсата, природного газа , вод нефтяных месторождений, с комплексами 
микрофоссилий вмещающих пород ряда нефтегазоносных областей (Урало-По- 
волжье, Предкавказье, Днепровско-Донецкая впадина и др.) показало их пол
ную несхожесть вплоть до отсутствия общих элементов (Чепиков, Медведева, 
1 9 7 1 ) .

Состав микрофоссилий, извлеченных из нефти, конденсата и природного га
за , в подавляющем большинстве случаев сложен и включает не только мик- 
рофоссилии из породы-коллектора, но и набор наиболее транспортабельных 
спор, пыльцы и акритарх различной стратиграфической приуроченности. Общей 
особенностью комплекса является его обогащенность (иногда очень значи
тельная) микрофоссилиями иного возраста, чем вмещающие флюид породы. Как 
правило, это более древние формы из подстилающих отложений конкретного 
района. Оказалось возможным выделить среди микрофоссилий нефтей "м ест
ный" и "миграционный" комплексы. Именно "миграционный" комплекс пред
ставляет наибольший интерес для решения вопросов, связанных с миграцией 
(пути, масштабы, направление и пр.). Степень масштабности, видовой состав 
"миграционного" комплекса определяются рядом факторов, в том числе лито- 
лого-стратиграфической характеристикой и степенью метаморфизма пород, ха
рактером и протяженностью путей миграции, ее скоростью, а также флота
ционными свойствами различных групп микрофоссилий. Количественно оценить 
влияние различных факторов на формирование "миграционного" комплекса мик
рофоссилий нефтей затруднительно, но ясно, что на его общее содержание наи
большее влияние оказывают характер и особенности путей миграции, локали
зация их по площади месторождения или зоны нефтегазонакопления, а на ви
довой состав -  вся сумма факторов.

В  качестве общих показателей перетоков Нефти применялись следующие па
линологические критерии:

-  наличие в палинологических комплексах нефтей многопластовых место
рождений спор и пыльцы иного возраста, чем возраст породы-коллектора, и не 
встречающихся в них в качестве переотложенных как на рассматриваемой, так 
и на близлежащих площадях;



дений;
-  полное или частичное несоответствие состава спорово-пыльцевого комп

лекса в нефти и вмещающей ее породе, а также более высокое содержание па
линологического материала в нефти по сравнению с вмещающими и непосред
ственно подстилающими породами;

-  присутствие в нефтях более древних групп акритарх, чем акритархи, рас
пространенные в породе-коллекторе, а также общность состава акритарх в неф
тях ряда залежей многопластового месторождения.

Наиболее четко следы вертикальной миграции нефти по палинологическим 
данным прослеживаются на ряде многопластовых месторождений Урало-По- 
волжья, Западной Сибири, Предкавказья, Днепровско-Донецкой и Тимано-Пе- 
чорской нефтегазоносных провинций. Например, все нефти палеозойских за 
лежей Урало-Поволжья характеризуются сложным и в возрастном отношении 
смешанным составом растительных микроостатков с относительно большим со
держанием "миграционного" комплекса (иногда до 8 0 - 9 0 % ) .

Палинологические комплексы нефтей из девонских пластов ряда много
пластовых месторождений Урало-Поволжья (изучено 1 9  месторождений)- со
держат значительное количество (около 2 0 ) общих видов спор, пыльцы и ак
ритарх, большая часть которых также должна включаться в "миграционный" 
комплекс. Так, нефти пластов Д и Д имеют 1 0  общих видов спор, а

нефти пласта Д j 1 4  видов спор, общих со спорами пластов дн и д нг
В нефтях из бобриковского горизонта нижнего карбона определено 1 0  ви

дов спор, характерных для девонских отложений. Наличие девонских спор от>- 
мечено также в нефтях среднего карбона (залежи в намюрских, визейских и 
башкирских коллекторах), хотя и в меньших количествах. Более того, вс всех 
изученных пробах из нефти пермских отложений постоянно присутствует не ме
нее 50%  спор и пыльцы каменноугольного возраста (визе) и девонско-ка
менноугольные акритархи. Особое место в "миграционном" комплексе зани
мают так называемые формы древнего облика, т .е . акритархи, стратиграфи
ческое распространение которых приурочено к отложениям бавлинской свиты 
(венд). Эта группа акритарх представлена Symplassosphaeridium biglume Tim.,
S. subcaolinum Tim., Pterospermopsis binatum (Tim.) Medw., Schismatosphaeridi- 
um perforatum St., Jons*, Р ос ., Microconcentrica orbiculata Naum., Stictosphae- 
ridium pectinale Tim ., Synsphaeridium sorediforme Tim., S. conglutinatum Tim. и 
др. Перечисленные формы присутствуют практически во всех нефтях палеозоя 
Урало-Поволжья. При этом содержание их в девонских нефтях составляет иног
да 50%  и более, в каменноугольных нефтях содержание бавлинских акритарх 
уменьшается, а в пермских оно составляет в спорово-пыльцевых комплексах 
5 , иногда 10% .

Отмеченная выше высокая насыщенность верхнепалеозойских нефтей акри- 
тархами вендского облика дает право предположить, что формирование всех 
нефтяных месторождений Урало-Поволжья сопровождалось достаточно широким 
выносом углеводородов (видимо, газообразных) из бавлинских отложений (венд). 
Повышенная же обогащенность пермских нефтей спорами из угленосных отло
жений карбона*и карбоновых нефтей спорами из терригенных слоев девона ско
рее всего может быть объяснена пульсационным (вертикально-поступатель
ным) характером миграционного процесса за  счет переформирования более 
древних залежей.

Вертикальные перетоки нефти, судя по палинологическим данным, имеют 
широкое распространение и в палеозойских отложениях Днепро вс ко-Донецкой 
нефтегазоносной провинции. Особенно наглядно это прослеживается на ряде 
месторождений (Шебелинское и др.), где в комплексах микрофоссилий из перм
ских нефтей и конденсатов наряду со спорами и пыльцой пермского возраста 
постоянно встречаются заведомо каменноугольные формы: 'Trematozonotriletes 
variabilis (Waltz) Naum., Tr.bialatus (Waltz) Naum., Euryzonotriletes (Waltz) Isch ., 
Simozonotriletes intortus (Waltz) Isch ., Trilobozonotriletes trilobus Byv. и др.
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Схема пространственной локализации направлений миграции нефти, А -  Запад
но-Сибирская провинция, Даниловское месторождение; Б -  Волго-Уральская 
провинция, Туймазинское месторождение

1 -  изогипсы поверхности пашийского горизонта (франский ярус); 2  -  изо
гипсы по подошве осадочного чехла (юрские отложения); 3  -  внешний контур 
массивной залежи горизонта n ^ 3 -ic (верхняя юра); 4  -  граница распрост
ранения песчаников горизонта П1_ з  (верхняя юра); 5  -  скважины (в чис
лителе -  номер скважины, номенклатура пласта, в знаменателе -  величина 
'местного* спорово-пыльцевого комплекса, в %); 6  -  зона развития лате
ральной миграции; 7 -  зона локализации на площади процессов вертикальной 
миграции

Достаточно четко явление широких вертикальных перетоков нефти фикси
руется большим распространением 'миграционных* комплексов и на террито
рии Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Комплексы растительных 
микрофоссилий изучены в нефтях и в конденсатах более 1 5  месторождений, 
залежи которых приурочены к трем главным нефтегазоносным толщам -  юр
ской, неокомской, сеноманской, а также в отдельных случаях к доюрской ко
ре выветривания (девонские эффузивные выветрелые породы Даниловского мес
торождения), Во всех пробах нефтей и конденсатов 'миграционный' комплекс 
микрофоссилий содержит акритархи нижнего, а иногда споры и акритархи верх
него палеозоя. Нефти нижнего (юрского) нефтегазоносного комплекса наиболее 
обогащены нижнепалеозойскими формами (50%  от общего количества видов): 
в Шаимском районе часто присутствуют (до 17% ) споры и пыльца пермо- 
триасового возраста, которые полностью отсутствуют в нефтях центральных 
районов (Самотлор, Мегион, Сургут, Салым), Обогащенность нефтей меловых 
отложений древними нижнепалеозойскими растительными элементами, как пра
вило, незначительна и редко достигает 1 0 %,

Широкие вертикальные перетоки углеводородов, как показали палинологи
ческие данные, имели место и на месторождениях Грозненской области и 
Ставрополья, что подтверждается присутствием в меловых нефтях ряда мес
торождений (Хаян-Корт, Замаякул, Озек-Сует, Величаевка, Зимняя Ставка и 
др,) палеозойских спор и пыльцы, в отдельных случаях до 5 -1 0 % ,

Кроме установления принципиального направления массового миграционного 
потока углеводородов снизу вверх, палинологические исследования дают воз
можность вскрыть некоторые важные особенности самого процесса миграции, 
в частности характер его локализации по площади месторождения при форми
ровании залежей, Д,А. Гросс гейм ( 1 9 7 1 )  предложила решить вопрос о выде- '  
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лении локальных участков миграции нефти по интенсивности окраски спор, 
прямо пропорциональной температуре, давлению и времени воздействия краси
теля, которым в основном является асфальтено-смолистая фракция нефтей. На
ми для этих целей использовано изменение соотношения ' миграционного'  и 
'местного' комплекса в общем объеме микрофоссилий нефти и конденсата. Ус
тановлено, что это соотношение заметно варьирует даже в пределах одного 
месторождения и зависит от структурного положения взятой пробы. В  нефти 
из скважин, приуроченных к крутому флексурообразному крылу, комплекс мик
рофоссилий, как правило, характеризуется максимальным содержанием гмиг
рационногог комплекса. В сводовых частях поднятия увеличивается содер
жание 'местного' комплекса.

Например, на Даниловском нефтегазовом месторождении (см. рисунок, А) 
в пробах нефти из крыльевой скважины спорово-пыльцевой комплекс пред
ставлен 'миграционными' формами (фитопланктон нижнего палеозоя). Это ха
рактерно для нефтей как юрского песчаного продуктивного горизонта Пд^з, 
так и горизонта туфов П2 » залегающего на 1 8 - 3 5  м ниже кровли вывет*- 
релых пород фундамента на границе трахилипаритовых и базальтовых порфи- 
ров девона (Суетнова, 1 9 7 3 ) .  сЗдесь преобладают нижнепалеозойские ак- 
ритархи: Synsphaeridium sorediforme Tim., S* ranim Medw., S* simplex Medw., Le- 
iominuscula minuta Naum., Trachyimnuscula miouta Naum*, Zonoleiosphaeridium 
Medw. и др. Растительных микрофоссилий мезозойского или позднепалеоэойско
го возраста встречено не было. В  скважинах сводовой части этого месторож
дения спорово-пыльцевой комплекс обогащается 'местными' морскими форма
ми (до 40% ), содержание которых в гипсометрически наиболее высоких сква
жинах становится преобладающим (9 0 % ). Аналогичный характер изменения 
рпорово-пыльцевого комплекса нефтей юрского продуктивного горизонта от



мечен в Западной Сибири на Красно ленинском своде (Чепиков, Климушина, 
М едведева, 1 9 7 5 ) ,  где на северном и восточном крыльях Ендырско-Поты- 
метского поднятия фиксируется заметное увеличение содержания палеозойских 
микрофоссилий (вплоть до пермо-триасовых). В  нефтях юрских отложений из 
сводовых скважин количество палеозойских акритарх снижается до 1 0 -5 % , 
пермо-триасовые виды единичны и в целом преобладают юрские споры и 
пыльца. Особенно отчетливо эта закономерность прослеживается на Мегион- 
ском месторождении (Западная Сибирь), где в нефти основного нижнемелово
го продуктивного горизонта Б Б 3  на южном крутом крыле содержание раннепа
леозойских микрофоссилий достигает 75% , а на своде и пологом крыле оно не 
превышает 1 0 -1 5 % ,

Та же закономерность изменения состава спорово-пыльцевого комплекса 
по площади характерна и для ряда месторождений Урало-Поволжья. На Туй- 
мазинском нефтяном месторождении (см . рисунок, Б ) комплекс микрофосси
лий в скважинах,, расположенных на флексурообразном перегибе по пашийским 
слоям (верхняя часть франского яруса), обогащен исключительно раннепалео
зойскими формами, и только сводовые скважины показывают увеличение мест
ных, девонских видов (до 2 2 %).

Приведенный материал позволяет сделать следующие выводы.
1 . Залежи нефти, конденсата и газа  в гранулярных и трещинных коллек

торах осадочного чехла обычно вторичны, о чем свидетельствует присутствие 
в них микрофоссилий иного возраста, чем вмещающие породы, чаще всего  бо
лее древнего.

2 . Залежи нефти формируются в процессе миграции углеводородов из ни
жележащих отложений в вышележащие при относительно ограниченных масш
табах латеральной миграции. Это находит отражение в закономерном изме
нении палинологических комплексов нефти.

3 .  Вертикальная миграция осуществляется по зонам трещиноватости, кото
рые в современном структурном плане фиксируются крутыми крыльями. Это 
доказывается связью состава палинологических комплексов микрофоссилий неф
ти со структурным положением скважин.

4 .  Диапазон вертикальной миграции фиксируется разностью стратиграфи
ческих уровней между "местными* комплексами и наиболее древними эле
ментами "миграционного" комплекса. Уточнение нижней границы миграции 
связано с накоплением знаний по морфологии и систематике древнейших ак
ритарх.

5 .  Высокая устойчивость микрофоссилий к внешним воздействиям, хоро
шая миграционная способность, возможность четкой стратиграфической привяз
ки делают их надежными указателями путей миграции нефти, позволяют ис
пользовать при определении интервалов перетоков нефти на конкретных м ес
торождениях и целых регионах.

S u mma r y

Wide development of vertical fluid migration under the processes of forming 
the hydrocarbon concentration is demonstrated by the data on m icrofossil com
position from oils condensates and gases of a number of the fields in the 
Volga-Urals, West Siberian and other provinces.

An attempt is  made to estimate the sca ll and areal localization of migration pro
ce sse s  in the fields of different provinces.



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА 
«ПАЛИНОЛОГ»

н. Г. ПАШКЕВИЧ

Якутский государственный университет

Р аб ота посвящена проекту функциональной информационно-поисковой си с
темы пригодной для определения в о зр а ст а  осадочны х отложений с  помощью
палинологических данных1 .

Информационно-поисковая си ст е м а , р азр аб аты ваем ая  нами, предусм атри
вает прежде в се г о  составлен и е тр ех словарей  терминов: библиографического, 
таксономического и страти граф и ческого. Каждый словар ь должен со ст о я т ь  из 
шкалы упорядоченного набора терминов и из шкалы ссы лок на содер ж ател ь
ную ч асть  докум ента. Ссылки м о гу т  бы ть перекрестны ми, прямыми и обрат
ными, например, слово библиографического слова'ря мож ет ссы л а ть ся  на с о 
держательную ч а сть  таксоном и ческого и (или) стратиграф ического документа, 
что позволяет не хранить дубликаты длинных документов. При составлен и и  
словарей необходимо уч есть , что каждый из них должен приводить к двум дру
гим, если это  необходим о. Так, при указании на в о зр а ст  мы получаем ссылки  
на виды ископаемы х, по которым определяется в о зр а ст , на морфологическое 
описание этих видов, на фамилии авторов, их описавш их, и т .д .

Шкала терминов библиографического сл овар я должна с о ст о я т ь  из имени ав
тора, года издания работы , названия работы . Шкала же ссы лок должна с о 
держать ссылки на морфологическое описание таксонов, на стратиграф ическое  
их значение, на палеогеограф ические сведения и условия осадкообразовани я. 
Должны быть учтены и методические вопросы  (техн и ческая обр аботка, номен
клатура и таксономия, применение стати сти ч еск и х м етодов при обработке п а -  
леопалинологических данных и применении Э В М ). Должны бы ть даны ссы лки  
на м есто  хранения м атери ала, а в случае о т су тств и я  так ового необходимо  
дать ссы лку " n u ll."

 ̂ Работа Н.Г.Пащкевич помещена в дискуссионном порядке. Автор ведет мно
голетний поиск для применения ЭВМ в палинологии и неоднократно делился 
с палинологами различных ведомств своими достижениями. Большая часть 
палинологов, не отрицая необходимости использования ЭВМ в палинологии, 
не может согласиться с автором в том, что это следует делать в области 
морфологических исследований и определения возраста пород. Для этого еще 
нет в распоряжении мировой палинологии и в нашей стране рекомендованных 
и опробированных определительских ключей, словарей терминов и реестров 
эталонных комплексов. Нет еще и строго выработанной системы для обосно
вания выделения хронологических таксонов и палинозон глобального и меж
регионального масштаба. Кроме того, далеко не всеми палинологическими 
школами отдается предпочтение процентной характеристике комлексов, в осо
бенности когда это касается корреляции разнофациальных толщ.

Однако использование ЭВМ в разделах библиографических с статистичес
ких необходимо, так как без введения систем быстрой и четкой информации 
очень скоро станет недоступным создание обобщений палеогеографического, 
биостратиграфического и палеофлористического порядка.

Статья Н.Г. Пашкевич, страдающая еще недостаточным обоснованием для 
создания обобщающей системы, однако послужит стимулом для серьезных 
раздумий среди большого числа палинологов и, во всяком случае, заставит 
серьезно задуматься о необходимости скорейшего упорядочения палинологи
ческой терминологии, а также и определения серии четких признаков, пере
водимых на язык цифровых соотношений, проведения работы по организации 
каталогизации основных палинологических коллекций.

Примечания редакционной коллегии.



Морфологическое описание видов должно храниться в специальной таблице 
О ТЕ (оперативные таксономические единицы). Данные по стратиграфическому 
значению таксонов должны храниться в таблицах ОСЕ (оперативные стра- • 
тиграфические единицы).

В  таксономическом словаре терминов вся информация, касающаяся спор и 
пыльцы, должна быть представлена в виде политомических таблиц, принципы 
составления которых применительно к палеопалинологии были рассмотрены 
А.Н. Олейниковым ( 1 9 7 2 ) .  Политомическая таблица -  это одна из форм по
зиционных информационно-поисковых систем, позволяющих не только осущест
влять хранение и поиск фактографических данных, но и производить матема
тическую и логическую обработку информации, касающейся спор и пыльцы. В 
качестве оперативных единиц, соответствующих строкам политомических таб
лиц, принимаются таксоны спор и пыльцы, которым присваивается наимено
вание оперативных таксономических единиц (О ТЕ). В  разрабатываемой сис
теме это виды, роды и надродовые таксоны.

В верхней строке таблицы следует записывать признаки, представленные 
в символах цифрового алфавита (кода). Каждое значение признака кодиру-^ 
ется определенной цифрой признаков, присущих каждому таксону.

Для машинной обработки политомическая таблица должна быть представлена 
в такой форме, чтобы каждому столбцу соответствовало только одно из зна
чений признака.

Стратиграфический словарь должен состоять из эталонных комплексов, ко
торые помещены в таблицу ОСЕ. В ней в качестве оперативных единиц (их 
можно называть операбельными) принимаются стратиграфические подразде
ления (горизонты, подьярусы, ярусы, отделы, системы), в качестве призна
ков -  виды спор и пыльцы, а в качестве значения -  их процентное содер
жание.

Все три типа словарей нами составлены для девонских спор, и пробные 
операции по проекту информационной системы неоднократно осуществля
лись.

Общая последовательность операций, выполняемых палинологами, и соот
ветствующая последовательность операций, которую должна выполнять сис
тема, сводятся к следующим разделам:

I -  нахождение спор и пыльцевых зерен в препарате и их морфологическое 
описание;

И -  определение спор и пыльцевых зерен;
Ш -  составление списков спор и пыльцевых зерен;
IV -  определение во зр аста  изучаемы х пород.
Первая операция в общем остается за палинологом. Но вместо словесного 

описания пыльцы или споры в системе в строку таблицы записываем кодовое 
слово вида (КСВ).

Вторая операция требует от палинолога определенной суммы знаний о 
спорах и пыльце, принципах их определения, системе, по которой ведется оп
ределение, и т.д. Кроме того, палинолог должен иметь специальный литера
турный материал (атласы, альбомы, монографии с описанием таксонов, видо
вые картотеки). В предлагаемой системе вторая операция сводится к иден
тификации кодового слова определяемого экземпляра с одним из кодовых слов, 
известных ОТЕ, представленных в по литомичес кой таблице.

Третья операция включает в себя составление рабочих списков видов, сос
тавление цифровых таблиц, установление спорово-пыльцевых комплексов. В 
предлагаемой системе итогом операции, аналогичной, третьей, является полу
чение кодовых описаний, где операбельной единицей служит образец, приз
наками -  виды спор и пыльцы, значениями признаков -  количество спор и пыл 
цы в процентах. Получаем кодовое слово образца КСО^, состоящее из форм 
КСВ, которые заполнены полностью, и КСО2 . которые заполнены с пропус
ками.

Четвертая операция выполняется путем сравнения полученного рабочего 
комплекса с эталонным комплексом, установленным ранее самим аналитиком



или заимствованным из литературы. Работа заканчивается написанием заклю
чения о возрасте изученных пород.

В разрабатываемой системе возраст определяется путем идентификации ко
дового слова рабочего комплекса с одним из кодовых слов эталонного комп
лекса, представленного в матрице ОСЕ; результатом идентификации будет за
ключение о возрасте.

О становимся подробнее на операциях идентификации.
При попытке идентифицировать исследуемый вид, заданный набором мор

фологических признаков в форме кодового слова, может возникнуть несколько 
вариантов. В том случае, если кодовое слово задано полностью, может воз
никнуть два варианта решения:

а) при переборе *матрицы О ТЕ* обнаружено кодовое слово, полностью сов
падающее с заданным (найден синоним). Это означает, что найден искомый 
вид;

б) если среди кодовых слов * матрицы О ТЕ* нет синонима заданного ко
дового слова, получаем новый вид по отношению к данной системе. Это ли
бо вид, не описанный никем ранее (т .е . новый), либо вид, не включенный в 
систему. В любом случае он не привлекается к определению возраста с по
мощью системы. Новое кодовое слово вводится в систему и впредь оно будет 
храниться в * памяти*.

В том случае, если кодовое слово задано не полностью из-за плохой сох
ранности формы, неудачного ее положения в препарате и т.д., также возникает 
два варианта решения:

а) кодовое слово совпадает с кодовым словом какого-либо рода. Это зна
чит, что описанных признаков достаточно, чтобы определить род. В таком 
случае в кодовое рлово рабочего комплекса записываем все возможные виды. 
Причем вес таких видов будет значительно меньше единицы (обратно про
порциональным числу видов, входящих в род);

б) кодовое слово не совпадает с кодовым словом рода. В этом случае фор
ма считается неопределенной и при определении возраста не принимается во 
внимание.

При идентификации комплексов или для операции сравнения кодового слова, 
обозначающего рабочий комплекс, с кодовым словом, обозначающим эталонный 
комплекс, также может возникнуть два варианта решения в зависимости от то
го, используется ли список надежно определенных видов (КСО^) или список 
условно определенных видов (КСО2 ).

Если первый тип списков (КСО^) рассматривать в качестве основного пе
речня форм в рабочем комплексе и учитывать, что в таблицах имеется пере
чень признаков, которые указывают на принадлежность того или иного таксона 
к стратиграфическим горизонтам, то такого типа списки могут сравниваться 
с помощью предлагаемой системы.

При сравнении двух комплексов (спектров) близость их определяется по 
формуле

£ общ

£ 1 + е 2 ~ £ общ’

где Еу -  число видов в первом комплексе;
£2 -  число видов во втором комплексе;
Е г -  сумма общих видов в сравнительных комплексах, общ

Суммы Е  ̂ и £ 05щ где К * 1 ,2 ,  вычисляются по следующим формулам:

s
^общ *  ?  А* /х ,

i г



где

л,

О -  если i -й вид отсутствует в одном из сравниваемых комплек
сов; 1 — если i - e  виды в обоих комплексах *а* и *в* в равных 
процентных соотношениях;

-------------- 1---------  -  если процентное содержание в сравниваемых
U f— Ь-)тлк(а^Ь‘) комплексах (*а* и *в*) разное’

/zf- -  нормировочный коэффициент, характеризующий частоту встречаемости вида 
во всех комплексах таблицы ОСЕ (порядок решения соответствующих форм 
подробно разобран в работе автора * Информационно-поисковая система*, 
1 9 7 5 ) .  Суммирование производится по всем комплексам ОСЕ для каж
дого вида.

Для уточнения необходимо воспользоваться не только признаками, указы
вающими на определение горизонта, но и признаками, показывающими про
центное содержание каждого вида в том или ином горизонте. При этом срав
нивается кодовое слово рабочего комплекса с кодовыми словами эталонных 
комплексов из нескольких * конкурирующих*, а не с кодовыми словами всех 
возможных эталонных комплексов. Это значительно сократит время поиска, 
что является весьма существенным показателем при оценке эффективности ра
боты системы.

Предлагаемая информационно-поисковая система может быть реализована 
как в ручном варианте, так и на ЭВМ.

Sum m ary
The present work is devoted to the description of the diagnostic informational 

search system whose aim in to raise the labour productivity of the palynologist, as 
well as to improve the reliability of determination. The task of the above system is 
to determine by means of palynological method the relative age of sedimentary 
rocks.

The proposed informational search system consists of three sections — i.e . ter
minological vocabularies, bibliographical taxonomical, and stratigraphical ones. A 
short description is added to every section.

The merit of the proposed system is its providing ample opportunity to be used 
as a whole with help of electronic computers, and in parts in handwork variants as 
well.

КОРРЕЛЯЦИЯ ОТЛОЖЕНИЙ УГЛЕНОСНОГО КАРБОНА 
КАЗАХСТАНА МЕТОДОМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 
(ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ)

М. В. ОШУРКОВА

Всесоюзный научно-исследовательский геологический 
институт, Ленинград

Палеопалинологическое изучение угленосных отложений карбона Казахстана 
позволило выделить и охарактеризовать миоспоровые комплексы основных 
угольных месторождений (Любер, 1 9 5 5 ,  1 9 6 0 ;  Любер, Ошуркова, 1 9 7 4 ;  
Ошуркова, 1 9 7 5 ) .  С целью объективизации решения задач стратиграфического 
расчленения и корреляции отложений отдельных районов предлагается исполь
зовать методы обработки палеопалин©логических данных на ЭВМ, в частности 
кластерный анализ, применение которого уже известно в палеопалинологии 
(Грачев, Мишин, 1 9 7 4 ) .

Значение машинной обработки палинологических данных состоит прежде 
всего в том, что исследователь освобождается от утомительных и трудоемких 
операций по выявлению взаимосвязи множества сочетаний. ЭВМ выполняет



эТу работу быстро, при этом ограничения в отношении количества анализи
руемых комбинаций практически отсутствуют. Кроме того, значение ЭВМ 
заключается в использовании ее памяти в качестве носителя и накопителя 
информации. Таким образом, любой новый комплекс или даже спектр может 
быть сопоставлен со всем объемом накопленных ранее данных.

В настоящей работе обсуждаются результаты машинной обработки данных 
по составу миоспоровых комплексов их разрезов шести угольных месторожде— 
ний карбона Казахстана. Программы для машинной обработки были выбраны 
и предложены старшим научным сотрудником Всесоюзного научно-исследова
тельского геологического института И.Г. Клушиным. Пользуюсь случаем при
нести ему благодарность за оказанную помощь и консультации в настоящей 
работе.

Кластерный анализ применен для сравнения 2 4  комплексов из отложений 
Карагандинского и Э ки бастузского бассей н ов, месторождений Акжар, Борлы, 
Койтас и Ушсор. В  табл. 1 приведены наименования миоспоровых комплексов 
с  указанием интервала геологи ческого р азр еза  в исследованных районах и 
даны кодовые номера комплексов. Комплексы названы по доминирующему виду 
с добавлением названия рода или вида субдоминантов.

Каждый комплекс охарактеризован составом миоспор из 3 6  форма-родов, 
рассматриваемых как признаки, отражающие особенности комплексов (табл. 2 ). 
При подготовке программы для ЭВМ по каждому признаку учитывался его 
вес, соответствующий процентному содержанию данного форма-рода в комп
лексе.

В результате машинной обработки получены цифровые и графические ма
териалы -  матрица корреляции, матрица факторных нагрузок, матрица значе
ний главных факторов и дендрограмма, являющиеся исходными данными для 
анализа и интерпретации.

Анализ матрицы корреляции позволил обнаружить согласованность разви
тия отдельных таксонов миоспор во всех районах. Высокая корреляция, наб
людаемая между миоспорами Nigrisporites, Су clobaculispo rites и Turrisporites 
(см. рисунок 1 ,а ) , может быть объяснена их принадлежностью к единой Тун
гусской палеофпористической области. В угленосных отложениях карбона Ка
захстана эти миоспоры встречаются сравнительно редко и обычно в небольших 
количествах.

Высокие значения корреляционных связей могут отражать также одновре
менность существования таксонов. Например, положительные значения кор
реляционных связей Punctatisporites с миоспорами Verrucosisporites Leiotri- 
letes, Stenozonotriletes, Acanthozonotriletes, Lophozonotriletes и Densosporites 
указывают на их совместную встречаемость и принадлежность к одному стра
тиграфическому интервалу (см. рисунок, б). Напротив, отрицательные зна
чения корреляционных связей Punctatisporites с миоспорами Calamospora,
Granisporites, Cristatisporites, Lycospora subtriquetra, Vallatisporites,cilliaiis, 
Schoptipollenites свидетельствуют о разновозрастности этих таксонов (см . ри
сунок, б).

Анализ матрицы факторных нагрузок дал возможность наблюдать две доволь
но четкие тенденции.

Первая тенденция (см . рисунок, в) выражается в том, что положительны
ми величинами характеризуются сравнительно молодые элементы миоспоровых 
комплексов (форма-роды, типичные для среднего и позднего карбона), а от
рицательными величинами -  древние элементы (форма-роды, типичные для 
раннего карбона). Эта тенденция отражает развитие флоры карбона на тер
ритории угольных месторождений Казахстана. В миоспоровых комплексах 
происходит смена миоспор Punctatisporites glabratus Lub., Crassispora ignorata 
(Lub.) Oshurk., Lycospora breviapiculata (Lub.) Pot. et Kr., Vail atispo rites dec* 
rescens Lub., Acanthozonotriletes cristifer Lub. на миоспоры Calamospora 
micronigosa (Ibr.) S. W. В ., Planisporites mollis Lub., Lycospora subtriquetra 
(Lub.) Pot. et Kr., Vail atispo rites cilliaris (Lub.) Sulliv., Cristatisporites latis- 
pinus (Luh.) Oshurk., постепенно исключаются наиболее древние элементы -





Stenozonotriletes marginellus Lub., Lophozonotriletes fuscatus Lub., Densospo- 
rites applicatus (Lub.) Oshurk. и отмечаются более молодые представи
тели -  Schopfipollenites, Florinites, Remysporites, Platysaccus; Potonieispori-
tes и др.

Вторая тенденция, несколько менее четкая, выражается в том, что поло
жительными величинами характеризуются таксоны миоспор с хорошо развитой 
скульптурой экзины: Veггисоsisporites, Dictyotriletes, Apiculatisporites, Acant- 
hotriletes и др. Она отражает морфологическое своеобразие миоспор определен
ной группы.

На матрице значений главных факторов по первой тенденции выявились воз
растные отличия сравниваемых комплексов, четко обособились наиболее древние 
из них, характеризующие нижние интервалы геологических разрезов во всех 
изученных районах: комплексы из ашлярикской свиты Карагандинского бассей
на из интервала 6  и 5 угольных пластов Экибастузского бассейна, из нижней 
части (ниже мощного угольного пласта) разрезов месторождений Акжар, Бор- 
лы Койтас и Ушсор. Для этих комплексов характерно значительное содержание 
миоспор Lophozonotriletes fuscatus Lub., Acanthazonoriletes cristifer Lub., Den— 
sosporites applicatus (Lub.) Oschurk., Vallatisporites decrescens Lub., Lycospora 
breviapiculata (Lub.) Pot. et Kr., Lycospora verriculifer Lub., Punetatisporites g lab- 

ratus Lub.
По второй тенденции на матрице значений главных факторов выявились комп

лексы, отвечающие обстановкам наиболее обводненных условий накопления 
осадков: комплексы из нижней (в интервале угольных пластов к^—к^)и сред
ней (ку—к 14) части карагандинской свиты Карагандинского бассейна, из 
нижней (ниже мощного угольного пласта) части разреза месторождения Акжар 
и из верхней (выше мощного угольного пласта) части разреза Борлы. Все 
эти комплексы, несмотря на их различное положение в разрезах, объединяет 
наличие скульптированных миоспор, продуцированных, вероятно, папоротника
ми, обитавшими на обильно обводненных приморских низменностях.

Если по цифровым значениям этих тенденций построить график, откладывая 
величину каждой тенденции по одной, из осей, то расположение точек, отвечаю
щих определенным комплексам, выявит несколько обособленных групп (см. ри
сунок, г ) , каждая из которых отвечает определенному стратиграфическому 
уровню в разрезе угленосного карбона Карагандинского бассейна, принимаемо
му за опорный разрез. Объединение комплексов в одну группу служит осно
ванием для корреляции содержащих их осадкбв. Из рисунка видно, что во всех

Результаты кластерного анализа миоспоровых комплексов из угленосного кар
бона Казахстана

а, б -  анализ матрицы корреляции (цифры 1 - 3 1  соответствуют номеру 
признака, см. табл. 2 ): а -  согласованность развития миоспор Nigrisporites, 
Cyclobaculisporites, Turrisporites, б -  выделение одновозрастных и разновоз
растных таксонов относительно времени существования миоспор форма-рода 
Punctatisporites; в -  анализ матрицы факторных нагрузок, выделение раз
новозрастных элементов среди миоспор (цифры 1 - 3 6  соответствуют номеру 
признака, см. табл. 2 ); г -  анализ матрицы значений главных факторов, кор
реляция миоспоровых комплексов (цифры 1 - 2 4  соответствуют кодовому но
меру миоспоровых комплексов, см. табл. 1 ). I—IV — группы комплексов, от
вечающие определенному стратиграфическому уровню по разрезу Карагандинско
го бассейна: I -  ашлярикская свита, II -  нижняя часть карагандинской сви- 
ты (пласты К^-Ке), Ш -  средняя часть карагандинской свиты (пласты к ^ - 
к1 4 )*  IV -  Долинская свита; д -  кластерная диаграмма изученных комплек
сов (цифры 1 - 2 4  соответствуют кодовому номеру миоспоровых комплексов, 
см. табл. 1 ) . Шкалы градуированы стандартными отклонениями значений глав
ных факторов



Изученные миоспоровые комплексы угленосного карбона Казахстана

Район Наименование миоспоровых комплексов

Караган
динский
бассейн

Vailatisporites decrescens — Crassispora ignorata — Punctatisporites

Vailatisporites decrescens — Lycospora verriculifer — Crassispora 
Crassispora ignorata — Lycospora — Vail atispo rites 

Schopfipollenites indecorns — Granisporites testiculatus — Lycospora

Lycospora verriculifer f. minor — Vail atispo rites cilliaris — 
Schop fipoll eni te s

Remysporites psilopterus — Florinites — Crassosporites

Месторож
дение 
А к жар

Pun ctatispo rites glabratus—Lophozonoriletes fuscatus — Verrucosispo- 
rites

Lophozonotriletes fuscatus — Crassispora ignorata — Cyclobaculi
sporites

Vail atispo rites decrescens — Lycospora — Lophozonotriletes

Месторож- Cyclobaculisporites trichacanthus — Vail atispo rites — Lycospora
дение Punctatisporites glabratus — G1 an ul atispo rites — Classispora
Борлы

Экибастуз-
ский
бассейн

Acanthozonotriletes cristifer -  Lycospora — Punctatisporites 
Lycospora breviapiculata — Punctatisporites

Cyclobaculisporites trichacanthus -  Crassispora ignorata -  Lycos
pora

Planisporites mollis — Lycospora — Granul atispo rites 
Schopfipollenites principalis — Remysporites psilopterus — Valla- 
tisporites

Месторож
дение
Койтас

Acanthozonotriletes cristifer — Punctatisporites — Lycospora 
Lycospora breviapiculata — Crassispora — Vallatis porites 
Schopfipollenites indecorus — Crassispora — Florinites 

Lycospora subtriquetra — Planisporites — Florinites 
Classosporites sp. — Remysporites — Punctatisporites

Месторож- Acanthozonotriletes cristifer — Lycospora — Lophozonotriletes 
дение Crassispora scrupea — Lycospora — Vail atispo rites
Ушсор Planisporites mollis — Florinites — Lycospora



Ашлярикская сви та 1

Карагандинская свита (к-|-К 0) 2

Карагандинская сви та ( к 7 - к 1 4 ) 3

Карагандинская (*1 5 ~ к2 о ) и надкарагандинская свиты 4

Долинская и тен текская  (ниже т ^ )  свиты 5

Тентекская (выш е т ^ )  и  шаханская сви ты 6

Ниже мощного угольного пласта 7

В интервале мощного угольного пласта 8

Выше мощного угольного пласта 9

Ниже мощного угольного пласта 1 0

Выше мощного угольного пласта 1 1

От почвы угольного пласта 6  до конгломерата выше пласта 5 1 2

От конгломерата выше угольного пласта 5  до почвы пласта 3 1 3

Интервал угольны х пластов 3  и 2 1 4

От угольного п ласта 1 до песчаника под пластом  VI 1 5
От песчаника под угольным пластом VI до пласта XV 1 6

Ниже мощного угольного пласта 1 7

В  интервале мощного угольного пласта 1 8

Выше мощного угольного пласта 1 9

Средняя ч асть  р азр еза 2 0

Верхняя ч асть  разр еза 2 1

Ниже мощного угольного пласта 2 2
В  интервале мощного угольного пласта 2 3
Верхняя ч асть  р азр еза 2 4



Нумерация признаков, характеризующих миоспоровые комплексы угленосного 
карбона Казахстана

Номер
при
знака

Признак
Номер
при
знака

Признак

1 Nigrisporites 21 Stenozonotriletes

2 Punctatisporites 22 Acanthozonotriletes +

3 Calamospora Lophozonotriletes +

4 Crassispora
Dens os porites

5 Planisporites 2 3 Cristatisporites

6 Cuclobaculisporites 2 4 . Lycospora breviapiculata +
7 Granisporites Vallatisporites decrescens
8 Crass os porites 2 5 Lycospora subtriquetra +
9 Ve rruc os is porite s Vallatisporites cilliaris

1 0 Dictyotriletes 2 6 Angulisporites
11 Camptotriletes 2 7 Endos porites
12 Reticulatis porites 2 8 Remysporites
1 3 Leiotriletes 2 9 Schopfipollenites
1 4 Apiculatisporites 3 0 Potonieisporites
1 5 Anapiculatis porites 31 Florinites
1 6 Spinos is porites 3 2 Platysaccus
1 7 Granulatisporites 3 3 Striatopodocarpites
1 8 Acanthotriletes 3 4 Entylissa
1 9 Lophotriletes 3 5 Marsupipollenites
2 0 Turns porites 3 6 Cordaitina

изученных районах хорощо идентифицируются отложения ашлярикской, караган
динской (в интервалах и ky-k^) и долинской свит.

Результаты кластерного анализа, представленные на дендрографе (см.рису
нок, д), отражают меру близости отдельных комплексов. Как видно из рисун
ка, вся совокупность изученных комплексов распадается на три ветви. Одна 
из них резко обособляет от всех 6 -й и 2 1 -й комплексы, отвечающие тентек- 
ской и шаханской свитам Карагандинского бассейна и верхней части разреза 
месторождения Койтас, т .е . наиболее молодые среди исследованных комплек
сы. Другие две ветви включают остальные комплексы, характеризующие боль
шую часть разрезов. Среди них в правой ветви наибольшее сходство отмеча
ется между 1 -м  и 1 7 -м , 1 2 -м  и 7 -м  комплексами, отвечающими ашлярикской 
свите Карагандинского бассейна и месторождения Койтас, Экибастузского бас
сейна и месторождения Акжар, а также между 2 0 -м  и 2 4 —м комплексами, 
соответствующими долинской свите в месторождениях Койтас и Ушсор. В левой 
ветви дендрограммы наибольшее сходство выявилось между 2 2 -м  и 1 0 -м  
комплексами ашлярикской свиты месторождений Ушсор и Борлы, между 2 3 -м  
и 1 8 -м  комплексами, отвечающими низам карагандинской свиты (к ]— к^) в 
месторождениях Койтас и Ушсор.



Таким образом, с целью объективизации стратиграфического расчленения и 
корреляции отложений шести угольных месторождений Казахстана по палино
логическим данным применен кластерный анализ для сравнения 2 4  комплек
сов по составу и процентному содержанию .миоспор 3 6  форма-родов. В резуль
тате обработки на ЭВМ получены цифровые и графические материалы, анализ 
которых позволил решить некоторые задачи стратификации и корреляции раз
резов исследуемых угольных месторождений.

Sum m ary
In order to make the stratigraphic subdivision and the correlation of the sediments 

of 6 coalfields of Kazakhstan (on the basis of palynological data) more objective, 
cluster analysis was used for the comparison of 24 assemblages on the basis of 
the composition and of the percentage of the miospores of 36 formgenera. As a result 
of the computer processing the digital and graphic materials were obtained, the ana
lysis of which made it possible to solve some problems of stratification and correla
tion of the sections of the investigated coalfields.



Раздел I I I .  АКРИТАРХИ, ВОДОРОСЛИ

О ВОЗМОЖНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НЕКОТОРЫХ 
МИКРОФОССИЛИЙ ДОКЕМБРИЯ К ПЛАНКТОННЫМ 
СИНЕЗЕЛЕНЫМ ВОДОРОСЛЯМ И ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 
ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Н. Г. ПЫХОВА

Всесоюзный нефтегазовый научно-исследовательский институт, Москва

Отложения верхнего протерозоя Восточно-Европейской платформы (Подолия, 
Волынь, Белоруссия, Прибалтика, Московская синеклиза, Московский грабен, 
Волго-Уральская область и другие районы) в большом количестве содержат 
микрофоссилии, систематизированные в формальные таксоны. Среди них особое 
стратиграфическое значение придается родам Orygmatosphaeridium Tim., Archaeo- 
pertusina Naum., Bavlinella Schep. Совместно с ними нередко встречаются 
остатки растительного происхождения, относимые некоторыми исследователями 
к пленкам Laminarites Eichw, (Андреева, 1 9 6 6 а -г ;  Ильченко, 1 9 7 0 ; и др.). 
Абсолютный возраст отложений с выше указанными ископаемыми в основном 
исчисляется до 5 5 0  млн. лет. Аналогичные растительные остатки встречаются 
в одновозрастных отложениях Восточно-Сибирской платформы (Норильский 
район, Приколымское поднятие, Анабарское поднятие, Игарский район, Ириса- 
янье, Иркутский амфитеатр и др.). Единичные цаходки известны из Китая, 
Австралии, Антарктиды.

Согласно диагнозам С.Н. Наумовой ( 1 9 6 0 ) ,  Б .В . Тимофеева ( 1 9 5 9 )  и 
Е.Д . Шепелевой ( 1 9 6 3 ) ,  для перечисленных родов (исключая Bavlinella Schep.) 
характерно дискообразное, овально-округлое или неопределенной формы очер
тание. На поверхности микрофоссилий наблюдаются округлые, овальные или 
другой формы полости, размеры которых колеблются от 0 ,0 0 5  до 0 ,0 2 5  мк. 
Вопрос о природе наблюдаемых полостей дискуссионен. Часть авторов склонна 
связывать их происхождение с разрушающим действием пирита (Волкова, 
1 9 6 2 ) ,  часть относит их к первичным морфологическим признакам.

Величина самих микрофоссилий колеблется ориентировочно от 4 0  до 3 0 0 мк. 
Цвет их желтый, темно-желтый, коричневый.

По мнению С.Н. Наумовой, микрофоссилии докембрия и нижнего кембрия 
с органической оболочкой представляют собою остатки Protophyta, в основ
ном водорослей, так как имеют морфологическое сходство с современными во
дорослями типа Cyanophyta, Xanthophyta и Chlorophyta. По представлениям 
других исследователей (Вологдин, 1 9 6 2 ;  Корде, 1 9 7 3 ;  Schopf, 1 9 6 8 ;  и др.), 
наиболее древними организмами, сохраняющимися в значительных количествах 
в ископаемом состоянии в докембрии,могут быть (исключая медузоидных) 
синезеленые водоросли или бактерии. Размерный ранг изучаемых нами микро
фоссилий во много раз превышает размеры бактерий, поэтому естественно 
предположить их биологическую близость к синезеленым водорослям.

Современные водоросли Cyanophyta представлены одноклеточными и много
клеточными, колониальными или нитчатыми формами. Оболочки у них часто 
ослизняются.

В настоящее время известно много остатков синезеленых водорослей из 
отложений различного возраста, однако систематизация их часто затруднена 
из-за неполной сохранности.

В тех случаях, когда в ископаемом состоянии сохраняются детали строения, 
на основании которых систематизируются современные синезеленые водоросли 
(форма колоний, интенсивность ослизнения, форма составляющих клеток и т .д .), 
представляется возможность применять к ним классификацию систематического



положения последних; по мнению К.Б. Корде, необходимо принимать во внима
ние также тип их сохранности. Выделяются сверлящие водоросли, из— 
вестьотлагающие водоросли, неизвесгковые цианофиты. По-видимому, наиболее 
хорошо описанной из неотлагающих известь является водоросль рода Gloeo- 
capsomorpha Elen. (Залесский, 1 9 1 7 ) .  После мацерации у нее прекрасно 
сохраняется 9янтарно-желтое гомогенное органическое вещество, окружающее 
клетки", которые, по мнению Залесского, отвечают периферической слизи или 
слизистым оберткам водорослей.

У изучаемых нами микрофоссилий аналогично водорослям рода Gloeocap- 
somorph Elen. в ископаемом состоянии сохраняется органическая структура 
вещества, хотя другие детали строения не дают основания для сближения их 
с этим родом.

Выделенные после мацерации микрофоссилии представляют собою слизь 
колоний желтого и коричневого цвета разной интенсивности, округлой или 
овальной формы; в некоторых случаях слизь бесформенна. В прижизненном сос
тоянии в ней, видимо, находились беспорядочно расположенные округлые или 
овальные клетки, от которых в ископаемом состоянии остались пустоты. В 
ряде случаев клетки в слизи сохраняются или присутствуют в продуктах ма
церации. Часть из них описана исследователями как самостоятельные морфоло
гические виды и роды, например род Bavlinella Schep. Приведенные выше 
детали строения микрофоссилий докембрия наиболее всего соответствуют 
диагнозу синез'еленых водорослей сем. Mycrocystidaceae Elen.

Древние микрофоссилии, отнесенные по искусственной классификации к ро
дам Origmatosphaeridium Tim., Archaeopertusina Naum., Bavlinella Schep.
(табл. I ), и обрывки тканей растительного происхождения можно сблизить с 
сем. Microcystidaceae Elen, класса Chroococaceaephyceae отдела Cyanophyta.

В некоторых случаях полости и рыхлая слизь этих форм заполнены пири
том. Присутствие пирита объясняется нами следующим образом. Водоросли, 
отмирая, теряют основную часть легко разлагающихся компонентов, приобрета
ют большую пористость. Пористая структура способствует сорбированию ио
нов, содержащихся в иловом растворе. Принято считать, что сорбция -  быстро
идущий процесс, при котором особенно легко сорбируются ионы, образующие 
с ионами, уже имеющимися на поверхности сорбента, труднорастворимые сое
динения.

Вероятно, пористый растительный материал сорбировал растворенное в них 
железо, которое в восстановительной среде осадка могло переходить в F e2+e 
Имеющийся в иловом растворе Ъульфвдный ион в свою очередь сорбировался, 
образуя труднорастворимый сульфид железа.

Многие синезеленые водоросли, выделяющие слизи, в том числе и микро- 
цистис, являются планктонными. Обильное выделение слизи, почти не отра
жаясь на весе водоросли, увеличивает ее поверхность,, следовательно, трение 
о воду. Неоднократно указывалось, что слизеобразующее вещество -  чрезвы
чайно устойчивое соединение, почти не поддающееся воздействию сильных 
химических соединений (Горюнова, Ржанова, Орлеанский, 1 9 6 9 ) .  Несмотря 
на большое число биохимических исследований, до сих пор нет отчетливого 
представления о действительном составе и строении вещества, входящего в 
состав слизей современных синезеленых водорослей. Это зависит от специ
фики морфологического строения водорослей и несовершенства методик иссле
дования.

Планктонные цианофиты, отнесенные автором к сем. Microcystidaceae 
Elen., многочисленны в отложениях докембрия, распределяясь при этом в од
новозрастных породах на огромных территориях (Восточно-Европейской и 
Восточно-Сибирской платформ). Это обстоятельство дает основание для исполь
зования их при корреляции докембрийских отложений, особенно терригенных, 
не содержащих строматолитов и онколитов (см. рисунок). Широкое площадное 
распространение докембрийских планктонных Cyanophyta находит объяснение 
в относительном постоянстве закономерностей распределения фитопланктона 
в водах океана от докембрия до настоящего времени. В  последние годы



Схема предполагаемого круговорота вод на поверхности верхнепротерозойского океана, основанная на данных распре
деления водорослей сем . M icrocistidaceae Elen-

1 -  наиболее известные м еста находок ископаемых водорослей сем . M icrocistidaceae Elene> по данным автора,
(Е.А . Асеевой ( 1 9 7 5 ) ,  Е .М . Андреевой ( 1 9 6 9 ) ,  Л.Н. Ильченко ( 1 9 7 3 )  и других исследователей;
2 -  направление движения воды



поискам подобных закономерностей в современном океане посвящена много
численная литература.

Доказана неспособность планктона к самостоятельным горизонтальным 
передвижениям; он перемещается вместе с течениями и различными кругово
ротами вод океана, которые устойчивы во времени. Установлено, что Мировой 
океан распадается на естественные участки с закономерно построенными био
топ ическими комплексами, строение которых зависит в первую очередь от 
расчленения океана на биотопы. * Биотопы растительных планктонов сообществ 
в океане по площади представляют собой крупномасштабные круговороты вод, 
складывающиеся из системы течений и включающие определенные водные мас
сы ' (Семина, 1 9 7 4 ,  с . 7 4 ) .  Каждая водная масса обладает особыми хими
ческими температурными и другими свойствами, обусловленными динамикой 
вод. Виды фитопланктона, обитающие в ней, приспособлены к существованию 
в ее среде.

Водам океана свойственны разномасштабные круговороты и течения,одни из 
которых более устойчивы во времени, другие -  менее устойчивы. По данным 
Р.В . Озмидова (1 9  6 5 ) ,  установлено, что устойчивые биотопы могут быть 
лишь размером не менее 1 0 0 0  км.

Крупномасштабные закономерности распределения фитопланктона определя
ются глобальной системой главных течений и круговоротов, являющихся наи
более устойчивыми.

В циклонических круговоротах происходит подъем глубинных вод, а с ними 
,и биогенных веществ, а в ангициклонических -  опускание поверхностных вод. 
Для районов крупного масштаба хорошо заметна связь количества фитопланкто
на с концентрацией фосфатов и общей циркуляцией вод, от которой зависит 
концентрация биогенных элементов.

На сред не масштабное распределение планктона влияют дивергенции течений, 
где происходит подъем подповерхностных вод, за счет чего количество водо
рослей может увеличиваться здесь в 2 0  раз (по числу клеток). Увеличение 
количества фитопланктона на дивергенциях носит пятнистый характер, так как 
отмечается не по всей дивергенции, что зависит от ее неустойчивого ха
рактера.

Ширина пятен, богатых планктоном, в направлении, перпендикулярном ди
вергенции, может быть довольно значительной (до 3 0 0  миль), что связано, 
по-видимому, с разносом планктона поперечной составляющей течения (Се
мина, 1 9 7 4 , с. 9 4 ) .  По мнению этого автора, увеличение фитопланктона 
в местах дивергенции связано не только с увеличением концентрации фосфатов 
кремния и нитритов, но главным образом с увеличением концентрации микро
элементов, дефицит которых в верхнем слое, вероятно, всегда бывает как 
в тропической области, так и в более высоких широтах.

Кроме того, предполагается, что сильные вертикальные движения воды, 
направленные вверх на дивергенциях течений, способствуют лучшему парению 
мелких клеток фитопланктона в этих местах, что благоприятствует увеличению 
их численности. Установлено, что по сравнению с планктонными животными 
в фитопланктоне много широко распространенных видов и мало эндемиков.

Граница распространения планктонных водорослей (например,диатомовых) 
в пелагиали океана хорошо согласуется с соответствующими границами в 
поверхностном слое донных осадков (Жузе, Семина, 1 9 5 5 ) .  Разница в распре
делении видов в планктоне и поверхностном слое осадков связана с особен
ностями циркуляции вод в данном районе и с сохранностью самих водорослей.

S u m m a r y

In the Late Proterozoic deposites having absolute age up to 550 million years 
there are planty microfossilies attributed to the morphological genus ftygmatosphae- 
ridium Tim., Archaeopertusina Naum., Bavlinella Schep. and Scrapa of vegetab
le origin issue described before as films. Laminarites Eichw.



Compare — morphological analysis allowed to draw tpgether these microfossili- 
es with modern family Microcystidaceae Elen, class Chroococaceaephyceae, branch 
Cyanophyta.

Representatives of this family are plankton water-plants. Fact of their being wide 
spread in FVecambrian can be mainly explained by a special distribution regularities of 
fitoplankton in world Ocean Water connected with large- and middle scale 
water currents and circulations stable in time.

АКРИТАРХИ В РИФЕЕ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

А. Л. РАГОЗИНА

Геологический институт Кольского филиала АН СССР, Апатиты

Отложения верхнего докембрия, развитые на севере Кольского полуострова 
(п-ова Средний, Рыбачий, о. Кильдин), представлены слабометаморфизованными 
терригенными и терригенно-карбонатными осадками, выделенными Т. Седер- 
голъмом ( Sederhoolm, 19 3 2 )  в гиперборейскую формацию между иотнием и 
нижним кембрием. Эти образования впоследствии были разделены Б.М. Кел
лером и Б.С . Соколовым ( i 9 6 0 )  на три серии: кильдинскую, волоковую и 
рыбачинскую. Микропалеофитологическое исследование отложений гиперборейс
кой формации показало, что они содержат микро растительные остатки (акри- 
тархи), приуроченные в основном к темноцветным и сероцветным глинисто- 
ал ев ролитовыми фациям относительно более глубоководной, возможно пелаги
ческой, части бассейна. Карбонатные осадки, как правило, содержат меньшее 
количество акритарх, часто представленных угнетенными формами. Прибреж
ная зона с ее непостоянным режимом, вероятно, неблагоприятна для развития 
фитопланктонных водорослей. На протяжении всего дофанерозойского периода 
развития биоса выживали гцдробионты, защищенные броней воды. Проникнове
ние в воду видимого света ограничивало существование фотосинтезирующего 
биоса глубинами 1 0 0 - 1 5 0  м (Страхов, 1 9 5 7 ) .  Низкое содержание свобод
ного кислорода в земной атмосфере не способствовало образованию озоново
го защитного экрана от жесткого ультрафиолетового излучения. По-видимому, 
этим объясняется отсутствие дофанерозойской жизни на суше и в поверхност
ных слоях воды.

Предполагается, что лишь к концу протерозоя содержание кислорода в зем
ной атмосфере достигло 1% от современного, а в девоне 10% (Беркер, Мар
шалл, 1 9 6 6 ) .  Позднепротерозойский биос представлен микроскопическими во
дорослями, бактериями и, возможно, грибами. Исключительная роль принадле
жит планктону -  основному источнику органического вещества (продуценту).
В довендское время не было зоопланктона, потребляющего фитопланктон. 
Впоследствии, однако, часть биомассы подверглась в осадке бактериальной пе
реработке и в биосферу возвращались углекислота, аммиак, фосфины и иные 
продукты распада живой ткани. Установлено, что уже в отложениях с возрас
том свыше 3 млрд, лет (серии Онвервагет и Фиг-Три системы Свазиленд, 
Южная Африка) существовали фотосинтезирующие водоросли и другие гидро- 
бионты, микроскопические водоросли (Barghoorn, Meinschein, Schopf, 19  6 5 ; 
Barghoorn, Schopf, 19 6 5 ; В. Nagyf L. Nagy, 1 9 6 9 ) .

Микроскопические спороподобные образования (микрофоссилии, акритархи) 
являются древнейшими органическими остатками и, вероятно, представляют 
фитопланктон морских бассейнов древности. Максимальное развитие фитопланк
тонных микрорастительных остатков связано с обширной морской трансгрес
сией на Кольском полуострове в верхнем рифее. Кильдинская серия представ
лена в нижней части разреза светлыми кварц-полевошпатовыми песчаниками 
с глауконитом и линзами конгломератов. Выше появляются прослои песчано



глинистых пород темно-серой и зеленовато-серой окраски, постепенно пере
ходящие в терригенно-доломитовые прослои со строматолитами Gymnosolen 
ransayi Steinm. (Крылов, 1 9 5 9 ) .  Верхняя часть разреза сложена мощной рит
мично построенной толщей мелкозернистых полевошпат-кварцевых песчаников 
с прослоями глинисто—алевролитовых пород и доломитов. Отложения кильдинс- 
кой серии сформированы в течение крупного трансгрессивно-регрессивного 
цикла. По абсолютному возрасту глауконитовых песчаников ( 8 5 0 - 1 0 0 0  млн. лег; 
Казаков, Полевая, 19  6 3 ) ,  строматолитам и акритархам (Рагозина, 1 9 7 1 ; 
Тимофеев, 1 9 6 6 ,  1 9 6 9 )  кильдинская серия относится к верхнему рифею. 
Комплекс акритарх, выделенный из отложений кильдинской серии, характери
зуется родами; Leiosphaeridia E is., Kildinella Tim., Stictosphaeridium Tim., 
Leiomarginata Naum»., Synsphaeridium E is ., Symplasphaeriduim Tim., Nucel- 
losphaefci’dium Tim., Pterospermopsimorpha Tim. Необходимо отметить большое 
разнообразие прокариотных водорослей в морских осадках кильдинской серии 
(сфероидные формы, лишенные клеточного ядра, с различным орнаментом обо
лочек, разных размеров и способности к вегетативному делению). Многие из 
них близки к современной группе синезеленых водорослей типа Cyanophyta. 
Особенностью данного комплекса является развитие эукариотных зеленых во
дорослей типа Chlorophyta с обособленным ядром (nucleae). Они представлены 
в основном акритархами рода Nucellosphaeridium Tim., реже рода Pterosper
mopsimorpha Tim. Размеры их не более 2 0 - 4 0  мк. Отличаются указанные 
формы размерами внутреннего ядра: у Nucellosphaeridium Tim. ядро не более 

, 1 /3  диаметра наружной оболочки, а у Pterospermopsimorpha Tim. ядро сос
тавляет не менее 2/3 диаметра оболочки. У некоторых колониальных форм 
отмечены мелкие ядра (Synsphaeridium E is.).

Отложения волоковой серии залегают трансгрессивно на различных гори
зонтах кильдинской серии и представлены исключительно терригенными поро
дами (песчаники, алевролиты, аргиллиты). Комплекс акритарх характеризуется 
развитием родов Leiosphaeridia E is ., Archaeopsophosphaera Naum., Kildinella 

Tim., Synsphaeridium Tim., Nucellosphaeridium Tim. Согласно схеме 
Б.М. Келлера и Б.С . Соколова ( i 9 6 0 ) ,  волоковая серия является аналогом 
вендского комплекса Русской платформы. Растительные остатки этих отло
жений (Рагозина, 1 9 7 1 )  отвечают вендскому этапу развития флоры (Наумова, 
1 9 6 8 ) .  Кроме акритарх в отложениях гиперборейской формации встречены 
трихомы водорослей типа Oscilatorites и Nodularites, а также гладкие формы, 
без следов клеточного строения. В зеленовато-серых алевролитах кильдинской 
серии обнаружены растительные остатки в виде лент нитчатого строения, от
несенные к роду Vendotaenia Gnilowsk. Ширина лент 1 -2  мм, длина 8 - 1 0  см, 
возможно больше. По мнению М.Б. Гниловской ( 1 9 7 1 ,  1 9 7 4 ) ,  вендотениды -  
это остатки бурых водорослей, слоевище которых было свободно от извести 
и образовано каким-то кутикулоподобным веществом.

Различные стадии деления клеток довольно часто наблюдаются у акритарх 
родов Leiosphaeridia E is. и Kildinella Tim. При этом устанавливаются этапы 
деформации, растягивания и постепенного разъединения сфероидной клетки с 
образованием двух новых клеток, разделенных пережимом, который впоследст
вии исчезает. У ядерных акритарх ядро делилось с образованием двух клеток, 
непременно содержащих ядра.

Впервые на появление эукариотов в отложениях верхнего докембрия (фор- ‘ 
мация Биттер-Спринге, Северная Австралия) указал В. Шопф (Shopf, 19  6 8 ).
В черных кремнистых сланцах вьщелена биота, представленная синезелеными 
водорослями (прокариоты), нитчатыми формами, зелеными водорослями (эука
риоты), микроскопическими грибами и организмами неопределенного систе
матического положения. Возраст формации Биттер-G iринге (известняки, пес- • 
чаники, доломиты) около 1 млрд, лет, т.е . соответствует рифею. Б .В . Ти
мофеев (Герман, Тймофеев, 1 9 7 4 )  описал многочисленные эукариоты и ми- 
тоз у древних водорослей, подчеркивая широкое распространение и высокое 
развитие эукариотов в верхнем протерозое. Появление эукариотов в рифее 
знаменует новую ступень эволюции, так как впервые появляются организмы,



способные к половому воспроизводству и положившие начало многообразию 
форм в фанерозое. Рифей является временем первого появления и расцвета 
эукариотовых водорослей. Гиперборейская формация севера Мурманской облас
ти по времени образования и наличию ядерных одноклеточных водорослей 
(эукариотов) может быть сопоставлена с формацией Биттер—Спрингс Северной 
Австралии.

Sum m ary

Numerous procaryotic and eucaryotic microfossils (acritarcha) have been dis
covered in Riphean deposits of Hyperborean formation on the Kola peninsula 
Minimum microalgae development is connected with large marine transgression 
on the Kola peninsula during Upper Riphean time.

A small number threads algaes and also plant fossils have been found in de
posits of Kildinskaja series. ; Riphean as time of the first appearence and 
wide development of eucaryotic microfossils together with other formes may 
be leading for this deposits. Hyperborean formation by the time of formation and 
appearence of most ancient eucoryotis is correlated with Late Precambrian Bit
ter-Springs Formation of Central Australia.

АКРИТАРХИ СИЛУРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СССР

Л. И. ШЕШЕГОВА

Институт геологии и геофизики СО АН СССР, Невосцбцрск

Силурийские отложения на территории СССР широко распространены, но 
часто лишены фаунистических остатков. Вопросы стратиграфии и расчленения 
таких, отложений едва ли не самые сложные и актуальные в геологии. Акри- 
тархи дают возможность сопоставления одновозрастных отложений смежных 
и удаленных территорий и являются основой для биостратиграфических пост
роений.

На территории Русской платформы акритархи изучались рядом исследо
вателей (Эйзенак, 1 9 3 8 , 1 9 5 9 ;  Андреева, 1 9 6 6 ;  Тимофеев, 19 6 6 ; Янкаус- 
кас, Вайтекунене, 1 9 7 2 ;  Пискун, 1 9 7 4 ;  Умнова, 1 9 7 4 ;  Шешегова, 1 9 7 1 ,  
1 9 7 3 ,  1 9 7 4 ) .

Из силурийских отложений Латвии и Калининградской области акритархи 
изучены и описаны Т.В . Янкаускасом и Г.К. Вайтекунене в 1 9 7 2  г., Б .В . Ти
мофеевым ( 1 9 6 6 )  и Н.И. Умновой ( 1 9 7 4 ) .  Здесь встречены многочисленные 
остатки видов родов Leiosphaeridium, Tasmanites, разнообразные в видовом 
отношении формы рода Veryhachium и единичные представители родов Lopho- 
sphaeridium, Protosphaeridium, Dictiotidium, Zomosphaeridium, Leiofusa, Leio- 

valia, Micrhystridium, Baltisphaeridium, Synsphaeridium. Вместе с ними встре
чены остатки спор с трехлучево.# щелью разверзания. Кроме этого, описаны 
новые виды родов Tasmanites , Protosphaeridium, Lophosphaeridium, Veryha
chium и Baltisphaeridium. •'Б .В . Тимофеев ( 1 9 6 6 )  отмечает, что нижний силур 
Прибалтики представлен сфероморфными акритархами, причем в его материале 
присутствуют оболочки Tylosphaeridium, Orygmatosphaeridium, верхний силур 
содержит гистрихосфероидные акритархи и споры -  Leiomesotriletes sp., Тга- 
chitriletes sp., Stenozonotriletes sp.

Многочисленны и разнообразны акритархи из силурийских отложений По- 
долии -  по р. Днестру и его левым притокам (реки Мукше, Студенице, Тер- 
нове). Из этого стратотипического разреза выделены многочисленные формы 
акритарх начиная с Китайгородского горизонта. Необходимо отметить, что 
остатки сфероморфид более многочисленны, чем гистрихосфероидные формы.



Из нижнесилурийских отложений описаны Leiosphaeridia eisenackia, Lop- 
hosphaeridium га rum, Nucellosphaeridium podolicum, виды родов Baltisphaeri- 
dium, Micrhystridium, Pulvinosphaeridium, Polyedrixium, Leiofusa, многочис
ленные формы родов Domasia, Deunftia (Тимофеев, 1 9 6 6 ; Шешегова, 1 9 7 1 , 
1 9 7 4 ) .  Из отложений верхнего силура Подолии выделены акритархи. но сос
тав их менее разнообразен и они имеют меньший размер. Из отложений верх
него лудлова известны Nucellosphaeridium deunffii, Trachisphaeridium pellu- 
cidum, Tasmanites medius и др. Здесь встречены не только сфероморфные 

акритархи, но многочисленны и гисгрихосфероидные формы. Анализ система
тического состава показывает, что основная масса указанных акритарх со
держит элементы силурийской и девонской флоры, что придает ей своеобразный 
облик. Восемь форм имеют девонский облик: Baltisphaeridium, Veryhachium 
др. Описываемые акритархи подобны формам силурийских отложений Англии 
(Downie, 1 9 5 9 , 1 9 6 3 ) ,  Бельгии (Martin, 1 9 6 8 ;  Stockmans, Williere, 1 9 6 3 ) ,  
Испании (Cramer, 19  6 4 , 1 9 6 9 ) .

Силурийские акритархи выделены и из отложений на севере Сибирской 
платформы, которые распространены по берегам рек Курейки (правый приток 
р. Енисея) и Мойеро (правый приток р. Котуя). Акритархи силура представ
лены более сфероморфными формами, чем гистрихосферондными, последние ре
же в ллацдовери, венлоке и очень редко в верхнем лудлове. Необходимо 
отметить, что формы, выделенные из силурийских отложений европейской 
части территории СССР, более крупные и хорошей сохранности, в азиатской 
части они худшей сохранности, более малочисленны, размеры их гораздо 
меньше.

Крупный участок выхода силурийских отложений приурочен к области тече
ния р. Элегест (Тува), которая вскрывает сплошной ряд обнажений и дает 
прекрасный стратотипический разрез. Из этих отложений описано 1 5 8  
видов акритарх, относящихся к 4 6  родам, среди которых 8  видов и 
1 род новые. Количественный и качественный анализ их приводит к выводу, 
что для всех 10  горизонтов распространения акритарх характерно присутствие 
как сфероморфных, так и гистрихосфероидных форм, но соотношение их меня
ется. Нижнесилурийские акритархи, вьщеленные из зеленовато-серых аргил
литов и алевролитов, представлены более разнообразными комплексами акри
тарх. Здесь отмечены виды родов Baltisphaeridium, Micrhystridium, Veryhachium. 
Deunffia, Domasia, Tasmanites, Priscogalea, Leiosphaeridia, Zonosphaeridium, 
Polyedrixium, Favososphaeridium, OrygmatospKaeridium.

Из верхнесипурийских серовато-зеленых алевролитов выделен своеобраз
ный комплекс акритарх, большинство из которых в нижележащих отложениях 
не встречено. Здесь представители родов Aremoricanium, Sylvanidium, верхне
силурийские виды Baltisphaeridium, Veryhachium, Micrhystridium и представи
тели нового рода Pteroidea. По-видимому» это планктонные формы пелагеали 
более глубоководных участков моря.

Sum m ary

The paper deals wirh brief history of acritarchs investigation where the 
composition and changing in Lower and Upper Silur of Podolia, Ukrain, Lit- 
ovian SSR, Latvian SSR and Siberia are considered.



Раздел IV . ПАЛЕОФИТ И МЕЗОФИТ

ПАЛИНОЗОНЫ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ЗАПАДНОЙ АНГАРИДЫ

А. Ф. ДИБНЕР

Научно-исследовательский институт геологии Арктики,
Ленинград

Палинокомплексы из одновозрастных верхнепалеозойских отложений Западной 
Ангариды, охватывающей территорию от Таймыра на севере до Саяно-Алтайской 
горной страны на юге и от бассейна реки Енисей на западе до Верхоянского 
хребта на востоке, отличаются выдержанностью таксономического состава мио
спор. В различных районах этого огромного региона палинокомплексы не совсем 
идентичны по абсолютным показателям таксонов миоспор, что вполне естест
венно, так как они являются отражением многообразия палеоландшафтных об
становок. Однако соотношения между ведущими таксонами в одновозрастных 
палинокомплексах остаются достаточно стабильными. Это обстоятельство, так 
же как и закономерная смена палинокомплексов на протяжении всего позднего 
палеозоя, позволило нам выделить палинозоны. Последние принимаются нами 
как биостратиграфические подразделения, охарактеризованные определенными, 
неповторимыми в разрезе, ассоциациями миоспор, в которых количественные 
соотношения между стратиграфически важными таксонами миоспор остаются 
более или менее постоянными (Бойцова, 1 9 7 2 ;  Дибнер, 1 9 7 3 ,  1 9 7 4 ) .  К это
му следует добавить, что палинозоны достаточно хорошо прослеживаются в 
пределах палеофлористической области.

Анализ результатов палинологических исследований по Западной Ангариде, 
полученных автором и многими советскими палинологами, позволил выделить 
в отложениях этого региона десять палинозон (см. таблицу).

В отложениях среднего карбона намечена палинозона Cyclobaculisporites tri— 
chacanthus, которая отличается доминированием грубобугорчатых спор птери- 
доспермовых (? ) : Cyclobaculisporites trichacanthus (Lub.) Lub., а также обили
ем миоспор Cyclobaculisporites gibberulus (Lub.) Lub., Turrisporites pyramidalis 
(Lub.) Lub., T. resistens (Lub.) Lub., T. rigidispinosus (Lub.) Lub., Foveolatispori— 
tes perforatus (Lub.) Lub., Verrucosisporites phaleratus (Lub.) Lub., V. rubiginosus 
(Lub.) Lub., а также постоянным присутствием Remysporites radiatus (Lub.) Lub.,
R. psilopterus (Lub.) Lub., Cordaitina rotata (Lub.) Samoil., C. uralensis (Lub.) Sa— 
moil., Luberisaccites ruguliferus (Lub.) Dibn., Potonieisporites macropterus (Lub.)
Lub. и др.

Палинозона Remysporites psilopterus выделена в отложениях верхнего кар
бона. Отличительной чертой этой палинозоны является существенное преобла
дание спор селягинелл (? ) : Remysporites psilopterus (Lub.) Lub. Характерно 
также присутствие миоспор: Calamospora microrugosa (Ibr.) f. minor (Naum.) Lub., 
Turrisporites pyramidalis (Lub.) Lub., Granulatisporites microgranifer (Ibr.) Lub., Ver
rucosis porites nigrotuberculatus (Lub.) Lub., Turrisporites resistens (Lub.) Lub., Fo— 
veolatisporities perforatus (Lub.) Lub., Nigrisporites nigritellus (Lub.) Lub., Cyclo— 
baculisporites trichacanthus (Lub.) Lub.„ Cordaitina uralensis (Lub.) Samoil., Libumel— 
la papyriforma (Andr.) Dibn.,Potoniesporites sp. и др.

В отложениях нижней перми установлены три палинозоны.
Палинозона Cordaitina выделена из отложений, отвечающих артинскому и 

сакмарскому ярусам. Ctaa характеризуется обилием и разнообразием пыльцы 
кордаитовых: Cordaitina rotata (Lub.) Samoil., C. uralensis (Lub.) Samoil., C. an—
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gustelimbata (Lub.) Dibn., Luberisaccites ruguliferus (Lub.) Dibn., L . stipticus (Lub.) 
Dibn., L. Crucisaccites ornatus (Samoil.) Dibn., а также присутствием мио~ 
спор Spinosisporites reccispinus (Lub.) Lub., Raistrickia obtusosetosa (Lub.) Lub., 
Capitalisporites cenuispinosus (Waltz  ̂ Lub., Marsupipollenices retroflexus (Lub.) Lub., 
M.erosus (Lub.) Samoil., Remysporites psilopterus (Lub.) Lub. и др.

Палинозона Cordaicina — Raistrickia — Marsupipollenites установлена из выше
лежащих отложений, соответствующих кун гуру. Миоспоры перечисленных таксо
нов находятся примерно в равных количественных соотношениях. Постоянными 
компонентами в этой палинозоне являются: Cordaitina rotata (Lub.) Samoil.,
C. uralensis (Lub.) Samoil., Libumella rugulifera (Lub.) Dibn., Luberisaccites scipti— 
eus (Lub.) Dibn., Raistrickia bbtusosetosa (Lub.) Hart.,Spinosisporites rectispinus 
(Lub.) Lub., S. parvispinus (Lub.) Lub., Marsupipollenites retroflexus (Lub.) Lub.,
M. retroflexus f. cinctus (Lub.) Lub., M, tunguskensis (Lub.) Lub., M. erosus (Lub.), 
Cranulatisporites gibbosus (Ibr.) War., Verrucosisporites scurrus (Lub.) Lub., Nigrispo- 
rites nigritellus (Lub.) Oschurk. и др.

В самых верхних горизонтах нижней перми намечается палинозона Nigrispo- 
rites nigritellus. Миоспоры Nigrisporites nigritellus (Lub.) Oschurk., принадлежа
щие, вероятно, мхам, резко доминируют над миоспорами других групп. Эта па
линозона имеет локальное распространение. Она известна пока только в Тун
гусском и Кузнецком бассейнах.

В отложениях верхней перми установлены пять палинозон.
Палинозона Lophotriletes—Raistrickia—Entylissa—Cordaitina, отвечающая ниж

ним частям казанского яруса, отличается преобладанием сппп птеридоспермо- 
вых и папоротников: Lophotriletes multangulus (Andr.) Lub., Raistrickia cornuta 
(Andr.) Lub., R. heteromorpha (Andr.) Siv., R. obtusosetosa (Lub.) Lub., Spinosispo— 
rites rectispinus (Lub.) Lub., Marsupipollenites retroflexus (Lub.), M. caperatus 
(Lub.) Lub., Cordaitina rotata (Lub.) Samoil., C. uralensis (Lub.) Samoil., Leiotri— 
letes extensus . (Lub.) Lub. и др.

Палинозона Spinosisporites— Суclogranisporites—Entylyssa—Cordaitina отвеча
ет нижней половине казанского яруса. Для этой палинозоны характерны: Spi— 
nosisporites heterochaeyes (Andr.) Lub., Cyclogranisporites globulus (Andr.) Lub., 
Raistrickia heteromorpha (Andr.) Siv., R. papilara (Andr.) Lub., Lophotriletes margi— 
natus (Porth.) Lub., Entylissa caperatus (Lub.) Lub., E. glabra (Lub.) Lub., E. e x ce l- 
lus (Medv.) Lub., Marsupipollenites retroflexus (Lub.) f. arctica (К.—M.) Lub., Corda
itina rotata (Lub.) Samoil., C. angustelimbata (Lub.) Samoil., Luberisaccites conval- 
latus (Lub.) Dibn. и др.

Палинозона Entylissa—Leiotriletes— Spinosisporites— Cordaitina установлена в 
отложениях, соответствующих верхней половине казанского яруса. К типичным 
миоспорам этой палинозоны относятся: Entylissa glabra (Lub.) Lub., E . capera- 
ta (Lub.) Lub., E. excella (Medv.) Dibn., а также Leiotriletes extensus (Lub.) Lub., 
Raistrickia abrupta (Andr.) Lub., R. acerrima (Andr.) Lub., R. Heteromorpha (Andr.) 
Siv., Lophotriletes marginatus (Porth.) Dibn., Turrisporites sibiricus (Medv.)Lub. 
и др.

Палинозона Punctatisporites—Entylissa—Granulatisporites выделена в отложе- * 
ниях, синхронных татарскому ярусу. Основной фон этой палинозоны создают: 
Punctatisportites glaber (Naum.) f. parva (К.—M.) Lub., Leiotriletes turgidus К.—M., { 
Lophotriletes parvigranulatus К.—M., Granulatisporites micrograniferus (Ibr.) Lub., -i 
Verrucosisporites gibberuliformis (K.—M.) Lub., Entylissa excella (Medv.) Lub., Mar—|l 
supipollenites obtusus (К.—M.) Lub., M. retroflexus (Lub.) f. arctica (К.—M.) Lub. и др|1

В самых верхних частях отложений верхней перми, которые идентичны вер- ;1 
хам татарского яруса, известна палинозона Punctatisporites glaber — Turrispo— Я 
rites sibiricus, для которой характерно доминирование выше приведенных мио- Ц 
спор при значительной роли Entylissa glabra (Lub.) Lub., Granulatisporites mic—I  
rograniferus (Ibr.) Lub., G. parvus Ibr. и др. я

Приведенные палинозоны отражают определенные этапы в развитии расти- Я 
тельности Ангариды и поэтому являются надежным критерием при датировке и Я 
корреляциях разнофациальных отложений верхнего палеозоя Ангариды. Я



Sum m ary
Ten palinozones have benn recognized within the Upper Paleozoic of Western An— 

garaland. Each zone is characterized by a stable taxonomic composition of mi os pores 
and quantative relationships between stratigrafically important miospore groups. The 

palinozones can be easily traced over the area of the region discussed. They are regular
ly changed in time reflecting certain stages in floral development. Due to a unique 
pattern of palinozones in time and their persistence in space they can be used as a re
liable criterion for dating and correlation of deposits of different facies.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ МИОСПОР 
В СТРАТОТИПИЧЕСКИХ РАЗРЕЗАХ ПЕРМИ 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ И УРАЛА

и. 3. ФАДДЕЕВА

Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт, Ленинград

Пермские отложения Приуралья (от Актюбинска на юге до Воркуты на се
вере) представлены различными фациями (от морских до континентальных), по
этому для выявления фациальных комплексов палинологической обработке под
вергались все литологические разности пород -  известняки, доломитизирован- 
ные породы, мергели, опоки, соли, песчаники, алевролиты, аргиллиты, углистые 
породы и т,д.

В результате палинологического изучения этих пород (свыше 1 0 0 0  образ
цов) установлены закономерности в изменении состава комплексов на опреде
ленных стратиграфических рубежах, что позволяет предполагать и изменение 
растительности на этих рубежах.

Наиболее четкие рубежи в изменении комплексов спор, пыльцы и акритарх 
наблюдаются на следующих уровнях.

1 . В основании нижней зоны швагеринового горизонта ассельского яруса, 
т.е. на границе каменноугольной и пермской систем. Эти изменения были вы** 
явлены в непрерывном разрезе у с . Никольского (правый берег р.Урал) в од
нотипных (флишоидных) фациях верхов гжельского яруса карбона и низов ас
сельского яруса перми (бывший оренбургский ярус). Они выражены в присут
ствии в комплексах гжельского яруса значительного количества акритарх и 
преобладания таксонов спор, характерных для карбона, -  Convolutispora, Сус— 
lobaculisporites, Knoxisporites, ReticulatisporitQS, Cadi os рога и др. при неболь
шом участии пыльцы Vittatina, Potonieisporites, Cordaitina и др.

Комплекс спор и пыльцы низов ассельского яруса отличается совершенно 
иным количественным и качественным составом (Фаддеева, 1 9 7 4 ) .  Ведущая 
роль здесь принадлежит пыльце Vittatina, Cordaitina, Potoniesporites,*4 F lorin i- 
tes, Stria tis ас cites и др. Иного состава и споровая часть спектра. В комп
лексах верхов гжельского яруса преобладают типичные каменноугольные спо
ры. В  верхнем (оренбургском) комплексе доминируют споры, широко разви
тые в перми,- Spinosisporites,Verrucosisporites, Raistrickia и др. Этот комп
лекс идентичен комплексу миоспор из нижней части стратотипического разреза 
ассельского яруса, содержащего, по А.Н* Полозовой, фораминиферы нижней зоны 
швагеринового горизонта.

2 . Следующий рубеж, на котором очень существенно обновятся комплексы 
миоспор, -  это основание байгенджинского горизонта артинского яруса на 
Южном Урале.

Начиная с ассельского яруса до актастинского горизонта артинского яруса 
включительно миоспоры довольно однотипны. Здесь наблюдаются некоторые, в 
основном количественные, изменения состава* комплексов, позволяющие отли
чать один ярус или горизонт от другого.



С основания байгенцжинского горизонта комплекс существенно обновляется. 
Здесь появляется до 1 5  новых таксонов миоспор в таких группах, как Spino- 
sisporites, Cordaitina, Striatosaccites и др.

Степень изменения комплексов микрофитофоссилий на этом рубеже несколь- 
ко иная, чем в основании ассельского яруса. Здебь не отмечается смены типа 
растительности, как в основании, ассельского яруса, а появляются лишь новые 
таксоны в рамках уже имеющихся таксонов пыльцы и спор. Поэтому изменения 
комплексов в первом случае характеризуют границу между системами, во вто. 
ром они подчеркивают границу между отделами или подотделами.

3 . Существенные изменения в комплексах микрофитофоссилий происходят и 
в основании казанского яруса. Здесь наряду с появлением новых групп видов 
(до 1 6 )  происходит и количественная перегруппировка основных таксонов мио- 
спор. Больший удельный вес приобретают миоспоры Striatosaccites, D isaccites 
и др. Широко представлена группа Vittatina, хотя она и однообразна в видо
вом отношении. В единичных экземплярах появляется пыльца типа таксодиевых, 
споры типа осмундовых и хименофилловых, широко представленных в мезофит- 
ных флорах. Кроме того, чаще отмечаются миоспоры Vesicas рога, Leschikispo- 
rites, Taeniasporites и др.

Наряду с изменениями миоспоровых комплексов более высокого ранга в 
пределах каждого яруса наблюдаются менее существенные изменения, происхо
дящие в основании каждого горизонта региональной стратиграфической шкалы. 
Последние выражаются как в появлении небольшого числа новых таксонов, так 
и в количественной перегруппировке основных групп микрофитофоссилий.

Наиболее существенными из них являются изменения комплексов миоспор в 
основании саранинского горизонта и елкинской пачки иненьского горизонта. 
Изменения состава спор и . пыльцы в подошве саранинского горизонта по своим 
масштабам могут рассматриваться скорее всего как изменения ярусного ран
га, хотя по ряду признаков они более значительны, чем те, которые наблю
даются в основании других ярусов перми (сакмарского, артинского, возможно 
татарского). Таксоны, появившиеся с основания саранинского горизонта, со
ставляют четвертую часть кунгурского комплекса и продолжают свое сущест
вование вплоть до начала казанского века. Изменения комплексов в основании 
елкинской пачки иреньского горизонта, хотя и заметные, но менее сущест
венные, чем отмеченные выше. Итак, в стратотипических разрезах перми При- 
уралья выделяются три крупных комплекса микрофитофоссилий.

Выделенные комплексы наряду с другими органическими остатками могут 
послужить дополнительным критерием для обоснования границ между отделами 
пермской системы. Таким образом, палинологические данные подтверждают 
точку зрения геологов (Бархатова, 1 9 7 3 ;  Горский, Гусева, 1 9 7 3 ;  Левен, 
1 9 7 3 ) ,  предлагающих разделять пермскую систему на три отдела. Это облег
чит межрегиональную корреляцию, поскольку и в районах развития угленосных 
отложений по палинологическим данным намечается три крупных комплекса.
В  случае расчленения пермской системы на два отдела наиболее приемлемой 
границей между ними является граница в основании казанского яруса, где 
появляются пыльца и споры, широко представленные в мезофитных флорах. 
Существующая граница в основании уфимского яруса палинологическими дан
ными не подтверждается. Этот рубеж, хотя и отмечен некоторым обновлением 
комплекса спор и пыльцы, не является достаточно существенным. Отличие 
кунгурских и уфимских палинокомплексов лишь фациальное, как показало их 
сравнение в одноименных фациях.

Sum m ary
Regularities of change of complexes of microphytofossils in stratotypical sections 

of Permian of Cis-U rals in the interval from Gzhelin stage of the Late Carboniferous ] 
Kazanian stage of Permian inclusively are examined in the article. The most essen-: 
tial limits in the change of complexes of microphytofossils are the following: a) on th 
boundary of Carboniferous and Permian systems (in the basement of the Lower zone c



Shvagerina horizon of Asseliane stage); b) in the basement of Baigendzhi horizon of 
Artinsk stage; c) in the basement of Kazanian stage.

In the limites of changes of complexes of microphytofossils which, as a rule, cor
respond to the horizons of regional stratigraphic scheme.

ПАЛИНОЛОГИЯ В НЕФТЯНОЙ ГЕОЛОГИИ МЕЗОЗОЯ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Л. В. РОВНИНА, Л. П. КЛИМУШИНА, С. И. ПУРТОВА

Институт геологии и разработки горючих ископаемых, Москва; 
Западно-Сибирский научно-исследовательский геологический 
нефтяной институт, Тюмень

Значение палинологии для стратиграфических целей отлично иллюстрируется 
на примере изучения геологического строения терригенных мезозойских отло
жений континентального и морского генезиса крупнейшего нефтегазоносного 
бассейна -  Западной Сибири.

Известно, что преимуществами палинологического метода, полностью оправ
давшими себя в Западной Сибири в решении стратиграфических вопросов, яв
ляются: массовость материала в отложениях почти любых фациальных типов 
пород; возможность послойной характеристики разреза и, следовательно, вы
явление стратиграфических границ, перерывов, несогласий в залегании; прямая 
корреляция континентальных морских отложений и сложнопостроенных при
брежно-морских отложений (например, авандельтовых); получение информации 
как от спорово-пыльцевой части спектра, генетически связанного с материко
выми условиями, так и от группы акритарх, связанных с водной средой бас
сейна.

Не только качественная оценка спорово-пыльцевого комплекса, но и разра
ботанная система количественной' его характеристики позволяют компенсировать 
сравнительно медленную эволюцию растений и проводить не менее детальное 
расчленение разреза, чем по другим палеонтологическим остаткам.

Результаты палинологических исследований мезозойских отложений Запад
ной Сибири, выполненные палинологами Т .С . Безруковой, Н.С. Бочкаревой,
З.А. Войцель, К.Н. Григорьевой, Н.К. Глушко, В .В . Зауер, Е.А. Ивановой,
В.И. Ильиной, Л.Я. Красновой, В.С.Малявкиной, Л.Г. Марковой, Н.Д. Мчедлишви- 
ли, С.И. Пуртовой, Л.В.Ровниной, С.З.Самойлович, Л.Н.Шейко, Ю.Ф. Широковой, 
А.Ф. Хлоновой и мн. др., вошли равноправной частью палеонтологического обос
нования унифицированных стратиграфических и корреляционных схем 1 9 6 6  г. 
(Ленинград), 1 9 6 0  г . (Новосибирск) и особенно 1 9 6 7  г. (Тюмень). Исклю
чительной оказалась роль палинологических исследований в вопросах расчлене
ния и корреляции триас-юрских континентальных угленосных и нефтеносных 
толщ, а также красноцветных (эстуарных по генезису) отложений, встречаю
щихся на различных стратиграфических уровнях мезозойского разреза вдоль 
южной границы бассейна. Унификация спорово-пыльцевых данных позволила вы
делить в составе континентальных триас-юрских отложений зафиксированные на 
большой территории комплексы нижнего и среднего триаса, карний-нория, рэ- 
та, нижнего, среднего и верхнего лейаса, средней юры с комплексами аалена, 
байоса и бата. В  морских и прибрежно-морских фациях выделены комплексы 
келловея, оксфорд-кимериджа, волжские, берриаса, валанжина, баррема, апта 
и альба, а также всех ярусов верхнего мела.

Следует отметить, что последнее стратиграфическое совещание по Западной 
Сибири (Тюмень, 1 9 6 7  г .)  многие стратиграфические вопросы не решило. Это, 
во-первых, вопрос о расчленении триас-юрского разреза восточного склона 
Приполярного Урала, схема которого, как недоработанная не была утверждена 
Межведомственным стратиграфическим комитетом ( 1 9 6 8  г .) .



Во-вторых, противоречие в стратиграфической корреляционных схемах конти
нентальных отложений различных впадин Западной Сибири, и в частности Ман
сийской, где они нефгегазосодержапше, и Ляпинской, где они угленосны, отме
ченное еще В.Н. Саксом ( 1 9 6 1 ) .  В-третьих, слабое обоснование в схемах 
1 9 6 7  г . корреляции отложений берриао-баррема западных и восточных регио
нов Западной Сибири, что было отмечено в постановлении бюро постоянных 
стратиграфических комиссий МСК ( 1 9 6 8  г . ) .  Решение этих вопросов и в многих 
других найдено в результате массовых палинологических исследований в послед
нее семилетие. Обширный палинологический материал, кроме того, дал новую 
информацию по вопросам палеогеографии и реконструкции растительного мира 
мезозойского времени.

Вся территория Западно-Сибирского бассейна по полноте мезозойского раз
реза делится на три крупные области:

1 ) краевая область пятнистого распространения и невыдержанных мощнос
тей континентальных угленосных триас-юрских отложений в многочисленных 
локальных грабенах и прибрежно-морских, фациально разнообразных, маломощ
ных верхнеюрских и меловых отложений со следами перерывов в осадконакоп- 
ленйи;

2 )  центральная область сплошного- распространения континентальных нижне
среднеюрских отложений, морских верхнеюрских и меловых отложений в устой
чивых мощностях; она приурочена к внутренней части бассейна юхлее Северных 
увалов. Сокращение разреза обусловлено развитием структур II—III порядка и 
незначительно по размерам;

3 )  северная область распространения в основном морских юрских и мело
вых отложений повышенной мощности, подстилаемых, видимо, терригенными от
ложениями триаса.

Возраст наиболее древних угленосных континентальных отложений восточного 
склона Урала до недавнего времени считался среднеюрским, подошва их дати
ровалась бай ос ом, а кровля келловей -  Оксфордом (Лидер, 1 9 6 4 ) .  Наши 
исследования этих отложений (Ровнина, 1 9 6 7 ,  1 9 7 2 )  доказали широкое рас
пространение верхнетриасовых (рэтских) и нижнелейасовых угленосных и бок
ситовых отложений во впадинах восточного склона Урала, что подтвердило точ
ку зрения А.В. Хабакова и А.Л. Яншина о продолжении Богословской угленосной 
полосы далеко на север и расширило перспективы поисков залежей углей и 
бокситов на обширной территории Приполярного и Полярного Урала. Состав 
спорово-пыльцевых комплексов рэтских отложений указывает на господство в 
рэтской флоре восточного склона Урала диптериевых папоротников (Dictyophyl— 
ium, Clathropteris) и цикадовых (Bennettitales). Сопоставление комплексов 
восточного склона Урала с таковыми Усть-Енисейской впадины, северо-восточ
ной части Западной Сибири и Таймыра показало их идентичность, в связи с 
чем стало возможным выделить единую Урало-Таймырскую провинцию с едины
ми растительными и климатическими условиями. По мнению В.Д.Принады и 
В.А. Вахрамеева (см. Вахрамеев, 1 9 6 4 ) ,  территория восточного склона Урала 
входит в состав Сибирской палеофлористической области мезофита и характе
ризуется незначительным содержанием теплолюбивых представителей цикадо- 
фитов и диптериевых или их полным отсутствием. Ошако палинологический 
материал свидетельствует о значительном участии цикадофитов и диптериевых 
в составе рэтской флоры восточного склона Урала и Таймыра. Таким образом, 
выделение Сибирской палеофлористической области по прежним критериям, ста
ло невозможным.

Согласно палинологическим данным идентичные флоры выделяются во всей 
азиатской части СССР (Западная Сибирь, арктические районы Сибири, Запахшая 
Якутия, восточные районы Средней Азии, Казахстан, Мангышлак), что дает 
основание считать для рэтского времени более обоснованным выделение не 
Сибирской области, а более крупной Азиатской с несколькими провинциями. 
Флоры, в которых кроме общих элементов с азиатскими (диптериевые, цика- 
дофиты), произрастали папоротникообразные, продуцировавшие споры Perinospo— 
rices thuringiacus Sch., Thuringiasporites interscriptus (Thierg.), Zebrasporites и



другие, выявлены в норийских и рэтских отложениях Земли Франца Иосифа, на 
Печоре, в Прикаспии, Донбассе. Они присущи европейской части СССР и вхо
дят в состав Индо-Европейской палеофлористической области. Граница между 
названными палеофлористическими областями проходит по Уралу.

Обоснованные нами (Ровнина, 1 9 6 7 )  спорово-пыльцевые комплексы конти
нентальной юры позволили провести надежную корреляцию разрезов не только 
центральной области низменности, но и области ее пятнистого распространения. 
На площади последней было доказано наличие размывов внутри континентальной 
толши, приведших во многих случаях к залеганию бат -  нижнекелловейских от
ложений на породах нижней юры или различных горизонтах средней юры (Кпиму- 
шина, Казакова, 1 9 7 0 ) .  Именно этот размыв и создавал видимость своеоб
разия спорово-пыльцевых спектров юрских континентальных отложений Ля пинской 
и других зауральских впадин, позволяя ряду исследователей говорить об их не
сопоставимости с данными по Западной Сибири в целом (Лидер, 1 9 6 4 ) .

На рисунке показана обобщенная характеристика спорово-пыльцевых спектров 
рэт-юрских отложений, выполняющих Ляпинскую (угленосные отложения) и Ман
сийскую (нефтегазоносные отложения) впадины. Совершенно отчетливо видна 
полная идентичность спорово-пыльцевых комплексов юрских отложений обеих 
впадин и, в частности, устойчивое обогащение среднеюрских отложений спорами 
Leiotriletes (типов Coniopteris и Hausmannia), что ранее для Ляпинского раз
реза отрицалось. Исследования позднеюрских нефтегазоносных отложений в за
падной и центральной частях низменности, где они представлены морскими фа
циями и охарактеризованы фауной, позволили выделить отдельные спорово-пыль
цевые комплексы, которые взяты за основу детального расчленения синхронных 
мелководных отложений. На основе палинологических данных проведено палео
географическое районирование территории Западной Сибири для позднеюрского 
времени, которое оказалось идентичным районированию по микрофауне (Левина, 
Ровнина, 1 9 7 3 ) .

Основные этапы в смене комплексов фораминифер и палинологических комп
лексов в позднеюрскую эпоху и ареалы их распространения совпадают. Эго об
стоятельство дало возможность выделить, единые палеобиогеографические про
винции (Северо-Обскую и Иртышскую) с конкретной палеонтологической харак
теристикой, что имеет существенное значение в познании палеогеографии верх
ней юры Западной Сибири.

Совершенно особую и важную роль для нефтепоисковых работ играет пали
нологический метод в корреляции нефтеносных нижнемеловых толщ морских и 
прибрежно-морских отложений.

На северо-западе Западно-Сибирского бассейна (Березовский район) отло
жения неок ома датированы аммонитами и форам иниферами. Из этих отложений 
изучены спорово-пыльцевые комплексы, которые были эталонными для деталь
ного расчленения и корреляции синхронных нефтегазоносных отложений Широт
ного Приобья, где разрез нижнего мела представлен прибрежно-морскими и 
континентальными фациями. Комплексное и послойное изучение палинологических 
спектров и фауны фораминифер дало возможность уточнить нижнюю и верхнюю 
границы неокомских отложений и подтвердить наличие размыва на границе ва- 
ланжина и готерива. На материале Березовского района (Чуэльская площадь), 
где переходные слои от юры к мелу непрерывно охарактеризованы фауной, 
удалось подметить приуроченность первого появления спор схизейных с реб
ристой экзиной к отложениям берриаса. Аналогичные факты установлены пали
нологами и по другим районам СССР.

По этим признакам уточнена и прослежена граница юры и мела в Широтном 
Приобье. Положение и характер кровли неокомских отложений также были де
тализированы палинологическим методом.

Для корреляции продуктивных пластов барремских отложений Широтного 
Приобья использовались споры типа Aequitriradites (Ровнина, Безрукова, Юшин- 
ская, 1 9 7 3 ) .  Спектры с их повышенным содержанием удалось проследить на 
большой территории Сургутского и Нижне-Вартовского сводов по группе плас
тов A q  и  подтвердить предполагаемый геологами размыв барремских отложе
ний на Нижне-Вартовском своде, который контролирует нефтеносность группы

73



zs°/0

Средняя ю ра

'^ z s ± 5 0 e/o

Циклограммы типичных спорово-пыльцевых комплексов рэт-юрских отложений 
Западной Сибири. А -  Липинская впадина (угленосные отложения), Б -  Ман
сийская впадина (нефтегазосодержащие отложения)

1 -  споры; 2  -  Sphagnumsporites, Marattiaceae, Matoniaceae, Dipteridaceae;
3  -  Schizaeaceae, Gleicheniaceae; 4  -  Leiotriletes типа Coniopteris, Hausmannia;
5  -  Osmundaceae, Selag inellaceae; 6  -  прочие споры; 7  -  пыльца; S  -  древ
ние Coniferales; 9  -  P inaceae; 1 0  -  Classopollis; 1 1  -  Ginkgocycadophytys;
1 2  -  Sciadopitys sp.; 1 3  -  прочие Coniferales; 1 4  -  водорослеподобные зерна. 
I—XXVIII -  номера скважин и их глубины: I -  скв. 8  (Ятрия), 2 4 3 ,  4 - 2 5 1 ,
6  м; II -  то же, 2 4 2 - 2 4 3 , 4  м; III -  скв. 1 5  (Маньинский профиль), 3 9 4 , 1~ 
4 0 0  м; IV -  то же, 3 8 7 - 3 9 4 , 1  м; V -  скв. 1 1  (Ятрия), 1 2 0 - 4 5  м; VI -  
скв. 5 6  (У сть-М анья), 2 6 4 , 3 - 2 6 1  м; VII -  скв. 3 7  (Оторьинская), 2 8 1 -



1 6 9  м; VIH -  то же, 1 5 0 - 1 4 0  м; IX -  скв. 1 4 8  (Мансийский вал), 2 4 6 -  
2 3 7  м; X -  скв. 1 5 0  (Лялино), 1 5 2 8 - 1 5 7 9  м; XI -  то же, 1 5 2 2 - 1 4 8 3  м; 
X II- то же, 1 4 7 0 - 1 4 2 7  м; XIII -  то же, 1 4 2 1 - 1 4 2 4  m;X I V -  с к в .  1 2 6  
(Перегребнинская), 2 4 6 0 ,  3 5 - 2 4 3 7 ,  8 5  м; XV -  скв. 4 2  ( Сюнай-Сале) , 
1 7 0 0 - 1 7 0 3  м; XVI -  скв. 2 (У ватская), 2 9 3 0 - 2 8 3 5  м; X V II- скв. 1 (У ват- 
ская), 2 6 8 7 - 2 7 0 5  м; XVIII—то же, 2 5 7 9 - 2 5 9 1  м; XIX -  скв. 1 3 8  (Р о - 
домская), 2 5 0 4 - 2 5 1 2  м; XX -  то же, 2 4 8 5 - 2 4 7 4  м; XXI -  то же, 2 2 1 8 ,1 5  
2 2 2 6 ,1 5  м; XXII -  то же, 2 2 0 0 - 2 2 0 8  м; XXIII -  скв. 2  (Черкашинская), 
1 4 6 2 , 6 - 1 4 3 3 , 6  м; X X IV -  скв. 1 3 9  (Шеркалинская), 2 6 1 8 , 6 - 2 6 1 2 , 9  м;
XXV — скв. 1 (Тюменская), 1 4 6 6 - 1 4 6 2  м; XXVI -  то же, 1 4 2 7 , 3 - 1 4 3 4 , 3  м; 
X X V II- то же, 1 4 2 7 - 1 4 2 0  м; X X V III-т о  же, 1 3 8 0 - 1 3 8 2  м



пластов в зоне их выклинивания. Особенно результативными оказались иссле
дования, которые были проведены в комплексе с микрофауной из послойно изу
ченных образцов по опорным разрезам Березовской и Уватской скважин. Этот 
материал позволил уточнить возраст и обосновать принципиально новый вариант 
корреляции продуктивных пластов готерива на Широтном Приобье и синхронных 
отложений северо-запада бассейна. При этом получила жесткое обоснование 
нижняя граница трансгрессивно залегающих готеривских отложений.

Рассмотренные выше примеры показывают большие возможности применения 
палинологических исследований для детального стратиграфического расчленения 
и корреляции разрезов. Успешно внедряются палинологические исследования при 
палеобиогеографических построениях. Палеоландшафтные карты-схемы с учетом 
палинологических данных для мезозоя Западной Сибири составлены А.В. Голь- 
бертом, Л.Г. Марковой, В.Н. Саксом и др. ( 1 9 6 8 ) .  Успешно внедряется мето
дика составления карт палеорастительности по палинологическим данным, раз
работанная С.Г. Самойлович, Н.Д. Мчедлишвили и др. ( 1 9 7 1 ) .  Карты палео
растительности дают возможность с учетом данных литолого-фациального ана
лиза судить о размерах суши, устанавливать наличие островов, позволяют 
составить представление о .климате, а также проследить его изменение. Ори
гинальное развитие получает палинология при использовании ее методов для 
установления степени катагенеза органического вещества по изменению оп
тических свойств микрофоссилий. Знание катагенеза органического вещества 
позволяет выделить в осадочных бассейнах зоны нефтегазогенерации и таким 
образом с генетических позиций подойти к прогнозу нефтегазоносности. Первые 
результаты применения палинологии в этом направлении (данные Л.В.Ровниной 
и В.И. Ручнова) весьма обнадеживают и свидетельствуют о дополнительных воз
можностях применения палинологического метода в нефтяной геологии.

Summary
Ic is shown the decisive role of the paiinological investigations in stratigraphy 

and correlation of the continental, marine, T riassic—Jurassic  and Lower Cretaceous 
sediments of the West Siberian oil— and gas—bearing Basin. It is proved the presence 
of the Late T riassic  coal—bearing deposits in the grabens of the Prepolar Urals north 
of the known before; it i s  determined the washout of the Middle Jurassic continental 
deposits on the Large Elevations of the margine (possible central) part of the bassin; 
it is  confirmed the washout of Barremian deposits in the Wide Preobi.

The generalization of the palynological material made it possible to specify a num
ber of questions on paleoflora and paleogeography.

It was suggested that Large Asian Pale of loric region in the Late Triassic should 
be recognized.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ а н а л и з  п а л и н о л о г и ч е с к и х  
КОМПЛЕКСОВ МОРСКИХ и  к о н т и н е н т а л ь н ы х  о т л о ж е н и й  
НИЖНЕЙ ЮРЫ СИБИРИ

В. И. ИЛЬИНА
Институт геологии и геофизики СО АН СССР, Новосибирск

Нижняя юра представлена в Сибири преимущественно континентальными по
родами, слагающими мощные угленосные толщи на значительной территорий. 
Только на северной окраине региона распространены осадки морского лейаса.

Для решения проблемы детального, по возможности ярусного, расчленения 
угленосной нижней юры и увязки региональных подразделений с единой стра
тиграфической шкалой большое значение имеет корреляций континентальных и 
морских фаунистически характеризованных отложений, что в основном возмож-



но лишь с помощью палинологических данных. С этой целью были послойно изу
чены геттанг-синемюрские, плинсбахские и тоарские морские отложения в бас
сейне р. Анабара и разрезы континентальных их, аналогов в Центральной муль
де Кузбасса, учтены также палинологические данные автора и других исследо
вателей по нижней юре Вилюйской синеклизы, Канско-Ачинского бассейна и 
Западной Сибири.

В качестве биостратиграфических реперов использовались палинокомплексы, 
установленные в слоях, содержащих аммониты. Эталонные палинокомплексы 
принимались в качестве реперных в том случае, если они были установлены из 
прибрежно-морских фаций, так как в них споры и пыпыш таксономически разнооб
разнее и имеют лучшую сохранность, чем в морских осадках других фаций. Кроме 
того, реперный палинокомплекс должен быть прослежен в нескольких разрезах.

В континентальных отложениях была выявлена последовательная смена па- 
линокомплексов, соответствующих определенным стратиграфическим интервалам 
нижней юры. Эти палинокомплексы характеризовались по признакам, не завися
щим от фациальной приуроченности вмещающих пород.

При сопоставлении палинокомплексов, установленных в морских и континен
тальных отложениях, учитывались изменения палеогеографических и климати
ческих условий в течение ранйеюрской эпохи на территории Сибири.

Однообразный состав ранне юрской флоры Сибири и относительно длительное 
существование большинства родов и видов юрских растений затрудняют выде
ление по спорам и пыльце характерных таксонов для узких стратиграфических 
диапазонов. Вследствие этого для палинологической корреляции были приняты 
следующие признаки: 1 )  таксоны спор и пыльцы, прослеживаемые по всему 
разрезу нижней юры, но имеющие максимум развития в определенном сравни
тельно узком стратиграфическом интервале; 2 )  появление, исчезновение и 
максимум развития видов и родов спор и пыльцы растений, мигрировавших в 
Сибирь, из Индо-Европейской палеофлористической области в результате по
тепления климата.

П а л и н о л о г и ч е с к и е  к о м п л е к с ы  г е т т а н г - с и н е м  юра. Наиболее 
древний палинокомплекс нижнего лейаса обнаружен в песчано-алевритовой 
пачке с Myophoria, Tancredia и Meleagrinella cf. subolifex Polub. на западном 
побережье Анабарской губы. Основу комплекса составляет пыльца Conifera— 
les, Pseudopinus pergrandis Bolch., Protopicea cerina Bolch., Dipterella oblati— 
noides Mai., редкие Cay coni pollen ites, Conifera les с воздушным мешком вокруг 
тела, Striatopinites. Характерно присутствие спор Dipteridaceae, повышенное 
количество Camptotriletes cerebriformis Naum, ex Jarosch., максимум которых, 
так же как и Dipteridaceae, отмечен в низах разреза. Постоянно участие 
Osmundaceae^ Stereisporites, содержание которых возрастает в верхней поло
вине пачки. Единичны Selaginella sanguinolentiformis Sach. et Iljina, Taurocuspo— 
rites triangularis (Bolch.) Stover и Veryhachium, Baltisphaeridium, Micrhystridium, 
Leiofusa.

В континентальных породах нижнего лейаса палинокомплекс, сходный с рас
смотренным, выявлен Л.В. Ровниной ( 1 9 7 2 )  в верхах ятринской свиты на При
полярном Урале. В комплексе ятринской свиты больше спор Dipteridaceae, чем 
Camptotriletes cerebriformis Naum, ex Jarosch.

Палинокомплекс c Camptotriletes cerebriformis Naum, ex Jarosch. и Conifera— 
les характерен также для верхов иреляхской свиты Вилюйской синеклизы и ба
зальных кварц-каолиновых слоев переясловской свиты Канско-Ачинского бас
сейна. Для него характерно значительное содержание видов Pseudopinus perg— 
randis Bolch., Dipterella oblatinoides Mai., крупных Podocarpidites значительно 
лучшей сохранности, чем в разрезах Анабарской губы. В комплексе нижних 
слоев переясловской свиты Н.С. Сахановой установлены споры Aratrisporites, 
не обнаруженные в нижнем лейасе других регионов Сибири.

В раннелейасовом комплексе укугутской свиты Вилюйской синеклизы преоб
ладает пыльца древних Pinaceae, значительно количество Bennettitales и Gink- 
goales, присутствуют Osmundaceae, Lycopodiaceae. Чаще, чем в ире ля хеком 
комплексе, встречаются Stereisporites, резко снижается содержание Camptotri—



letes cerebriformis Naum, ex Jarosch ., появляются Tripartina variabilis Mai. Р а с
смотренный комплекс сходен с раннелейасовым палинокомплексом Кузбасса, 
но в отличие от него не включает вида Aletes limbatus lljin a .

Таким образом, палинокомплексы разнофациальных отложений нижнего лейа
са  в Сибири характеризуются значительным содержанием пыльцы Pseudopinus 
pergrandis Bolch ., Dipterella oblatinoides Mai., Protopicea cerina Bolch. и ар
хаичных видов Coniferales, значительным количеством Bennettitales и наличием 
Camptotriletes cerebriformis Naum, ex Jarosch ., D ipteridaceae, Taurocusporites triangi 
laris (Bolch .) Stover.

П а л и н о л о г и ч е с к и е  к о м п л е к с ы  п л и н с б а х а .  Эталонный папинокомп- 
лекс верхнего плинсбаха установлен в морских отложениях юры севера Сибири 
(алевриты, глины и песчаники с Amaltheus и Награх spp. на левом берегу 
р. Анабара, западном побережье Анабарской губы, в среднем течении р. Вилюя 
и в других регионах). Основные признаки комплекса: 1 )  значительное содер
жание пыльцы Coniferales ( 4 0 - 6 0 % ) ,  Bennettitales ( 1 0 - 1 5 % ) ,  Ginkgoales;
2 )  постепенное увеличение количества P iceapollenites сравнительно молодого 
облика; 3 )  максимальное содержание Stereisporites, в том числе Cheiropleu— 
ria compacta B olch ., C. congregata B olch ., Leiotriletes incertus Bolch ., L . bujar— 
giensis B olch .; 4 )  наличие крупных спор с периспорием ( Selaginella utrigera 
Bolch., S. tabagensis Bolch ., S. sanguinolentiformis Sach. et lljin a  и д р .); 5 )  по
стоянное участие представителей Osmundaceae, Lycopodiaceae, Tripartina va— 
riabilis Mai., Cyathidites minor Coup., единичны Camptotriletes cerebriformis 
Naum, ex Ja ro sch ., C. tenellus Naum, ex lljin a , Clathropteris; 6 )  присутствие спор 
Chasmatosporites, впервые обнаруженных в Сибири и широко известных в юре 
Западной Европы и Канады (N ilsso n , 1 9 5 8 ;  Pocock, Jansonius, 1 9 6 9 ;  и др .);
7 )  участие Veryhachium, Baltisphaeridium, Leiofusa, Micrhystridium.

Указанный тип палинокомплекса с Selaginella sanguinolentiformis Sach. et 
lljina, Tripartina variabilis Mai. и многочисленными Coniferales и Bennettita— 
les выдерживается в одновозрастных континентальных отложениях различных 

регионов Сибири (средний лейас Кузбасса, верхние горизонты переясловской 
свиты Канско-Ачинского бассейна, нижняя подсвита тюменской свитьг'северо- 
запада Западно-Сибирской равнины).

Фациальная изменчивость континентальных отложений среднего лейаса отра
жается на процентных соотношениях компонентов в палинокомплексах. Поэтому 
при сравнении спорово-пыльцевых комплексов морских и континентальных от
ложений среднего лейаса Сибири особое внимание должно уделяться анализу 
фациальной обстановки накопления осадков и выявлению общих закономерностей 
в составе спектров, не зависящих от генетических особенностей пород.

В бассейне р. Анабара и Вилюйской синеклизы выше толщи с Amaltheus за 
легает алевритовая пачка с Meleagrinella tiungensis P etr., Tancredia schiriaevi 
Bodyl., Dacryomya sp. (конец плинсбаха -  начало тоар а). Палинокомплекс этой 

пачки характеризуется участием Tripartina variabilis Mai. ( 1 0 - 1 7 % )  в сочета
нии с вицами Cyathidites minor Coup., Leiotriletes turgidorimosus К .—M. и др, и 
спорадическими находками спор с area и Selaginellaceae. Голосеменные -  в .о с 
новном P iceapollenites variabiliformis (Mai.) М. Petrocjanz -  также характерны. 
Присутствуют единичные экземпляры Dictyophyllidites sp ., Marattisporites scab — 
ratus Coup., Klukisporites и спор других видов, присущих Индо-Европейской 

палеофлористической области и мигрировавших в Сибирь в связи с начавшимся 
потеплением климата. Этим же объясняется появление среди микрофитопланкто
на динофлагеллят Nannoceratopsis.

Палинокомплексы верхнеплинсбахского и тоарского типа с повышенным со
держанием спор Tripartina variabilis Mai. обнаружены в континентальных отло
жениях Чусовитинской и Бунгарапской синклиналей Кузбасса и урало-ключевской 
свиты Канско-Ачинского бассейна (Ильина, 1 9 7 5 ) .

П а л и н о л о г и ч е с к и е  к о м п л е к с ы  т о а р а .  В  темно-серых* глинах с про-* 
слоями песчаников и известняков с аммонитами E leganticeras, Kolymoceras 
viluiense (Krimh.) и D actylioceras commune Sow. нижнего тоара в Вилюйской си
неклизе, а также в китербютском горизонте на левом берегу р. Анабара и на



восточном побережье Анабарской губы установлен палинокомплекс необычного для 
Сибири систематического состава. Его  своеобразие заключается в сочетании пред
ставителей Сибирской и Индо-Европейской палеофлористической областей. Сов
м естно со спорами Selaginellaceae, Lycopodiaceae, Osmundaceae, Tripartina va— 
riabilis Mai., пыльцой C oniferales, Ginkgoales и Bennettitales встречаются Ma— 
rattisporites scabratus Coup., Matonisporites, Dipteridaceae, Klukisporites, Conti— 
gnispori tes problematicus (Coup.) Dor., C lassopollis ( 1 0 - 2 0 %  и более), 
Caytonipollenites, Eucommiidites. Разнообразен микрофитопланктон, среди кото
рого многочисленны динофлагелляты Nannoceratopsis.

В верхней части зоны Dactylioceras commune и особенно в верхнем тоаре 
почти полностью исчезают представители индо-европейской флоры, уступая 
место сибирским компонентам, что нами рассматривается как показатель похо
лодания климата. Комплекс прослежен в морских отложениях Усть-Енисейской 
впадины, Лено-Оленекского междуречья и в других районах севера Сибири.

Палинокомплексы, в которых сочетаются представители Сибирской и Индо- 
Европейской палеофлористических областей, выявлены также в пестроцветных, 
преимущественно зеленоватых алевролитах и песчаниках литологически выдер
жанного горизонта, приуроченного к верхней части нижнеюрской толщи Чусо- 
витинской и Бунгарапской синклиналей Кузбасса, Канско-Ачинского бассейна, 
Чулымо-Енисейской впадины и других регионов Сибири (Ильина, 1 9 7 3 ,  1 9 7 5 ) .  
Этот комплекс может служить в качестве опорного при корреляции тоарских 
разнофациальных отложений.

S u mma r y

Correlation of sporo—pollen assem blages of Lower Ju rassic marine and non—mari
ne deposits of the different regions of Siberia for stratigraphic purposes is  discussed 
in the paper. The palynological assem blages from Lower Ju rassic marine deposits 
represented by ammonites are used as a reference for the age definition and correla
tion of the non—marine rock sequences of Siberia. In correlations used here account 
is taken of facies types of sediments, paleogeographic environment, paleoclimate and 
general trend in floristic evolution.

МИКРОФИТОПЛАНКТОН РАННЕМЕЛОВЫХ
ЭПИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ МОРЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

В. А. ФЕДОРОВА-ШАХМУНДЕС

Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский 
геологоразведочный институт, Ленинград

В последнее десятилетие изучение систематического состава микрофитопланк
тона мезо-кайнозойских морей, его распределение по разрезам осадочных толщ 
привлекает все большее внимание исследователей. Значение этой группы иско
паемых водорослей для целей биостратиграфии доказывалось неоднократно 
(Clarke, 1 9 6 7 ;  E v itt, 1 9 6 9 ;  Sarjeant, 1 9 6 7 ;  и д р .). Освещались в литера
туре также вопросы, касающиеся использования микрофитопланктона для вос
становления палеогеографии древних бассейнов ( Cramer, 1 9 6 8 ) ,  фаций, степени 
Удаленности от береговой линии, глубины бассейна (Шахмундес, 1 9 7 3 ;  Wil
liams, Sarjeant, 1 9 6 7 ;  и др .).

В настоящей работе впервые делается попытка дать общую характеристику 
микрофитопланктона (на уровне родов) для единого раннемелового эпиконтинен- 
тального бассейна европейской части СССР.

Материалом для этого послужили результаты палинологических исследований 
осадков нижнего мела Прикаспийской впадины (сборы автора) и данные по Пе
чорскому бассейну, любезно предоставленные А.Г. Грязевой. По Средне-Русскому



бассейну использованы данные, опубликованные Т .В . Возженниковой ( 1 9 6 7 ) ,  
учтены также устные сообщения Н.К*Стельмак и Т .В . Возженниковой. Всем 
названным исследователям автор выражает глубокую благодарность.

Известно, что морские бассейны, занимавшие в раннемеловую эпоху Печор
скую впадину, среднюю часть Русской платформы и Прикаспийскую впадину, в 
неокоме объединились в единый бассейн субмеридионального простирания (Ат
лас..., 1 9 6 1 ) .  По составу фауны этот бассейн принадлежал Восточно-Европей
ской и Печорско-Гренландской провинциям Бореально-Атлантической области.
В аптский век на территории Печорской впадины устанавливается континенталь
ный режим, тогда как в Северном Прикаспии начинается новая обширная транс
грессия, захватившая, по-видимому, и среднюю часть Русской платформы.

В настоящее время наиболее полно изученным оказался раннемеловой мик
рофитопланктон Прикаспийской впадины (Шахмундес, 1 9 7 4 ) .  Здесь установлена 
чрезвычайно разнообразная флора одноклеточных планктонных водорослей, при
надлежащих динофлагеллятам и. их цистам (более 2 1  рода, 7 4  вида) и акритар- 
хам (более 1 0  родов, 5 6  видов). В Средне-Русском бассейне определены и 
описаны только перидинеи. Т.Ф. Возженниковой ( 1 9 6 7 )  выделено 8  родов, 1 7  
видов перидиней. Известны также в этом регионе находки Hystrichosphaera, 
Hystrichosphaeridium и некоторых акритарх (устное сообщение Н.К. Стельмах).
В раннемеловом микрофитопланктоне Печорского бассейна автором, по мате
риалам А.С. Грязевой, предварительно определено 1 2  родов динофлareллят и их 
дист9 1 4  видов акритарх. Однако эти цифры далеко не исчерпывают всего раз
нообразия альгофлоры, и при последующем монографическом изучении они будут 
в значительной мере уточнены.

В таблице приведены родовой состав раннемелового фитопланктона из рас
сматриваемых регионов европейской части СССР и для сравнения с Западно- 
Европейской провинцией -  по Северо-Германскому бассейну одновозрастная 
альгофлора, состав которой наиболее полно изучен ( Eisenack, 1 9 5 8 ;  Gocht, 
1 9 5 7 ;  Alberti, 1 9 6 1 ) .

Сравнение раннемеловых альгофлор Северо-Германского бассейна позволило 
установить как общие для них роды ( Apteodinium, Вгоошеа, Gardodinium, G o- 
nyaulax, Fromea и др.), так и известные в настоящее время в каких-либо двух 
региональных бассейнах. Например, Heliodinium (Н. voigti Alb.) обнаружены только 
в Печорском и Северо-Германском бассейнах, тогда как Deflandrea, Dingodiili
um (D. cerviculum Cook, et E is .), Pseudoceratium -  только в Прикаспийском и 
Северо-Германском бассейнах. Следует указать, что раннемеловая альгофлора 
Северного Прикаспия обнаруживает наибольшее сходство с одновозрастной фло
рой Северо-Германского бассейна, хотя и имеется много общих видов с альго- 
флорой Печорского бассейна. Важно также подчеркнуть, что некоторые виды 
имеют узкий стратиграфический диапазон и могут служить для целей широкой 
корреляции разрезов столь удаленных территорий. К ним можно отнести Арсео— 
difiium granulatum E is. (апт Северо-Германской и Прикаспийской низменностей), 
Gardodmium pyriformis Vozzhen. (верхний баррем центральных районов Русской 

платформы и Северного Прикаспия), Heliodinium voigti Alb. (баррем Печорской, 
Северо-Германской низменностей), Circulodinium hirtellum Alb. (готерив При
каспийской, Северо-Германской низменностей).

Наличие общих родов и видов свидетельствует о существовании связей меж
ду бассейнами Западной и Восточной Европы.

Для восстановления палеогеографии морских бассейнов седиментации, а так
же для более надежного использования фитопланктона для расчленения и корре
ляции разнофациальных отложений необходимо изучение не только системати
ческого состава этой группы, но и характера распределения ее по разрезам с 
применением количественного подсчета.

В Северном Прикаспии было установлено и доказано с помощью простран
ственных графиков, что содержание и разнообразие микрофитопланктона в отло
жениях раннемелового шельфа возрастает по мере удаления от береговой линии 
в глубь бассейна (Шахмундес, 1 9 7 3 ) .  Аналогичный вывод по ископаемым ди
нофлагеллятам из других регионов был сделан Т.Ф. Возженниковой ( 1 9 6 7 ) ,



Микрофитопланктон раннемелового эпиконтинентального бассейна европей
ской части СССР

Список роаов

Прикаспий
ская впа
дина
(Шахмун- 
дес, 1 9 7 4 )

Москов
ская сине
клиза (В оз- 
женникова, 
1 9 6 7 )

Печорская 
впадина 
(данные 

А.С. Гря
зевой)

Северо-Герман
ская низмен
ность (E ise — 
паск, 1 9 5 8 ; 
Alberti, 1 9 6 1 ; 
Gocht, 1 9 5 7 )

Диноф лa r e л л я т ы  и их ц и сты

Arteodinium >3 1 1 3
Broomea 3 3 1 6
Cantulodinium - - - 1
Coronifera - - - 1
Canninginopsis 2 - — —
Circulodinium 1 _ _ 2
Cyclonephelium 1 - 1 -
Deflandrea 1 - — 2
Dingodinium 2 - - 3
Diplotesta - - 1 1
Endoscrinium - 1 - -
Fromea 2 - 3 1
Gardodinium 3 2 2 2
Gonyaulax >10 7 3 6
Heliodinium - - 1 1
Hystrichodinium >3 - - 6
Leptodinium 1 - - -
Microdinium 2 - - -
Muderongia 2 - 5
Odontochitina 2 - - 3
Palaeohystrichophora - - - 2
Paleoperidinium 2 - - -
Parked ioiai 1 - - 1
Psedoceratium 2 - — 3
Pterodinium - 1 - 3
Scriniodinium - - 1 2
Sirmiodinium 1 — — 1
Spongodinium 1 - - 1
Tanyosphaeridium 2 - 1 -
Tenua > 3 - — 2
Dinoflagellate gen. indet > 1 0 - - 1.
Cannos phaerops is - - - 2
Hystrichosphaera > 6 2 6 4

Hystrichosphaeridium > 1 0 2 3 1 2

А кр и тар хи

Subgr. Acanthomorphitae
Baltisphaeridium > 1 0 2 5 1
Cilios phaeridium 1 _ 1
Michrystridium 3 — 1
Subgr. Polygonomorphitae
Veryhachium 2 - - i
Subgr. Sphaeromorphitae
Leiosphaeridia 

6 1553

> 5 1 2 i
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Окончание таблицы

Прикаспий- Москов Печорская Северо-Герман-
ская впа- ская сине впадина ская низмен

Список родов дина клиза (Воэ (данные ность (E ise —
(Шахмун- женникова, А.С. Гря паск, 1 9 5 8 ;
дес, 1 9 7 4 ) 1 9 6 7 ) зевой ) Alberti, 1 9 6 1 ;  

Gocht, 1 9 5 7 )

Subgr. Neodiacromorphitae 
Diacrocanthidium 1
Neodiacrodium 5 —
Subgr. Herkomorphitae 
Cymatios phaera 2
Dictyotidium 
Subgr. Pteromorphitae

> 3 — 1 —

Pterospermopsis > 4 - 1 • 2
Pterocystidiopsis 
Acritarcha subgr. indet

1 ОсмА 2 3
1

Д.В. Уильямсом, С. Сэржентом ( Williams, Sarjeant, 1 9 6 7 ) .  В разрезах нижнего 
мела в Северном Прикаспии наиболее высокий процент и богатый состав фито
планктона характеризуют нижние слои стратиграфических подразделений, совпа
дающих с началом трансгрессий.

Подобное распределение морского фитопланктона во времени и пространстве 
наблюдается и в нижнемеловых отложениях Печорского бассейна. Так, в этом 
регионе, как и в* Северном Прикаспии, на низы неокома приходится наибольшее 
содержание микрофитопланктона (7 0 -9 0 % ). с максимальными величинами (до 
90%) в наиболее глубоководных и удаленных от берега местонахождениях.

В алт-альбских отложениях Печорской впадины известны единичные находки 
пресноводного фитопланктона, тогда как в аптских отложениях Северного При- 
каспия вновь отмечается его высокое содержание (до 90% ) чрезвычайно раз
нообразного состава.

Таким образом, в результате исследования остатков микрофитопланктона 
можно предположить, что трансгрессия Печорского и Северо-Прикаспийского 
бассейнов в берриас-валанжине происходила одновременно, а также подтвердить 
ход дальнейшей геологической истории этих регионов, прослеженной по измене
нию фауны и литолого-фациального состава пород (Колтыпин, 1 9 7 0 ) .

В заключение необходимо подчеркнуть, что изучение состава и характера 
распределения по разрезам микрофитопланктона наряду с исследованиями спор 
и пыльцы значительно расширяет возможности использования палинологическо
го метода не только в целях биостратиграфии, но и палеогеографии, так как 
позволяет восстанавливать происходящие геологические события как в собст
венно бассейне седиментации, так и на прилегающей суше.

Sum m ary

The total generic composition of microphytoplankton from Pechorian, Middle—Russi
an, Caspian seas of Early Cretaceous is enumerated for the first time. Thirty genera of 
Dinoflagellates and their cysts, ten genera Acritarchs and about 200 species are enume- 
ated.

During Berruasian—Valanginian simultaneous transgression into Pechorian and Cas
pian basins and its similar neocomian history were supposed on base of character dist
ribution of microplankton on sections of Lower Cretaceous deposits in these regions.
In Aptian in Pechorian region a continental environment is established, while in Caspi
an Lowland a new expance transgression is beginning, according to palynological data also.

As comparison was shown in Pechorian, Middle-Russian, Caspian and North Ger
man algae flora many common genera and species are present. This is evidence of con
nections between Early Cretaceous basins of West and East Europe.
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раздел V. КАЙНОФИТ

РАЗЛИЧИЕ И ОБЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ФЛОРЫ
к а я н о ф и т а  в  с в е т е  т е о р и и  д в и ж е н и я  м а т е р и к о в

Е. Д. ЗАКЛИНСКАЯ

Геологический институт АН СССР, Москва

Гипотеза о дифференциации флор в различные этапы кайнофита и локализа
ции их в пределах лалеофлористических царств, областей и провинций, отражен
ная в соответствующих картах-схемах (Заклинская, 1 9 6 2 ; Krutzsch, 1 9 6 0 ) ,  
была подтверждена последующими исследованиями многих авторов ( В.Крутш, см. 
Goczan et a l., 1 9 6 7 ; Заклинская, 1 9 7 0 ;  Muller, 1 9 7 0 ;  Stenley, 1 9 7 0 ;  Roc
he, 197  3; Kedves, Kiraly, 1 9 7 0 ; Hughes, 1 9 7 3 ) .  Получило признание и на
меченное направление границ, установленных лалеофлористических подразделе
ний, располагавшихся вне зависимости от современного соотношения матери
ков и океанов и климатических зон.

Большая часть ранних покрытосеменных, связанных с первым этапом кай
нофита, нижняя граница которого, по последним палеоботаническим данным, 
должна быть опущена за пределы позднего мела, а верхняя не переходила ру
беж между ранним и поздним туроном, относилась к идентичным таксонам на 
всех континентах (Pacltova, 1 9 7 5 ) .  Последнее легко объяснимо существовани
ем связи между материками лабразийской и гондванской суши в течение вре
мени, соответствующего возникновению и последующему расселению растений, 
которым была свойственна покрытосеМенность (см. рисунок, А).

Второй этап истории кайнофита (поздний турон — Маастрихт) характеризует
ся появлением, развитием (последующей деградацией) новых родов покрытосе
менных, исключительно интенсивным видообразованием (в середине этапа) и 
широким расселением видов. В то же время этот этап, в отличие от предыду
щего и всех последующих характеризовался исключительно ярко выраженной 
дифференциацией не только покрытосеменных, но и представителей других клас
сов растительного мира. Последнее и позволило установить для второго этапа 
палеофлористические царства Северо-Атлантическое (Еврамерийское), Берин- 
гийское, Южно- (или Центрально-) Атлантическое и Антарктическо-Австралий
ское. К этому времени определилось значительное влияние тетисового и южно
атлантического океанических разобщений, обусловивших глубокие различия 
между флорами Северной Америки -  Евразии и Южной Америки, Африки, Индии -  
материков антарктического блока.

Наибольшее число палинологических данных, касающихся общих проблем 
развития флоры позднего мела -  раннего палеогена, сосредоточено в странах 
северного полушария и экваториальной зоне.

Единство систематического состава флоры покрытосеменных Северо-Атлан
тического (Еврамерийского) царства, включающего Миссисилско-Гренлавдскую 
и Европейско-Y уранскую области, может быть объяснено только с позиции 
признания в позднем меле едийЬго Еврамерийского материка (см. рисунок, Б 
и таблицу). Подобное же единство систематического состава покрытосеменных, 
определившее облик Сибирско-Канадской области Берингийского царства, тре
бует подтверждения в существовании массивного материкового объединения 
между Северной Америкой и Азией. Насколько велика роль водных барьеров 
в Разъединении флористического единства, известно хотя бы уже из того, что 
граница между двумя наиболее устойчивыми и глубоко различными сенонскими



Распространение основных палинотаксонов, представляющих ранние покрыто
семенные (палеогеографическая основа заимствована из Smith, Briden, Prewry, 
1 9 7 3 ) .  Местонахождения палинотаксонов, характерных: А -  для ранних фаз 
первого этапа кайнофита, Б -  для второго и начала третьего этапов кайно- 
фита. Точки нанесены на палеогеографической основе, составленной для ран
него мела (А) и позднего мела (Б )

Палинотаксоны: 1 -  морфологической группы Tricolpites, Tricolporites, Tri- 
colporoidites, Clavatipollis, O sterapollis; 2 -  клана Triprojectacites; 3  -  кла
на Normapolles.

Палинотаксоны, характерные для флористических царств: 4  -  Южноатлан
тического, 5 -  Австралийско-Антарктического; 6  -  границы флористических 
царств; 7  -  направления миграции таксонов за пределы флористических царств



К л ю ч ев ы е п а л и н о л о ги ч е с к и е  т а к с о н ы  п о к р ы т о с е м е н н ы х  д л я  к о р р ел я ц и и  
п о э д н е м е з о з о й с к и х  и р а н н е к а й н о э о й ск и х  о б л о ж ен и й

В е р х н и й  м е л

Сенон
Палеоген

аз
8
8
§с

н в

аз
8

Н Ср, в

Таксоны

Atlantipollis reticulatus W. Кг.
A. verrucosus (Groot et Groot) W. Kr.
A. microreticulatus W. Kr.
Complexiopollis vulgaris (Groot et Croot)Croot et WJCr. 
Plicapollis serta Pf.
Minorpollis minimus W. Kr.
Pseudovacupollis triangulatus (Ross) W. Kr. 
Interporopollenites proprus (Weyl. et Krieg) W. Kr. 
Vacuopollis sp. "A" W. Kr.
Praebasopollis praebasalis Croot. 
Extratriporopollenites fractus Pfl.
E. conjunctus Pfl.
E. clarus (Pfl.) Pfl.
Nydopollis endangulatus (Pfl.) Pfl.
N. nudus (Pfl.) Pfl.
N. opertus (Pfl.) Pfl.
N. minutus Zakl.
N. thiergartii conspicuus Pfl.
Basopollis orthobasalis Pfl.
Basopollis sp. (sp. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6) W. Kr. 
Stephanoporopollentes hexaradiatus Th. etPfl.
St. hexaradiatus semitribinae W.Kr.
St. minnaensis W. Kr.
Thomsonipollis magnificus (Th. et Pf.) W. Kr. 
Trudopollis subtrudens (Pf.) W. Kr.
Aquilapollentes spinulosus Funkhouser 
Mancicorpus solidus N.Mtchedl.
M. senonicus N. Mtchedl.
Aquilapollentis minutus Belsky 
Fibulipollis mirificus Chlon.
Wodehouseia spinata Stanley 
W. fimbriata Stanley

Примечание.  H -  нижний, В -  верхний, Ср. -  средний.



флорами 11 Norma” и "Aquila" проходила в соответствии с  меридиональной про
тяженностью субэпиконтинентальных морей Северной Америки и Евразии.

Внедрение атлантических, вод между материками Северной Америки и Евра
зии в их северных пределах, судя по палинологическим данным, полученным в 
результате исследования материала по глубокому бурению донных отложений 
на широте Южной Норвегии и в более северных широтах, не было окончатель
ным еще в верхнем эоцене. Палеогеновые осадки здесь содержат большую при
месь терригенного материала. В комплексах же пыльцы подавляющее большин
ство таксонов принадлежит покрытосеменным, пыльцевые зерна которых в мор
ских осадках, сформировавшихся в значительном удалении от береговой линии, 
как правило, составляют лишь незначительную примесь.

Способность растений к использованию континентальных мостов для рассе
ления прекрасно иллюстрируется далеким проникновением некоторых таксонов 
за пределы тех флористических областей или провинций, которым было свойст
венно их массовое развитие. Примером могут служить виды родов Pemphixipol— 
lenites, Proxapertites, Auriculiidites и мн. др., дисперсное проникновение, ко
торых из Евразии в Африку или с Африканского континента в Евразию мог
ло осуществляться с помощью материкового моста в западной части Тетиса. 
Большая часть таких таксонов-мигрантов, разорванные ареалы которых распо
лагались на различных материках или заходили за пределы флористических об
ластей, характеризовавшихся массовым распространением, рассматриваются 
нами в качестве ключевых для палинологической корреляции.

Многие потомки таксонов, мигрировавших, возможно, еще в середине позд
него мела, служат палиностратиграфии вплоть до эоцена (Aquilapollenites, Nu— 
dopollis, Basopollis, Complexiopollis, Trudopollis и мн. др.). И следует отме
тить, что дисперсное проникновение отдельных таксонов за пределы палеофло- 
ристических областей, где концентрируются их ареалы, наиболее насыщенные 
видами, не является причиной для того, чтобы опровергать существование той 
палеофлористической дифференциации, как она показана на первоначальных схе
мах, но лишь показывает экологическую пластичность мигрантов, способных 
приспосабливаться к самым разнообразным условиям среды. Во вторую поло
вину третьего этапа кайнофита (поздний палеоцен -  средний эоцен) и к началу 
четвертого этапа (поздний эоцен -  ранний олигоцен) флора п-ова Индостан, 
ранее изолированная от Евразии, постепенно обогащалась сережкоцветными и 
обретала многие элементы арктотретичного комплекса.

Дальнейшее развитие фитохорий на материках северного и южного полуша
рий определялось в соответствии со значительным изменением в соотношении 
материков и океанов, отличным от начертанных для позднего мела -  раннего 
палеогена.

С концом третьего этапа и началом четвертого связано также значительное 
стирание границ палеофлористических областей и провинций в пределах палео
царства северного полушария, быстрое вымирание последних предковых таксо
нов покрытосеменных и оттеснение к югу ареалов многих таксонов, ныне кон
центрирующихся в тропических и субтропических зонах.

Summary
Palynological data show that there was a great differentiation of flora during 

the 2nd stage of Cenophyte. By that time the impact of Thetis and South—Atlantic 
separation naa been become formed. The great differencies between floras of North 
America—Eurasia and South America—Africa—India—Antarctic Continental Block were 
conditioned by that separation. The unity of taxonomical composition of angiospermae 
of Kingdom "Norma” testifies to existing of united continent Euro—America. Western 
and Eastern boundaries of it were controlled by meridonally long—shaped sub—epicon
tinental marine basins of North America and Eurasia.

The Beringian Bridge joined the North sector of Asia and North America and sti
mulated territorial community of Sibirian—Canadian floristic area of Beringian King
dom, Gradually increasing difference of great number of genera taxons composition and



appearance of vicareous species was affected by reducing Beringian Bridge on East 
and gradually increasing Atlantic separation on West.

Flora of India, which was absolutely different from floristic kingdoms of Eurasia 
and North America during the 1st and 2nd stages of Cenophyte, by the end of the 3d 
stage (Eocene) had been riched with migrants of Holarctic complex involved some 
represantatives of Amentiferae. Taxons migrated northward and southward and used 
the continental bridge between Africa and Europe at the Western sector of Thetis. 
Sometimes they reached high latitudes spreading eastward and westward to South He
misphere continents. Dispersed pattern of some species distribution made easy to 
identify so called key and correlate taxons for needs of stratigraphy. At the earlier 
stages of Cenophyte floristic differentiation of angiospermae was not too remarkable 
and the main group of them (morphotype " Tricolpites" and M Tricolporites" , etc) was 
the most widespreaded one at the continents of Gondwana and Lavrazia.

ПАЛЕОКЛИМАТЫ СИБИРИ В МЕЛУ И ПАЛЕОГЕНЕ

Л. Г. МАРКОВА, А. В. ГОЛЬБЕРТ, К. Н. ГРИГОРЬЕВА,
Л. Л. ИЛЬЕНОК, А. В. СКУРАТЕНКО

Томское отделение Сибирского научно-исследовательского института 
геологии, геофизики и минерального сырья , Томск

Изучение растительности геологического прошлого тесно связано с палео
географическим методом и прогнозированием полезных ископаемых.

Региональные палеоклиматические и палеофлористические исследования на 
территории Сибири проводятся в течение многих лет (Атлас карт угленакоп- 
ления.. .  ,1 9 6 2 ;  Казаринов, 1 9 5 8 ; Войцель и др., 1 9 6 1 ; Тесленко, 1 9 7 0 ; 
Одинцов, Гутова, Табачникова, 1 9 6 6 ; Кузичкина, 1 9 6 6 ; Ильина, 1 9 6 9 ;  Мар
кова, 1 9 7 1 ; Самойлович, МчедлиШвили и др., 1 9 7 1 ) ,  однако до сих пор еди
ной методики для построения палеофлористических и палеоклиматических карт 
нет. В наших исследованиях принята методика подробно описанная в моногра
фии * Палеоландшафты Западной "Сибири в юре, мелу и палеогене* (Гольберт, 
Маркова и др., 1 9 6 8 ) .  Согласно этой методике при построении палеофлорис
тических карт на основе палинологических данных использовалась система 
группировки ископаемых пыльцы и спор в три экологические группы -  гигро
мезофиты, ксерофиты, эврифиты (это производилось в соответствии с установ
ленным сходством ископаемых спор и пыльцы со спорами и пыльцой современ
ных растений, характерных для указанных экологических группировок). На тех 
же основаниях устанавливались градации ископаемых палинофлор по их принад
лежности к флорам субтропической, умеренно-теплой и умеренной зон. С по
мощью перечисленных подразделений были построены палеофлористические кар
ты, охватившие районы в пределах Западно-Сибирской плиты, Хатангской впа
дины, Лено-Анабарского прогиба, Приверхоянского прогиба, Вилюйской сине
клизы и Анабаро-Вилюйского прогиба.

Для более объективной оценки палинокомплексов нами вычислялись коэффи
циенты термофильность (Kt) и гидрофильности (Кг) и строились графики гради
ентов климатических изменений по четырем азимутам. С помощью формальных 
приемов математической обработки массовых данных для всех исследованных 
геохронологических уровней удалось выделить территории с однотипным эколо
гическим составом спорово-пыльцевых комплексов и объективно наметить по
ложение границ установленных фитохорий. Эти территории рассматривались на
ми как палеофлористические и эквивалентные им палеоклиматические зоны, 
выделяемые отдельно для каждого геохронологического уровня.

Характеристика зонального типа растительности и палеоклиматов Сибири 
приведена в таблице. Границы установленных фитохорий, характерных для раэ-



Типы зональной растительности и палеоклиматов Сибири

Геологичо- 
ский во з
раст

Палеофлористи- 
ческие зоны и 
подзоны

Господствующий тип 
растительности

Индексы тем
ператур (Kt) 
и влажности

«г

Палеоклимат

II. Северо-Си
бирская зона

Леса вечнозеленые, влажные, папорот
никово-хвойные, с пышным папоротни
ковым подлеском

см со

а Палеоумеренный, гумндный, равномерно
влажный, теплый (близкий к современному 
субтропическому океаническому)

I *  Сибирская Леса вечнозеленые, влажные, хвойно- Kt - 1 . 7 Палеосубтролический, гумидный, перемен
л зона, северная папоротниковые, с пышным папоротни К г -7 ,7 но-влажный, очень теплый, близкий к со
к
в
в
ь

подзона ковым подлеском» Редколесья и редко
стойные светлые хвойные леса с ксе
рофитами

временному тропическому океаническому 
или горному (ослабленный тропический)

Б
< 1а . Сибирская 

зона
Редколесья вечнозеленые, хвойные, с 
папоротниковым подлеском, местами 
зарослями кустарников и локальным 
травяным покровом из папоротников»

Kt - 1 , 8  
Kr - 4 , 0

Палеосубтролический, гумидный, перемен
но-влажный, очень теплый, близкий к сов
ременному тропическому океаническому 
или горному (ослабленный тропический)

Леса галерейные вечнозеленые влажные 
хвойно-папоротниковые

в
о
о.
>*

в
в
2
о
в
ф
U

И. Сибирская 
зона

Леса папоротниково-хвойные, влажные, Kt «1 ,2
с пышным папоротниковым подлеском Кг = 5 ,0

I* Северо-Ка- Редколесье лиственно-хвойное, вечнозе- Kt "1»5  
захстанекая зона леное, с ксерофитами» Леса хвойные, Кг в2 ,3  

светлые» Леса галерейные, влажные, с 
папоротниковым подлеском

Палеоумеренный, гумндный, равномерно
влажный, теплый (близкий к современно
му субтропическому океаническому)
Палеосубтролический, гумидный, перемен
но-влажный, очень теплый (близкий к 
современному субтропическому влажному)
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III, Северо-Си- Леса влажные, хвойные, лиственно-хвой- 

бирская зона ные, с папоротниковым подлеском

II® Сибирская Леса хвойно-лиственные, светлые, веч- 
эона, северная ноэеленые, с примесью ксерофитов 
подзона

II? Сибирская Леса хвойно-лиственные, светлые, веч- 
зона, южная под-ноэеленые, с примесью ксерофитов 
зона

I.Северо-Каэах- Редколесье хвойно-лиственное, вечнозе- 
станекая зона леное, с ксерофитами, заросли жестко

листных кустарников. Леса галёрейные, 
влажные

IIL Северо-Си
бирская зона

II • Сибирская 
зона, северная 
подзона

II?. Сибирская 
зона, южная 
подзона

I. Северо-Ка
захстанская 
зона

Леса хвойно-лиственные, влажные, пре
имущественно вечнозеленые (примесь 
листопадных) с папоротниковым под
леском

Леса хвойно-лиственные и лиственные 
светлые, преимущественно вечнозеле
ные (с листопадными)

Леса хвойно-лиственные, лиственные, 
светлые, преимущественно вечнозеле
ные (с листопадными и примесью ксе
рофитов)

Леса хвойно-лиственные, вечнозеленые, 
заросли жестколистных кустарников, 
ксерофитные травы и кустарники

кс -1,2
Кг=2,9

Палеоумеренный, гумидный, равномерно
влажный, теплый (близкий к современному 
субтропическому океаническому)

Kt =1.3 
К, =1.4

Палеоумеренный, гумидный, переменно
влажный, тёплый (близкий к современному 
средиземноморском у)

Kt =1,3 
Кг =1,0

Палеоумеренный, гумидный, переменно
влажный, теплый (близкий к современно
му средиземноморскому)

Kt =1,6 
Kr -0.9

Палеосубтропический, гумидный, перемен
но-влажный, очень теплый (близкий к сов
ременному восточносредиземноморскому)

Kt =0,8 
Kr =3,2

Палеоумеренный, гумидный, равномерно
влажный, теплый (близкий к современно
му субтропическому океаническому)

Kt -0,9 
Kf -2,3

Палеоумеренный, гумидный, равномерно
влажный, теплый (близкий к современно
му субтропическому влажному)

Kt =1.0 
Kr =1,8

Палеоумеренный, гумидный, равномерно
влажный, теплый (близкий к современно
му субтропическому влажному)

Kt =1,4 
Kr =1,5

Палеосубтропический, гумидный, перемен
но-влажный, теплый (близкий к современ
ному средиземноморскому)



Окончание таблицы

Геологиче
ский воз
раст

Палеофпористи- 
ческие зоны и 
подзоны

Господствующий тип растительности
Индексы тем - 
ператур (Kt )  

и впажности
к г

Папеокпимат

III. Северо-Си- Лиственно-хвойные преимущественно Kt =0,9 Палеоумеренный, гумидный, равномерно

X

бирская зона вечнозеленые леса (с  примесью листо
падных), с папоротниковым и кустарни
ковым подлеском

Кг =2,7 влажный, теплый (близкий к современному 
субтропическому, океаническому)

Ф
£ II. Сибирская Хвойно-лиственные вечнозеленые леса с Kt =1,3 

Кг =2,1
Палеосубтропический, гумидный, переменно

О
Ф зона кустарниковым подлеском. Редколесья влажный, очень теплый (близкий к совре
К
<0
с

хвойно-лиственные, заросли жестколист
ных кустарников

менному тропическому океаническому)

I. Северо-Казах- Редколесья хвойно-лиственные, заросли Kt = 2 ,4 Палеосубтропический, гумидный, перемен
станекая зона жестколистных кустарников, влажные Кг =1.5 но-влажный, очень теплый (близкий к сов

галерейные леса ременному тропическому)

IV. Северо-Си Хвойно-широколиственные листопадные Kt =0,7 Палеоумеренный, гумидный, равномерно
бирская зона леса с примесью вечнозеленых пород 

и ксерофитов
Кг =1,3 влажный, теплый (близкий к современному 

субтропическому океаническому)

III. Сибирская Хвойно-широколиственные листопадные Kt =0,8 Палеоумеренный, гумидный, переменно
зона и вечнозеленые леса с жестколистным 

кустарниковым подлеском и ксерофитами
Кг =1,0 влажный, теплый (близкий к современному 

средизем номорском у )
X
фд II. Южно-Сибир Хвойно-широколиственные вечнозеленые Kt =0,9 Палеоумеренный, гумидный, переменно
О

О
ская зона и листопадные леса с жестколистным 

кустарниковым подлеском. Сухие вечно
зеленые жестколистные леса с ксерофи
тами. Местами лесостепи

Кг =0,8 влажный, теплый (близкий к современному 
средиземноморскому)

I. Северо-Казах Лесостепи сухие, маквисы, леса редко К.=1,2
Кг =0.6

Палеосубтропический, семиаридный, теплый
станская зона стойные, сухие, лиственно-хвойные, ле

са галерейные влажные, хвойно-листвен
ные, с папоротниковым подлеском

(близкий к современному восточносреди
земноморскому)



Схема границ палеофлористических зон Сибири
1 -  апт-альб; 2 -  сеноман-турон; 3 -  ранний сенон; 4  -  поздний сенон; 

5 -  палеоцен; 6 -  эоцен

личных уровней позднего мела и раннего палеогена, показаны на рисунке.
Климатическая интерпретация геологических формаций также подтвердила 

основные выводы, сделанные при построении палеофлористических карт по па
линологическим данным. Суммируя полученные данные, есть основание прийти 
к следующим выводам.

1. В конце раннего, позднего мела и палеогена уже существовала субши
ротная климатическая зональность.

2 . С апта до эоцена Сибирь располагалась в основном в пределах умерен
ного пояса и лишь юго-западные ее районы (а в апт—альбе почти вся ее юж
ная часть) временами входили в палеосубтропический пояс.

3 . В  палео умеренном поясе господствовал гумидный теплый, ровный и мяг
кий равномерно-влажный климат, близкий по термическому режиму к современ
ному '.субтропическому океаническому. В палеосубтропическом поясе преобла
дал гумидный переменно-влажный, очень теплый климат, близкий к современ
ному тропическому океаническому, а в Северо-Казахстанской зоне -  современ
ному средиземноморскому.

4 . Климатический оптимум приходится на апт-альб; в эоцене сложился па
леоумеренный, гумидный, преимущественно переменно-влажный климат, по- 
видимому, со значительными амплитудами, что не было свойственно климату 
мезозоя, характеризовавшегося слабой широтной дифференциацией.

Sum m ary
On the grounds of palynological data the paleofloristic maps of Aptian—Albian, 

Cenomanian—Turonian, the Early and Late Senonian, Paleocene and Eocene of the 
Siberia were built by some authors.

Phytochoria and the reconstruction of the vegetative cover was done. Interpre
tation of paleoclimates is given as a result of combination on one model of maps of 
the geological formation an paleofloristic maps.



Evolution of paleoclimats of the Siberia in Cretaceous and Paleogene is conside
red. Presence of climatic zones that differed one from another by the thermal regime 
and the character of precipitation distribution during one year is confirmed. Paleocli— 
mates of the Siberia differs from Aptian—Albian to Eocene with gradual fall of tem
perature and drainage.

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ СЕНОМАНСКИХ 
И ТУРОНСКИХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ С ОДНОВОЗРАСТНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

А. Ф. ХЛОНОВА

Институт геологии и геофизики СО АН СССР, Новосибирск

Континентальные меловые отложения, обнажающиеся на р. Кие в Западной 
Сибири, датируются на основе палеоботанических данных. Возраст отложений 
различными авторами определялся от алт-альба до сеноман-туро на и иногда 
оказывался противоречивым в разных сборах по одному и тому же обнажению. 
Чтобы установить причины расхождения определения возраста, нами местона
хождения на р. Кие были подвергнуты послойным палинологическим исследова
ниям. Полученные данные были сопоставлены с палинофлорами, установленными 
в близких по возрасту отложениях в других районах.

В обрыве около д. Кубаево на левом берегу р. Кии прослеживается непрерыв
ный разрез меловых отложений. В цоколе вскрывается горизонт голубовато
сизых алевритистых глин с участками темно-серой опесчаненной глины, пере
полненной углистыми частицами и комочками янтаря (верхняя подсвита кийской 
свиты). Вышележащий горизонт темно-серых параллельно-тонкослоистых глин, 
переслаивающихся со светло-серым песком, относится к Симоновской свите. 
Обнажение открыто на протяжении 6 0 0  м вдоль русла реки и постоянно обнов
ляется весенними водами, а горизонт параллельно-тонкослоистых глин являет
ся водоупорным, по нему стекают многочисленные ручейки, предохраняющие 
породы от выветривания.

В обнажении у д. Кубаево установлено два спорово-пыльцевых комплекса. 
Первый, 'киЙский* комплекс (по его местонахождению на р. Кие) соответст
вует отложениям верхней подсвиты кийской свиты. Второй, *'Чулымский*, ком
плекс соответствует симоновской свите и аналогичен чулымскому палинокомп- 
лексу, впервые установленному А.Ф. Ковалевой ( 1 9 5 3 )  из отложений симонов
ской свиты на р. Чулым. Эти же комплексы прослежены на правом берегу 
р. Кии: кийский -  между с. Усты-Серта и д. Подаик в темно-серых опесчанен- 
ных глинах, переполненных углистыми частицами и иногда комочками хрупкого 
янтаря; чулымский -  в вышележащих линзовиднозалегающих сероцветных отло
жениях и в арчекасских песчаниках, вскрывающихся в карьерах около г.М ари- 
инска и напротив д. Усть-Чебула.

Процентное соотношение основных компонентов палинокомплексов, так же 
как участие пресноводного растительного микропланктона, неодинаковы в об
разцах, отобранных с одного и того же уровня не только в различных обнаже
ниях, но и в одном и том же обнажении. Последнее может объясняться неоди
наковым литологическим составом пород. По простиранию одного и того же 
горизонта визиуально прослеживается неодинаковая степень участия глинистых 
и песчаных разностей и примесь органического материала, что обусловливало 
различные условия захоронения микрофоссилий. Поэтому для характеристики 
двух типов принимаются в первую очередь видовой состав спор и пыльцы, а 
не количественные их соотношения. Учитываются также виды и роды, харак
терные только для одного комплекса.



Сравнительный анализ показал, что кийский и чулымский комплексы имеют 
много общих таксонов. В общих комплексах разнообразен состав спор и отме
чается участие типично раннемеловых таксонов (пыльца двумешковых хвойных, 
близкая Pinaceae и Podocarpaceae, а также виды Taxodiaceae—Cupressaceae). 
разнообразна пыльца покрытосеменных, среди которой отмечаются виды С1а- 
vatipollenites Dettmann. Таксоны покрытосеменных, известные в сенонских 
комплексах на территории Сибири, здесь не обнаружены. Поэтому мы считаем 
возможным датировать отложения с кийским и чулымским комплексами от альб- 
сенома на до ?сеноман-турона.

Палинокомплекс кийского типа имеет противоречивый характер. В нем от
мечается смешение раннемеловых элементов в группе спор, но в то же время 
разнообразна пыльца покрытосеменных, свойственных позднемеловой флоре.

Небольшое родовое разнообразие спор Gleicheniaceae, характерных для 
'кийского* комплекса, позволяет связывать его с концом раннего и началом 
позднего мела. Большее или меньшее содержание ребристых спор Schizaeaceae 
возможно в течение всего мела, но такие виды, как Cicatricosisporites perfora- 
tus (Baranov, Nemkova, Kondratijev) Singh, наиболее типичны для апта и сенома
на. Раннемеловые споры Aequitriradites и Trilobosporites приурочены к отложе
ниям от баррема до альба, но встречаются и на других стратиграфических 
уровнях. Для кийского комплекса характерны споры, находки которых, ограни
чены альбом и редко сеноманом -  Lophotriletes babsae (Brenner) Singh, Coptos- 
pora paradoxa (Cookson et Dettmann) Dettmann, Rouseisporites involucratus Chlono- 
va, R. triangularis Pocock, Komilovites trisegmentatus Kalmeneva, Lycopodiums- 
porites marginatus Singh и др.

В комплексе пыльцы покрытосеменных преобладают трехбороздные гладкие 
и орнаментированные тонкой сеточкой виды. Характерны спорадические наход
ки Clavatipollenites, известного с баррема до сеномана в Англии, Северной 
Америке и Патагонии. Вид этого рода, характерный для кийского комплекса, 
наиболее близок Clavatipollenites rotundus Kemp, описанному из альба Англии 
(Kemp, 1 9 6 8 )  и из альба и сеномана Северной Америки (Singh, 1971).

Анализ географического распространения палинологических таксонов кийско
го комплекса (табл.1) показывает, что виды Coptospora paradoxa (Cookson et 
Dettmann) Dettmann, Rouseisporites involucratus Chlon., R. trinagularis Pocock, 
Chomotriletes fragilis Pocock, Schizocystia laevigata Cookson et Eisenack, Clava
tipollenites hughesii Couper, Komilovites trisegmentatus Kalmeneva и некоторые 
другие распространены в различных районах Сибири, в Казахстане, а также 
в Европе и Северной Америке в отложениях от апта до сеномана, a Lophotri
letes babsae (Brenner) Singh, Lycopodiumsporites marginatus Singh в Северной 
Америке и Европе отмечались только в альбе.

Таким образом, состав кийского спорово-пыльцевого комплекса допускает 
ограничивать возраст отложений верхней подсвиты кийской свиты альб-сено- 
маном(?).

В чулымском и кийском комплексах многие таксоны идентичны. Однако 
степень их участия не всегда одинакова. Например, споры Gleicheniaceae, 
обильные в кийском комплексе, в чулымском комплексе встречаются в значи
тельно меньшем количестве. Очень редко отмечаются Aequitriradites, Trilobos
porites. Споры, характерные только для чулымского комплекса Trilites hebeta- 
tus Chlon. (см. табл. I ), географически распространены менее широко, чем спо
ры кийского комплекса. Stenozonotriletes radiatus Chlon., S. stellatus Chlon., 
Selaginella kemensis Chlon., Osmunda granulata (Maljav.) Chlon. встречены повсю
ду в Западной Сибири, а также на Сахалине, в Прикаспии, Кызылкумах, Север
ной Америке главным образом в сеноманских и туронских отложениях, реже 
отмечаются в более высоких горизонтах сенона или в альбе. Для чулымского 
комплекса характерно участие Stenozonotriletes radiatus Chlon. или S.stellatus 
Chlon. S. exuperans Chlon., Osmunda granulata (Maljav.) Chlon, Foveosporites ce- 
nomanicus (Chlon.) Schvetzova, Taurocusporites reduncus (Bolchovitina) Stover, 
Gleicheniidites senonicus Ross, различных Cicatricosisporites и Appendicispori
tes, бобовидных гладких Polypodiaceae и трехлопастных Leiotriletes.



Количественное содержание пыльцы голосеменных и покрытосеменных в 
чулымском и кийском комплексах почти идентично, но в чулымском комплек
се нет видов Clavatipollenites.

Для чулымского спорово-пыльцевого комплекса, установленного на реках 
Киё, Чулыме, Кеми и Яе (Ковалева, 1 9 5 3 ;  Хлонова, 1 9 6 0 ,  1 9 6 6 ) ,  характер
но отсутствие сенонских элементов покрытосеменных. В других районах Запад
ной Сибири, Дальнего Востока и Казахстана их появление в туроне отмечено 
совместно со спорами и пыльцой голосеменных чулымского комплекса, вероят
но, спорово—пыльцевые комплексы чулымского типа, изученные в обнажениях 
по этим рекам, несколько древнее туронских комплексов, датированных фауной 
(Широкова, 1 9 6 0 ;  Скуратенко, 1 9 6 6 ; Будрин, 1 9 6 9 ) .

В обнажении на р. Кие у д. Кубаево отложения с чулымским спорово-пыльце
вым комплексом согласно залегают на слоях, в которых установлен кийский 
комплекс, так как осадки накапливались здесь без значительного перерыва. 
Нижняя часть толщи, видимо, формировалась в самом конце альба или начале 
сеномана, а перекрывающие их отложения с чулымским комплексом отлагались 
вплоть до раннего турона. Следовательно, возраст чулымского комплекса мож
но ограничить сеноман-туроном (? ) .

Флористическая особенность спорово-пыльцевых комплексов, установленная 
для Сибири, отмечается и в Северной Америке -  в верхних горизонтах группы 
Потомак, и в формации Раритан, и в синхронных им отложениях (Brenner, 1963; 
Norris, 1967; Paden Phillips, Felix, 1971). Здесь также фиксируются сочетания 
разнообразных видов спор с теми же широко представленными в конце раннего 
мела Gleicheniaceae и ребристыми Schizaeaceae, пыльцой типа Pinaceae, Cayto- 
niales, Araucariacites, Ephedripites и Eucommiidites—Tricolpites, Tricolpopolleni- 
tes, Retitricolpites и Clavatipollenites, исчезающей в более высоких горизонтах.

Спорово-пыльцевые комплексы альб-сеноманекого и раннесеноманского во з
раста, изученные в Европе (Pacltova, Konzalova—Mazancova, 1 9 7  0 ; Pacltova, 
1 9 7 1 ;  Antonescu, 1 9 7 3 ) ,  имеют такие же особенности, как и комплексы кий- 
ского типа в Западной Сибири. Более молодые комплексы сеноманского и ту - 
ронского возраста в перучеких слоях Богемского массива (Pacltova, 1 9 7 1 )  
с появляющейся и увеличивающейся трехлоровой пыльцой покрытосеменных 
стеммы Normapolles отличаются от сеноман-туронского(?) чулымского комп
лекса тем, что в нем трехлоровая пыльца сибирских таксонов покрытосемен
ных еще не появляется.

В кийском спорово-пыльцевом комплексе, установленном впервые на р. Кие 
в Западной Сибири, многие крупные таксоны и отдельные виды позволяют про
водить широкие корреляции вплоть до Европы и Северной Америки. Уровень 
развития пыльцы покрытосеменных в кийском комплексе аналогичен синхрон
ным комплексам Европы и Северной Америки.

Чулымский комплекс на р. Кие можно коррелировать по отдельным видам с 
комплексами прилегающих районов Сибири и Дальнего Востока, тогда как при 
более далеких сопоставлениях общими являются главным образом крупные так
соны. В  чулымском комплексе можно отметить несовпадение уровней появления 
пыльцы покрытосеменных трехпорового типа по сравнению с  одновозрастными 
комплексами Европы и Северной Америки. Новый этап развития пыльцы покры
тосеменных, отмеченный появлением трехлоровых форм, начался в Европе уЖе 
в середине сеномана и продолжался в туроне. В чулымском комплексе трехло
ровая пыльца еще не обнаруживается. Расхождение уровней развития составля
ет примерно один геологический век.

Summary

Palynological characteristic of several strata of Cretaceous continental deposits 
on Kiya River, West Siberia is  given. Stratigraphical range and geographical distribu
tion of microfossils restricted by Kiyan or Tschulimian assemblage are taken in acco
unt. ? Albian—Cenomanian and ? Cenomanian—Turanian ages of established spore—pol
len assemblages are based. Spore—pollen assemblages of Kiya River are compared to



\lbian, Cenomanian and Turonian assemblages of other regions. Resemblances and 
differences of Kiyan and Tsculimian spore-pollen assemblages of Peruch Beds of 
gohemia in Europe, and Patapsco and Raritan Formations in North America are dis
cussed.

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ТРЕТИЧНЫХ ТОЛЩ 
САХАЛИНА В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ 
ПАЛЕОГЕНА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

л. А. ТАБОЯКОВА, Н. М. ГРОХОТОВА, Н. М. ПАВЛОВА 

Сахалинское геологическое управление, Южно-Сахалинск

Проведенное в последнее десятилетие палинологическое изучение палеогено
вых и неогеновых образований Сахалина позволило выделить в кайнозойском 
разрезе ряд палинокомплексов, отражающих закономерную смену растительно
сти. Это служит основой для корреляции одновозрастных толщ. Палинологиче
ские данные также используются при решении проблемы границы мела и палео
гена на Дальнем Востоке и в пределах северо-западного сектора Тихоокеанско
го подвижного пояса.

Новые данные по этому вопросу появились при изучении раннепалеогеновых 
Толш Южного Сахалина, где в его центральной части имеется непрерывный раз
рез позднего мела и кайнозоя. Всего в изученном нами разрезе выделено во
семь комплексов. Первый, датско-палеоценовый комплекс объединяет отложения 
так называемых камских слоев, нижне- и среднеснежинкинской подсвит. По си
стематическому составу он резко отличается от маастрихтских комплексов, 
смена маастрихтского и датско-палеогенового комплексов четкая и хорошо 
прослеживается в разрезах пограничных мел-палеогеновых слоев на Сахалине, 
Дальнем Востоке, на Камчатке, в США и Канаде.

Второй, нижне-среднеэоценовый комплекс установлен нами в отложениях 
верхнеснежинкинекой подсвиты и во всей толще краснопольевской свиты. Наши 
данные подтверждают наличие в среднеэоценовое время в рассматриваемом 
районе температурного оптимума и хорошо согласуются с материалами по ис
следованиям макроскопических остатков флоры.

Третий, поэднеэоценовый комплекс установлен нами в разрезе такарадайекого 
стратиграфического горизонта.

Четвертый комплекс отвечает по объему аракайской свите и характеризует 
раннеолигоценовое потепление.

Пятый комплекс выделен в разрезе холмско-невельских слоев. Он недоста
точно полно изучен, беден по систематическому составу и лишь условно дати
рован как верхний олигоцен.

Шестой, ранне-среднемиоценовый комплекс (отложения углегорской и кура- 
сийской свит) характеризуется преобладанием пыльцы умеренно-теплолюбивых 
широколиственных и вечнозеленых субтропических растений и является важным 
репером при сопоставлении с одновозрастными комплексами соседних регионов.

Седьмой, позднемиоценовый комплекс объединяет отложения нижнемаруямской 
подсвиты и отражает этап некоторого похолодания.

Последний, восьмой, комплекс отвечает по объему верхнемаруямской подсви
те и отражает прогрессирующее похолодание плиоценового времени. Наиболее 
резкий температурный минимум отмечается в верхней угленосной. части мару- 
ямской свиты . Нижняя же часть более теплая и, видимо, отвечает времени 
раннеплиоценового ( этчегоинского) потепления.

Summar y

Palinological studies of Paleogene—Neogene deposits of Sakhalin during last de
cade made it possible to distinguish eight palinological complexes from Cenozoic 
section, which are used for broad correlation of the synchronous deposits and permit 
t0 solve some important geological problems.



Danian— Paleocene complex comprises the deposits of Kamskian beds, Lower and 
Middle Snezhinkinskian subseries. The taxonomical composition of this complex is  
quite different from the Maastrichtian palinocomplex. The second palinocomplex con- 
responds to Upper Snezhinkinskian subseries and the whole of Krasnopolyevskian se
ries. Our data suDDort the opinion about a temperature optimum in the Middle Eocene 
time in the present region. Palinocomplex of Takaradayskian series is less marked 
and the age of deposits containing it my be considered Late Eocene. Palinocomplex 
the equivalent by to Arakayskian series corresponds to Early Oligocene thermal in
crease. The fifth complex is  established in the section of Kholmskian—Nevelskian 
deposits. It is  unsatisfactory studied and is very poor taxonomically. Early—Middle 
Miocene complex (the deposits of lower part of Borskian series) is characterized by 
prevalence of warm—temperate wide—leved and ever—green subtropical plants. Late 
Miocene and Pliocene palinocomplexes are characteristic of deposits of Lower and 
Upper Maruyamian subseries and indicate the period of some cooling of climate.

ПАЛИНОЗОНЫ ПАЛЕОГЕНА ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 
И ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Е. П. БОЙЦОВА, Л. А. ПАНОВА

Всесоюзный научно-исследовательский геологический 
институт, Ленинград

Западно-Сибирская низменность, Тургайская равнина, Северный Устюрт и 
Северное Приаралье в палеогене представляли собой обширную область акку
муляции, где непрерывно накапливались осадки. На большей площади рассмат
риваемой территории палеогеновые и эоценовые отложения представлены мор
скими фациями, а олиго ценовые -  континентальными. На Северном Устюрте 
весь разрез палеогена сложен морскими отложениями. Во многих районах За
падного Казахстана палеогеновые отложения охарактеризованы моллюсками, 
фораминиферами, остракодами, радиоляриями, диатомовыми водорослями и отпе
чатками растений. Для палеоцена и эоцена установлены местные зоны. Д етали 
ные палинологические исследования непрерывных разрезов палеогеновых отло
жений Западного Казахстана и Западно-Сибирской низменности позволили выде
лить палинозоны, объем которых иногда на совпадает с  зонами, установленны
ми по фауне и микрофауне. В палеоцене Тургайской равнины выделены три 
палинозоны. Нижняя палинозона -  Nudopollis endangulatus — Extratriporopolleni- 
tes audax- характеризуется широким распространением пыльцы стеммы Norma- 
poiles, особенно Nudopollis endangulatus Pfl. и присутствием спор и пыльцы, 
принадлежащих реликтовым меловым растениям родов Gleicheniidites, Lygodium, 
Gnetaceaepollenites, Kuprianipollis, Extratriporopollenites и др. В Западно- 
Сибирской низменности ей отвечает палинозона Trudopollis clarus — Oculopol- 
lis  solidus, установленная в пресновской свите Прииртышья. Последняя отлича
ется от палинозоны Nudopollis endangulatus — Extratriporopollenites audax только 
большим содержанием и разнообразием пыльцы родов Trudopollis и Oculopol- 
lis , а также отсутствием пыльцы Extratriporopollenites audax Pfl. Средняя ла- 
линозона -  Trudopollis menneri — Triatriopollenites aroboratus -  охватывает 
среднюю часть разреза палеоцена Тургайской равнины (нижнюю часть слоев с 
Gaudryina zolkanensis и нижнюю половину талицкой свиты Западно-Сибирской 
низменности, названную палиноэоной Trudopollis menneri. Она отличается от 
нижней палинозоны палеоцена обилием пыльцы родов Trudopollis и Triatriopol
lenites и некоторым сокращением количества спор меловых папоротников. Верх
няя палинозона -Triatriopollenites confusus—Nudopollis thiergartii — установлена из 
верхней части палеоценового разреза в отдельных районах Тургайской равни
ны. Ей свойственно меньшее содержание и разнообразие пыльцы стеммы Nor- 
mapolles, более широкое распространение пыльцы Triatriopollenites excelsus 
PfL, Т. confusus ZakL и постоянное присутствие пыльцы родов Anocolosidites,



psilatricolporites и Rhoipites, характерных для эоцена. В Западно-Сибирской 
низменности, по-видимому, ей соответствует лалиноэона Trudopollis menneri — 
Anocolosidites insignis, которая отличается высоким содержанием спор Sphag
num и пыльцы Taxodiaceae.

В эоцене Западного Казахстана выделено пять лалиноэон, а в Западно-Си
бирской низменности -  четыре лалинозоны. Нижняя зона -  Triatriopollenites 
excelsus — Triporopollenites robustus -  зафиксирована в отдельных разрезах 
нижнего эоцена (слои с Gaudryina navarroana) Тургайской равнины. По широко- 
му развитию пыльцы стеммы Normapolles и Postnorm apolles она близка к па
леоценовым палинозокам, отличаясь от них только более высоким содержанием 
пыльцы Triatriopollenites excelsus и заметным присутствием пыльцы родов 
Castanopsis, Rhoipites и других, широко представленных в среднеэоценовых 
палинозонах. В Западно-Сибирской низменности ей отвечает палинозона Tripo
ropollenites robustus — Comptonia podograria, установленная для нижней части 
люлинворской свиты. Среднеэоценовые палинозоны -  Araliaceoipollenites eupho- 
rii __ Pompeckjioidae pollentes (нижняя) и Castanea crenataeformis — Pompeckji- 
oidae pollentes (верхняя) выделены из нижнетасаранской подсвиты (слои с 
Acarinina pentacarnerata и с Hopkinsina com pacta) Тургайской равнины и Север
ного Приаралья. Эти лалинозоны отличаются одна от другой по количественным 
соотношениям компонентов в комплексах и по появлению пыльцы отдельных 
видов в верхней палинозоне. В отличие от нижнеэоценовой палинозоны лалино- 
эонам среднего эоцена свойствен иной видовой и родовой состав пыльцы по

крытосеменных. В них отсутствует пыльца стеммы Normapolles, за исключени
ем Pompeckjioidae pollentes РП., и многие виды Triatriopollenites, а господст
вующее положение занимает трехбороздно-лоровая пыльца родов Castenea, Cas
tanopsis, Araliaceoipollenites, Rhoipites и др. В Западно-Сибирской низменно
сти для среднеэоценовых отложений выделена своя палинозона Triatriopolleni
tes excelsus — Araliaceoipollenites euphorii. Она установлена в нижней части 
верхнелюлинворской подсвиты и характеризуется широким распространением 
пыльцы из родов Costanea, Castanopsis, Rhoipites и других и постоянным учас
тием пыльцы Pompeckjioidae pollentes РП. В верхнетасаранской подсвите 
бодракского яруса верхнего эоцена выделены палинозона Castanopsis pseudo
cingulum—Triporopollenites megagranifer, соответствующая зонам фораминифер 
Hopkinsina bykovae (нижняя) и Bolivinopsis turgaicus (верхняя). Она отлича
ется от других лалинозон эоцена появлением пыльцы Quercus gracilis 3oitz.,
Q. graciliformis Boitz., Rhus regularis Pan., Aralia striatella Boitz. и других ви
дов, широко представленной в верхней эоценовой палинозоне. Синхронная пали
нозона в Западно-Сибирской низменности названа палинозоной Castanopsis 
pseudocingulum—Triporopollenites coryphaeus, она выделена в верхней части верх
нелюлинворской подсвиты. В распределении по площади доминирующей пыльцы 
в палинозоне бодракского яруса улавливаются некоторые закономерности; так, 
в Западно-Сибирской низменности наиболее широко распространена пыльца 
Castanea crenataeformis Samig., а пыльца Castanopsis pseudocingulum (R. Pof.) 
Boitz. занимает подчиненное положение. В Западном Казахстане ведущее мес
то принадлежит пыльце Castanopsis pseudocingulum (R. Pof.) Boitz. и Rhoipites 
pseudocingulum (R. Pot.) R. Pot. при сравнительно редкой встречаемости пыльцы 
Castanea crenataeformis Samig. Наибольшие скопления в этой палинозоне пыль
цы Pinus и Taxodiaceae приурочены к бортовым частям равнины и низменно
сти. Залегающая выше палинозона Rhoipites villensis — Quercus graciliformis 
установлена из пород саксаульского горизонта альминского яруса верхнего 
эоцена Западного Казахстана и нижней части чеганекой свиты Западно-Сибир
ской низменности, где она названа палинозоной Quercus gracilis—Castanopsis 
pseudocingulum. Палинозона альминского яруса характеризуется широким расп
ространением пыльцы Castanopsis pseudocingulum (R. Pot.) Boitz^ Quercus graci
lis Boitz., Q. graciliformis Boitz., отдельных видов Rhus, Rhoipites villensis 
(R. Pot.) R.Pot. и постоянным присутствием пыльцы мезофильных растений из 
Родов Juglans, Carya, ■ Carpinus и др. Наибольшее количество пыльцы последних 
приурочено к северным районам области распространения палинозоны.



К олигоцену отнесено пять палинозон. Нижняя палинозона -  Quercus graci
lis — Juglans polyporata выделена из чеганской свиты Западного Казахстана и 
верхнечеганекой лодсвиты Западно-Сибирской низменности. Ранее эти отложе
ния многими исследователями, в том числе и авторами данной статьи, счита
лись верхнеэоценовыми. Эта палинозона отличается господством пыльцы Quer
cus gracilis Boitz., Q.graciliformis Boitz., Q.conferta Boitz., значительно мень
шим содержанием пыльцы Caetanopsis pseudocingulum (R. Pot.) Boitz., Rhoipites 
pseudocingulum (R. Pot.) R. Pot. и других типично эоценовых видов и постоянным 
присутствием пыльцы мезофильных пород родов Juglans, Сагу a, Ulmus, Til ia,
Acer и др. Часто встречается пыльца Pinus и Taxodiaceae. Комплексы пыльцы 
этой палинозоны отражают начало формирования о лигоценовой мезофильной фло
ры, поэтому ее следует относить к нижнему олигоцену.

Вторая палинозона -  Quercus conferta -  Juglans compact а -  установлена толь
ко в отдельных* разрезах нижней части ащеайрыкской свиты Северного Устюр
та, туранглинской свиты Северного Приаралья и курганской толщи Северного 
Тургая и юга Западно-Сибирской низменности. В остальных районах ей отве
чает перерыв в осадконакоплении. Для этой палинозоны характерно постепенное 
уменьшение снизу вверх по разрезу количества пыльцы Quercus gracilis Boitz., 
Q.graciliformis Boitz., Hamamelidaceae и других форм, свойственных подстилаю
щим отложениям, и увеличение содержания пыльцы хвойных и мезофильных по
род. Т  у ранг ли некая свита соответствует нижней части этой палинозоны. Пали
нозона Сагу a spackmania—Tilia grandireticulata установлена из верхней части 
ащеайрыкской свиты Северного Устюрта, кутанбулакской и нижней части чилик- 
тинской свит Северного Приаралья, уркимбайской и челкарнуринекой свит Тур- 
гайской равнины. В Западно-Сибирской низменности ей отвечает палинозона 
Cary a spackmania—Carpinus perfectus, выделенная из атлымской свиты олигоцена. 
Эти палинозоны, распространенные на громадной площади, характеризуются ши
роким развитием пыльцы Pinus, Taxodiaceae, местами Picea, различных широ
колиственных мезофильных пород Carya, Juglans, Carpinus, Tilia и других родов 
и постоянным присутствием пыльцы субтропических растений Palmae, Rhus, 
Magnolia, Ilex и др. Наибольшее количество пыльцы субтропических растений 
сосредоточено на Северном Устюрте и в Северном Приаралье. От предыдущей 
палинозоны она отличается более высоким участием и разнообразием пыльцы 
мезофильных пород, отсутствием пыльцы Quercus gracilis Boitz., Q.gracilifor
mis Boitz., Corylopsis sp. и других более древних видов.

Палинозона Juglans sieboldianiformis — Betula gracilis прослежена в соленов- 
ских слоях Северного Устюрта, чиликтинской свите Северного Приаралья и 
Тургайской равнины и новомихайловской свите Западно-Сибирской низменности. 
По составу пыльцы она близка к предыдущей палинозоне, но ей свойственно 
меньшее участие пыльцы Cary a spackmania Тг. и других видов этого рода, бо
лее высокое содержание пыльцы Juglans sieboldianiformis Vojs., появление 
пыльцы новых видов родов Pterocorya, Quercus, Fagus, сем. Rosaceae и др.
Три приведенные выше палинозоны, по-видимому, составляют среднеолигоцено- 
вый подотдел и соответствуют в основном рюпельскому ярусу Западной Европы.

Палинозона Pterocarya stenopteroides — Fagus grandifoliiformi отвечает ниж- 
небайгубекскому подгоризонту Северного Устюрта, лигнитовым глинам, зале
гающим между соленовскими слоями и чаграйской свитой в Северном Приара
лье (залив Перовского), серым глинам, являющимся аналогами нижней части 
наурзумской свиты, района Жиланчикской дуги ( чинк Науши, р. Кайдагул и др.) 
и гумусированным глинам, слагающим основание наурзумской свиты в районе 
пос. Жаба сак. Эти глины по литологическому сходству и высокому содержанию 
в комплексах пыльцы Taxodiaceae относились ранее к чиликтинской свите, но, 
как показали последние исследования, они являются фациальными аналогами 
пестроцветных глин наурзумской свиты. В этой палинозоне наблюдается мас
совое распространение пыльцы голосеменных родов Pinus, Picea, в болотных 
фациях -  Taxodiaceae, из покрытосеменных наиболее часто встречается пыль
ца родов Pterocarya, Carpinus, Berula и постоянно присутствует пыльца опреде
ленных видов Quercus, Castanea, Fagus, Alnus, Li quid am bar, Chenopodiaceae,



Leguminosae, Ranunculaceae и др. В Западно-Сибирской низменности ей отве
чает лалинозона Fagus grandifoliiformis — Quercus sibirica, выделенная из Журав
ской и туртаской свит верхнего олигоцена.

Залегающая выше лалинозона Quercus alnifoliiformis — Ulmus crassa (верхне- 
байгубекский лодгоризонт Северного Устюрта) и синхронная ей лалинозона 
Quercus sibirica (абросимовский горизонт Западно-Сибирской низменности) со 
ответствуют, ло-видимому, аквитанскому ярусу, который в последнее время 
относят к неогену.

Зональное расчленение по палинологическим данным позволяет обосновать 
корреляцию разнофациальных палеогеновых отложений на обширной площади 
Зауралья и Западного Казахстана, а также наметить историю развития флоры 
и растительности в палеогеновый период. Установлено, что в основании отде
лов палеогеновой системы прослеживаются палиновоны, фиксирующие время 
перестройки флоры и растительности от одного типа к другому. В раннем эоце
не формируется типично субтропическая флора, господствующая в среднем и 
позднем эоцене, а в раннем и начале среднего олигоцена -  мезофильная теп
лоумеренная флора, широко развитая в среднем и позднем олигоцене. Большин
ство палинозон названы по пыльце доминирующих видов покрытосеменных и ви
дов, появляющихся в данной пали но зоне или не прослеживающихся в последую
щей лалинозоне.

Summar y

In uninterrupted sections of Paleogene deposits of the Western Kazakhstan and 
Western Siberia there were established palynozones changing each other in succes
sion.

In Paleocene of the Western Kazakhstan there were established three palynozones. 
In the Western Siberia they are correlated with three Paleocene palynozones but rep
resented by other specific taxons.

In Eocene of the Western Kazakhstan there are established five palynozones, which 
are correlated with only four palynozones in the Western Siberia, represented by other 
specific taxons. So, the two Middle Eocene palynozones of the Western Kazakhstan 
(Araliaceoipollenites euphorii — Trudopollis pompeckji and Castanea crenataeformis —
T. pompeckji) are correlated only with second of Eocene palynozone in the Western 
Siberia.

In Oligocene five palynozones were established in investigated regions. The first 
and fourth palynozones in Western Siberia are similar in Western Kazakhstan. The se
cond palynozone only spreads in separate regions of Ustyurt, Turgay Plato and south 
part of the Western Siberia; and the fifth palynozone in Western Kazakhstan is corre
lated with the fifth palynozone in Western Siberia.

Quercus alnifoliiformis — Ulmus crassa — palynozones in the Western Kazakhstan 
and Quercus sibirica in the Western, Siberia occuring above and correlated with the 
Aquitanian stage were referred to Neogene.

ПАЛИНОСТРАТИГРАФИЯ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
САХАЛИНА

H. Я. БРУТМАН
Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский 
геологоразведочный институт, Сахалинское отделение, г. Оха

Палеогеновые и неогеновые отложения Сахалина образуют осадочное вы
полнение ряда разнородных в геотектоническом отношении структурных эле
ментов острова и представлены широкой гаммой терригенных (в том числе 
угленосных), терригенно-вулканогенных, терригенно-кремнистых и кремнисто
вулканогенных толщ, возникших в различных фациальных обстановках -  от 
континентальных и лагунно-дельтовых до прибрежно-морских и морских отно



сительно глубоководных. Корреляция разнофациальных отложений является 
одной из основных проблем стратиграфии Сахалина. Полезные результаты для 
ее решения были получены с помощью палинологических данных по многочис
ленным разрезам палеогеновых и неогеновых отложений, вскрытых скважи
нами и в естественных разрезах в северной и южной частях Сахалина. Боль
шая часть этих разрезов явпяются опорными и стратотипическими. Папинокомп- 
лексы, установленные различными авторами (Громова, 19  6 3 ; Будрин, Гро
мова, 197  3; Заклинская, 1 9 7 0 ^ , 1 9 7 5 ; Грохстова^, 1 9 6 9 )  для раннепалео
геновых отложений Сахалина и верхней палеоген-неогеновой части разрезов 
(Громова, 1 9 6 3 ;  Брутман, 1 9 7  3 ; Табоякова, 1 9 7 2 ) ,  позволяют выявить оп
ределенную закономерность в смене палеофлор во времени. Эта смена в вы
держанном хронологическом порядке наблюдается по всей территории острова 
и может быть использована для корреляции разнофациальных толщ.

Один из вариантов палинологической корреляции палеоген-неогенового 
разреза о. Сахалин предлагается в настоящем сообщении.

При установлении характерных палинокомплексов по флористическому сос
таву выдержанных на всей территории острова на определенных стратиграфи
ческих уровнях им дается географическое -  региональное наименование или 
наименование, связанное с названием местного стратиграфического подразде
ления, в котором палинокомплекс впервые установлен.

1 . Палинокомплекс, характерный для нижней части кайнозойского разреза, 
который сложен главным образом континентальными образованиями пестрого 
литологического состава, в различных районах Южного и Центрального Са
халина' (каменская свита Бошняковского опорного разреза, нижняя и средняя 
части нижнедуйской свиты в Углегорском районе, нижняя часть нижнедуйской 
свиты в Загорском районе и Ковранской, Невельской и Шебушинской площа
дях), предлагается именовать "межконгломератным".

В палинокомплексе преобладают споры сем. Polypodiaceae, реже семейств 
Shizaeaceae, Gleicheniaceae, Cyatheaceae, Appendicisporites, cf. perplexus 
Singe, Faveosporites sp., Trachitriletes. crassus Naum., пыльца покрытосемен
ных семейств Myrtaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Ulmaceae (пыльца Ulmoi- 
deipites Anderson), Palmae, ■ Anacolosidites primigenius Zakl., Sporopoilis 
elaeagnoides Zakl. и голосеменных семейств Pinaceae и Podocarpaceae, реже 
Taxodiaceae. В малых количествах, но практически постоянно встречается 
Aquilapollenites, реже Mancicorpus sp., Triprojectus dispositus N. Mtch., Orbi- 
culapollis globosus Chi., Gothanipollis sp., изредка Pagiophyllum sp., cf.Ephed- 
rites dorogensis (R.Pot.) Chi., наличие которых отражает постепенный пере
ход от позднемеловой флоры к палеогеновой. Этот палинокомплекс коррек
тируется с комплексом нижних горизонтов кивдинской свиты Зее-Бурейнской 
впадины (Зива, 1 9 7  3 ) ,  дат-палеоценовым комплексом Амуро-Зейской впадины 
(Братцева, 1 9 6 9 )  и юга Дальнего Востока (М.Н. Болотникова, см. 'Теоло
гическое строение", 19  6 6 ). По схеме Е.Д. Заклинской ( 1 9 7 5 )  этот пали
нокомплекс отвечает фазе ra" III этапа кайнофита.

2 . Музьминский палинокомплекс нами относится к верхней части нижне
дуйской, краснополяевской и такарадайской свитам Углегорского района, ниж
недуйской свите Бошняковского разреза, мачигарской, таусменской и ныйденс- 
кой толщам северо-западной части Южного Сахалина. Главной его особен
ностью является присутствие пыльцы и спор реликтовых растений семейств 
Dicksoniaceae (Dicksonia sp., D.arborescens L.Herit.) Schizaeaceae (Lygo- 
dium sp., L.aff. japoniciforme Sw.), Ginkgo, Podocarpus, Dacrydium, Cedrus
cf. Ulmoideipites, Hainania, изредка Aquilapollenites, Mancicorpus, O bi* 
culapollis globosus Ch. По составу музьминский палинокомплекс имеет общие 
черты с эоценовидами-нижнеолигоценовыми комплексами Приморья и Амуро- 
Зейской впадины (зоны 9  и 1 2  по шкале Блоу). Он отвечает фазам "6 i "  и 
" 6 2 " III этапа кайнофита по схеме Е.Д. Вокшинской.

1-В кн. Вахрамеев и др. "Палеозойские и .мезозойские флоры Евразии...", 1 9 7 0 .
р

См. Савицкий, Сычева, Грохотова, 1 9 6 9 .



3. Центрапьнотампевский папино комп пеке соответствует прибрежно-морс
ким отложениям мачигарской свиты стратотипического разреза, морским 
образованиям нижнелагерийской, гумской, пиленгской свит разных районов 
Северного Сахалина,а также аракайской свите Углегорского района и слоям 
мыса Бошняк Александровского района. Его характерная особенность -  резкое 
преобладание пыльцы голосеменных, особенно различных видов Tsuga, Picea, 
Podocarpus и Cedrus, бедный состав спор и покрытосеменных. Для него 
свойственно присутствие микрофитопланктона (Tythodiscus sp., Leiosphaeri- 
dium sp., Baltisphaeridium sp. и др.). Отложения, вмещающие центральнотам- 
левский палинокомплекс, содержат фауну моллюсков, возраст которой дати
руется как олигоцен -  нижний миоцен.

4 . Березовский и лангрыйский палии око мплексы представляют собой одну 
флору, но несколько различны по соотношению компонентов: березовский 
имеет переходный облик, занимая по составу промежуточное положение между 
центральнотамлевским и более молодым лангрыйским. Состав спор и пыльцы 
голосеменных растений сохраняется практически неизменным, но содержание 
последней резко сокращается. Роль пыльцы покрытосеменных в нем примерно 
в два раза увеличивается, состав обогащается видами. Постоянно присутству
ет микрофитопланктон. По фораминиферам (данные Н.А. Волошиновой, доло
женные на Камчатском стратиграфическом совещании 1 9 7 4  г .)  устанавливает
ся его среднемиоценовый (зоны 9  и 1 0  шкалы Блоу) возраст. Березовский 
палинокомплекс характерен для отложений верхней части тумской и нижне- 
лангерийской свит, низов борской, пильской, верхнелангерийской, дагинской 
свит, большей части уйнинской и энгизпальской свит Сахалина. Тесно связан
ный с ним лангрыйский палинокомплекс характеризует верхнелангерийскую, 
вагисскую верхнюю часть дагинской и пильской свит. Он идентичен комплексу 
из отложений верхи еду йскей свиты, установленному М.А. Седовой ( 1 9 5 6 ) ,
Н.С. Громовой (1 9  6 3 )  и нами в Макаровском, Углегорском, Долинском и 
Александровском районах Сахалина. Характерной особенностью его является 
разнообразие и богатство состава пыльцы (семейства Juglandaceae, Myrica- 
ceae, Fagaceae, Tiliaceae и Асегасеае) и присутствие видов Р arthenocissus 
sp., Rhus sp., Magnolia sp., Liquidambar sp., Eleagnus sp. В районах с приб
режными и субконтинентальными осадками обнаружена пыльца Тгара aff. borea
lis Heer., Taxodium и споры Ceratopteris sp.

Лангрыйский палинокомплекс имеет общие черты со среднемиоценовыми 
комплексами юга Дальнего Востока, ильинской свиты и ежового горизонта 
Камчатки, формации Кавабата угольных полей Асахи и Исикари на о. Хок
кайдо (Sato, 1 9 7 2 )  и отражает палеоклиматический миоценовый оптимум, 
отмечаемый для Дальнего Востока (Власов, 1 9 6 4 ) .

5 . Охинский палинокомплекс характерен для отложений окобыхайской и 
самых верхних слоев дагинской свиты, а также верхней части пильской сви
ты в Пильском разрезе п-ова Шмидта, александровской и сертунайской свит 
Александровского района, сложенных пестрым чередованием песчано-глинистых 
пород морского, прибрежно-морского и лагунно-дельтового генезиса, курасийо- 
кой свиты на Южном Сахалине. Для него характерно попеременное преоблада
ние пыльцы голосеменных и покрытосеменных растений при невысоком содер
жании спор. Доминирует пыльца представителей семейств Betulaceae и Pina- 
сеае, присутствуют Tilia, Juglans, Ulmus, Fagus.

6 . Пойменно-оссойский палинокомплекс прослежен в отложениях Пильского 
разреза п-ова Шмидта, в верхней части окобыхайской свиты и в ну то веко й 
свите остальных районов Северного Сахалина. Для комплекса характерен бо
гатый (количественно и качественно) состав пыльцы трав и кустарничков 
(Ericaceae, Polygonaceae, Caprifoliaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, 
Compositae, Leguminosae), кустарников (Alnaster, Betula sect. Nanae и др.). 
Наиболее поздний в геохронологическом смысле вариант пойменно-оссойского 
комплекса особенно богат пыльцой трав, а также Pinus и Betula. Особенностью 
спектров из отложений матитуктской и помырской свит п-ова Шмидта, пород, 
объединенных в средне- и верхненутовскую пачки> является обилие и прекрас-



Схема последовательной смены коррелятивных палино- 
комплексов палеогена и неогена на Сахалине
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П р и м е ч а н и е . Региональные горизонты и их датировка приве
дены по материалам совещания в г. Петропав- 
ловске-Камчатском в 1 9 7 4  г.

ная сохранность спор и пыльцевых зерен. Такой же характер носят спорово
пыльцевые спектры, выделенные Л.А. Табояковой из маруямских отложений 
Южного Сахалина.

Спектры раннего пойменно-оссойского папино комплекса аналогичны спект
рам из эрмановской свиты Западной Камчатки и осиновской свиты Северо- 
Востока СССР позднемиоценового -  раннеплиоценового возраста и верхней 
части энемтенеких отложений Западной Камчатки (Скиба, 1 9 7 5 ) .

Выдержанность состава, последовательности и стратиграфического положе
ния палинокомплексов позволяет на их основе построить хронологически вы
держанную палиностратиграфическую схему палеоген-неогеновых отложений 
Сахалина (см . таблицу). Установленные палинокомплексы отражают стадий
ность развития флоры и растительности в палеогене и неогене. Эта стадий
ность в данном случае обусловлена закономерной сменой экологических ассо
циаций под воздействием ландшафтно-климатических изменений. Стратиграфи
ческое положение палинокомплексов установлено и проконтролировано другими 
методами на Северном и отчасти (для палеогена и нижней половины миоцена) 
на Западном Сахалине, а наличие их -  и в остальных районах. Все это поз
воляет рассматривать установленные палинокомплексы в качестве п алии озон 
(конечно, местного и регионального масштаба) для обоснования биосграти- 
графического подразделения осадочных разнофациальных отложений. По стра
тиграфическому объему такие палинозоны, безусловно, не соответствуют по
нятию зоны как стратиграфическому подразделению 5 -г о  порядка. Они равно
значны примерно двум горизонтам региональной шкалы, что соответствует 
отделу, реже подотделу международной шкалы. Как правило, границы местных 
палинозон не совпадают с границами горизонтов (см. таблицу), тем не менее 
значение их как единственных биостратиграфических подразделений, устанав
ливаемых в разрезах независимо от обстановки осадконакоппения, вполне очевидно.

Sum m ary
The study of spore and pollen assemblages from many subcrop and outcrop sec

tions leads to the recognition of five palynological assemblage zones. These palyno- 
zones are more regional th an local bio stratigraphic units of Paleogene and Neogene 
of Sakhalin and identified in case of the pronounced facies change.



РАННЕЭОЦЕНОВЫЕ ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ 
В ОСАДКАХ ЛОФОТЕНСКОЙ КОТЛОВИНЫ

Е. В. КОРЕНЕВА

Геологический институт АН СССР, Москва

Во время 1 5 -г о  рейса э/с * Академик Курчатов* Института океанологии 
дН СССР в Северной Атлантике было поднято большое число колонок. В 
осадках из серии колонок изучались диатомовые водоросли, фораминиферы, а 
также пыльца и споры. Возраст осадков большинства исследованных колонок 
по всем данным определен как верхний плейстоцен и голоцен. Лишь одна ко
лонка со ст. 1 3 6 8  (длиной 5 3 5  см ), поднятая с глубины 2 7 0 0  м у подножья 
континентального склона Лофотенской котловины в 2 5 0  км от берега на пере
сечении 6 8 ° 3 2 '4 2 "  с.ш. и 9 ° 5 5 '1 7 "  в.д., отличалась весьма своеобразным 
составом спор и пыльцы.

В образцах из верхней части колонки, представленных алевритом (до гори
зонта 2 0 0  см ), отмечаются немногочисленные зерна пыльцы и спор четвер
тичного возраста: Pinus silvestris, Picea, Betula sect. Albae, B .sect. Nanae, 
Alnus, очень редко встречается пыльца широколиственных пород (Ulmus, Quercus) 
и трав Artemisia, Chenopodiaceae, Polygonaceae. Состав спор разнообразен, 
хотя количество их также невелико: разные виды рода Lycopodium, Sel agin el- 
la selaginoides, папоротники Botrychium и Polypodiaceae, споры зеленых и 
сфагновых мхов. Значительна примесь первотложенных спор и пыльцы из палео
гена и мезозоя. Во всех образцах много углистого детрита.

Начиная с 2 0 0  см до основания колонки осадки представлены очень тон
кой темно-серой плотной глиной, из которой получены чрезвычайно богатые 
комплексы пыльцы и спор раннего эоцена. Пыльца и споры, встреченные в 
осадках четвертичного возраста, в этой толще отсутствуют. Изучение диато
мовых водорослей и фораминифер из этой колонки показало присутствие чет
вертичных форм в верхней части колонки, в нижней ее части остатки этих 
групп ископаемых отсутствуют.

Изучение пыльцы и спор в 1 6  образцах с интервала 2 0 0 - 5 3 5  см показа
ло, что во всех образцах пыльца и споры содержатся в большом количестве 
(концентрация пыльцы более 3 0 0  зерен на 1 г  осадка), сохранность пыльцы 
хорошая. Столь богатые спорово-пыльцевые комплексы могли быть сформиро
ваны в море в непосредственной близости к берегу континента, покрытого 
богатой растительностью, в лагуне, дельте реки, на затишном участке шельфа, 
где отлагались тонкие глинистые илы теригенного происхождения. Состав 
спорово-пыльцевых комплексов во всех исследованных образцах меняется не
значительно. В основном изменяется лишь соотношение групп голосеменных, 
покрытосеменных и спор. Так, в образцах из нижней части колонки отмечает
ся преобладание пыльцы покрытосеменных. Вверх по колонке постепенно уве
личивается участие голосеменных. В интервале 3 2 5 - 3 3 0  см отмечен мак
симум пыльцы голосеменных (62% ). Далее вверх по колонке содержание 
пыльцы голосеменных вновь сокращается за счет увеличения доли пыльцы 
покрытосеменных. Споры во всех образцах играют подчиненную роль -  они 
составляют 1 1 -2 2 % .

Небольшое число наиболее характерных представителей спорово-пыльцевого 
комплекса нижнего эоцена приведено в табл. I и II микрофотографий. Опреде
ление пыльцы и спор проводилось как по искусственной классификации, пред
ложенной В. Крутшем, так и по естественной, когда принадлежность пыльцы 
и спор к тому или иному роду ныне живущих растений не вызывала сом
нения.

Среди спор преобладают разные ввды рода Stereisporites, Cingulatispori
tes (сем. Sphagnaceae). Виды спор родов Leiotriletes, Triplanosporites, Punc- 
tatisporites, Cicatricosisporites (сем. Schizaeaceae), Toriosporis, Gleicheniidites 
(сем. Gleicheniaceae), Camarozonosporites (сем. Lycopodiaceae), Laevigatospori-



tes, Verrucatosporites, Polypodiiditgs (сем. Polypodiaceae), Baculatisporites (сем. 
Osmandaeeae).

В группе голосеменных преобладает пыльца сосен: Pinus' sect. Cembrae,
Р. sect. Taeda, P. sect. Eupitys, P. sect. Sul a, P. sect. Strobus. В небольшом 
количестве отмечается пыльца других родов сем. Pinaceae: Tsuga, Abies, 
P icea, Cedrus. Редко встречается пыльца сем. Podocarpaceae (Podocarpus и 
Dacrydium). Семейство Taxodiaceae представлено Sequoia и тремя видами 
рода Taxodium; спорадически отмечены Sciodopitys, Cunningharnia, Gliptostro- 
bus. В группе покрытосеменных преобладает пыльца двудольных, но в неболь
шом количестве встречена и пыльца однодольных, принадлежащая, по-видимому, 
главным образом к семействам магнолиевых и пальм. Из двудольных сис
тематически отмечается пыльца таких формальных родов, как Nudopollis, 
Vacuolopollis, Pseudovacuolopollis, Plicapollis, Trudopollis, относящихся к 
клану "Norma” и являющихся ключевыми таксонами для определения возраста 
этой толщи (Goczan et a l., 19  6 7 ) .  Очень разнообразны морфологические типы 
пыльцы Tricoipopoilenites и Tricolporopollenites.

В изученных палинокомплексах присутствует разнообразного состава пыльца 
покрытосеменных, которая может быть отнесена к семействам или родам, из
вестным в современной флоре. Очень широко представлено сем. Juglandaceae: 
cf. Juglandaceae primitives, Caryapollenites circulus (Pf.) Kr., Subtriponopolle- 
nites simpaticus Botscham. Subtriporopollenites constans Pf., Triatriopolleni- 
tes coryphaeus (R. Pot.) Th., Plicatopollis crassiexinus Kds, Carya simplex 
(R. Pot. et Kerb) Elsik., Pterocarya, Juglans, Engelhardtia, Platycarya, несколь
ко видов рода Myrica (сем. Myricaceae), не менее трех видов Nyssa (сем. 
N yssaceae),три вида Hex (семейство Aquifoliaceae), Liquidambar (сем. Hama- 
melidaceae), Fagus, Quercus, Castanea (сем. Fagaceae), Ulmoidites, Neipit 
(сем. Ulmaceae) несколько видов родов Betula и Alnus (сем. Betulaceae), 
Introponopollenites (сем. Tiliaceae). Семейство Ericaceae представлено не 
менее чем семью видами,Rhizophora (сем. Rhizophoraceae) -  двумя ви
дами.

В препаратах кроме спор и пыльцы постоянно отмечаются цисты Dinoflagel- 
late и пресноводные водоросли Pediastrum.

Приведенный комплекс спор ii пыльцы хорошо сопоставляется с палинокомп- 
лексами, установленными для нижнего эоцена Парижского бассейна Миклошем 
Кедвешем (Kedves, 19  6 7 ,a ,b , 19  6 8 , 19 6 9 , 1 9 7 0 )  и К.Груа Каваньетто 
(Gruas Covagnetto, 1 9 7 0 ) ,  а также с палинозонами, установленными для 
нижнего эоцена европейской части СССР (Кузнецова, 1 9 7 3 ;  Лейе, 1 9 7 3 ;  
Михелис, 1 9 7  3; Портнягина, 1 9 7  3 ) .  Таким образом, у подножья Лофотенской 
котловины на глубине более 2 ,5  км под тонким слоем осадков четвертичного 
возраста залегают отложения нижнего эоцена, сформированные в непосредст
венной близости от континента, который был покрыт богатой субтропической 
растительностью, характерной для Европейско-Туранской палеофлористической 
области, установленной Е.Д. Заклинской в 1 9 7 0  г. Все это свидетельствует 
о крупных тектонических движениях в этом районе в послеэоценовое время.

Sum m ary

On the bottom of the Lofoten basin, at the foot of the continental slope, at a depth 
of 2700 m, in the core of sediments, its length being 535 cm, in the interval from 
200 cm to the base of the core, a series of sediments has been exposed containing 
a rich Lower Eocene spore—pollen assemblage. By its composition this palyno—as
semblage is  very similar to Zone of the Lower Eocene khown from the Parisian basin 
and to palynozones distinguished for the European part of the Soviet Union. Under 
conditions of the sea such rich palynocomplexes could have-been formed only near 
the sea shore. This enables to speak about large tectonic movements in this region 
in the Post—Eocene time.



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФЛОРЫ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОГЕНА 
И НЕОГЕНА АЗЕРБАЙДЖАНА

X. С. ДЖАБАРОБА 

Геологический институт, Баку

Палеогеновые и неогеновые отложения на территории Азербайджана оха
рактеризованы фауной моллюсков, фораминифер, остракод, радиолярий, чешуей 
и отолитами рыб, позвоночной фауной, отпечатками листьев и комплексами 
спор и пыльцы.

Палинологические исследования верхнепалеогеновых и неогеновых отложе
ний Азербайджана помогают решить ряд общих вопросов палеогеографии, а 
также установить некоторые особенности формирования флоры на рубеже палео
гена и неогена.

Изменение палинокомплексов по стратиграфическому разрезу позволило 
выявить в развитии флоры позднего палеогена и неогена пять этапов (см. ри
сунок).

П ервы й  э т а п  (нижний, средний, верхний олигоценJ представлен майкопской 
серией мощностью до 3 0 0 0  м со скудными палеонтологическими остатками.
Ему соответствуют комплексы с наибольшим участием пыльцы субтропических 
и тропических таксонов. В конце этапа появляется пыльца травянистых рас
тений.

Комплексы нижнего олигоцека (хадумская свита) характеризуются абсолют
ным преобладанием представителей родов Pinus, Picea, Engelhardtia, Platy- 
carya, Castanea, Quercus, Eucalyptus, Rhus,Podocarpus, Ilex, часть которых 
свойственна флоре субтропических широт. Отмечается также незначительное 
участие представителей степных фитоценозов (Ephedra, Chenopodiaceae, Umbel- 
liferae, Compositae). Возможно, появление последних обусловлено осушением 
территории в связи с началом орогенного этапа.

Комплексы среднего и верхнего олигоцена характеризуются значительным 
содержанием пыльцы Taxodiaceae (Taxodium distichum), Eucalyptus, Rhus,
Laurus, Podocarpus, Cinnamomum, Persea и др.

В северо-восточных предгорьях Малого Кавказа обнаружено Г.М. Касумо- 
вой ( 1 9 6 6 )  8 2  вида ископаемых растений, относящихся к 2 4  семействам.
Среди современных аналогов олигоценовой флоры здесь выделяются северо
американские, воет очно азиате кие, гималайские и средиземноморские виды, 
распространенные в основном по северной границе тропиков либо в субтропи
ческой полосе северного полушария.

В то р о й  э т а п  охватывает средний миоцен (тархан, чокрак, караган и конк), 
представленный глинами с прослоями мергелей и доломитов ( 1 0 0 - 1 2 2 5  м ). 
Этот этап характеризуется некоторой сухостью климата, на что указывает 
обогащение палинокомплексов элементами степной флоры. В течение среднего 
мйоцеяа, за исключением предчокракского орогенеза, не было особенно боль
ших изменений в палеогеографии, отмечается лишь небольшое колебание бере
говой линии.

Чокракские комплексы характеризуют сокращение площади заболоченных 
лесов. В комплексах много представителей Pinaceae (в основном род Pinus) 
и листопадных пород Alnus, Fagus, Castanea, Liquidambar, Acer, T ilia). Участ
вуют также представители термофильного средиземноморского типа ассоциа
ций (Rhus, Nyssa, Magnolia, Palmae, Myrtaceae). Лугово-степные фитоцено- 
зы представлены родами семейств Chenopodiaceae, Compositae, Ephedraceae, 
Gramineae и др. В составе пыльцы чокракских отложений Прикаспийско- 
Кубинского района количество представителей травянистых растений составля
ет не меньше третьей части всех компонентов.

В караганских палинокомплексах заметно сокращается участие представи
телей семейств Taxodiaceae, Сурегасеае, Nymphaeaceae, Typhaceae, Sparga- 
niaceae и Polypodiaceae, что можно рассматривать как показатель уменьшения



Вертикальное распространение спор и пыльцы верхнепалеогеновых -  неогено» 
вых отложений Азербайджана (%)

1 -  единично; 2 -  до 5 ; 3  -  до 1 0 ; 4  -  до 2 0 ; 5  -  до 4 0 ;  6  -  до 5 0 ;
7 -  до 6 0 ; 8  -  более 6 0

влажности. Преобладают представители тепло-умеренных и умеренных широт 
с примесью термофильных пород (Myrtaceae, Moraceae, Sapindaceae, различные 
виды Quercus); пыльцы травянистых растений (Chenopodiaceae, Compositae, 
Umbelliferae) немного. Отмечается появление клеток планктонных водорослей, 
что указывает на мелководность караганского бассейна.

Палииокомплексы нижней части конкского яруса флористически близки 
предыдущим, изменяется лишь процентное соотношение отдельных компо
нентов.

Т р е т и й  э т а п  охватывает верхи конка и верхний миоцен (нижний сармат 
и низы среднего сармата).



Верхний конк характеризуется значительным потеплением и увлажнением 
ялимата, что видно из увеличения роли пыльцы гигро-гидрофитных растений 
(Сурегасеае* Nymphaeceae, Typhaeaceae, • Sparganiaceae).

Нижний сармат охарактеризован палинокомплексом, мало отличающимся от 
такового из верхней части конка. Характеризуется он абсолютным преобла
данием древесных пород (в основном Quercus, Ulmus, Acer, Ilex, Juglahs). 
Морской фитопланктон c Hystrichosphaeridium свидетельствует 6 неглубоковод- 
н0сти нижнесарматского морского бассейна. В местонахождениях в районе 
Кобыстана обнаружено большое количество диатомовых «водорослей.

Состав комплексов спор и пыльцы нижней части среднего сармата (крипто- 
мактровые слои) незначительно отличается от такового из нижнего сармата. 
Однако содержания пыльцы Pinus в криптомактровом слое менее значительно, 
чем в нижнем сармате. Спорово-пыльцевые комплексы нижнего и низов сред- 
Него сармата в районе Талыша в целом отражают более теплые условия, чем 
з остальных частях Азербайджана, о чем свидетельствует постоянное при
сутствие пыльцы теплолюбивых растений. Кроме того, здесь наблюдается ши
рокое развитие фито ландшафта открытого типа с участием Chenopodiaceae и Ephedra,

Ч е т в е р т ы й  э т а п  установлен для верхней части среднего сармата (го
ризонт с характерной с редне сарматской фауной) и ростовского горизонта 
(низы верхнего сармата).

Перелом в развитии растительности выявляется на границе среднего и 
верхнего сармата. Развитие рельефа в это время вступило в новую фазу. Во 
второй половине среднего сармата травянистые растения заняли доминирую
щее положение. С началом широкого развития растительности открытых прост
ранств связано распространение гиппарионовой фауны.

Горизонт, включающий среднесарматскую фауну, охарактеризован палино- 
комплексаМи, в которых роль Pinus значительно понижается вследствие ин
тенсивного размыва горных систем, и основное развитие в растительном 
покрове. получает зона широколиственных лесов (пыльца представителей се
мейств Juglandaceae, Betulaceae и Fagaceae). Значимость пыльцы травя
нистых ксерофитов неравновелика по разрезу. В конце среднего сармата ис
чезает пыльца субтропических родов.

Низы верхнего сармата охарактеризованы палинокомплексамй из ростовс
кого горизонта, представленного мелководными песчано-глинистыми отложе
ниями и конгломератами. Переход к нему фиксируется резким изменением в 
составе спорово-пыльцевых комплексов. Представители древесных пород, от
носящихся к семействам Juglandaceae, Betulaceae, Fagaceae, Pinaceae, встре
чаются спорадически. Основная часть комплексов принадлежит видам травя
нистых ксерофитов. Зона ландшафта открытого типа связана с развитием гип
парионовой фауны.

В конце этапа нарастающая регрессия, по-видимому, привела к расчлене
нию бассейна, на ряд лагун с практически пресными водами.

П яты й э т а п  включает среднюю часть верхнего сармата (херсонский 
горизонт), средний понт, верхний плиоцен.

Происходят потепление и увлажнение климата, который приобретает суб
тропический характер.

Палинокомплексамй охарактеризована средняя часть верхнего сармата.
Для херсонского времени, характерны хвойно-широколиственные и болотно

озерные формации (пыльца Pinus, Picea, Cedrus, Taxodium, Platycarya, Alnus, 
Betula, Carpinus, Quercus, Ulmus,. Acer, T ilia , Rhus, Aralia и др.); преобла
дает род Pinus, Спорово-пыльцевой комплекс и остатки листовой флоры (Фа- 
талиев, 1 9 6 4 )  резко отличаются от таковых на юге европейской части СССР. 
Специфические образования в виде пестрых (розоватых и зеленоватых) глин 
с включением гипса, а также пласты темно-бурого углистого сланца с обуглив
шимися растителъными остатками свидетельствуют о седиментации их в усло- 
ииях субтропического климата.

Отложения средней части  понтического яруса представлены тем н о-сер ы м и  
глинами, мелкозернисты ми песками, а такж е чередованием известн яков и



ракушечников. В палинокомплексах среднего понга преобладают представители 
родов Quercus, Fagus, Castanea, Liquidambar, Acer, Pinus, Abies, P icea, 
присутствуют также субтропические компоненты (Palmae, Magnolia, АгаПг)* 
Значительно участие водно-болотных растений (пыльца Nelumbo, Potamo— 
geton).

Ботанико-географический анализ флор акчагыл-апшеронского времени (верх
ний плиоцен) показывает, что термофильные, преимущественно американо-евро
азиатские роды (Quercus, Ulmus, Fagus), американо-средиземноморско—азиате-, 
кие (Zelkova, Rhus, Juglans), так же как панголарктические (Pinus, Picea 
Abies, Alnus), участвуют в смешанном лесном ландшафте. Имели место лу
гово-степные фитоценозы (Chenopodiaceae, Composites, Umbel life гае и др.). 
Каких-либо четких климатических различий между флорами акчагыльского и ап- 
шеронского времени по имеющимся материалам не отмечается, что говорит о 
примерно одинаковых физико-географических условиях произрастания этих 
растений. И это свидетельствует о спокойной ситуации в период перехода от 
акчагыла к нижнему апшерону.

Апшерон в течение теплого климатического цикла имел две фазы — теп
ло-умеренную и влажную; теплую и довольно сухую. .

В акчагыльских и апшеронских отложениях установлено 1 1 8  видов ископае
мых растений (Ализаде, Косумова, 19 6 6 ; Баширов, 1 9 6 1 ) .  Обнаружены как 
пыльца, так и ископаемые отпечатки листьев термофильных пород: Hedera  ̂
Humulus, Morns, Liquidambar, Parrotia, Mahonia, Cinnamomum. Это свидетельст
вует о том, что вечнозеленые термофильные растения продолжают существовать 
на территории Азербайджана и в верхнеплиоценовое время. В палинокомплексах 
второй половины апшерона заметное участие принадлежит представителям 
водно-болотного комплекса (пыльца Salvinia, Alisma, Nelumbo, Potamogeton, 
Sparganium, Cyperaceae).

Флористические данные указывают на существование в верхнем плиоцене 
растительности горных склонов ( 2 0 0 0 - 2 3 0 0  м ), а также долинных и при
морских прибрежных обитаний. Судя по составу флористических находок, тем
пература и годовое количество осадков составили:

Акчагыл

Среднегодовая температура, °С  1 0 - 1 3
Годовое количество осадков, мм 8 0 0 - 9 0 0

Sum m ary

The variability of the composition of the spores and pollen in the stratigraphic 
section shows the five stages of development of flora during late paleogene- 
neogene period.

The first stage — the Lower, Middle, Upper-Oligocene -  is characterized 
by the greatest participation of the subtropical and tropical elements and 
with the appearence the herbaceous pollen.

The second stage -  Middle Miocene -  is characterized by the dryness of 
the climate.

The therd stage — Cnc, Lower part of the Middle Sarmatian " Cryptomack- 
trove stratum" — characterized by the humidity of the climate.

The fourth stage — the Upper part of the Middle Sarmatian with typical of the 
Middle Sarmatian fauna, Upper Sarmatian (Rostov horizonn), the turning point in 
the development of the vegetation is observed. The herbaceous plants begin 
to occupy to vast areas that time.

In the fifth stage, the Middle part of the Upper Sarmatian " Kherson horison " ,  
Pont, Upper Pliocene — the climate was wormed and more humid.

Апшерон
нижний средний

9 - 1 2  1 0 - 1 4
8 0 0 - 9 0 0  6 1 0 - 8 4 0



РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЯКУТИИ

А. И. ТОМСКАЯ

Институт геологии Якутского филиала СО АН СССР, Якутск

Многолетние палинологические исследования кайнозойских отложений Яку
тии (Томская, 1 9 7 5 )  позволили автору установить характерные особенности 
пыльцы и спор комплексов на различных стратиграфических уровнях и исполь
зовать их при расчленении континентальных отложений. Краткая характеристика 
палеогеновых и неогеновых палинокомплексов дана в табл. 1 и 2 . Обобщен
ная характеристика комплексов плейстоцена приводится отдельно. Для ранне- 
плейстоценовых комплексов из Центральной и Южной Якутии характерно преоб
ладание пыльцы древесных растений (в основном виды Pinus, Picea, единич
но Abies). Представители широколиственных пород встречаются редко, 
участие пыльцы травянистых растений увеличивается по сравнению с палино- 
комплексами плиоцена.

В ранкеплейстоценовых отложениях северной и северо-восточной Якутии 
в комплексах заметно сокращается количество пыльцы древесных растений, 
которая замещается представителями кустарников - Be tula exilis и Ain aster. 
Исчезает пыльца широколиственных пород и лишь спорадически встречается 
пыльца пихты и тсуги (только в нижних частях разрезов).

Для средне- и верхнеплейстоценовых отложений нами установлено четыре 
типа комплексов, которые условно нами сгруппированы в "ледниковый", "пе- 
ригляциальный", "флювиогляциальный" и "межледниковый*.

Особенностью ледникового комплекса является общая бедность таксономи
ческого состава; обычно абсолютно преобладают споры, которые в основном 
принадлежат Selaginella sibirica, Equisetum и Bryales. Кустарниковые расте
ния, так же как и хвойные, представлены единичными пыльцевыми зернами. 
Преобладают травы Artemisia, Caryophyllaceae и другие компоненты откры
тых ассоциаций. Флювиогляциальный комплекс отличается от ледникового 
несколько сниженным количеством спор и более высоким содержанием пыльцы 
представителей травянистых растений. Перигляциальные комплексы могут 
быть сгруппированы в два типа: для первого типа характерно преобладание 
пыльцы Betula exilis и Artemisia, а также обилие спор зеленых (?) мхов; 
для второго -  преобладание спор над пыльцой и высокое содержание пыльцы 
Picea.

Межледниковый тип комплексов невдентичен в разных частях Якутии и в 
различные межледниковые эпохи. Так, в палинокомплексах первого межлед
никовья преобладает пыльца древесных и кустарниковых пород. Среди них 
обычно значительное участие представителей рода Betula (древовидной формы) 
и родов Larix, Pinus, Picea. В центральных и южных районах характерным 
компонентом этого комплекса становится и пыльца Pinus sibirica. Споры в 
основном принадлежат сфагновым мхам и папоротникам. Для второго, каргинс- 
кого, межледниковья устанавливаются два типа комплексов, которые мы име
нуем "степной" и "лесной". В "степном" комплексе преобладает пыльца рас
тений, свойственных открытым ассоциациям (содержание Gramineae, Artemi
sia, Compositae, Caryophyllaceae достигает 6 0 -8 0 % ) ; такжр очень много 
спор зеленых мхов (Bryales). В "лесном" комплексе в основном участвует 
пыльца только древесных и кустарниковых пород (Betula, Alnus, Pinus pumila  ̂
Larix); много пыльцы Ericaceae. В составе "лесного" комплекса в Цент
ральной и Южной Якутии значительно участие пыльцы Pinus (не Pinus pumila),

В Северной Якутии нами установлено три голоценовых комплекса: ранне
голоценовый с высоким содержанием пыльцы древесно-кустарниковой группы 
(Alnaster, Larix, Pinus pumila, Betula) и обилием Ericaceae, характерно 
также отсутствие спор папоротников; среднеголоценовый комплекс отличается 
значительным содержанием пыльцы хвойных (Pinus sibirica, Pinus pumila,



Геологи
ческий
возраст

х
ф
X
о
и
X
X
О

X
Ф
X
о
СО

ГС
ф
X
о
ф
X
со
с

Состав палинологических комплексов

Абсолютное преобладание покрытосеменных, высокое 
содержание пыльцы Betula, Alnus и разнообразных 
широколиственных, особенно Quercus, Fagus, Ulmus, 
Tilia, Corylus, Castanea (?), Iuglans; участие суб
тропических растений, исчезновение пыльцы, которую 
обычно группируют в формальные.таксоны, разнооб
разный состав пыльцы хвойных (Pinus -  значитель
ное количество, Tsuga -  постоянно), спорадически -  
Ginkgo  ̂ Cedrus, Taxodiaceae, Podocarpus, Dacrydium.
В комплексе спор преобладают в основном виды Polypo- 
diaceae и Sphagnum, а в подчинении Osmuida и Cyat- 
heaceae. Характерно появление единичных пыльцевых 
зерен травянистых растений -  Liliaceae, Gramineae, 
Sparganiaceae, Polygonum persicaria.

Географическое положение Макрофлора

Правобережье р< Омолой . Флора: Populus balsamoides
Goepp. var. obsoletecrenata Iljins. 
et Pneva, Salix cf. gracilityla Mig., 
Corylus cf. keniaia Holl., Sapindus 
ungerx E tt., Protospermum vachra- 
meevii Iljins, et Pneva, Osmanthus 
aldanensis Iljins. et Pheva

Преобладание покрытосеменных, среди которых 
доминируют Betulaceae и Ericaceae; характерно 
значительное содержание пыльцы различных видов 
Juglandaceae, Myricaceae, постоянное участие ви
дов, классифицируемых в пределах формальных так
сонов; среди голосеменных абсолютное преобладание 
представителей сем. Pinaceae; относительно однооб
разный состав спор (преобладают виды Polypodiaceae)

Абсолютное преобладание покрытосеменных, зна
чительное содержание пыльцы типа Triatriopollenites 
(в том числе Myricaceae), участие Iuglandaceae . 
(Plaiycarya) и Betulaceae (Alnus),. присутствие Gink
go, Pinus aralica, P . subconcinua, Triporopollenites Pfl., 
Quercites sparsus, Nothofagus, Proteacidites, Lygodium, 
Schizaea, Gleichenia, Dicksonia и др.

Яно-Омолойское меж
дуречье и Момо-Селенняхс- 
кая впадина

Левобережье р. Яны и 
Момо-Селенняхская впа
дина

Флора:Castaliuc^ (?) jacuti- 
са Krysht., Trochodendroides 
richardsonii (Heer.) Krysht., 
Platanus cf. latifolia (Knowtl.) 
Krysht., Cyssites vollosovitschii 
Krysht.

Флора:Едш8е1ит arcticum Heer, 
Sequoia langsdorfii (Sternb.) Heer, 
Taxodium dibium (Sternb.) Heer, 
Taxites olrikii Heer, Glyptostro- 
bus europaeus (Brongn.) Unger., 
Arundo pseudogoeppertii Berry, 
Quercus platania Holl., Trocho
dendroides arcticum  (H eer) Berry,
Tr. smilacifollus (Newb.) Krysht.
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а) Доминирует пыльца древесных и 
кустарниковых растений (преобладает 
Pinus, незначительна примесь Tsuga, 
Abies и пыльцы широколиственных пород)

б) Среди травянисто-кустарничковой 
группы преобладает Ericaceae.

.в ) В комплексе спор обилие Sphagnum 
и Polypodiaceae; в подчинении Bryales. 
Представители Osmunda, Lycopodium, 
Cyatheaceae единичны

Преобладает пыльца Betulaceae, 
среди которой присутствует Be tula 
exilis, количество которой увели
чивается вверх по разрезу. Пыльцы 
трав больше, чем в комплексах 
Центральной Якутии. Опоры в основ
ном принадлежат Sphagnum; постоян
но участие Selaginella; единичные 
находки Osmunda. Голосеменные в 
основном принадлежат видам Piceae, 
Pinus sibirica, реже Pinus pumila

Picea vollosowiczii Suk., P i
nus monticola Dougl., P . spinosa 
Herbst, Larix dahurica Tucz., 
Juglans cinerea L.
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s
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Господство представителей древесных 
и кустарниковых растений, среди которых 
преобладает Alnus. В комплексе голо
семенных доминирует Pinus s/g. Hoplo- 
xilon, а в подчинении -  Pinus s/g .Dyp- 
loxylon, Picea и Tsuga. Значительно со
держание широколиственных пород (Согу- 
lus, Juglans, Castanea, Ulmus  ̂ Quercus, 
реже -  Tilia, Fagus, Carya, Pterocarya). 
Редкая встречаемость видов Ilex, Myrica, 
Zelkova, Cedrus, Podocarpus; постоян
но присутствие Larix; значительно участие 
Ericaceae, Gramineae, Cyperaceae; преоб
ладание спор Polypodiaceae и Sphagnum

В отличие от комплексов, уста
новленных в разрезах миоцена в 
Центральной и Южной Якутии, сок- 
кращейо участие пыльцы широколист
венных пород за счет увеличения 
количества и разнообразия Betulaceae

Juglans acuminata A. Braun, 
Magnolia s-р., Alnus cf. keferstei* 
nii Ung., Acer disputalibis Holl,
A. trilobatum A. Braun, Salix gran- 
difolia Weber, S. aff, lavateri 
A. Braun,S. cf. varians Goepp., 
Equisetum cf. arcticum Heer, Betu- 
la cf. macrophylla Heer, B. cf. 
brongniartii E tt., Corylus turgaica 
A. Pojark, C. maeguarii Heer



Larix, Picea) при сохраняющемся обилии Ericaceae. В то же время заметно 
значительное участие трав (Gramineae, Сурегасеае) и спор сфагновых мхов. 
Этот комплекс отражает продвижение лесной зоны к северу во время голо
ценового климатического оптимума.

Позднеголоценовый комплекс соответствует времени становления кустарни
ковой тундры. Для него характерны сокращение содержания пыльцы хвойных 
растений, исчезновение пыльцы Picea и Pinus sibirica, а также обилие 
Betula exilis и Salix.

В центральных и южных районах установлено два разновозрастных голо
ценовых палинокомплекса, которые различаются между собой главным образом 
по составу древесно-кустарниковой группы.: в первом доминирует пыльца 
Betula и Alnus при незначительном участии пыльцы хвойных пород, а во вто
ром, наоборот, преобладает пыльца Pinus, Picea, Larix. В некоторых районах, 
где было развито голоценовое оледенение, первый комплекс близок к перигля- 
цйальному (первого типа).

Комплексы каргинского межледниковья и голоцена выделены из отложений, 
датированных радиоуглеродным методом (Томская, 1 9 7 5 ) .  Большинство более 
древних комплексов датирозаны путем сопоставления со спектрами отложений, 
охарактеризованных фауной или макроскопическими растительными остатками.

Sum m ary

As a result of prolonged palynologic investigation of Caino^oic deposits of Yaku
tia the author has established the characteristics of their palynologic comple
xes, which served as basic criterion for stratigraphic division of the enclosing 
deposits. Brief description of all the recognized palynologic complexes (21 complexes 
in all) is given. The Palaeocene, Eocene and Oligocene complexes are recognized 
in the deposits in the North Yakutia, while the Neogene and Quaternary com
plexes are met almost in all the regions cf Yakutia. Age determinations for the pa- 
lynologic complexes were verified using fauna and macroflora finds and abso
lute age determinations.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО 
ОБЛАСТИ ДРЕВНЕГО СРЕДИЗЕМЬЯ

М. М. ПАХОМОВ

Институт ботаники АН ТаджССР, Душанбе

Согласно данным Р .В . Фэйбриджа (1 9  6 8 ) ,  составившего схематическую 
палеогеографическую карту Земли для начала кайнозоя (см. рисунок), цирку- 
мэква хориальным течениям в районах Тетиса и открытых морей Индонезии 
принадлежала решающая роль в регулировании теплового баланса Земли. До
пуская, что положение экватора в третичное время было севернее, чем в 
плейстоцене (см. рисунок, сектор А; см. также Брайден, Ирвинг, 1 9 6 8 ) ,  
становится понятньгг, что мощное теплое течение создавало благоприятные 
условия для развития тропической и субтропической флоры на материках Се
верной Америки, Европы и западной половины Азии. Это положение находит 
палеоботаническое подтверждение. Возникновение трансконтинентального аль
пийско-гималайского орогенического пояса (Архипов, Муратов, 19 6 6 )  прер
вало морские связи области древнего Средиземья с открытыми морями Вос
тока и разрушило важнейший климатоопределяющий феномен начала палеоге
нового времени -  циркумэкваториальное теплое течение. С началом эоцена 
связаны истоки внутриконтинентального развития флоры и растительности 
Средней Азии в условиях аридизации и всеобщего импульсивного похолодания 
климата. В неогене-плейстоцене в Средней Азии формировались высокие оро-



Таблица 1
Состав пыльцы древесных растений, определенных в верхнекайноэойских отложениях Дарваза и гор Таджикской депрессии

Стратиграфический гори
зонт и его возраст Дендрофлора

Плейстоцен

Амударьинский
Душанбинский
Илякский
Кулябекий

+ + +
+ + + +
+ + + +
+ + + + + + + + + +

+ * +
+ + + + *

Куруксайский
Плиоцен ПолиэакскиЙ

Каранакский

+ + + +'+ + + ♦ + + + + +
+ + + + ++ + + + + + + *
+ + + + + + + ++ + + + *

+ + + + 
+ + + +

+ +
+ + ♦ + 
+ * + *

♦ + + 
* + +

♦
+
+ + +

Миоцен
Тавильдарин-
ский + + + + +
Хин го ус кий
Бальджуанский

+ + + + + + +
+ + + + + + +

+ + + + + 
+ + + + +

+ *
+ + + 
+ + +

+ + + + 
+ + + +

+ + + + 
+ + +

* + 
+ + + 

+ +
+ + 
+ +

Олиго цен- 
миоцен

Сумсар-Шуры-
сайский + * + *

Верхний
эоцен

Туркестано-
Ханобадский + + + + + + + + + +

+ + + +

+ + + + + + +
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Географическая группа 1. Панголарктическая 2. Американо-Средиземно-Азиатская 3. Американо- Восточно
азиатская

4. Восточно- 
Азиатская 5. Пантропическая

+ присутствует присутствие не исключается
Примечание. Таблицы 1 и 2 составлены по материалам Э.С.Олейник (1971); М.З. Пулатовой, 1973; А.М. Пеньковой (Давыдченко) (1962, 1971, 1973,

см. также Гусев и др., 1972); И.М. Покровской (см. Буданова, 1964), Л.Н. Ершовой (см. Лоскутов и др., 1971); М.М. Пахомова, 1964, 1969, 1973 и др.)



Larix, Picea) при сохраняющемся обилии Ericaceae, В то же время заметно 
значительное участие трав (Gramineae, Сурегасеае) и спор сфагновых мхов. 
Этот комплекс отражает продвижение лесной зоны к северу во время голо
ценового климатического оптимума.

Позднеголоценовый комплекс соответствует времени становления кустарни
ковой тундры. Для него характерны сокращение содержания пыльцы хвойных 
растений, исчезновение пыльцы Picea и Pinus sibirica, а также обилие 
Betula exilis и Salix.
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тока и разрушило важнейший климатоопределяющий феномен начала палеоге
нового времени -  циркумэкваториальное теплое течение. С началом эоцена 
связаны истоки внутриконтинентального развития флоры, и растительности 
Средней Азии в условиях аридизации и всеобщего импульсивного похолодания 
климата. В неогене-плейстоцене в Средней Азии формировались высокие оро-



Палеогеографическая карта в полярной проекции для начала кайнозоя (по 
Р.В. Фэйбриджу, 1 9 6 8 )  с изменениями и дополнениями

Сектор А, ограниченный линией через север и приближенной восстановлен
ной линией раннетретичного экватора, характеризовался климатом более теп
лым, чем современный. Сектор Б, ограниченный линией через север и уда
ленной восстановленной линией раннетретичного экватора, характеризовался 
климатом более холодным, чем современный

структуры, что и привело к региональному похолоданию и возникновению 
вертикальной поясности.

Для иллюстрации по палинологическим данным главнейших палеогеографи
ческих. событий, происходивших на Памиро-Алае (область древнегб Среди- 
земья) нами выбрана в качестве индикатора климата древесная флора (табл. 1 ) .

1 . Для палеогена наиболее характерны элементы палеопантропической груп
пы. Отдельные из них -  Podocarpus, Sterculia, Taxodium сохраняются во фло
ре вплоть до олигоцен-миоцена, т.е. до начала наиболее заметных орогени- 
ческих процессов. С эоцен-олигоценом весьма ощутимо проникновение в Сред
нюю Азию тургайсвой листопадной флоры с панголарктическим элементом.

2 . С миоценовым орогенезом связаны новые релъефо—эдафические условия 
(в 1 9 7 2  г. О .В. Чедия упоминает, что отдельные хребты достигали 2 - 3  км 
высоты). Аридизация климата, с  одной стороны,* влияла на угасание типично 
тропических элементов флоры, с другой стороны, создавшийся увлажненный 
пояс в горах (согласно эффекту экранирования горных хребтов)- энергичному 
проникновению сюда умеренной флоры Высокой Азии. В  верхнем палеогене
и раннем неогене умеренные леса ныне ультраарцдной, а тогда существенно 
сниженной и залесенной области Тибета оказались исходным районом, откуда 
в возникавшие по периферии от Высокой Азии новые горные сооружения про
никали лесные элементы тургайской флоры (Толмачев, 1 9 5 4 ;  Hsu-Jen et al#9 
1 9 5 8 ) .  Но в дальнейшем умеренные леса вследствие особого режима увлаж
нения сохранились только в Гималаях в сильно обедненном виде, фрагментарно- 
в Памире-Алае и Тянь-Шане и полностью исчезли в Высокой Азии.

3 . Плиоцен Памиро-Алая характеризовался абсолютным господством уме
ренной флоры с  панголарктическим и американо-средиземно-азиатским типом 
ареала. В  горах ярче, чем когда-либо, проявилась вертикальная поясность
с саванноподобными формациями в предгорьях, а выше -  с поясом широко
лиственных, хвойных лесов, субальпийских, альпийских лугов, пустошей и 
области оледенения. Следы плиоценового оледенения вполне доказаны.



Т а б л и ц а  2
Состав пыльцы древесных растений, определенных в верхнекайнозойских отложениях Памира

Стратиграфический 
горизонт и его возраст Д ен др оф лор а

Плейстоцен

Голоценовый> + + + +
+ + + + +
+ + + + +  + + + + +  + + +  + +

+ + + + + + + + + + + * + +  +

+ + + + + + + + + + +  * + + + + + +

+

+ + + +

+ + +  + + + + + +

+

+ + + +

Аличурский
А аджарский
Восточно-
памирскийВерхний

плиоцен Кокбайский

Палинологические данные отсутствуют

Нижний
миоцен Ташкал янский * * +  + * + + +  + +

+ + + +  + + + + +

+ + + * * * 

+ + + + +

+

+

*

+

+
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ижний
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Бугучинский
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Т а б л и ц а  3

Состав дендрофпоры позднего плиоцена Гурии (Кавказ) и 
Памиро-Алая, по палинологическим данным И.И. Шатиловой 
(1 9 6 7  а) и М.А. Пахомова ( 1 9 7 3 )

Роды растений, об
щие позднему плио
цену Гурии и Пами
ро-Алая

Роды Гурии, отсутст
вующие в позднем 
плиоцене Памиро-Алая

Роды Памиро-Алая, 
отсутствующие в 
позднем плиоцене 
Гурии

Ephedra Podocarpus * Juniperus
Tsuga Taxus* Hippophae
Cedrus Sequoia Platycarya *
Abies Cryptomeria * P istacia *
Picea Taxodium Platanus *
Pinus Libocedrus Engelhard tia
Betula Myrica
Alnus Cascanea
Corylus Morus
Salix Magnolia (?) *
Fraxinus Laurus
Acer Nyssa
Lonicera Cornus
Celtis
Quercus
Tilia
Zelkova
Ulmus
Juglans
Carya
Pterocarya
Os try a
Rhus
Ilex
Elaeagnus
Liquidambar
Platanus

Ligustrum

* Встречаются в более древних третичных слоях соответственно 
Гурии и Памиро-Алая, т.е . практически также общие кайнозою 
этих областей. 4

4 . Плейстоцен Средней Азии характеризовался мощным орогенезом, быст
рым угасанием и узкой локализацией лесной флоры, ее ксеро- и (высоко в 
г'орах) криофитиэацией. Еще в 1 9 5 5  г . П.П. Овчинников отметил, что про- 
грессивная арвдизация климата дала толчок мощному видообразовательному 
процессу. На равнинах Средней Азии эфемерово-эфемероидное формообразование 
началось, по нашему мнению, раньше плейстоцена, возможно, в плиоцене, когда 
появились высокие горы и вместе с ними относительно неустойчивые почвы 
предгорных фаций. В  связи с орографически обусловленным ослаблением влия
ния муссонного переноса влаги в это время преобладал зимне-весенний тип 
выпадения осадков.



С р а в н е н и е . Ботанические и*палеоботанические (Пахомов, 1 9 7 2 ;  и др.) 
данные указывают на общность флористического развития Западных Гималаев 
(с  Гиндукуш ем) и гор Средней Азии (с Парапамиром). Фито-палеогеографи- 
ческое единство ОДС (Овчинников, 1 9 7 1 )  сказывается на идентичном плане 
формирования плиоценовых флор Памиро-Алая и Кавказа -  областей, хотя и 
сильно удаленных одна от другой, но лежащих в акватории древнейшего моря 
Тетяс, где в последующем, по данным И.И. Шатиловой ( 1 9 6 7 )  и М.М. Па
хомова ( 1 9 7 3 ) ,  сформировался альпийско-гималайский орогенический пояс 
(табл. 3 ) .

Sum m ary

The floral community of the Ancient Mediterranean area is proved by the 
specific paleobotanical (palynological) data. This community is demonstrated by 
not only the large, resemblance of the Tertiary Pamiro-Alai and Caucasian woody 
floras as the Ancient Mediterranean area parts, but by its belonging to the com
mon alpine (Mediterranean) plicated area. The decisive differentiation of the 
Ancient Mediterranean area floras had been generally at the Late Pliocene and 
Pleistocene.

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ИСЛАНДИИ

Г. М. БРАТЦЕВА

Геологический институт АН СССР, Москва

Исландия сложена вулканическими образованиями, которые стратиграфи
чески и хронологически подразделены на четыре формации, или серии, -  фор
мацию третичных платобазальтов, палогонитовую формацию и серию поздне
ледниковых-голоценовых отложений и современных вулканитов.

В статье приводятся данные палинологических исследований отложений, вы
деленных в формацию третичных пла тобаза льтов и небольшой части формации 
серых базальтов. Материал был предоставлен М.А. Ахметьевым.

Формация третичных пла тобаза льтов развита на западе, северо-западе и 
востоке Исландии. Она сложена главным образом лавовыми потоками, но часть 
ее представлена вулканическими туфами и осадочными породами. Опорный раз
рез третичных платобазальтов и серых базальтов расположен в Западной Ис
ландии (общая мощность разреза 1 0  0 0 0  м ), в нем вскрываются многочис
ленные флороносные туфогенно-осадочные пачки. Разрез в отдельных его 
частях ранее был изучен Т.Эйнарсоном ( 1 9 7 1 ) ,  Г.Пфлюгом ( Pflug, 1 9 5 9 )  и 
В.Фридрихом (Friedrich, 1 9 6 6 )  и толща третичных платобазальтов относилась 
по флористическим данным к палеогену. Дальнейшие исследования палеобо
таников и геологов не .исключали возможности более молодого возраста этих 
отложений ( Friedrich;' 1 9 6 6 ) .

В опорном разрезе на западе Исландии выделяются шесть палеофлористичес- 
ких горизонтов -  селардалурский, брянслекурский, хусавикский, хредаватнен- 
ский, слеггьюлекурский миоцен-нижнеплиоденовые (см. схему) и верхнетьер- 
неский-брейдавикский -  верхнеплиоценово-плейстоценовый. Горизонты названы 
по главным местонахождениям флоры. Возраст всех горизонтов устанавливался 
комплексно -  по флоре, абсолютным датировкам и палеомагнитным данным. 
Пыльца и споры миоценовых отложений Исландии очень плохой сохранности и 
поэтому палинологическая характеристика флористических горизонтов дана в 
основном на родовом уровне.
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Схема вертикального распространения характерных спор и пыльцы в неоге
новых отложениях Исландии

1 — спорадически; 2 — мало; 3' — много; 4  — преобладают

Самыми древними в Исландии являются отложения селардалурского гори
зонта, который выделяется только на крайнем северо-западе Исландии. Аб
солютные датировки эффузивов этого горизонта -  1 6 - 1 3  млн. лет. Для него 
характерна умеренно-теплолюбивая флора. В палинологическом комплексе, ус
тановленном в местонахождении Ботн и в макроостатках, преобладают таксо- 
диевые и буковые, кроме того, присутствуют Acer, T ilia , Ilex, Ulmus, Zelkova, 
Salix, Myrica, Juglans, Pterocarya, Betula, Alnus и много пыльны меридио

нально-трехбороздного строения, которую не удалось определить даже до се
мейства. В этом горизонте спорово-пыльцевой комплекс более разнообразен, 
чем в более молодых отложениях.

Стратиграфически выше залегают отложения брянслекурского горизонта.
Они установлены на северо-западе Исландии и с некоторой долей условности 
в Восточной Исландии на п-ове Герпир. Палинологически были изучены пробы 
из двух разрезов по р.Селья и из лигнитоносной пачки ваттарфьядль. В  брянс- 
лекурском комплексе наряду с таксодиевыми, количество которых резко па
дает, появляются представители сем. Pinaceae (Abies, Picea). Среди покры
тосеменных увеличивается количество пыльцы представителей сем. Juglanda* 
сеае, много Betula и Alnus. Исчезают Fagus и ТШа. Появляются в большом 
количестве споры папоротников сем. Polypodiaceae и плауны Lycopodium. Осо
бенностью палинокомплекса из лигнитоносной пачки ваттарфьядль является 
присутствие массового количества спороморф Ovoidites; Е.Накоман (Nakoman, 
1 9 6 8 )  считает, что они родственны магнолиевым. А.М. Ахметьев отме
чает в этих лигнитах сравнительно много отпечатков листьев магнолии.

Отложения хусавикского горизонта выделяются на северо-западе Исландии 
и в Восточной Исландии, где сходная в систематическом отношении флора бы

^ 
Ч» 
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ла найдена в лигнитах Холматиндура. Для палинокомплекса этого горизонта 
характерно крайне незначительное участие хвойных, главным образом сосно
вых, большое участие и разнообразие папоротников сем. Polypodiaceae и рода 
Osmunda, несколько меньше Lycopodium. Среди покрытосеменных преобладают 
Betulaceae и Alnus, еще много пыльцы широколиственных, однако наиболее 
термофильные элементы практически исчезают. В верхней части разреза по
является кустарниковая береза. Сравнительно много пыльцы травянистых рас
тений семейств Cruciferae, Rosaceae, Compositae, Polygonaceae.

Флора нижней и верхней частей хусавикского горизонта различна по сос
таву и позволяет условно подразделить его на два подгоризонта. Нижний ху- 
савикский подгоризонт на северо-западе Исландии включает туфогенно-оса- 
дочные пачки Хусавика, Тродлантунга, Гаутсамара. Наиболее детально изучен 
разрез Хусавика. Как отмечалось выше, в комплексе преобладает пыльца Be tula 
и Alnus, много пыльцы представителей семейств Juglan.daceae, Ulmaceae, Асе- 
гасеаё; разнообразны споровые; много Osmunda и Lycopodium, хвойных (в ос
новном Picea) очень мало. Пыльца Taxodiaceae отмечена только в одном об
разце в средней части разреза. Встречены представители прибрежно-болотных 
травянистых ассоциаций.

Разрез верхнего подгоризонта изучен в местонахождении Мокодльсдалур.
Для него характерно высокое содержание ореховых по сравнению с нижним 
подгоризонтом при сохранении большого количества березовых. Вновь появ
ляется (и в большом количестве) пыльца рода Fagus, причем по пыльце можно 
выделить два вида. Этот подгоризонт можно назвать * буковым*". Появление 
бука и увеличение количества ореховых может быть связано как с экологи
ческими причинами, так, возможно, и с некоторым потеплением. Потепление 
климата в среднем миоцене по сравнению с нижним отмечается Дж.А.Вульфом 
и Д.М. Гопкинсом ( Wolfe, Hopkins, Leopold, 1 9 6 6 }  для Северной Америки 
и Т.Танаи (Tanai, 1 9 6 1 )  для Японии. Г.Г. Карташова ( 1 9 7 4 )  установила бу
ковый горизонт в миоцене Северной Якутии (бассейн низовьев р.Яны). По ее 
данным, видовой состав букового комплекса свидетельствует о наличии кли
матического оптимума в пределах миоценовой эпохи Северной Якутии.

Отложения хусавикского горизонта на востоке Исландии, изученные по раз
резу Холматиндура по спорам и пыльце, не подразделяются на два подгори
зонта. В спорово-пыльцевом комплексе очень много споровых, преобладают 
Osmunda и Sphagnum. Хвойных очень мало (в основном Picea). Среди покры
тосеменных много Alnus, Betula, Juglans, Pterocarya, Ulmus, Celtis, Acer# Quer- 
cus. Пыльца дуба встречена только в этом разрезе и в небольшом коли
честве.

Хредаватненский горизонт выделяется на западе, севере и востоке Ислан
дии. По сравнению с предыдущим горизонтом состав характерных компонен
тов флористического комплекса существенно меняется. Преобладают представи
тели сем. Pin асе ае и в первую очередь Abies. Много Alnus и особенно Betu
la. Из широколиственных в макроостатках сохраняется только клен, а в спо
рово-пыльцевом комплексе встречаются единичные зерна Juglans, Ulmus, Acer.
В  низах горизонта появляются, а в верхней части становятся обычными кус
тарниковая береза и Ainas ter. Много пыльцы травянистых растений семейств 
Rosaceae, Cruciferae, Polygonaceae. На востоке Исландии к хредаватненскому 
горизонту отнесены лигниты виндфельских слоев. Для палинокомплексов ха
рактерно обилие Pinaceae; сохранность пыльцы, однако, не позволяет довести 
определение др видового или родового, ранга. Определено лишь несколько зе
рен (АЫеа и Picae). В  комплексе покрытосеменных преобладают Alnus, Ainas- 
ter, Betula, спорадически участвуют Juglans, Ulmus. Споры в основном пред
ставлены сем. P o ly p o d ia c e a e ,отмечается Lycopodium selago.

В хредаватненском горизонте выделяется ставхольский подгоризонт, для 
которого характерно резкое сокращение хвойных и значительное повышение 
участия пыльцы кустарников и трав, особенно Polygonum.

Слеггьюлекурская туфогенно—осадочная пачка залегает выше по разрезу 
без признаков перерыва. В спорово—пыльцевом комплексе этого горизонта пре**



обладает Alnaster, встречены Betula и Alnus и представители семейств 
Ericaceae и Gramineae.

Таким образом, в Исландии выделено шесть палеофпористических гори
зонтов и пять типов флор -  умеренно-теплолюбивая, умеренная с участием 
широколиственных, умеренная с единичными широколиственными, умеренно
холодолюбивая и арктическая. Выявлена общая картина изменения флоры Ис
ландии в неогене. Установлена четко выраженная направленность в развитии 
флоры, намечающаяся в постепенном исчезновении широколиственных пород, а 
также в общем обеднении видового и родового состава компонентов от мио
цена к плиоцену.

При сравнении миоценовой флоры Исландии, Северной Америки, Европы и 
Сибири выявляется их принадлежность к одному арктотретичному типу с ха
рактерными представителями семейств Betulaceae, Fagaceae, Ulmaceae, Jug- 
landaceae, Salicaceae. В то же время флора Исландии значительно беднее. В 
ней отсутствуют тропические и субтропические виды древесных растений и 
Corylus, Carpinus, Quercus. Возможно, такая обедненная флора неогена Ис
ландии связана с ее островным положением.

Установление основных этапов развития флоры в неогене поможет прово
дить сопоставление по палеоботаническим данным разрезов эффузивных толщ 
в разных частях острова и на этой основе разработать унифицированную стра
тиграфическую схему Исландии.

Sum m ary

The deposits of the Neogene plateau—basalts formation were palynological- 
ly studied. The paleobotanic method appeared to be the most effective for the 
subdivision of this strata, as during the Miocene rather appreciable changes 
in the composition of Iceland flora took place. The most complete section 
of this strata is situated in Western Iceland. Its thickness is about 10 000 m. Six 
paleofloristic horizons and five types of flora (temperate-thermophilic, tempe
rate including broadleaved plants, temperate including single broadleaved plants, 
temperate-cryophyte and arctic) are distinguished in the strata.

The precise marked direction of the development of Iceland Neogene flora is 
estabilished — the depauperation of specific composition from the Miocene to Pliocene.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СРЕДНЕМИОЦЕНОВО0 ФЛОРЫ 
ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ

И. Ш. РАМИШВИЛИ

Институт палеобиологии АН ГССР, Тбилиси

Третичные флоры Грузии изучены неравномерно. Последовательно сменяв
шиеся флористические комплексы установлены для отдельных ярусов плиоцена. 
Данные о флорах палеогена и миоцена настолько скудны и отрывочны, что су
дить о последовательной смене растительности в течение этого времени трудно.

Одним из препятствий к установлению хронологической смены палинокомп- 
лексов в палеогене и неогене Западной Грузии является неустойчивое фаунис- 
тическое обоснование подразделений. Исследователи фауны по-разному трак
туют этот вопрос. Однако не подлежит сомнению, что для решения таких важ
ных стратиграфических задач, как расчленение миоцена и выделение новых гео
хронологических единиц, необходимо привлекать данные, касающиеся решитель
но всех групп органических остатков. Это один из основных принципов совре
менной геоисторической науки (Давиташвили, 1 9 6 3 ) .

В совокупности с данными палеозоологии и других методов палеоботаничес
ких исследований представленная палинологическим методом ценная информа



ция успешно используется как для понимания общих закономерностей развития 
биоса, так и для совершенствования геохронологической шкалы и методов 
стратиграфической параллелизашш разнофациальных толщ из отдаленных одно 
от другого местонахождений. В  цепи этих крупных проблем необходимым зве
ном является изучение биоценозов, связанных с определенными территориями 
и относительно ограниченными отрезками геологического времени.

Изучение неогеновых биоценозов Западной Грузии принадлежит к ряду та
ких задач. Растительность, составляющая основную часть биогеоценозов су
ши, в течение неогена развивалась здесь в своеобразных изолированных ус
ловиях, в сложной биологической среде, что привело к формированию совре
менного растительного покрова Колхиды, одной из наиболее интересных фи
тогеографических провинций Кавказа.

Предметом наших исследований являются караганские и конские отло
жения Западной Грузии, составляющие верхнюю часть среднего миоцена. Из 
этих же осадков изучены крупные остатки растений: листья, плоды, части 
цветков (Аваков, 1 9 6 8 ) ,  Данные различных палеоботанических методов весь
ма выгодно дополняют друг друга, дают более полное представление о рас
тительном покрове и, по возможности, о существовавших в то время расти
тельных группировках.

Средне миоценовые отложения широко развиты в Колхидской, или Западной, 
подзоне межгорной впадины, расположенной между складчатыми системами 
Большого и Малого Кавказа. Они встречаются также в переходных подзонах, 
расположенных между этими геотектоническими единицами. Здесь последо
вательно обнажаются отложения спаниодонтеллевого, или собственно кара ган
ского, и саванеллового, или варненского, горизонтов. Выше обнажаются карт
вельские слои, содержащие характерную фауну фолад, за  которыми следуют 
сартаганские и веселянские слои, отражающие последовательные этапы раз
вития конкского бассейна (Жгенти, 1 9 6 1 , 1 9 6 8 ) .

По ископаемым спорам и пыльце нам удалось установить более 7 0  иско
паемых таксонов: Hymenophyllum rotundum N. Mtchedl., < Lygodium cf. digitatum 
P resl., Schizaea sp., Anemia sp., Dicksonia reticulata Purcel., Dicksonia sp., 
Cibotium sp., Cyathea sp., Pteris sp. (cf. P . vitata L .), Polypodium verrucatum 
Ramischvili sp. nov., Onychium sp., Cystopteris sp., Osmunda sp., Ginkgo 
sp. (cf. G. biloba L .,), Dacrydium sp., < Podocarpus sp .,: Picea sp., Cathaya 
sp. (cf. C. agrirophylla Chun et Kuang), Pseudolarix sp. (cf. P . koemferi Gord.}, 
Cedrus sauerae N. Mtchedl., Tsuga sp., Abies sp., Pinus sp.^Taxodium sp., Se
quoia sp.,' Ephedra sp., Myrica sp., Comptonia peregrinifonnis Gladk, Juglans sp.

(cf. j .  regia L .)9 Pterocarya sp. (cf. P . rhoifolia S. et Z), Cary a sp. (cf.C . cordifor- 
mis (Wang) C. Koch), Platycarya sp., Engelhardtia sp. (cf. E . wallichiana Lidl.), Al- 
nus sp., Be tula sp., Carpinus sp., Carpinus sp. (cf. orientalis Mill.), Fagus sp., 
Quercus sp., Lithocarpus sp., Ulmus sp., Zelkova sp. (cf. Z. carpinifolia (Pall.) Dipp.), 
Morns alba L ., Polygonum sp., Kochia sp., Chenopodiaceae gen. indet., Magnolia neo- 
genica (W. Krutzsch) comb. nov. Ramischvili, Sycopsis colchica Ramischvili, Liqui- 
dambar sp. (cf. L . styraciflua L .), Parthenocissus quinquefoliiformis Lubomir., Vi- 
tis sp ., Tilia sp., Sterculia sp., Myrtaceae gen. indet., Sapotaceae gen. indet. (cf. 
Manikara sp .), Rhododendron sp., Araliaceae gen. indet., Symplocos sp. (cf. S. pani
culate Wall.>, Melia sp., Fraxinus sp., Convolvulus sp., Viburnum sp., Artem isia sp.

Палинокомплексы караганских и конкеких отложений характеризуются од
нообразным флористическим составом и по вертикали практически не меня
ются. Поэтому флору этого отрезка времени мы рассматриваем как однотип
ную, характерную для суши Западной Грузив во второй половине среднего мио
цена.

Систематический состав флоры привлекает внимание не только богатством 
и разнообразием. Состав каждой группы: папоротников, голосеменных и покры
тосеменных настолько своеобразный, что уже на данном этапе палеоботани
ческой изученности средне миоценовый палинологический комплекс можно от
личить от комплексов, характерных для более молодых позднемиоценовых плио



ценовы х отложений (Мчедлишвили, 1 9 6 3 ;  Пурцеладзе, 1 9 7 4 ;  Рамишвили,
1 9 6 9 ; Шатилова, 1 9 7 4 ) .

Основную массу флоры составляют ныне вымершие на Кавказе растения, 
современные аналоги которых или близко стоящие к ним виды обитают в Юго- 
В о с т о ч н о й  и Восточной Азии, в субтропических и тропических областях Аме
р и к и , на Канарских островах и в Средиземноморье. Лишь незначительная часть 
о б и т а е т  по-прежнему на Кавказе, составляя реликтовое ядро современной лес
н ой  растительности Колхиды.

Судя по составу флоры, растительность была лесного типа. Об этом сви
детельствуют также обнаруженные в этих же отложениях крупные остатки 
растений. Экологические условия, характерные для современных аналогов ис
копаемых форм, свидетельствуют, что в исследуемых нами отложениях сов
местно захоронены растения различных климатических зон.

Как видно по отпечаткам, жестколистную формацию создавали растения, 
к о т о р ы е  имели кожистые листья с характерным зубчатым краем: различные 
в и д ы  восковницы, мирты, акация, некоторые виды дуба.

Наиболее многочйслена группа растений, характерная для влажного суб
тропического климата. По форме листьев и Составу эта формация прибли
жается к "туманным* горным лесам тропических й субтропических стран (Ава
ков, 1 9 6 8 ) .  В них, вероятно, обитали многочисленные лавровые, сапиндусы, 
магнолии, комбретумы, представители сем. Аросупасеае» По палинологичес
ким данным, эта формация лесов характеризовалась присутствием с терку лие

вых, аралиевых, тутовых, Symplocos, Melia, Sycopsis, Lithocarpus, древовид
ных папоротников, многочисленных лиан и эпифитов.

Более мезофильные лесные формации из летнезеленых пород тепло—уме
ренного и умеренного климата должны были быть расположены гипсометри
чески выше. В состав этих лесов входили Comptonia, Juglans, Pterocarya, Pla- 
tycarya, Engelhardtia, < Castanea, - Parthenocissus; еше выше, по-видимому, 
располагались более умеренные холодоустойчивые породы: Betula, Carpinus, 
Fagus, Quercus, Acer, T ilia , Ulmus. К лиственным породам,. вероятно, приме
шивались хвойные: Ginkgo, Dacrydium, Podocarpus, Cachaya, Pseudo!arix, Abies, 
Picea, Keteleeria, которые могли создавать также самостоятельную формацию 
хвойных лесов. Таким образом, орографические условия Западного Закавказья в 
среднем миоцене обусловливали вертикальную поясность растительного покрова 
и связанную с ней зональность климатических условий.

Сравнивая состав караганско-конкской флоры и характер предполагаемых 
фитоценозов с таковыми более молодых флор Западной Грузии (Рамишвили, 
1 9 6 9 ; Шатилова, 1 9 7 4 ) ,  приходим к заключению, что вторая половина сред
него миоцена соответствовала тому этапу в истории неогеновой флоры За
падной Грузии, когда доминирующую группу флоры составляли термофильные 
растения как вечнозеленые, так и листопадные, занимавшие всю прибрежную 
полосу и нижний и средний пояса горных лесов. Умеренным растениям было, 
возможно, отведено довольно скромное место на возвышенных участках уже 
существовавшего тогда горного рельефа.

Дальнейшее развитие флоры шло по линии ее обеднения термофильными 
субтропическими элементами. Параллельно расширялся ареал растений уме
ренного климата, к концу неогена уже господствующих почти во всех рас
тительных группировках и фито ландшафтах Колхиды. В горах, в изменчивой 
сложной биологической среде, где растения умеренного климата ютились в 
период господства субтропической фпоры, эти породы испытали определенные 
морфо-физиологические изменения, последовательное усложнение и повышение 
организованности.

Имевшие место в течение неогена сильные орогенические движения, по- 
видимому, вызывали смещение границ растительных поясов и нарушения рав
новесия внутри отдельных фитоценозов. Естественно, что в таких условиях рас
ширение ареала и завоевание новых экологических ниш осуществить могли эво- 
людионно продвинутые, легко приспособляемые пластичные формы, каковыми 
являлись растения умеренного климата, основное ядро которых составляли



сережкоцветные, Экогенетическая экспансия их протекала медленно и посте
пенно путем последовательного внедрения в среду субтропических ценозов. 
Часть видов, там обитавших, вероятно, приспособилась к изменившимся ус
ловиям, особенно элементы тепло-умеренной флоры, которые стали компонен
тами новых ценозов и дожили до конца плиоцена. Другая часть, наиболее тер
мофильная, была вытеснена, не будучи способной выдержать борьбу за сущест
вование с более конкурентоспособными формами, оказалась в состоянии ре
ликтовое ти и вслед за этим вымерла окончательно.

Что же касается фитоценозов, то, как мы уже отметили, в среднем мио
цене характерным для них были разнообразие и пестрота древесного полога.
По составу и количеству ископаемых остатков трудно выделить какую-либо до
минирующую породу. Лишь в поздние лесные отрезки неогена в Колхиде фор
мируются моно- и олигодоминантные лесные формации, которые, несмотря на 
относительно более обедненный состав древостоя, нельзя рассматривать как 
упрощенные по структуре растительные сообщества.

Summary

The article contains the first palynological characteristic of the Karaganian and 
Konkian floras of the West Georgia, More than 70 fossil forms are established 
on the base of the fossil pollen and spores. Having use the data of the fossil leaves 
the author reconstructs the supposed character of the vegetational cover and vertical 
zones and establishes the various vegetational formation and paleoclimatical conditions.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЯНО-ИНДИГИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 
В НЕОГЕНЕ-ПЛЕЙСТОЦЕНЕ

Н. О. РЫБАКОВА

Московский Государственный университет им. М. В . Ломоносова

Геологическое исследование приморских равнин Субарктики, которые нача
ты в последнее десятилетие, характеризуется поступлением обширной инфор
мации, касающейся развития рельефа этих областей и строения новейших от
ложений. В настоящее время на территории Яно-Омолойского и Яно-Индигир- 
ского междуречий проведены различного рода исследования, в том числе и па
линологические, позволяющие внести дополнения к существующим представле
ниям об условиях накопления кайнозойских осадков. Отложения, залегающие 
на размытой поверхности юрских алевролитов, представлены преимущественно 
аллювиальными фациями, вскрытыми на глубине 4 9 - 5 9  м в скважине, рас.* 
положенной на левобережье р. Хромы, близ оз. Хабдылаах. Литологически эт& 
чередование слоистых пачек глин каолинового состава и разнозернистых сло
истых песков с включением лигнитизированных обломков древесины и прослоев 
торфа

В спорово-пыльцевых спектрах из этих отложений преобладает пыльца дре
весных пород, преимущественно лиственных (в основном Betula, Alnus, Corylus). 
Значительно участие пыльцы широколиственных пород (Carpinus, Acer, Ulmus, 
Juglans, Qyercus, Arbutus), Пыльца хвойных в подчинении. В ее составе пре
обладает Pinus sibirica; Tsuga, Picea, Pinus и Taxodiaceae обычно состав
ляют ничтожный процент. Среди пыльцы недревесных растений доминирует 
пыльца Ericaceae, меньше Gramineae, Сурегасеае и др. Споры принадлежат 
группе Briales, семействам Sphagnaceae и Polypodiaceae.
1

Отложения описаны старшим научным сотрудником Якутской экспедиции МГУ
К. А. Кондратьевой.



В целом спектры характеризуют обедненный вариант хвойнолиственных ле
сов тургайской флоры и могут соответствовать типу мелколиственных смешан
ных лесов с примесью широколиственных пород.

Аналогичные палинокомплексы известны из миоплиоценовых отложений, изу
ченных в районе долин Батан-Юрах, Маркой -  Юрэгэ Куларского района В.Н.Ко- 
нишевым и Г.Г. Карташовой ( 1 9 7 2 ) .

Дальнейшее развитие рельефа и седиментация осадков продолжались в зна
чительной мере унаследованно и в целом сопровождались ухудшением клима
тических условий. В обширных депрессиях откладывались преимущественно 
песчаные и супесчаные толщи осадков аллювиального и озерно-болотного ге
незиса. Современная речная сеть вскрывает лишь верхние 1 0 - 1 5  м этих от̂ - 
ложений. Они изучены в обнажениях рек Хромы, Берелеха, Нуччи, оз. Буру- 
чан-Кюэль, а также по керну ряда скважин.

Толща рассматриваемых осадков характеризуется большой однородностью 
и представлена горизонтально-слоистыми супесями и пылеватыми тонкозер
нистыми песками с прослоями детрита и линзочками торфа. Эти осадки отно
сятся к прирусловым фациям. Спорово-пыльцевые спектры из них характери
зуются преобладанием пыльцы древесных пород, но иногда в них доминиру
ют споры. Среди древесных первое место занимают Betula и Alnus. Pinus si- 
birica, Salix, Corylus и представители некоторых видов широколиственных по
род -  в подчинении.

Заметно участие пыльцы кустарниковой березы и ольховника (Betula exi- 
lis и Alnaster). Отмечаются единичные находки пыльцы Picea, Larix, Tsuga.

Пыльца трав принадлежит представителям семейств Сурегасеае, Gramineae 
(преобладает), а также Artemisia и Chenopodiaceae. Споры в основном при
надлежат зеленым и сфагновым мхам, а также папоротникам из сем. Polipo- 
diaceae. В виде единичных находок отмечается участие спор Selaginella sibiri- 
са и Hepatice.

Палинокомплекс соответствует лесному типу растительности (березовые ле
са с применю хвойных, ольхи и очень малым участием широколиственных по
род). Появление кустарниковой березы и ольховника свидетельствует уже о 
значительном похолодании климата по сравнению с предыдущим этапом. Ха
рактер палинокомплекса аналогичен позднеплиоценовым -  раннеплейстоцено
вым комплексам из верхней части бегуновской палеонтологически обоснован
ной свиты на р.Крестовке в бассейне р.Колымы (Шер, 1 9 7 1 ) .  Сходный спектр 
имеет и нижнешангинская подсвита, выделенная Ю.А. Лаврушиным ( 1 9 6 3 )  в 
низовьях р.Индигирки и отнесенная им к раннему плейстоцену. Состав пыльцы 
и спор рассматриваемых нами осадков имеет также много общего со споро
во-пыльцевыми спектрами из плиоцен-нижнечетвертичных отложений Уяндин- 
ской межгорной впадины (Рыбакова, 1 9 7 2 ) .

Осадки второй половины нижнего плейстоцена накапливались на мерзлых 
отложениях без следов значительных размывов. Это преимущественно гори
зонтально- и косослоистые алевриты с прослоями и линзами пылеватых пес
ков и плохо разложившегося торфа с большим количеством древесных остатков. 
Мелкие обломки веточек рассеяны по всей толще, крупные стволы деревьев, 
диаметром до 1 0 - 2 0  см, образуют характерные скопления типа русловых за
валов.

Палинокомплекс, выделенный из этих отложений, существенно отличается от 
предыдущего меньшим содержанием пыльцы древесных пород и увеличением ко
личества спор, которые почти всюду преобладают. В группе пыльцы древесных 
пород половина количества пыльцевых зерен относится к виду Betula exilis 
и к роду Alnaster. Отмечается значительное участие представителей древовидных 
видов ольхи, сосны (Pinus sibirica). и Salix, Почти во всех спектрах при
сутствует пыльца Picea, Larix, изредка Tsuga. Пыльца широколиственных по
род составляет доли процента.

Пыльца травянистых растений в основном принадлежит представителям луго
вых ассоциаций с примесью Artemisia и Chenopodiaceae. В некоторых горизон
тах спектры изобилуют видами семейств Сурегасеае и Gramineae. Споры при



надлежат преимущественно зеленым мхам Sphagnum и Polypodiaceae. Примесь 
спор Selaginella sibirica ничтожна.

Установленный комплекс отражает в основном лесную растительность -  бе
резовые леса с примесью ольхи, кедровой сосны, лиственницы и других пород, 
Хотя на отдельных участках в благоприятных условиях еще и сохранились ред
кие реликты широколиственной флоры. В  то же время заметное участие в рас
тительном покрове кустарниковой березы и ольховника указывает на более 
холодное время, чем предыдущее. По-видимому, формирование описываемой 
толщи следует относить ко второй половине нижнего плейстоцена. Найденная 
в осадках этой толщи фауна млекопитающих, по определению А.В. Шера ( 1 9 7 1  
близка к фауне раннеплейстоценовой олерской свиты на Колыме.

Одновозрастность исследуемых отложений с морской свитой подтверждается 
путем сравнения упомянутого выше палинокомплекса с аналогичными комп
лексами, установленными другими авторами, исследовавшими плейстоценовые 
отложения Сибири (Гитерман и др., 1 9 6 8 ) .

Следующий, среднеплейстоценовый, этап седиментации фиксируется по об
щему размыву поверхности нижнеплейстоценовых осадков. Преобладающие от
ложения этого периода представлены разно- и тонкозернистыми песками с 
прослоями пылеватых супесей. Палинокомплекс характеризуется некоторым пре
обладанием спор и значительным участием пыльцы трав. На отдельных глуби
нах много пыльцы древесных и кустарниковых пород. Состав пыльцы древес
ных пород однообразен (Betula, Alnus, Salix, Pinus sibirica, P icea, Larix). 
Особенностью этого комплекса является повсеместное присутствие пыльцы 
Betula exilis и Alnaster, которая на отдельных глубинах преобладает.

Пыльца не древесных пород принадлежит разнотравью с примесью осоковых 
и злаков, постоянно присутствуют Artemisia и Ericaceae. Споры по-прежнему 
принадлежат зеленым мхам, Sphagnum, Polypodiaceae и Lycopodiaceae. Подоб
ный спорово-пыльцевой комплекс свидетельствует о распространении в это 
время разреженных мелколиственных лесов с ольховником и кустарниковой 
березкой при незначительном участии хвойных, растущих на хорошо дрениро
ванных песчаных останцах террас, на русловых валах и т.д. Этот палинокомп
лекс сходен с палинокомплексом, выделенным В.Н* Конищевым и Г.Г. Карта
шовой ( 1 9 7 2 )  из отложений среднего плейстоцена Куларского района Ко
лымской низменности.

Положение рассматриваемых осадков в разрезе, их литологические осо
бенности и палинологические данные наряду с тем фактом, что концы мощных 
ледяных жил залегающего выше 'ледового комплекса' входят лишь в самую 
кровлю этих осадков, дает основание ограничить время их формирования ран
ней половиной среднего плейстоцена. Напрашивается также вывод о значи
тельном ухудшении климата уже в среднем плейстоцене.

В  конце среднего -  начале позднего плейстоцена повсеместно началось 
широкое накопление мощных повторно-жильных льдов. Вмещающими породами 
для льдов служат осадки пойменных, старичных и озерных фаций. Первые 
представлены алевритами, старичные и озерные фации -  алевритами с вклю
чением линз и пропластков торфа, обломков плавника и веток. Спорово—пыль- 
цевые спектры, установленные из отложений ледовой толщи, характеризуются 
преобладанием спор Briales, Sphagnum, Lycopodium, Polypodiaceae в фациях 
высокой поймы и озерно-болотных фациях, а также пыльцы травянистых рас
тений в русловых и низкопойменных фациях. Состав пыльцы трав разнооб
разен. Впервые встречается Ephedra. Пыльцы древесных пород мало (Pinus si
birica, Betula, Alnus, Salix). Этот палинокомплекс характеризует тундровую 
растительноеть, представленную преимущественно лиственичниками с зарос
лями ольхово-березовых кустарников. Однако наличие в спектрах, хотя и в 
незначительном количестве, пыльцы кедровой сосны и древовидной березы, 
не растущих на рассматриваемой территории в настоящее время, наряду с 
присутствием в почвенной среде теплолюбивых диатом ей дает орнование пред
полагать, что климатические условия времени формирования отложений ледо
вой толщи были несколько более теплыми, чем современные. Весьма сход-



ные спорово-пыльцевые спектры были выделены из нерасчлененных средне
верхнечетвертичных отложений на о. Большой Ляховский, на севере Я но-Ин
дии ир с кой низменности и в Уяндинской впадине (Рыбакова, 1 9 6 2 ,  1 9 7 2 ) .

Конец позднего плейстоцена -  начало голоцена ознаменовались общим под
нятием территории, не превышавшим 1 0 0  м. В долинах крупных водотоков 
интенсивность вреза соответствовала темпу поднятия территории, а в местах 
размыва наиболее льдистых пород и опережала его, приводя к развитию об
ширных эрозионно-термокарстовых котловин, в которых накапливались озер
ные и болотные (аласные) осадки. В спорово-пыльцевых спектрах из нижней 
части разреза этих отложений преобладает пыльца травянистых и кустарни
ковых растений. Пыльца древесных пород принадлежит только Alnaster и Be tu
la exilis. В  верхней части разреза содержание пыльцы древесных несколько 
возрастает. Пыльца кустарниковых форм берез и ольхи вместе с пыльцой дре
вовидной березы, ивы и единичными пыльцевыми зернами кедровой сосны со
ставляет 5 0 -6 5 %  спектра. По-видимому, в этот период территория была по
крыта тундровой растительностью -  полынями, злаками, представителями се
мейства сложноцветных, вересковых и др. И лишь на протяжении более позд
него этапа осадконакопления, совпадающего с климатическим оптимумом го
лоцена, вновь появляются мелколиственные леса.

Summary

The composition of pollen spectra of the Miocene-Lower Pliocene deposits shows 
the spreading of tree vegetation in the southern part of the Yano-Indigirka depres
sion* In includes Betiila, Alnus with considerable participation of coniferous and 
broad-leaved trees. The spore-pollen complex of the Pliocene — Lower Quaternary 
deposits shous the occurrence of mixed forests, consisting mainly of Betula, Alnus, 
Pinus s/g Haploxylon and very small participation of broad-leaved trees» Alnaster 
and Betula sect. Nanae have their appearance. The second half of Early P lei
stocene is characterized by the increasing of the participation of Betula sect. 
Nanae and Alnaster. The broad-leaved trees almost disappeared. During the Mid
dle Pleistocene period the territoryr was covered by the smalj-leaved rare fo
rests with Betula sect. Nanae and Alnaster and slight participation of coniferous spe
cies. The end of the Middle — the beginning of the Late Pleistocene shows the fo
rest-tundra vegetation. At the end of the Late Pleistocene — the beginning of 
Holocene the content of the pollen spectra shows the existence of a forestless 
tundra here, but only in the period of the climatic optimum of Holocene the tree 
vegetation spreads again.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ В МИОЦЕНЕ 
СЕВЕРА ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ

А. Ф. ФРАДКИНА 

Институт геологии и геофизики СО АН СССР, Новосибирск

Реконструкция палеоклимэтических условий седиментации палеогеновых и 
неогеновых отложений на Северо-Востоке СССР и в сопредельных регионах 
Тихоокеанского побережья имеет важное значение при разработке стратигра
фических схем и корреляции разрезов разобщенных площадей.

Имеющиеся к настоящему времени материалы по изучению ископаемых лис
товых форм и спорово-пыльцевых комплексов (палинофпор) свидетельствуют 
о проявлении колебаний климата на побережье и островах Тихого океана в те
чение миоцена. Так, флора яруса Дайдзима о.Хонсю (Tanai, Susuki, 1 9 6 3 ) ,
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соответствующая установленному здесь климатическому оптимуму миоцена, ха
рактеризуется повыше иным количеством теплолюбивых элементов по отно
шению к более древней флоре типа Аниаи и более молодой -  типа Митоку. 
Абсолютный возраст слоев с листовой флорой Дайдзима из туфов Хакакейд- 
зима 2 0  млн. лет (Ахметъев, 1 9 7 4 ) .

Палинологические исследования многих опорных разрезов позднего оли- 
гоцена-миоцена о.Хоккайдо, проведенные С.Сато (Sato, 1 9 6 3 ,  1 9 7 2 ) ,  также 
указывают на смену потеплений и похолоданий в миоцене. С.Сато сопостав
ляет по времени формирования палинофлору яруса Факияма с флорой типа Аниаи, 
палинофлоры ярусов Такиноуе и Кавабата •- с флорой типа Дайдзима, палино
флору яруса Вакканай -  с флорой типа Митоку.

Данные американских исследователей Дж.Вольфа и Д.Хопкинса (Wolfe, Hop
kins, 1 9 6 7 ) ,  Дж.Вольфа и Э.Леопольд ( Wolfe, Leopold, 1 9 6 7 )  по изучению 
листовых отпечатков, спор и пыльцы позволяют говорить об отчетливых по
холоданиях климата на Тихоокеанском побережье Северной Америки при пе
реходе от олигоцена к миоцену и от среднего миоцена к позднему.

Нами изучены палинофлоры некоторых разрезов Камчатки и северного по
бережья Охотского моря, которые могут соответствовать климатическому оп
тимуму миоцена. К числу их относится палинофлора из прибрежно-морских 
отложений "ежового" горизонта западного побережья залива Корфа на Кам
чатке. О миоценовом возрасте пород данного горизонта можно судить по двум 
датам абсолютного возраста -  1 8  млн. и 2 3  млн. + 500  тыс. лет, полученным 
Л.В. Фирсовым (Институт геологии и геофизики СО АН СССР) для перекры
вающих "ежовый-' горизонт андезитов. В спорово-пыльцевом комплексе этого 
горизонта заметно участие пыльцы термофильных покрытосеменных и сем. 
Taxodiaceae при количественном преимуществе пыльцы Betulaceae и Pinaceae.
В комплексе много пыльцы Alnus, несколько меньше Betula. Пыльца тепло
любивых, в основном листопадных покрытосеменных, представлена главным 
образом родом Fagus при меньшем участии Juglans, Corylus, Carpinus, Ulmus, 
Zelkova, Q iie rcu s , Hex, Acer и др. В сем. Pinaceae преобладает пыльца тем
нохвойных -  P icea, Tsuga, Albies при подчиненном значении различных Pinus 
и Larix. В  составе пыльцы сем. Taxodiaceae (до 29% ) встречаются Glyptos- 
trobus, Taxodium, Sequoia, Metasequoia, Taxodiaceae (gen. indet.). Единична 
пыльца родов Cedrus и Podocarpus. Среди спор главенствует сем. Polypodiaceae, 
более редки Sphagnum, Osmunda, Lycopodium, Bryales. Изредка отмечается при
сутствие морского микропланктона Hystrichosphaeridium и Leiosphaeridium.

Палинофлора залегающей выше медвежкинской свиты (также миоценового 
возраста), отделенной от "ежового" горизонта покровом андезитов, имеет бо
лее обедненный облик за  счет меньшего содержания пыльцы теплолюбивых по
крытосеменных -  не свыше 10% против 35%  в "ежовом" горизонте -  и еди
ничной встречаемости пыльцы таксодиевых.

Палинофлора, аналогичная встреченной в отложениях "ежового" горизонта 
залива Корфа, характерна также для 130-метровой толщи прибрежных пара- 
лических осадков о.Буян, расположенного в Ямской губе залива Шелихова 
(Анкудинов, Баранова и др., 1 9 7 5 ;  Кистерова, Невретдинова, 1 9 7 5 ) .  В спо
рово-пыльцевом комплексе этой толщи много пыльцы Alnus и Betula, значи
тельна роль пыльцы теплолюбивых, в основном листопадных покрытосеменных, 
заметно участие рода Fagus и в меньшей мере Quercus, Myrica, Juglans, Car
pinus, Corylus, Ulmus, Zelkova, Rhus, Ilex. Единичны Nyssa, Rutaceae и осо
бенно Liquidamber и Engelhardtia. Среди пыльцы голосеменных отмечается 
высокое содержание Sequoia, Metasequoia, Glyptostrobus, Taxodium (до 35% ) 
при небольшом количественном превышении пыльцы сем. Pinaceae, в котором 
пыльца темнохвойных пород преобладает над пыльцой светлохвойных.. Как 
и в комплексе "ежового" горизонта, пыльца трав здесь единична, а среди спор 
наиболее многочисленно сем. Polypodiaceae. В толще острова Буян встреча
ются морские диа томен (Кис те рова, Невретдинова, 1 9 7 5 )  миоценового возраста.

Третьим из изученных разрезов со сравнительно теплолюбивой миоценовой 
палинофлорой является разрез на р.Куйбиваям в районе мыса Угольного на



северо-западе Камчатки. Здесь в спорово-пыльцевом комплексе из морских 
Отложений ильинской свиты (коллекция В.Н. Синельниковой) отмечены те же 
доминанты, что и в комплексе 'ежового* горизонта и толщи о.Буян -  мелко
лиственные Betulaceae, преимущественно Alnus, Pinaceae, в основном темно- 
явойные элементы, среди спор -  Polypodiaceae. Характерно значительное 
участие пыльцы сем. Taxodiaceae и разнообразие родового состава термо
фильных покрытосеменных -  Myrica, Juglans, Corylus, Carpinus, Quercus, Rhus, 
Цех, Zelkova, Tilia, Nyssa, чаще других встречается Fagus. Пыльца трав еди
нична, но морской микропланктон отмечается несколько чаще, чем в 'еж овом ' 
горизонте. Установленные палинологические особенности позволяют сопостав
лять в возрастном отношении отложения ильинской свиты, 'еж ового' горизон
та и толщи о.Буян и предполагать сходство климатических условий при их об
разовании. Следует заметить, что В.Н. Синельникова, М.Я. Серова и др. ( 1 9 7 5 )  
на основе изучения моллюсков считают возможным возрастное сопоставление 
отложений ильинской свиты и 'ежового' горизонта. Изученные нами спорово
пыльцевые спектры из вышележащих пород того же разреза с р. Куйбиваям, 
соответствующие, по-видимому, уже низам какертской свиты, фактически не 
отличаются от спектров подстилающей их ильинской свиты и, следовательно, 
свидетельствуют о сходстве климатических условий при формировании осадков 
данного непрерывного разреза.

К числу наиболее северных разрезов с теплолюбивой миоценовой палино- 
флорой относится разрез скважины по р. И ль дики лях на Яно-Омолойском меж
дуречье (Карташова, 1 9 7 4 ) .  В составе термофильных пород здесь господст
вует род Fagus; встречены редкие пыльцевые зерна Liquidambar, Platycarya, 
Cedrus, Podocarpus, но пыльцы се м .Taxodiaceae наблюдается относительно 
немного.

В охарактеризованных палинофлорах миоцена севера Тихоокеанского по
бережья наблюдаются некоторые различия.

Наиболее характерными чертами описанных миоценовых палинофлор явля
ются: заметная роль пыльцы таксодиевых, значительное участие и разнооб
разие состава пыльцы термофильных покрытосеменных, часто с большим ко
личеством Fagus,несколько меньше Juglans при доминировании пыльцы Alnus, Ве- 
tula и Pinaceae, Отмечается более или менее близкая приуроченность мес
тонахождений этих палинофлор к морским побережьям.

Сходные с описываемыми миоценовые палинофлоры известны из более юхи 
ных районов Тихого океана. Так, высокое содержание пыльцы Alnus, большое 
количество пыльцы Fagus и Taxodiaceae и спор Polypodiaceae сближает спо
рово-пыльцевой комплекс из отложений яруса Такиноуе в разрезе рудника 
Томамай на о.Хоккайдо, изученный С.Сато (Sato, 1 9 6 3 ) ,  с комплексом 'ежо
вого' горизонта Камчатки. Однако в последнем более велико участие пыльцы 
Pious, Picea и Be tula, в то время как в комплексе с рудника Томамай значи
тельную долю составляет пыльца Corylus и Carpinus,

Систематический состав и количественные соотношения большинства ком
понентов спорово-пыльцевых комплексов из миоценовых отложений свиты 
Кымсо северо-востока п-ова Корея (Болотникова, 1 9 7 0 ) ,  верхиедуйской 
свиты Сахалина (Громова, 1 9 6 3 )  также близки к описываемым нами 
комплексам, но в последних менее разнообразен состав экзотических эле
ментов, в частности не встречена пыльца гинкговых. Отмеченные различия 
миоценовых палинофлор Камчатки и северного побережья Охотского моря от 
палинофлор более южных районов связаны с проявлявшейся в миоценовое время 
географической зональностью.

Из анализа олигоценовых и миоценовых флор юга Дальнего Востока (Ах- 
метьев, 1 9 7 4 )  следует, что климатический оптимум падает на конец ран
него -  начало среднего миоцена. Исследования Ю.Б. Гладенковым ( 1 9 7 5 )  мор- 
ских кайнозойских моллюсков Камчатки привели к выводу о приуроченности 
наиболее тепловодной фауны к среднему миоцену, к которому отнесены ка- 
Кертская и этолонская свиты, очень слабо изученные в палинологическом от
ношении. Во всяком случае наличие климатического оптимума в миоцене се



верной части Тихоокеанского побережья фиксируется как по ископаемой фауне, 
так и по флоре, хотя та и другая, возможно, неодновременно реагировали на 
изменение климатических условий. Вполне можно предположить, что в мио
цене в указанном регионе могли иметь место несколько климатических оп- 
тимумов. Для уточнения вопроса о палео климатических колебаниях необходимо 
продолжить детальные палеоботанические и палеофаунистические исследования 
палеогеновых и неогеновых отложений восточных районов СССР.

Sum m ary

Palynological characteristic of Miocene deposits of "Ezhovyi" horizon, II- 
jinskaja suite of,Kamchatka and horizon of island Buyan on the north coast of the 
Okhotsk Sea is given. Thermophilic character of the palynofloras of studied strati- 
grafical units permits to consider it as corresponding to Miocene climatical op
timum, characterized as a Daijima type of flora in Japan.
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investigations, and data on absolute age determinations of the Quaternary events 
within the Caspian region was made*
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Прилеаниковая
лесотундра

Хвойные леса

Прилеаниковая
лесотундра

Широколиственные
леса

Прилеаниковая
тундростепь

Смешанные широко
лиственные, мелко
лиственные и сосно
вые леса
Прилеаниковая
тундростепь

Темнохвойно—широко
лиственные леса

Прилеаниковая
тундростепь

Темнохвойные, 
хвойно-широколист
венные леса

Схема палеогеографической обстановки в период трансгрессий и регрессий Каспийского моря в плейстоцене
Методы определения абсолютного возраста: ТЛ - термо люминесцентный, С14-  радиоуглеродный, УИ - ураново-иониевый, ПМ -  палеомагнитный



Раздел VI. ПЛЕЙСТОЦЕН И ГОЛОЦЕН

РАЗВИТИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ЛЕДНИКОВОЙ 
И ВНЕЛЕДНИКОВОЙ ЗОН (КАСПИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ПО ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Т. А. АБРАМОВА

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Многолетние палинологические исследования четвертичных отложений в 
Прикаспии позволили нам реконструировать палеогеографическую обстановку 
эпох четвертичных трансгрессий и регрессий Каспийского моря. Трансгрессии 
Каспия развивались в условиях прохладного и влажного климата плювиальных 
эпох и характеризовались распространением в полупустынных ныне районах 
Прикаспия лесной растительности, а на западном побережье -  также и сни
жением вертикальных поясов растительности Кавказа. Во второй половине и 
к концу трансгрессий имела место нарастающая ксерофитизация растительного 
покрова, достигавшего максимального выражения в фазы регрессий. Последним 
соответствовала аридизация и континентализация климата, сопровождавшаяся 
развитием травянистых формаций полупустынного типа и почти полным вытес
нением лесных сообществ. Полученные нами климатические характеристики 
трансгрессивно-регрессивных ритмов Каспия дали возможность определенным 
образом связать их с ледниковыми явлениями на Русской равнине. Итогом 
исследований явилась предлагаемая схема. Она наглядно показывает связь 
трансгрессий Каспия с наиболее влажными периодами ледниковых эпох и не
совпадение во времени максимумов влажности и теплообеспеченности, выявляю
щихся по палеоботаническим данным. Схема является первой попыткой подоб
ного сопоставления с привлечением результатов определения абсолютного воз
раста отложений, что дает возможность более уверенно коррелировать события 
прошлого, поставив их в четкие хронологические рамки.

Sum m ary

An analysis of paleobotanic data on the Caspian region and the Caspian Sea floor 
allowes to reconstruct the paleogeographical conditions of transgression and regres
sion epochs within the Caspian Basin, The obtained climatic characteristics of trans
gression epochs (the most pluvial and cold periods in the Quaternary history of the Caspi
an region) give a chance to correlate them in some iustance with glacial periods. A 
scheme of the correlation of the natural evolution between glacial and outglacial (as 
example, the Caspian region) zones in the Quaternary time was elaborated. A try to 
compare and correlate a lot of glacial events within the Russian Plain, undulations 
of the Caspian Sea level (taking into consideration the Manych outflow) results of 
the conchyliofauna analysis, evolution characteristics of the vegetation within the 
Russian Plain and the Caspian region (in temporary aspects), changes in climatic 
characteristics — humidity and thermobalance — obtained on the basis of paleobotanic 
investigations, and data on absolute age determinations of the Quaternary events 
within the Caspian region was made.



МИГРАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЗОН ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
В ПОЗДНЕМ ПЛИОЦЕНЕ И ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ

В. С. ВОЛКОВА

Институт геологии и геофизики СО АН СССР, Новосибирск

Западная Сибирь -  одна из величайших равнин мира. Простираясь с севера 
на юг более чем на 2 5 0 0  км, она представляет собой редкий пример правиль
ного широтного чередования природных зон (тундра, лесотундра, тайга, ле
состепь, степь), что способствует надежности палинологических корреляций 
при реконструкции растительности прошлого и выявления динамики раститель
ных зон. Палинологические данные позволяют проследить постепенные измене
ния в составе флоры и растительности. Основными причинами, обусловившими 
изменение состава флоры и динамику растительных зон, были прогрессирующее 
похолодание климата в третичное время и его резкие колебания в четвертич
ном периоде. В четвертичном периоде отмечалось неоднократное появление по
кровных ледников и морских трансгрессий. Указанные особенности оказали су
щественное влияние на формирование флоры и характер видообразования. Почти 
вся современная флора Западной Сибири была сформирована еще в конце плио
цена (Криштофович, 1 9 5 7 ;  Покровская, 1 9 6 1 ; Дорофеев, 1 9 6 3 ) .  В четвер
тичном периоде глубокие климатические колебания привели к резкому обедне
нию флоры, вымиранию многих видов или их миграции и к появлению новых 
видов и формированию новых растительных сообществ (Покровская, 1 9 6 1 ;  
Волкова, 1 9 6 5 ,1 9 6 6 ;  Волкова, Букреева, 1 9 7 0 ) .  В связи с этим наряду с опре
делением видового состава флоры исключительно важное значение приобретает изу
чение типов растительного покрова и динамики их развития,которые могут быть 
использованы для разработки климатостратиграфии (Ананова, 1 9 6 0 ;  М еннер,1973).

Существенные изменения в составе флоры и растительности Западной Сиби
ри произошли в позднем плиоцене на рубеже 2 ,5 - 2  млн.лет. Они совпали с 
оживлением неотектонических движений, сменой озерного этапа накопления 
осадков речным, с расчленением равнины глубоко врезанными потоками и рос
том гор на юге равнины. Флора этого периода, по данным карпологов (Ники
тин, 1 9 7 0 ) ,  на 65% была представлена современными видами. Лишь отдель
ные представители миоценовой флоры, в основном Azolla aspera Dorof., Sal~- 
vinia intermedia Nikit., Aralia, V itis и др., существовали на положении релик
тов. На территории Западной Сибири установилась близкая к современной зо
нальность. Структура растительных зон, их границы не были постоянными и 
зависели от изменений климата и рельефа местности. В  горах проявилась вер
тикальная зональность. В позднем плиоцене растительность менялась как во 
времени, так и в пространстве. Палинологические материалы позволяют уста
новить на юге равнины пять последовательно сменяющихся типов растительно
сти: вначале разнотравно-полынные степи, затем лесостепь с елью и пих
той и широколиственными породами (дуб, липа, вяз), не свойственными совре
менной лесостепи. В дальнейшем лесостепь сменилась марево-полынной степью 
(с эфедрой), близкой к полупустыне. Сухая степь сменилась вновь лесосте
пью, но без хвойных и широколиственных. В конце плиоцена наступило резкое 
похолодание климата, которое выразилось в продвижении лесов (типа южной 
тайги) на территории современных степей. С этим периодом связано появле
ние кустарниковых форм берез в составе флоры горных лесов. К северу от 
5 6 °  с.ш., по-видимому, произрастали леса из пихты, ели, сосны и сибирского 
кедра. В окраинных частях зоны развития таежной формации уже появились пред
ставители тундровой и лесотундровой растительности. В целом флора этого 
периода сильно обеднена. В основном она была представлена панголарктичес
кими и американо-азиатскими родами, роль представителей восточноазиатских 
и европейских видов и родов была мала.

В  четвертичном периоде, который включает эоплейстоцен и плейстоцен и 
имеет объем 1 ,8  млн. лет, также происходили неоднократные перегруппировки 
в составе растительности.



В эоплейстоцене ( 1 ,8 - 1  млн .лет) устанавливаются два крупных этапа в 
развитии растительности. В более ранний (барнаульский) этап во флоре преоб
ладали западносибирские виды и небольшое число таксонов, чуждых для совре
менной флоры юга Западной Сибири. На положении реликтов (Никитин, 1 9 7 0 )  
доживали такие виды, как Azolla pseudopinata Nikit., Salvinia glabra Nikit., S. 
tuberculata Nikit. и др. Уже 1 0 4  рода (84% ) имеют представителей в совре
менной растительности Западной Сибири. Глубокие климатические изменения 
ускорили процесс видообразовании и становления сибирской современной флоры. 
Во второй половине эоплейстоцена в ландшафтах юга Западной Сибири появи
лись Betula папа и арктические виды плаунов, что обусловило резкое отличие 
позднеплиоценовой флоры от современной, произрастающей к югу от 5 6 °  с.ш.

Растительность этого этапа (первая половина эоплейстоцена) соответству
ет климату более теплому, чем современный. Вначале была развита лесостепь, 
преимущественно березово-сосновая; характерно участие широколиственных по
род (липа, вяз); далеко на юг проникли ель й пихта.

Позднее на юге равнины распространилась степь с долинными еловыми ле
сами. Подобные ландшафты не имеют себе аналогов в современной раститель
ности.

Дальнейшие резкие изменения в составе растительности произошли на рубе
же барнаульского времени и второй половины позднего эоплейстоцена (так на
зываемого убинского этапа). Вследствие похолодания климата сложились две 
новые формации -  зеленомощные болота с еловыми лесами по долинам рек и 
карликовой березкой (лесотундра) и своеобразные болото-степи. С этим вре
менем связано становление зоны гипоарктического типа растительности и дале
кое продвижение границ всех зон к югу относительно их современного положения.

Флора раннего плейстоцена (миндель) была представлена ныне живущими 
видами. Значительный процент видов принадлежал растениям с северным и да
же полярно-арктическим ареалами. В раннем плейстоцене около 6 0 0 - 7 0 0  тыс. 
лет назад в югу от 6 0 °  с.ш. расселилась дриасовая флора Betula папа L ., Sa- 
lix polaris Wheb., Dryas octopetala L. совместно с растениями, распростра
ненными в основном южнее (Bidens t impart it us L. и Ceratophyllum penthacantum
L. )* Более жизнеспособные тундровые и арктические растения мигрировали на 
юг до 5 6 °  с.ш. Степные и лесостепные растения произрастали в составе тунд
ровых ассоциаций.

В начале раннего плейстоцена большие площади были заняты перигляциаль- 
ной растительностью. Значительная часть территории равнины была занята се
веротаежными лесами, южная граница которых располагалась на 5 0 0  км южнее 
современной. Во вторую половину раннего плейстоцена гипоарктический пояс 
вытеснил северотаежные леса. Арктические гольцовые виды и гипоарктические 
растения широко расселились на территории современных средне- и южнотаеж
ных лесов. Южная граница лесотундровой зоны была смещена к югу на 7 - 8  
относительно современного положения. Обширные пространства современных 
лесостепной и степной зон были заняты лесотундрой и болотами. Все это поз
воляет заключить, что во вторую половину раннего плейстоцена север равнины 
был закрыт материковым льдом. О суровом климате свидетельствуют также 
следы мерзлоты, наличие клиньев, псевдоморфоз и других нарушений в нижне
четвертичных отложениях.

В среднем плейстоцене тобольское межледниковье (миндель-рисс) состав 
флоры был близок к современной. Древесные породы представлены сибирскими 
видами -  лиственницей, сосной, сибирским кедром, пихтой, елью, березой, оль
хой, ивой. Временами произрастали кустарниковая береза и умеренно-широко
лиственные породы (лещина, липа, в я з). Характерны лесные виды плаунов, а 
также Azolla interglacialica . Nikit., Salvinia natans (L .) All. и др. Для оптимума 
межледниковья характерно широкое развитие таежных лесов и далекое продви
жение их на север в глубь лесотундровой зоны. Для этого времени отмечается 
господство лесов из сибирского кедра преимущественно в западной части рав
нины и ели в восточной. Умеренно-широколиственные породы произрастали 
больше всего в западной части равнины. Смещение границ растительных зон к



северу относительно современного положения оценивается в 4 - 5 ° .  В начале л 
конце межледниковья широкое распространение получили леса северотаежного 
типа, которые продвинулись на юг более чем на 5 0 0  км. Для этих отрезков 
времени характерно расширение ареала кустарниковой березы к югу на 
6 0 0 —7 СО км.

Палинологические материалы по эпохе максимального среднеплейстоценового 
оледенения скудны. Они указывают на две стадии максимального оледенения. 
Растительные зоны к югу от границ распространения ледника по своей струк
туре резко отличались от современных. Ширина зон была сужена, а их грани
цы относительно современного положения были далеко смещены на юг. Глубина 
смещения в отдельные моменты достигала 1 0 0 0 - 1 1 0 0  км. Огромные прост
ранства были заняты заболоченными редколесьями и открытыми травянистыми 
сообществами с долинными еловыми лесами. Зона лесов располагалась за  пре
делами равнины в Тургае и Приаралье. Во вторую половину ледниковых этапов 
большую часть равнины занимала перигляциальная степь. Роль ксерофитных 
группировок возрастала с запада на восток. Находки тундровой флоры Juncus 
arcticus Willd., Ranunculus hyperboreus Rottb. в межморенных торфяниках на 
реке Т аз указывают на суровый климат межстадиального времени, когда гра
ницы растительных зон были смещены к югу относительно современного поло
жения на 3 - 4 ° .

В начале позднего плейстоцена (казанцевское межледниковье) произошли 
новые изменения в растительном покрове, связанные с потеплением климата и 
исчезновением ледников. В это время наблюдалось быстрое перемещение рас
тительных группировок. В оптимум межледниковья темнохвойная тайга продви
нулась далеко на север, заняв территорию современной лесотундры и тундры. 
Для казанцевского межледниковья характерны некоторые термофильные экзо
ты, такие, как Azolla intreglacialica Nikit., Aldrovanda visiculosa (L.) Monti.; 
последняя не обнаружена в составе растительности срецнеплейстоценового меж
ледниковья. Растительные зоны были смещены к северу на 4 - 5 ° .

В  зырянское и сартанское время состав растительности был близок к тако
вой во время среднечетвертичной ледниковой эпохи. Широкое развитие имели 
тундровый и перигляциальный типы растительности. Около 2 0  тыс. лет 
назад тундровая растительность была распространена до 5 5 °  с.ш.

В межстадиальное каргинское время ( 3 0 - 2 6  тыс.лет назад) климат был 
влажнее и прохладнее современного. Для этого времени характерно широкое 
распространение еловых лесов в югу. Еловые леса были развиты не только в 
восточной части равнины, но и на ее западе. За этот период северотаежные 
леса дважды продвигались к югу. В промежуток между этими фазами границы 
растительных зон занимали положение, близкое к современному.

Неоднократные изменения в составе растительности происходили и в тече
ние голоцена. Палеоботанические данные свидетельствуют, что оптимум голо
цена был одним из самых теплых отрезков времени на протяжении четвертич
ного периода. Многие бор* альные виды произрастали в пределах современной 
тундры. Границы южнотаежных лесов были смещены к северу. Северная грани
ца их распространения достигала 6 2 °  с.ш.

Таким образом, палеоботанические данные свидетельствуют о неоднократ
ных миграциях растительных зон относительно их современного положения, 
что было обусловлено резкими климатическими колебаниями. Во время наступа- 
ния похолоданий многие термофильные виды, характерные для межледнико
вий, мигрировали в убежища, по-видимому, в районы Южного Урала, и вновь 
расселялись с возобновлением благоприятных условий. Вследствие этого фло
ры различных межледниковых эпох близки между собой и поэтому термофиль
ные виды имеют не возрастное, а палеобиогеографическое значение. Неоднократ
ные возвраты холода сопровождались своеобразным процессом изменения фло
ры -  временным исключением из ее состава термофильных видов и обогаще
нием наиболее нетребовательными видами с широкими экологическими 
пределами. Развитие растительного покрова протекало на фене весьма специфичес
ких резко изменчивых условий седиментации, выветривания и почвообразования.



Sum m ary

Distinct geographic zoning similar to the recent one has been established in West 
Siberia in Late Pliocene time. The structure of vegetational zones and their bounda
ries varied within this period of time as a function of climatic variations.

The amplitude of vegetational zone boundary displacement versus their recent po
sition in Late Pliocens time during the Early, Middle and Late Pleistocene Intergla
cials reached 300 — 500 km. The boundaries of vegetational zones have been dis
placed in northern direction.

During the Glacials the magnitude of displacement was rather great. During 
Late Eopleistocene (1,2—1 m.y.) and Early Pleistocene time the boundaries of the 
zones have been displaced in the southern direction sa far sa 600—700 km. Migration 
of vegetational zones in southern direction has reached 1000—1100 km during the 
epoch of maximum of Middle Pleistocene and Late Pleistocene glaciation. The boreal 
zone was beyond the boundaries of West Siberia in Turgai and Peri-Aralia.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ 
ВНУТРЕННЕЙ АЗИИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ВО ВРЕМЯ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ 
ПО ДАННЫМ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОГО АНАЛИЗА

Л. В. ГОЛУБЕВА

Геологический институт А Е  СССР, Москва

В пределах Внутренней Азии изучались плейстоценовые отложения юга Вос
точной Сибири (Прибайкалья, Забайкалья) и Северной Монголии. Для этих тер
риторий устанавливается не менее четырех плейстоценовых оледенений, в те
чение которых выделяются несколько фаз в развитии растительности. В При
байкалье (Тункинские впадины и др.) и Западном Забайкалье изучено большое 
количество разрезов перигляциальных отложений (Равский, Александрова и др., 
1 9 6 4 ) .  Полученные данные показывают, что на юге Восточной Сибири пери- 
гляциальные ландшафты впервые получили широкое развитие во время плейсто
ценового, максимального для Сибири, самаровского оледенения. Достаточно 
холодный и влажный климат первой половины оледенения обусловил широкое 
развитие тундровой к северотаежной растительности. Там, где произрастали 
темнохвойные леса с широколиственными породами, распространились березовые 
и лиственничные редколесья с большим участием кустарниковой березки ( Be tu
la exilis Sukacz и В. middendorffii Trautv. et Mey) и ольховника, а также тунд
ровых и горноальпийских видов плаунов (Lycopodium pungens La Pyl., L. al- 
pinum L.). Во вторую половину оледенения, когда климат был холодным и су
хим, преобладали ландшафты типа "холодной степи". Роль древесных пород 
значительно уменьшилась. В растительном покрове были преимущественно рас
пространены злаково-полынные и полынно-разнотравные ассоциации с большим 
участием лебедовых, эфедры, а также плаунка Selaginella sibirica (Milde) Hie- 
ron. В конце оледенения снова увеличилось участие гигрофитов и мезофитов 

Второе похолодание климата отвечает тазовскому оледенению севера Сибири 
Разрезы тазовского горизонта изучались в районе Тункинских впадин, а также 
в долинах рек Иркута, Селенги и Никоя (Равский, Александрова и др., 
1 9 6 4 ;  Голубева, 1 9 7 2 а ) .  Для времени тазовского оледенения выделяются фа
зы в развитии растительности, весьма сходные с фазами самаровского времени 
В первую половину оледенения в бассейне нижнего течения Иркута распростра
нялись лиственничная, а восточнее березовая лесотундра. Тундровые и горно
альпийские виды плаунов, а также кустарниковая березка расселялись значи
тельно шире, чем в настоящее время. Во вторую фазу в Тункинских впадинах 
развивалась растительность "тундрово-степного типа", а в бассейнах Селенги 
и Никоя "холодной степи" с большим участием злаково-полынных ассоциаций.



'Позднеплейстоценовые оледенения — зырянское и сартанское, как и более 
древние, на юге Восточной Сибири были горно-долинными. Благодаря общему 
увеличению Континентальности и сухости климата они оказали существенное 
влияние на развитие растительности этого времени. Именно во время поздне
плейстоценовых оледенений древесные породы претерпели наибольшую деграда
цию, а перигляциальные степи достигали наивысшего распространения. Во 
вторую половину зырянского времени перигля циал ьн ые степи с обилием полы
ней, лебедовых, злаковых, участием эфедры распространялись значительно 
дальше к северу от границы современных степей. Только отдельные участки 
склонов и долин были покрыты березовым и лиственничным редколесьем с учас
тием сосны (Голубева, 1 9 7 2 а ) .  Для последнего, сартанского, оледенения ус
тановлены флористические провинции. В Прибайкалье, в Мондинской впадине, 
преобладала тундровая растительность с большим участием кустарниковой бе
резы. Кустарниковые тундры сочетались здесь с каменистыми сухими участка
ми с обилием Польшей и горноальпийских видов плаунов и плаунков. В межгор
ном понижении, занятом сейчас долиной Никоя, установлены безлесные ланд
шафты типа перигляциальной полупустыни. Растительный покров был беден и 
состоял в основном из ксерофитов -  Польши, лебедовых, эфедры. Последняя 
была представлена не менее чем пятью видами, сейчас здесь произрастает все
го один вид -  Ephedra monosperma C.A.M.

Перигляциальные полынно-злаковые степи с большим участием лебедовых 
распространялись по восточному побережью оз. Байкал (Виппер, 1 9 6 2 ) .

На территории Северной Монголии степи в плейстоцене существовали не
прерывно. Однако и здесь плейстоценовые оледенения оказывали значительное 
влияние на развитие растительности, вызывая с изменением температур и влаж
ности увеличение или уменьшение обпесенности горных районов. Изменялся 
также флористический состав степной растительности.

Автором изучен ряд разрезов плейстоцена Монголии в долинах рек Керуле- 
на, Улдзы, Орхона и Селенги. Большинство изученных разрезов надпойменных 
террас в их средней и верхней частях соответствуют времени плейстоценовых 
оледенений. Об этом свидетельствуют также наблюдаемые в них криогенные 
смятия. Палинологические данные показывают, что состав степной раститель
ности во время похолоданий не оставался постоянным. Сухие полынные, по
лынно-маревые и полынно-злаковые степи чередовались с более влажными 
разнотравными вариантами степей, отличающимися также более богатым фло
ристическим составом. Распространению разнотравных степей соответствовало 
значительное увеличение в горных районах площадей сосново-лиственничных и 
темнохвойных лесов. Такие породы, как лиственница, а возможно и береза, 
спускались в предгорья и продвигались к югу и юго-востоку от гор Хэнтея, 
занимая близлежащие к долинам рек возвышенности.

Весьма важен вопрос о соотношении оледенений и плювиалов. Для Цент
ральной Азии, в частности Северной Монголии, мнения по этому вопросу рез
ко расходятся. Одни исследователи (Маринов, 1 9 5 7 ;  Синицын, 1962^ и др.) 
считают, что плювиалы совпадали с оледенениями, другие (Г)равис, Лисун, см. 
сб. 9Геокриологические условия МНР", 1 9 7 4 ;  Равский, 1 9 7 2 ;  и др.) -  с 
межледниковьями.

Послойное палинологическое изучение озерно-аллювиальных отложений тер
рас, дополненное радиоуглеродной датировкой торфа ( 1 9  5 0 0  + 3 4 0 ,  Vib 6 )  
из основания I надпойменной террасы р. Керулена позволяет считать, что плю
виалы в Северной Монголии приходились на конец межледниковья и начало оле
денения (а может бытц и его первую половину). Во вторую половину оледенения 
климат был достаточно холодным и сухим. В это время широко распростра
нялись полынные и полынно-злаковые степи. Об изменении климата от более 
влажного к сухому свидетельствует и характер криогенных текстур. Если в 
средней части разрезов террас преобладают мерзлотные нарушения типа соли- 
флюкционных, то в верхах разрезов уже развиты трещинные текстуры.

В общих чертах растительность времени плейстоценовых оледенений Север
ной и Северо-Восточной Монголии была сходна с растительностью соответст



вующих оледенений Прибайкалья и Забайкалья и отличалась лишь меньшим уча
стием древесных пород, кустарниковых берез (последние распространялись, по- 
видимому, лишь в горах), кустарничков, плаунов и плаунков.

На Дальнем Востоке разрезы плейстоценовых отложений изучались в южной 
части Хабаровского и в Приморском краях. Результаты палинологического изу
чения этих отложений показали, что плейстоценовые оледенения оказали так
же большое влияние на развитие растительности юга Дальнего Востока. В 
настоящее время это весьма своеобразная и интересная флористическая об
ласть, значительно отличающаяся от остальных областей Советского Союза. 
Здесь распространены хвойно-широколиственные и широколиственные леса с 
обилием реликтовых и эндемичных видов. На этой территории не было покров
ных оледенений. Небольшие ледники развивались лишь в горах Сихотэ-Алиня, 
Ям-Алиня и других более северных хребтах. Тем не менее изменения в рас
тительном покрове во время оледенений на юге Дальнего Востока были более 
значительными, чем это считалось ранее (Голубева, 1 9 7 2 6 ) .  В отличие от 
Сибири леса здесь существовали постоянно, но флористический состав их су
щественно изменялся. Во время похолоданий хвойно-широколиственные леса 
уступали место березовым и лиственничным редколесьям, а также хвойным ле
сам северного типа с богатым моховым покровом и большим участием тундро
вых видов. Широко расселялись кустарниковые виды берез ( Betula exilis Su- 
kacz., В. middendorffii Trautv. et Mey, B. ovalifolia Rupr.), ольховник, кустар
нички (Ericales). Широколиственные породы сильно сокращали свои ареалы и 
сохранялись, по-видимому, лишь в рефугиумах. Как и для территории Сибири, 
здесь также выделяются фазы в развитии растительности. В первую половину 
"холодных эпох" еще значительной была роль темнохвойных лесов, во вторую 
преобладали мелколиственные и лиственничные леса с большим участием кустар- 
никовых берез (Голубева, 1 9 7 3 ;  Караулоиа, 1 9 7 3 ) .

Растительность верхнеплейстоценовых 'холодных эпох" отличалась от расти
тельности среднеплейстоценового похолодания более бедным флористическим со
ставом, меньшей ролью темнохвойных лесов, увеличением площадей безлесных 
ландшафтов и большим участием тундровых и лесотундровых ассоциаций. Воз
можно, нижняя граница горных тундр в это время значительно понижалась.

Наиболее резкие изменения в растительном покрове были во врекря послед
него позднеплейстоценового похолодания. Для этого времени отмечается наи
большее распространение кустарниковых берез, а также травянистых, в основ
ном полынных и злаково-разнотравных, ассоциаций (Алексеев, Голубева, 1 9 7 3 ) .

В целом развитие растительности во время похолоданий на юге Дальнего 
Востока шло иначе, чем на территории Сибири. Благодаря смягчающему и 
увлажняющему влиянию океана здесь не развивалась типичная перигляциальная 
растительность с обилием ксерофитов, столь характерная для ледниковых эпох 
Сибири.

Sum m ary

Pleistocene deposits of Pribaikalie, Zabaikalie and North Mongolia were studied. 
At least four glaciations have been established during which some phases in develop
ment of vegetation could be distinguished. The first part of glaciations abounds in tund
ra and northtaiga vegetation, whereas the second one, with cold and dry climate, is 
characterized by "cold steppes". In North Mongolia the dry sage-bruch steppes repe
atedly alternated with more humid variants. Afforestation of mountain regions increa
sed. Pluvial periods fell within the end of Interglacial and beginning of Glacial. In 
the Far East the forests existed permanently, their floristic composition, however, • 
considerably changing. Taiga forests and sparse birch woods of the northern type were 
distributed during cool periods, mountain tundra and forest tundra associations being 
considerably developed. A typical periglacial vegetation representative of Siberia 
has not been developed here owing to softening effect of the ocean.
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О ВРЕМЕНИ СТАНОВЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ФЛОРЫ 
НА СЕВЕРЕ СИБИРИ ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Р. Е. ГИТЕРМАН, Г. Г. КАРТАШОВА 

Геологический институт АН СССР',
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Изучение истории арктической флоры началось еще с середины XIX сто
летия, но интерес к этой проблеме особенно возрос в связи с накоплением но
вых, чрезвычайно интересных ботанико-географических данных.

Изучению Северо-Восточной Азии как одного из возможных центров проис
хождения арктической флоры всегда уделялось особое внимание. Е .В . Вульф
( 1 9 4 4 )  считал, что формирование арктической флоры должно было начаться 
с Северо-Восточной Азии к востоку от Таймыра и на Аляске, т .е . по обе сто
роны современного Берингова пролива. Подобную концепцию поддерживают 
также А.И. Толмачев и Б.А.Юрцев ( 1 9 7 0 ) .  Б.А.Юрцев ( 1 9 7 4 )  считает, что 
территория Северо-Восточной Азии является одним из основных очагов форми
рования гипоарктических и арктических элементов флоры северного полушария.

Что же касается времени формирования арктической флоры, то Е .В . Вульф 
( 1 9 4 4 )  считает, что арктическая флора возникла ьо второй половине третич
ного периода, а по мнению А.Н. Криштофовича ( 1 9 5 7 ) ,  им была вторая полови
на плиоцена. Более определенного воззрения придерживаются А.И. Толмачев и 
Б.А. Юрцев, считающие арктическую флору сравнительно молодым образованием 
и относя ее становление к концу плиоцена -  раннему плейстоцену (Толмачев, 
Юрцев, 1 9 7 0 ) .

Имевшиеся представления об истории арктической флоры, основанные це
ликом на данных анализа ботанико-географического распространения современ
ных арктических и гипоарктических видов растений, до последнего времени не 
имели прямых палеоботанических (в том числе и палинологических) доказа
тельств. Полученные за  последнее время палинологические данные на северо-

Общии состаЗ снентроб I Голосеменнь/е I //охрь/moce меннь/е

Р и с . 1 . Спорово-пыльцевая диаграмма позднеплиоценовых отложений
1 -  песок; 2  -  суглинок; 3  -  галька; 4  -  пыльца голосеменных; 5 -  пыль

ца покрытосеменных; 6 -  споры; 7 -  единичные находки пыльцевых зерен и 
спор; 8  -  номера проб



востоке Азии свидетельствуют о справедливости концепций, высказывавшихся 
ранее ботанико-географами.

Следует, однако, принимать во внимание специфику палинологических ис
следований, при которых затрудненность в большинстве случаев видовых опреде
лений пыльцы заставляет нас объединять арктические и гипоарктические эле
менты, понимая под арктической флору, образующую открытые безлесные це
нозы -  тундровые и гипоарктические, в отличие от бореальной флоры, слагаю
щей лесные голарктические формации.

Палинологические данные, свидетельствующие о том, что арктическая флора 
в основных чертах была сформирована уже в позднем плиоцене и образовывала 
зональные типы растительности (тундровые, гипоарктические), были получены 
Г .Г. Карташовой ( 1 9 7 3 )  в низовьях р. Яны (рис. 1 ) .

При глубоком бурении в низовьях р.Яны была вскрыта 20-метровая толща 
озерно-аллювиальных отложений позднеплиоценового возраста, залегающая с 
размывом на олигоценовых осадках. Палинологическое изучение позднеплио
ценовых отложений показало, что они характеризуются спорово-пыльцевыми 
спектрами, основу которых составляет пыльца Betula sect. Nanae (3 1 -4 1 % ), а в 
качестве субдоминанта (1 0 -1 8 % ) выступает пыльца Eric ales (см .р и с.1). 
Велика роль кустарников Alnaster и Salix, Пыльца древесных пород-древовид- 
ной березы, сосен, ольхи или вообще отсутствует, или отмечается в виде еди
ничных пыльцевых зерен. Пыльца трав и кустарничков составляет существенную 
долю (2 1 -2 8 % ) спорово-пыльцевых спектров. Кроме отмеченных верескоцвет
ных в большом* количестве присутствуют злаки, осоки, встречается пыльца 
Rubus chamaemorus, Saxifraga и др. Среди спор доминируют мхи -  Bryales, • 
Sphagnales, единично отмечаются Selaginella sibirica, Lycopodium appressum, 
папоротники (сем. Polypodiaceae).

Сравнение описанных спектров с рецентными спектрами низовьев рек Яны и 
Алазеи (Карташова, 1 9 7 3 ) ,  располагающихся (по классификации Б.А.Юрцева, 
1 9 7 4 )  в полосе гипоарктических тундр и частично на севере полосы гипо- 
арктических крупных стлаников, показало количественную и качественную обед- 
ненность ископаемого спектра пыльцой древесных пород. Напротив, в рецентных
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спектрах значительно выше содержание пыльцы древовидной березы и сосны, 
полностью отсутствовавшей в ископаемом спектре.

Это сравнение позволяет достаточно уверенно реконструировать в опреде
ленный период плиоцена наличие открытых ландшафтов, представленных разно
образными кустарниковыми, кустарничково-моховыми и луговинными тундрами, 
слагавшими зональный тип растительного покрова, существовавшего в клима
тических условиях более суровых, нежели современные.

Палинологические данные получены также по разрезу р. Крестовки (правый 
приток р. Колымы в ее нижнем течении), где вскрываются палеонтологически 
охарактеризованные отложения верхнего плиоцена -  нижнего плейстоцена. Но
вые данные по р. Крестовке представляют особый интерес в связи с открытием 
здесь уже известных ископаемых флор гипоарктического типа из палеонтологи
чески охарактеризованных нижнеплейстоценовых отложений. По описанию 
А.В. Шера, в нижней части разреза вскрываются песчано-галечниковые слои 
(бегуновская свита), выше залегают слои алевритов с торфяником, в кото
ром были найдены остатки древней корнезубой полевки, род Mimomys (верхний 
плиоцен -  нижний плейстоцен), еще выше лежат алевриты, аналоги нижнеплей
стоценовой олерской свиты, содержащей остатки фауны тираспольского фаунис- 
тического комплекса.

Палеокарпологические данные по указанному разрезу получены П.И. Доро
феевым. Из нижней части разреза (бегуновская свита) был определен ряд рас
тений, остатки которых ранее были найдены в разрезах в нижнем течении
р. Омолой (Тиммердях-Хая и Хапчан-Хая), относимых, по данным палеокарпо- 
логических определений П.И. Дорофеева, к верхнему миоцену: Epipremnum eras- 
sum С. et E.M .Reid; Larix cf. omoloica? Alnus cf. hirsuta Turcz., Potamogeton omo- 
loicus Dorof., P. jacuticus Dorof., Larix cf. olgensis, Rubus sp. (ex.gr. tenuicarpus), 
Menyanthes sp., Be tula sp. В слоях c Mimomys найдены еще остатки ряда ар
хаичных рдестов, но преобладают современные виды. В олерских слоях набор 
видов полностью современный.

Состав спорово-пыльцевых спектров указывает на происходящие вверх по 
разрезу изменения в характере растительности и флоры (рис. 2 ) .  В нижней 
части разреза р. Крестовки (обр. 1 - 8 )  в общем составе пыльцы и спор пре
обладает пыльца древесных пород и кустарников при господстве первых (свы
ше 50% ). Среди древесных найдена пыльца лиственницы, ели (секции Eupicea^ 
Omorica), тсуги (единичные пыльцевые зерна), а также Pinus sp., 
Betula sp., Alnus sp. Пыльца кустарников представлена Pinus pumila, Betula— 
sect. Nanae, Alnaster, Salix. Пыльца кустарничков (верескоцветные) полно
стью отсутствует, а пыльцы травянистых растений меньше 10% . Характерно, 
что среди спор преобладают папоротники и сфагновые мхи.

Соотношение основных компонентов спектра в вышележащей части разреза 
(обр. 9 ^ 1 5 ), включая и слои с Mimomys, резко меняется. В общем составе 
полностью доминирует пыльца кустарников, главным образом Betula секции 
Nanae, меньше Alnaster, Salix. Появляется в изобилии пыльца верескоцвет
ных. Пыльца травянистых растений представлена злаками, встречена пыльца 
ряда водных и болотных растений ( Nuphar, Sparganium, Potamogeton, Menyanthes) 
и представителей семейств Compositae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Cruciferae, 
Rosaceae и др. Среди спор преобладают зеленые мхи (Bryales).

Таким образом, во время формирования осадков нижней части Крестовско
го разреза (ранний плиоцен) в нижнем течении р. Колымы еще господствовала 
лесная растительность: елово-лиственничные леса с примесью сосны, с участи
ем березы и ольхи. Кустарниковые формации из березы и ольховника занимали 
ограниченные площади. Местами были развиты сфагновые болота. Для времени 
накопления переходных слоев и торфяника с Mimomys (поздний плиоцен) харак
терна смена лесного типа растительности ценозами гипоарктического типа, 
где большие площади были заняты безлесными участками, ерйиками, ивняками, 
зарослями ольховника, болотами.

Гипоарктические ландшафты в позднем плиоцене, судя по палинологическим 
данным, были широко развиты по всей Северо-Восточной Азии. В  пределах
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Р и с , 2, Спорово-пыльцевая диаграмма плиоценовых отложений на р,Крестовке (правый приток 
р, Колымы)

1 -  галечник; 2 — песок; 3 — торф; 4  -  алевриты; 5 — древесина; 6 -  мерзлотные дефор
мации; 7 -  суглинки; 8 -  песок с галькой; 9 -  косослоистые отложения; пыльца: 10  -  древес
ных пород, 11 -  кустарников, 12  -  недревесных растений; 13  -  споры



Яно-Омолойского междуречья (Карташова, 1 9 7 5 ) ,  на Чукотке (Муратова, 
1 9 7 3 )  гипоарктические элементы флоры, такие, как кустарниковые березы и 
ольховник, входили в состав растительных ценозов, представленных елово-сос
новыми редколесьями уже в позднем миоцене -  раннем плиоцене. В конце 
плиоцена в связи с похолоданием климата и с интенсивными процессами горо
образования в растительном покрове Чукотки формируется совершенно новый 
тип растительного покрова с большим участием ассоциаций низких кустарни
ков (ольховника, кустарниковой березы, ивы) и кустарничков (верескоцветных), 
сменяющий елово-сосновые редколесья. Подобные палинологические данные для 
позднего плиоцена имеются и для района Пенжинской губы (Борисова, 1 9 7 3 ) .

Гипоарктические ландшафты в позднем плиоцене — раннем плейстоцене бы
ли широко развиты в пределах Берингии, существование которой в это время 
признается многими исследователями. Дж. Вольф и Э. Леопольд ( Wolfe, Leo
pold, 1 9 6 7 )  приводят результаты палинологического изучения позднеплиоце
новых отложений у г. Нома (п-ов Сьюарда на Аляске), возраст которых по 
калий-аргоновому методу 2 ,5 - 3 ,0  млн.лет. В спорово-пыльцевых спектрах 
этих отложений найдена пыльца Betula, Ericales, Gramineae. Среди макроско
пических остатков растений определены листья нескольких видов ив, харак
тернее для плиоцена Аляски. Видимо, растительность позднего плиоцена 
Аляски представляла уже гипоарктические кустарниковые формации типа ер
ников и зарослей ольховника.

В связи с вопросом о харакаере растительности позднего плиоцена -  ран
него плейстоцена Берингии большой интерес представляют материалы по изу
чению фауны млекопитающих, насекомых, макроскопических остатков растений, 
пыльцы и спор местонахождения Кейп Десит на северном побережье п-ова Сью
арда на Аляске (Guthrie, Matthews, 1 9 7 1 ;  Matthews, 1 9 7 4 ) .

Здесь по всем данным восстанавливается гипоарктический ландшафт с за
рослями березы, ольховника, ивы, распространение ценозов гидро- и гигро
фитов, а также ксерофитных травянистых участков.

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы.
Отдельные гипоарктические и арктические элементы флоры отмечаются на 

северо-востоке Азии и на Аляске уже с миоцена, где экологическими нишами 
этих, впервые возникших элементов арктической флоры, видимо, были верхние 
пояса горной растительности. Быстрый темп похолодания. Голарктики в нео
гене, особенно со второй половины, стимулировал прогрессивное формирование 
гипоарктической и арктической флоры не только количественно, но и качест
венно, снижение абсолютных высот ее произрастания и затем выход на 
плакорные участки.

Временем самого раннего выхода арктической флоры на водоразделы и об
разование открытых ландшафтов можно, видимо, считать поздний плиоцен, 
коррелируя это событие с оледенением севера Берингова моря, зафиксирован
ного 3 млн.лет назад. Северо-восток Азии и запад Аляски, как части обширной 
Берингийской суши, можно рассматривать как вероятные очаги формирования 
гипоарктической и арктической флор в позднем плиоцене -  раннем плейстоцене.

Sum m ary

The palynological study has found out the existence of tundra associations 
with Betula sect. Nanae, Rubus chamaemorus, Selaginella sibirica in N. Yakutia 
in the Latest Pliocene. Arctic and Arctic-alpine plants, e.g. Rumex arcdcus, Coch- 
learia arctica, Armeria arctica, Oxyria, Saxifraga spp., Draba spp., were identified 
in the Early Pleistocene beds dated by mammal fossils (the lower reaches of the 
Kolyma river). The very diversity of Arctic phytocenoses in the Early Pleistocene 
suggests their initial formation occured in the Latest Pliocene. The above conclu
sions are in agreement with those of some phytogeographers considering the rise of 
the modern Arctic flora to be a Latest Pliocene-Earliest Pleistocene event; the 
event was a consequence of pronounced cooling trend in Holarctics in the Late Plio
cene (ca, 3 min. y.a,).



к ИСТОРИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ВЕРХНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА 
НА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЕ БАЛТИЙСКОГО ЩИТА 
И ЕГО ОБРАМЛЕНИИ

э. И. ДЕВЯТОВА

Институт геологии Карельского филиала АН СССР, Петрозаводск

Юго-восточная окраина Балтийского щита и его обрамления наиболее близка 
х центру скандинавских оледенений, поэтому некоторые особенности межледни
ковых разрезов этой территории могут способствовать расшифровке природных 
условий верхнего плейстоцена в целом. Палинологические критерии для микулин- 
ского межледниковья хорошо разработаны, и принадлежность осадков к мику- 
лянскому горизонту затруднений не вызывает. Но в полной мере отражая об
щие закономерности в развитии флоры и растительности микулинского межлед
никовья, диаграммы нашей территории имеют свои региональные особенности. 
Главная из них -  постоянная встречаемость в спорово-пыльцевых комплексах 
пыльцы Betula папа, Lycopodium pungens, Selaginella selaginoides, Ephedra,
Eurotia ceratoides, Польши, нередко Lycopodium alpinum, изредка Poly podium 
vulgare, папоротников рода Asplenium,Selaginella sibirica. Кроме того, при 
изучении микулинских отложений выяснилось, что разрезы Приладожья (Ва
сильевский Бор, Видлица, Олонец) характеризуются более высоким суммар
ным содержанием пыльцы древесных широколиственных пород (до 5 5 -6 0 % ) в 
сравнении с разрезами г. Петрозаводска (2 5 -3 0 % ) , при расстоянии между 
ними 1 6 0 - 1 7 0  км. По содержанию пыльцы термофильных пород диаграммы 
Приладожья тяготеют к спорово-пыльцевым диаграммам средней полосы Совет
ского Союза, диаграммы г.Петрозаводска -  к диаграммам микулинских отложе
ний северодвинского, бассейна, занимая по всем показателям промежуточное по
ложение между диаграммами Приладожья и Архангельской области.

Во время климатического оптимума микулинского межледниковья основное 
ядро флористического комплекса составляли циркумбореальные виды, гармони
рующие с современной зональной растительностью. Второе или равное положе
ние занимали виды неморальной флоры. Характерным было постоянное участие 
в составе растительности гипоарктических видов. Вопрос об участии или не
участии других эколого-географических комплексов можно решить после рас
смотрения некоторых специфических особенностей растительности средневал- 
дайской эпохи.

Для Карелии автором были получены данные, в которых отражен полный 
цикл развития растительности и изменения природных условий в течение 
всей средневалдайской эпохи (Девятова, 1 9 7 2 ) ,  но из-за отсутствия органо
генных отложений изученные разрезы не датированы в абсолютных цифрах. 
Спорово-пыльцевая диаграмма Е.А.Спиридоновой (см. Арсланов, Знаменская и 
ар., 1 9 7 5 )  по осадкам, вскрытым на р, Неве у Ивановских порогов, тождест
венна показателям времени климатического оптимума, полученных нами. Это 
тождество и датировка осадков (4 7  0 0 0  лет назад) раскрывают новые воз
можности для корреляций.

Все особенности средневалдайской эпохи и все сложности в ее трактовке 
нашли отражение в спорово-пыльцевых диаграммах, полученных автором по 
разрезам северодвинского бассейна (р. Вага, близ устья р. Колешки). Разрезы 
были известны ранее по работам Б.П. Лихарева ( 1 9 3 3 ) ,  А.П. Жузе и В .С . По- 
Рецкого ( 1 9 3 7 ) ,  И.М. Покровской ( 1 9 3 7 ) .  Ими вскрыты морские отложения 
с последовательной сменой вверх по разрезу глубоководных осадков мелковод
ными, прибрежного типа. Довольно большая мощность органогенных отложений, 
Федставленных в средней части разреза торфом (2  м ), и обилие фауны мол
люсков в верхней части разреза позволили получить серию датировок: 4 9 1 0 0  
(Tin-71), 3 7 1 3 5  + 4 5 0  (Tin-49) и 3 1 9 0 0  + 8 0 0  (Tin-52) лет назад (Де- 
нятова, Пуннинг, 1 9 7 5 ) .  Датировка небольшого фрагмента органогенной части 
взреза, вскрытого вблизи основной расчистки, равна 3 6 5 0 0 + 7 0 0  (Tin-63) лет 
назад.



Состав пыльцы и спор морских отложений имеет ярко выраженные черты 
гетерогенного комплекса и обнаруживает сходство с разрезом 9 Гражданский 
проспект* (Арсланов, Знаменская и др., 1 9 7 5 ) .  Но в полной ли мере этот комп
лекс гетерохронный? Из состава пыльцы и спор осадков климатического опти
мума следует, что основную группу комплекса создают бореальные лесные 
виды (P icea , Pinus silvestris, Betula pubescens, Lycopodium clavatum, L. comp- 
lanatum, L . anhotinum, Athyrium filix-femina, Botrychium linaria и др.). Они были 
ядром зональной растительности таежного типа. Количественно очень неболь
шую группу составляли неморальные виды: широколиственные древесные породы < 
(пыльцы 3 - 6 ,  редко 12%) и лещина (пыльцы до 13% ). Наблюдая по спорово-пыль
цевым диаграммам за постепенным сокращением участия неморальной флоры в рас
тительности микулинского межледниковья к востоку от Балтики, мы вправе 
ожидать, что истинное участие термофильных пород в растительности средне- 
залдайской эпохи востока Архангельской области даже меньше, чем показывает 
спорово-пыльцевая диаграмма разреза р. Ваги. Какая-то часть пыльцы термо
фильных пород могла быть принесена реками из более южных районов.

Наряду с доминирующим бореальным комплексом, а главное в сочетании с 
неморальными видами в осадках разреза Ваги с высокой частотой встречае
мости были установлены виды, имеющие связи с другими флористическими об
ластями. Среди них определены гипоарктические (Betula папа, Botrychium bo- 
reale, Lycopodium pungens, S^laginella selaginoides), аркто-альпийские ( Lycopo
dium alpinum) и виды ксероморфной структуры ( Ephedra, Eurotia ceratoides).
К группе ксерофильных видов, по-видимому, относится какая-то часть полы
ней. В  первоначальной трактовке разреза (см. Девятова, Пуннинг, 1 9 7 5 )  
штор, руководствуясь принципом экологической несовместимости, высказала 
предположение о возможности переотложения всего этого азонального комплек
са из позднеледниковых отложений ранневалдайского оледенения. Но обилие 
пыльцы инозонального комплекса и ее видовое разнообразие зародили сомне
ние в правильности такого вывода и побудили к поискам причин другого 
порядка.

Исследования А.И. Толмачева ( 1 9 3 8 ) ,  И.А. Перфильева ( 1 9 3 9 ) ,  Н.А. Ми
няева ( 1 9 6 5 ) ,  В.Н.Васильева ( 1 9 6 3 ) ,  Ю.П.Юдина ( 1 9 6 3 ) ,  А.А. Дедова,
А.Н. Лащенковой и др. (см. Флора северо-востока..., 1 9 7 5 )  показали, насколь
ко сложна структура современного растительного покрова севера таежной зоны 
европейской части Советского Союза. В сводке Ю.П.Юдина приведено 1 1 7  ви
дов арктических, аркто-альпийских и ксерофильных видов, составляющих релик
товую флору известняков таежной зоны на северо-востоке европейской части 
СССР. Из них 3 6  видов встречаются исключительно в реликтовом комплексе 
известняков таежной зоны и не встречаются в лесотундре и на Урале. Место
нахождение 5 3  видов в лесной зоне связано исключительно с выходами корен
ных пород, но кроме этого они обитают в области лесотундры и горной тунд
ры Урала; и всего лишь 2 8  видов встречаются не только в реликтовой флоре 
береговых обрывов, но и В' других местонахождениях таежной зоны. Широкое 
представительство арктической и аркто-альпийской флор в современном рас
тительном покрове Северо-Запада СССР установлено Н.А. Миняевым ( 1 9 6 5 ) .  
Часть видов приурочена либо к полосе развития известняков (Draba incana), 
либо к выходам гранитов (Viscaria alpina, Asplenium septentrionalis, A. tricho- 
manes, Woodsia ilversis). 1 9  из названных H.A. Миняевым видов входят в со
став реликтовой флоры береговых обрывов таежной зоны северо-востока Сибири.

Бассейн р. Ваги расположен в области развития карбонатной толщи казанско
го яруса и частично осадочных пород татарского яруса. Наличие хорошо обна
женных участков этих пород в эпоху аккумуляции морских отложений нашло 
отражение в обилии дочетвертичной пыльцы и спор. Количество их в диаграм
ме нарастает вверх по разрезу и достигает максимума в стадию накопления 
наиболее мелководных осадков прибрежного типа. Выходы коренных пород по
ставляли в водоем пыльцу и споры слагающих их осадков и были теми участ
ками, где могла сохраниться и продолжать процветать реликтовая арктическая, 
аркто-альпийская и ксерофильная флоры.



С выводом Ю.П. Юдина ( 1 9 6 3 )  о позднеледниковом возрасте современной 
реликтовой флоры не согласен А.И. Толмачев (см . Юдин, 1 9 6 3 ) .  Возраст 
этой флоры он склонен считать несравненно более древним. Мнение А.И. Тол
мачева разделяет автор данного сообщения. Во-первых, иммиграция аркти
ческой, аркто-альпийской и ксерофильной флор могла быть активной еще в ми- 
кулинскую эпоху (если не раньше) и осуществлялась со стороны Урала и 
Приуралья вдоль береговой линии глубоко ингрессировавшего моря. Во-вторых, 
значительная часть Архангельской области, в том числе почти весь бассейн 
р.Ваги, находилась в экстрагляциальной зоне в эпоху ранневалдайского оледе
нения и еще большая часть территории оказалась в экстрагляциальной зоне в 
заключительную, поздневалдайскую, ледниковую эпоху. Таким образом, период 
формирования и существования отдельных видов арктической, аркто-альпийской 
и ксерофильной флор на данной территории мог быть чрезвычайно длительным.
В виде реликтовой флоры локальных местообитаний многие вицы этой флоры 
могли сохраниться в растительном покрове средневалдайской эпохи.

Среди названных нами элементов инозональной растительности средневал
дайской эпохи доминируют виды, экология которых связана преимущественно с 
каменисто-щебнистым субстратом. Примеры сочетания сообществ ксероморфной 
структуры с бореальными и частично с неморальными элементами имеются в 
современной растительности. В частности, В.П.Сочава ( 1 9 4 4 )  в свое время 
отмечал, что формы ксероморфной структуры уживаются целыми ценозами в 
составе мезофильной растительности смешанного леса в Южном Приморье на 
Дальнем Востоке. Их местообитания приурочены к скалам, каменистым рос
сыпям и сухим склонам. В сходных условиях, на склонах главным образом 
северной экспозиции, процветает современная реликтовая флора береговых об
рывов в таежной зоне на северо-востоке европейской части СССР. Аналогич
ная обстановка могла быть в межледниковые эпохи на территории Балтийского 
щита и его обрамления. Особенно широкому представительству реликтовой фло
ры в растительности средневалдайской эпохи Архангельской области способ
ствовало предварительное пребывание значительной ее территории в экстрагля
циальной зоне.

Наличие гипоарктических, аркто-альпийских видов и видов ксеромррфной 
структуры в морских осадках р.Ва'ги может быть не столько продуктом кли
мата, сколько результатом исторически сложившегося эколого-географическо
го комплекса. Закреплению его в растительности средневалдайской эпохи спо
собствовало, в частности, наличие выходов коренных пород в береговых об
рывах бассейна. В таких же условиях реликтовые виды могли существовать 
в микулинское межледниковье как на территории Архангельской области, так 
*и в Карелии. Таким образом, инозональный растительный комплекс не являет
ся показателем суровых климатических условий в период существования мор
ского бассейна в долине р. Ваги. Этот вывод вытекает также из анализа фау
ны и флоры морских осадков.. В составе фауны моллюсков наряду с видами 
бореальной, арктическо-бореальной и арктической природы имеются лузитино- 
бореальные виды, такие, как Cardium edule L ., С. fasciatum Mont., C. paucicoc- 
tatum Back (Лихарев, 1 9 3 3 ) ,  не обитающие в настоящее время в Белом 
море. В комплексе доминантов диатомовой флоры Э.И. Лосевой ( 1 9 7 3 )  были 
установлены теплолюбивые диатомеи -  Conscinodiscus perforatus var. collulosa 
Grim., Raphoneis nitida (Greg) Grun., Cymatosira belgica Grun., виды, которые 
не встречаются в настоящее время на литорали Мурмана,- Podosira glacialis 
(Grun.) >J*org, Conscinodiscus granulosus, Grun», Rhfeosolenia setigera Eright 
и цр. и богатый комплекс, свойственный современным осадкам Норвежского 
моря. Состав фауны и диатомовой флоры имеет максимум общих черт с мику- 
линскими межледниковыми отложениями. На этом основании морские осадки 
Ваги датировались ранее эпохой, которую ныне мы именуем мику линек ой.

Руководствуясь составом фауны и диатомовой флоры, составом доминантов 
в растительном покрове средневалдайской эпохи, наличием возрастных анало
гов с четко выраженным климатическим оптимумом на других участках терри
тории, а также принимая во внимание возможность наличия реликтовой флоры,



•автор считает, что осадки р. Ваги имеют межледниковый возраст, так же как 
в целом средневалдайская эпоха является межледниковой. Более молодой воз
раст отложений в сравнении с микулинским межледниковьем доказывается как 
отсутствием в спорово-пыльцевых диаграммах закономерностей, свойственных 
этому межледниковью, так и радиоуглеродными датировками (см. Девятова, 
Пуннинг, 1 9 7 5 ) .

Возвращаясь к вопросу о присутствии в межледниковых осадках микулии- 
ской и средневалдайской эпох пыльцы таких ксерофитных видов, как Ephedra и 
Eurotia ceratoides (сюда же, по-видимому# относятся некоторые Польши), и та
кого гипоарктического вида, как Lycopodium pun gens, следует отметить, что 
встречаемость их в позднеледниковых отложениях поздневалдайской леднико
вой эпохи гораздо более редкая, чем в осадках микулинского и средневалдай
ского межледниковий. Не является ли это показателем общего сокращения 
представительства этих видов на окраине щита и его обрамлении к поздне
ледниковому времени?

Не оспаривая, а поддерживая значимость метода экологической несовмес
тимости в палинологии, автор полагает, что при оценке спорово-пыльцевых 
комплексов следует прежде всего учитывать общую направленность в развитии 
геологических процессов и процессов формирования рельефа. При расшифровке 
спорово-пыльцевых диаграмм следует иметь в виду, что растительный покров 
складывался не только из зональных элементов, но и из растительности реликто
вых комплексов различной экологии.

Sum m ary

The investigation of the Upper Pleistocene sections in Karelia and the Archangel 
district brought the author about the conclusion that a zonary interglacial vegetative 
composition have always consisted of relict forms of the most variated ecology in a 
greateror lesser extent. Immigration of certain species of the Arctic, Arcto-alpine 
and Steppe floras to the marginal zone of the Baltic Schield could be trended from 
the side of the Ural and Pre'Ural territory and accomplished along the shore l i 
ne of the marine Mikulino interglacial basin. The early Valdai glaciation promoted 
their large-scale distribution. In the epoch synchronal to the Brorup interstadial the 
availability of Arctic, Arcto-alpine and xerophile species could be continued in the 
form of relict flora of local habitats, for example, on bedrocks.

The heterogenous complex availability of pollen and spores in sediments is not 
always apt to be a result of redeposition. In a series of cases mixed complexes are 
liable to be as a consequence of the complex structure of a vegetative cover.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
АПШЕРОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ ТУРКМЕНИИ

Н. Г. ИВАНОВА

Научно-исследовательский институт зарубежной геологии, Москва

Плиоценовые отложения Западной Туркмении в палинологическом отношении 
изучены еще недостаточно. В связи с этим определенный интерес представляют 
результаты спорово-пыльцевого анализа морских отложений апш ер о некого воз
раста, вскрытых скважинами, пробуренными близ Мадау (скв. 6 5 )  и Изат-Ку- 
ли (скв. 4 0 ) .  Стратиграфическое расчленение отложений произведено К.А.Ушко, 
анализы выполнены в стр атигр афо-н ал еонто логической лаборатории НИИЗарубеж- 
геологии.

Выделенные спектры отличаются большим однообразием (см. рисунок). Всю
ду господствует пыльца травянистых растений и кустарничков (8 3 -1 0 0 % ) , а
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Сводная палинологическая диаграмма апшеронских отложений
1 -  глина; 2  -  песок; 3 -  глина песчанистая; 4  -  номера проб; 5 -  пыльца 

древесных пород; 6  -  пыльца трав; 7 -  присутствуют (без обозначения коли
чества)

среди последних -  пыльца маревых (5 6 -8 9 % ) . В  заметных количествах содер
жится пыльца полыней (до 8%) и эфедр (д о .12% ). Спорадически фиксируется 
пыльца Compositae, Gramineae, Polygonaceae, Convolvulaceae, Primulaceae, Ro- 
saceae, Cypera’ceae, Umbelliferae, Dipsacaceae, Leguminosae, Caryophyllaceae, 
Cruciferae, Labiatae, Ranunculaceae, Papaveraceae, Saxifragaceae, Valerianaceae, 
Viblaceae. Единично отмечается присутствие спор зеленых мхов и па
поротников, в обр. 4 7  встречена спора сфагнума (? ) . Содержание пыльцы дре
весных пород, представленных Pinus, P icea, Betula, Alnus, Salix, Corylus, Ul- 
mus, Fagus, Quercus, Elaeagnus, Pterocarya, Rhus, Morus, Tamarix, не 
велико.

Состав спектров свидетельствует о накоплении проанализированных отложений 
в условиях аридного климата, обусловившего господство пустынных группиро
вок в растительном покрове восточного побережья Каспия.

И з-за однообразия вьщеленных спектров невозможно было произвести рас
членение изученных отложений, основываясь на статистических показателях 
(изменение процентных соотношений основных компонентов спектра, изменение 
относительного участия в спектрах пыльцы отдельных древесных пород и т .д .). 
Только анализ флористических данных позволил выявить некоторые различия в 
составе спектров. При анализе основное внимание уделялось составу пыльцы 
древесных пород, так как деревья являются главными показателями климата,
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пыльца их достаточно достоверно определяется до рода. Что касается пыльцы 
травянистых растений, то определение ее до рода и вида затруднено, а эколо
гия отдельных видов травянистых растений, входящих в состав определенных 
семейств, весьма различна.

Из диаграммы (см . рисунок) видно, что примерно при том же количестве 
подсчитанных зерен спектры средней части среднего апшерона отличаются нес
колько большим содержанием пыльцы древесных пород (до 16% ), а также 
большим ее разнообразием ( 1 0  таксонов, а в спектрах из отложений нижней и 
верхней частей среднего апшерона и верхнего апшерона их соответственно 6,
3 и б ) . Изменения в количестве и составе пыльцы древесных пород нельзя 
считать случайными, так как они сопровождаются изменениями в составе пыль*- 
цы травянистых растений. Пыльца последних представлена'здесь 1 8  семейства
ми (число семейств, встреченных в спектрах отложений нижней и верхней час
тей среднего апшерона и верхнего апшерона, составляет соответственно 8 , 1 2  
и 9 ) .  Особенно показательно присутствие пыльцы Ranunculaceae, Сурегасеае, 
Rosaceae, Cruciferae и Valerianaceae, в составе которых преобладают мезофи
ты. Состав спектров средней части среднего апшерона указывает на некоторое 
увлажнение климата, которое только в какой-то степени повлияло на раститель
ность горных районов, но по существу не затронуло растительности равнин, 
окружавших апшеронский бассейн.



При сопоставлении полученных в результате анализа данных с опубликован
ными материалами (Мальгина и др.; 1 9 5 7 ,  1 9 6 4 ;  Иванова, 1 9 7 2 )  использо
вался анализ географических элементов флоры. В приведенной таблице все роды 
древесных пород, пыльца которых была встречена при анализе, объединены в 
группы по географическим типам их ареалов (Г^ичук, 1 9 7 2 ) .  Здесь же приве
ден состав девдрофлоры средне- и верхнеалшеронских отложений, вскрытых 
скв. 2 0 1 ,  пробуренной близ Кум-Дага. Из таблицы видно, что число родов, 
относящихся к пангоарктическому элементу, в спектрах из отложений средне
го (скв. 6 5 )  и верхнего (скв. 4 0 )  апшерона остается практически неизмен
ным. Количество представителей американо-евразиатского и американо-среди- 
земноморско-азиатского элементов по разрезу меняется, увеличиваясь в спек
трах из отложений средней части среднего апшерона. Та же тенденция наблю
далась и при палинологическом изучении апшеронских отложений из скв. 2 0 1 . 
Американо-восточноазиатский и североамериканский элементы, отмеченные в 
спектрах апшеронских отложений скв. 2 0 1 ,  не были обнаружены в скв. 6 5  и 
4 0 . Это объясняется, по-видимому, тем, что был проанализирован не весь раз
рез среднего и верхнего апшерона. Судя по таблице, не охарактеризована пыль
цой и спорами нижняя часть верхнего апшерона, средняя часть среднего апше
рона представлена не во всем объеме (только нижняя половина). Результаты 
наших исследований хорошо согласуются и с данными Е.А. Мальгиной по сред
нему апшерону.

Таким образом, при палинологическом изучении апшеронских отложений За
падной Туркмении особое внимание необходимо уделять анализу флористического 
состава спектров и в частности анализу состава пыльцы древесных пород, так 
как в ряде случаев только это дает возможность: 1 )  сколько-нибудь обоснован
но расчленить изученные отложения и хотя бы в первом приближении произвес
ти их корреляцию; 2 )  располагая фрагментами разреза, попытаться установить, 
к какой именно зоне относится изученная часть разреза; и, наконец, выяснить, 
изменялись ли палеогеографические условия во время формирования проанализи
рованных отложений.

Sum m ary

Pollen and spore, isolated from Apsheronian deposits from boreholes 65 and 40, 
are characterized by great uniformity: throughout the pollen of grassy vegetation pre
vail with clear predominance of Chenopodiaceae pollen and marked participation of 
Artemisia and Ephedra pollen. Only the analysis of flora composition spectra and par-* 
ticularly the pollen composition of the tree species permitted to reveal some diffe
rences in pollen pattern in separate parts of middle Apsheronian, revealing on the 
background of climate aridity some variations in the humidity. This analysis made 
it possible to compare the received results with the published materials, pertinent 
to this region.

КОРРЕЛЯЦИЯ МОРСКИХ И КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ КОЛХИДЫ

Н. С. МАМАЦАШВИЛИ

Институт географии им. Вахушти АН ГССР, Тбилиси

При решении проблем стратиграфии четвертичных отложений Колхиды одним 
из главных моментов является возможность корреляции морских и континен
тальных слоев. До настоящего времени, как известно, эта корреляция полностью 
базируется на геоморфологических признаках, так как фауна в континентальных 
отложениях встречается весьма редко (Кахедзе, Мшвениеридзе, 1 9 5 1 ) .



Располагая результатами палинологического анализа континентальных чет
вертичных аллювиальных отложений бассейна р. Ингури (Мамацашвили, 1 9 7  3, 
1 9 7 4 ) ,  с одной стороны, а с другой -  морских четвертичных отложений, вскры- • 
тых скв. 3  у с. Патара-Поти (Мамацашвили, Хазарадзе, 1 9 7 3 )  и ряда других 
пунктов отложений Колхиды (Шатилова, 1 9 7 4 ) ,  мы попытались провести их 
корреляцию, основываясь на флористических данных, в частности на родовом 
составе дендрофлоры. Следует отметить, что сопоставление количественных ха
рактеристик спорово-пыльцевых спектров этих отложений сталкивается с опре
деленными трудностями. Это обусловлено как сложными закономерностями фор
мирования осадков, так и разной степенью их исследованности. Но основная 
трудность заключается в том, что накопление и аллювиальных, и прибрежно
морских толщ вдет с часто повторяющимися перерывами. Поэтому палиноло
гическая характеристика по сути касается лишь каких-то последовательных 
фрагментов, с некоторыми расхождениями во времени, хотя и в одну и ту же 
эпоху. Таким образом, имеется возможность сопоставления отдельных горизон
тов морских и континентальных отложений лишь в пределах сравнительно круп
ных подразделений стратиграфической шкалы.

На основании фауны остракод (определения З.А. Имнадзе) морские отложения 
из скв. 3  Патара-Поти делятся на пять стратиграфических горизонтов (таб л.1).

В I горизонте (верхи чауды -  низы древнего эвксина) нами определены 
пыльца и споры 4 4  таксонов видового и родового ранга (см . табл. 1 ) .

В этом комплексе обращает внимание богатство родового состава хвойных 
( 1 0  родов), большинство из которых ныне встречается в Колхиде лишь в интро- 
дуцированном состоянии. Интересно наличие пыльцы рода Tsuga, которая, по 
предположению И.И. Шатиловой ( 1 9 6 7 ,  1 9 7 4 ) ,  к концу чаудинского века ис
чезла на этой территории. Следует отметить также необычайное обилие пыль
цы Abies, превосходящей по количеству пыльцы все другие растения. Не лише
но вероятности, что именно с чаудинским веком (Чочиева, 1 9 6 5 )  в Колхиде 
совпадает время господства пихты в верхнегорных поясах растительности.

В отличие от хвойных преобладающее большинство покрытосеменных этого 
горизонта поныне образует естественный растительный покров Колхиды. Инте
ресна находка пыльцы таких экзотов, как Engelhardtia, Magnolia.

II горизонт, который соответствует древнему эвксину, охарактеризован 
несколько полнее -  в нем определено 5 2  видовых и родовых таксона. По си
стематическому составу комплексы из I и II горизонтов мало отличаются. Из 
хвойных здесь не встречаются Tsuga и Libocedrus.

Вместе с тем во II горизонте найдена пыльца Cryptomeria (до 51% ). не 
отмечавшаяся в I горизонте. Почти столь же высоко содержание здесь пыль
цы .Taxodium и Sequoia (до 3 0 -4 5 % ), малочисленной в предшествующих отло
жениях. Огень большим количеством пыльцы, как и в первом горизонте, здесь 
представлен род Cupressus (до 32% ). Необычайное обилие остатков кипариса 
обнаружено и при палеокарпологических исследованиях чаудинских отложений 
Колхиды (Чочиева, 1 9 6 8 ) .  Много пыльцы Abies (30% ) и Fagus. Относительно 
часто встречается в этих отложениях и пыльца Сагу а (5% ). Впервые после верхне
го плиоцена (Шатилова, 1 9 7 4 )  отмечаются единичные пыльцевые зерна Myrica.

В III горизонте (средний и верхний (?) плейстоцен -  уэунлар и карангат) 
выделяются два комплекса. С&ин из них с известным основанием можно счи
тать узунларским, второй -  карангатским. В  отложениях, относимых к узун- 
ларскому горизонту, на глубина от 1 0 0  до 5 7  м, выявлены пыльца и споры 
представителей 4 3  видов растений (см . табл. 1 ) .

В этом горизонте не обнаружена пьшьца Cryptomeria, Cupressus, Cedrus и 
значительно сократилось количество пыльцы Sequoia (1%) и Т axodiuт .  Состав 
пыльцы широколиственных пород существенно не изменился. Пыльца таких так
сонов, как Engelhardtia, Сагу a, Liquidambar, спорадически еще встречается.

В отложениях, залегающих на глубине 5 7 - 1 6  м, предположительно относи
мых к карангату, определены пыльца и споры 4 2  видов и родов растений.

Этот спорово-пыльцевой комплекс резко отличается от всех предшествующих 
почти полным отсутствием таксонов, не входящих ныне в естественный
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Список видов и родов, определенных в континентальных отложениях Колхиды

Аллювий террас p. Ингури Морские отложения из скв. 3  Питара-Поти

Древний Низы
Таксоны Поймен

ная
•I II III IV V Голоцен Каран-

гат
Узун-
лар

эвксин древнего
эвксина-
верхи
чауды

Sphagnum

Woodsia alpina 
(Bolton)

+ + + + + + +

S.T. Gray 

Gystopteris fragi-

+ + +

lis (L.) Bemh. 

Dryopteris filix

+ +

mas (L .) Schott -  

Asplenium tricho-

+ + + + + +

manes (L .) - * - - - + - + - - -

Pteris + + + + + + + + + + -

Pteridium + - - - - - - + - - -

Polypodium - + + - + + - - - - -

P . serratum
(Willd) Futo - + + - - - + + + + -

P.vulgare L. + + + + + + + + + + +



Osmunda
Lycopodium

Selaginella se
laginoides
Link

Abies

Tsuga

Picea

Cedrus

Pinus

Sequoia
Taxodium
Cryptomeria

Libocedrus
Cupressus

Juniperus
Ephedra

Salix

Myrica
Pterocarya
J»:glans

Carya

Engelhardtia

+ + + +

+ -  + +

+

+

+ +

+ + +

+

+

+ + +

+

+ + +

+ + +

+ +

+ +

+

+

+

+

+



Таксоны

Аллювий террас р. Ингури Морские отложения из скв. 3  Питара-Поти

Поймен
ная I н ш IV V Голоцен Каран-

гат

*

Узун-
лар

Древний
эвксин

Низы 
древнего 
эвксина -  
верхи 
чауды

•
Ostya — — — — — - - - - - -

Carpinus cau-
casica A.Grossh + + + + + + + + + + +

Carpinus orienta-
lis Mill. + +• + + + + + + + + +

Corylus + + + + + + + + + +

Be tula

Alnus glutinosa

+ + + + + + + + + +

(L.) Gaerth. + + + + + + + + + + +

Alnus barbata
C.A. Mey + + + + + + + + + + +

Castanea sativa
Mill. + + + + + + + + + + +

Quercus + + + + + + + + + + +

Fagus orienta-

lis L. + + + + + + + + + + +



Ulmus
Zelkova

Ficus
Humulus

Urtica
Polygonum

Numphar
Magnolia
Liquidambar

So г bus 
Rosa

Lauracerasus

Buxus
Rhus

Ilex
Evonymus

Scaphylea

Acer

Vitis
Tilia

Viola
Daphne

+



Аллювий террас р. Ингури Морские отложения и£ скв. 3  Питара-Поти

Таксоны
Поймен
ная

1 и ш IV V Голоцен Каран-
гат

Узун-
лар

Древний
эвксин

Низы 
древнего 
эвксина -  
верхи 
чауды

Ephilobium + + + + +
Hedera - - — - — + _ _ + _

Cornus - - + + + — + + _ _

Rhododendron + + + - + + - - + - -

F raxinus 

Menyanthes tri-

+ — — — — — + — - —

foliaca L. - + - - - - - - - - -
Plancago - - - + + + + + + +

Artemisia + + + + + •+ + + + + +
Typha minima 

Общее число 

определенных

+
•

+ +

таксонов 2 5 3 7 3 5 3 7 4 1 4 4 3 6 4 2 4 3 5 2 4 4



растительный покров Колхиды. Лишь наличие пыльцы типа Taxodium и Ficus отлича
ет этот комплекс от современной флоры Колхиды.

Во всех образцах представлена пыльца Abies, хотя и относительно в мень
шем по сравнению с предшествующими комплексами процентном отношении. 
Пыльца ели встречается в столь же малом количестве, как и в предшествую
щих отложениях. Вместе с тем значительно возросло процентное соотношение 
пыльцы Pinus (до 38% ) и Fagus (до 40% ). Аналогичное соотношение этой пыль
цы в верхнеплейстоценовых отложениях Колхиды отмечается и И.И. Шатиловой 
( 1 9 7 4 ) .  Обращает внимание очень высокое содержание пыльцы Alnus barbata 
(до 60%) и Salix (до 34%) -  типичных представителей прибрежных ассоциа
ций озер и болот.

Отложения IV  горизонта, датированного голоценом, содержат пыльцу и 
споры представителей 3 7  родов и их видов (см . табл. 1 ) .  Среди них отмеча
ются компоненты, характерные для современных хвойных, широколиственных 
и приречных лесов Колхиды.

Возможность определения возраста террасовых отложений р. Ингури, как 
уже указывалось, представляет особый интерес. В отложениях V надпойменной 
террасы были определены пыльца и споры, принадлежащие к 4 4  таксонам (см. 
табл. 1 ) .  Наиболее обильно представлены Abies, Pinus, Tsuga, Cedrus, 
picea, Sequoia. Из широколиственных древесных пород -  Juglans, Carpinus 
caucasica, C. orientalis, Fagus, Castanea, Quercus, Ulmus,Tilia и пыльца ряда рас
тений приречных лесов -  Salix, Alnus barbata. A* glutinosa, Pteroearyai. Этот 
комплекс полностью сопоставляется с комплексом из I горизонта морских от
ложений, что дает нам некоторое основание отнести исследованный фрагмент 
отложений V террасы к верхним горизонтам чауды или к низам древнего 
эвксина.

Спорово-пыльцевые спектры отложений IV террасы характеризуются почти 
столь же богатой флорой -  здесь определен 41  таксон. К характерным компо
нентам этого спорово-пыльцевого комплекса относятся Sequoa, Cryptomeria, 
Taxodium. В целом он идентичен комплексу, установленному в морских древне- 
эвксинских отложениях в разрезе скв. 3  у Патара-Поти (II горизонт) на глу
бине 2 1 9 - 1 4 0  м.

В отложениях III террасы устанавливается некоторое обеднение дендрофло
ры, несколько сокращается и общее количество определенных таксонов. По 
флористическому сходству спорово-пыльцевых спектров отложений III террасы 
р. Ингури со спектрами морских отложений на глубине 1 0 0 - 5 7  м последние 
можно датировать узунларом. В отличие от морских отложений, в спектрах 
которых присутствует пыльца Engelhardtia, Сагу a, Liquidambar, в континен
тальных отложениях представителей этих родов нет. Обращает также внимание 
малочисленность в аллювиальных отложениях пыльцевых зерен Abies, Pinus, 
Taxodium при высоком содержании в них пыльцы Pinus (до 80% ).

Во флористическом отношении спорово-пыльцевые спектры из отложений II 
и I террасы почти не отличаются. Различие их в основном лишь в процент-
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Схема корреляции континентальных и морских отложений Колхиды

Террасы ‘бассейна 
р. Ингури

Горизонты морских отло
жений (скв. 3  Питара- 
Поти)

Возраст

I -  5 - 6  м 0 —1 6  м Голоцен
I I -  1 8 - 2 0  м 1 6 - 5 7  м Карангат

I I I -  4 5 - 5 0  м , 5 7 - 1 0 0  м Узунлар
IV - 7 0 - 8 0  м 1 4 0 - 2 1 9  м Древний эвксин
V -  1 6 0 - 1 7 0  м 2 1 9 - 2 3 0  м Низы древнего эвксина -

верхи чауды



ном содержании пыльцы отдельных таксонов. Систематический состав их пол
ностью представлен в нынешней флоре Колхиды.

Палинологические комплексы I и II террас р. Ингури можно коррелировать 
с карангатскими и голоценовыми отложениями. При этой корреляции, естествен
но, приходится учитывать лишь самые общие характеристики, так как редкий 
отбор образцов из скв. 3  Патара-Поти (в основном через 3 - 5  м) позволил 
установить лишь общую картину изменения спорово-пыльцевых спектров.

Образцы же из отложений террас были взяты с меньшим интервалом, что 
дало возможность значительно более детально отразить процесс изменения рас
тительности долины р. Ингури.

Основываясь на анализе всех имеющихся палинологических данных, можно 
предложить корреляционную схему морских и континентальных отложений Кол
хиды (табл. 2 ) .

Она является первым опытом и, естественно, должна рассматриваться 
как предварительная. Для уточнения этой схемы в дальнейшем наиболее важно 
дополнительное палинологическое изучение фаунистически датированных полных 
разрезов узунларских и карангатских отложений.

Sum m ary

The author analysed alluvial sediments of all terraces (floodplain — V terra
ce) of the river Inguri (the north part of Kolkhida) and all horizons of Quater
nary deposits, revealed by a borehole near the village Patara-Poti (30 km to the 
south from the mouth of Inguri). Because of specific conditions of sedimentation 
(first of all periodically repeated interruptions in sedimentation) and because of dif
ferences in formation of pollen spectra the correlation of received pollen diagrams 
for marine and continental deposits on the basis of quantitative indices is impossib
le. The correlation of these sediments was fulfiled on the basis of the composition 
of dendroflora (see table 1).-The results, received by the author, are shown in table 2.

О СМЕНЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ В СРЕДНЕЙ ТАЙГЕ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ГОЛОЦЕНЕ

М. И. НЕЙШТАДТ

Институт географии АН СССР, Москва
/

События, происходившие в голоцене, в плане палеогеографическом и возмож
ного прогноза приобретают в настоящее время особую актуальность. Как уда
лось установить при помощи различных методов, в природе на протяжении го
лоцена происходили довольно значительные изменения, которые оказывали, осо
бенно в первую его половину, весьма существенное влияние на жизнь человека 
в сравнительно густонаселенных районах, а во вторую половину, наоборот, все 
более становится заметным влияние человека на жизнь природы. Важную роль 
в изучении этих изменений занимает и палинологический метод.

Обширные палинологические исследования, проведенные во многих странах 
мира, осветили в первую очередь изменения растительного покрова и климата 
в голоцене на обширных территориях. Особую ценность приобрели палинологичес
кие исследования, проводимые в комплексе с радиоуглеродным методом опреде
ления абсолютного возраста вмещающих пород.

В  данной статье рассматриваются изменения природной обстановки в районе 
распространения современной Западно-Сибирской низменности, происходившие 
на протяжении голоцена. При этом следует отметить, что антропогенового влия
ния на природу в силу чрезвычайно слабой заселенности (и з-за  трудных при
родных условий) на указанной территории во вторую половину голоцена не на-



бо д ается . Только в течение последних двух-трех сотен лет (причем только в 
приречных полосах) начало проявляться антропогеновое влияние.

В свое время на основе палинологических данных мы касались изменений в 
растительном покрове в этом районе (Нейштадт, 1 9 5 7 ) .  Новые данные с приме
чанием радиоуглеродного метода по разрезу торфяного болота Нижневартовское, 
расположенного вдоль, берега р. Оби, в пределах средней тайги, позволили вьи - 
вить чрезвычайно четкую картину строения торфяной залежи и получить палино
логическую диаграмму, датированную радиоуглеродным методом. Здесь были вы
делены от начала голоцена к современности следующие фазы в развитии расти
тельного покрова: а) фаза лесотундры; б) фаза лиственично-еловых лесов, ко
торые сейчас характерны для северной тайги; в) фаза березовых (осиново-бе
резовых) лесов, которые в настоящее время типичны для наиболее южной поло
сы лесов Западно-Сибирской равнины -  полосы мелколиственных (березовых) 
я t-сов; г) переходная фаза к средней тайге, где господствуют сибирский кедр 
и березами д) последняя фаза, где господство переходит к кедру, что в настоя
щее время и характерно для средней тайги.

Таким образом, мы видим, что рассматриваемый район Западной Сибири 
претерпел за время голоцена переход от одной природной зоны к другим в 
порядке их современного расположения с севера на юг, а затем снова нача
лся переход в обратном направлении.

В радиоуглеродной датировке эти переходы датируются следующим абсолют
ным возрастом:

Фаза

Лесотундры 
Северной тайги 
Полосы березовых лесов 
Перехода к средней тайге 
Средней тайги

Абсолютный возраст

1 0  5 8 5  
1 0  5 8 5 - 7 5 8 5  

7 5 8 5 - 5 0 0 0  
5  0 0 0 - 0

Прод о лж ите л ьность 
фазы в годах

3 0 0 0
2 5 0 0
5 0 0 0

Опубликованную в 1 9 7 4  г. пыльцевую диаграмму следует считать стандарт
ной для средней тайги, ибо она показывает на фоне четкой стратиграфии голо
ценовой торфяной залежи весьма показательную картину смен растительного по
крова и продатирована большим количеством радиоуглеродных дат^.

Рассмотрим диаграмму из средней тайги, построенную для торфяника, распо
ложенного в г. Сургуте, примерно в 2 0 0  км к западу от Нижневартовского 
торфяника^.

Строение разреза (снизу вверх, см. рисунок):

5 ,0 - 3 ,6  м. 8 . Сапропель темн ос еро-оливкового цвета. Ниже грунт очень плот- 
ч ный, поэтому взять образцы ручным буром не удалось. Озер

ная стадия торфяника.
3 ,6 -3 ,  2 5  м. 7. Вахтовый торф, в котором вахты 70%, остатков гипновых мхов 

10%, разных травянистых остатков 15%, единично Sphagnum 
obtusum. Характеризует первоначальную, стадию перехода озера 
в торфяник, образование сплавины. Зольность на абсолютно 
сухое вещество 3,7% . Степень разложения торфа 30% .

В последнее время появилась тенденция называть стандартными пыльцевыми 
диаграммами любые диаграммы, которые обеспечены большим или меньшим 
количеством радиоуглеродных дат. СЪнако эти диаграммы, как правило, не 
имеют типичной стратиграфической колонки, и их пыльцевые кривые не пока
зывают достаточно ясной смены растительного покрова. Поэтому, с нашей 
точки зрения, называть такие диаграммы стандартными нельзя.
Строение колонки приведено по полевым наблюдениям автора и лабораторным 
анализам треста 'Теолторфразведка* Министерства геологии РСФСР.



3 ,2 5 - 3 ,0  м.

3 .0 -  2 ,4  м. 

2 ,4 - 2 ,0  м.

2 .0 -  0 ,9  м.

0 ,9 - 0 ,5  м. 

0 ,5 - 0 ,0  м.

6 . Сфагновый низинный торф из Sphagnum obtusum (70% ) Sph.teres 
(5% ), осоки волосистой 10% и пр. Смена растительных груп
пировок, связанных с меньшей увлажненностью поверхности. 
Зольность торфа 3,6% . Степень разложения 20%.

5 . Дальнейшая смена торфяных отложений. Торф осоковый, на 4 5 -  
60% из Сагех lasiocarpa (filiformis), С. diandra 1 0 -1 5 % , вах
ты до 14%, гипновых мхов 10% ( Meesea^ Calliergon). Зольность 
3 ,9 -4 ,6 % . Степень разложения 3 0 -3 5 % .

4 . Древесный переходный торф. Древесины хвойных и березы 40%, 
пушицы 15%, шейхцерии и вахты по 10%, Sph. magellanicum 
10%, Sph. fuscum 10%, Сагех lasiocarpa 5%. Этот торф пере
ходный от низинного торфа к расположенным выше слоям вер
хового торфа. Зольность 4,7% . Степень разложения 35%.

3 . Шейхцериево-пушицевый торф верхового типа, на отдельных го
ризонтах в пределах этой мощности количество остатков хвой
ных деревьев (сосны) доходит до 1 5 -2 0 % , торф участками со - 
сново-пушицевый. Пушицы 4 0 -5 0 % , шейхцерии 2 0 -2 5 % , Sph. ma- 
gelanicum Д° 1 0 —15%, Sph. fuscum до 10% . Зольность 2 ,3 -  
3,6% . Степень разложения 4 0 -4 5 % .

2. Пушицево-сфагновый ( Sph. angustifolium) торф, где остатков пу
шицы до 25%, сфагнума 65%. Зольность 3 ,6% . Степень разло
жения 10%.

1 . Верхняя половина метра представлена фиск ум-тор фо м, венчаю
щим торфяную залежь. Остатков Sph. fuscum до 72%, Sph. an— 
gustifolium до 25%, пушицы до 15%, единична кора сосны. Золь
ность 4,4% , степень разложения 10%.

Разрез торфяной залежи четко характеризует закономерную смену развития -  
от озерной стадии ( 5 ,0 - 3 ,6  м) через стадию низинного болота различного под
типа ( 3 , 6 - 2 , 4  м), стадию переходного болота ( 2 , 4 - 2 , 0  м) к стадии типично
го верхового болота ( 2 , 0 - 0 , 0  м ), на поверхности уже несколько измененной 
влиянием человека, о чем можно судить по изменению зольности самой верхней 
толщи от 4,4%  до 14 ,3%  на поверхности.

Диаграмма пыльцы аналогична таковой Нижневартовского торфяника,с той 
лишь разницей, что у основания описьюаемого торфяника отсутствуют спектры, 
характеризующие фазу лесотундры, т.е. этот разрез моложе Нижневартовского, 
хотя и имеет большую мощность (соответственно 5 м и 4 ,2  м ). По данным
Э.М. Зеликсон, изучавшей пробы торфа,за все время образования торфяной тол
щи в окрестности росли леса^

Нижняя часть диаграммы до глубины 3 ,7 5  м, совпадающая в целом с озер
ными отложениями, характеризуется господством ели со значительным участием 
лиственницы, что свойственно северной тайге Западной Сибири. Выше (пример
но с 3 ,5  м до 1 ,8 5  м) абсолютное господство переходит к березе (фаза бе
резовых лесов, свойственная самой южной полосе лесов, что совпадает с за 
лежью низинного типа и в самом верху -  с началом формирования залежи верхово
го типа). С глубины 1 ,8 5  до 1 ,2 5  м наблюдается переход к средней тайге, 
во время которого резко увеличивается количество пыльцы сибирского кедра 
и падает содержание пыльцы березы, некоторое время находившихся примерно 
на одном уровне. С глубины 1 ,8  м до поверхности, за  искючение* верхних 
0 ,25^ м , абсолютное господство переходит к пыльце кедра, что характеризует 
уже среднюю тайгу. Верхние 2 м колонки составляет торф верхового типа.

Для выяснения изменений в некоторых показателях климата за  это время 
мы прибегли к методу актуализма и подобрали ряд данных метеостанций, дей
ствующих в районах лесотундры-Салехард, Уренгой, Т аз; северной тайги -  
Сартынья, Игр им, Сосьвинск, Хале-Савой; средней тайги -  Лобчинские, Сургут, 
Ларьяк; южной тайги -  Ванжиль, Кынак, Напас, Ягыл-Яг и подзоны мелко-

 ̂ Палинологические анализы выполнены Э.М. Зеликсон.
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Палинологическая диаграмма торфяника у г. Сургут
1_8  -  различные виды торфа и сапропель (см, в тексте); 9 ,1 0  -  сумма 

пыльцы: 9 -  древесных пород, 10 -  травянистых растений, 11 -  спор; 12- 
17 -  пыльца: 12 -  ели, 13 -  древовидной березы, 14 -  сибирского кедра,
15 -  сосны, 16 -  лиственницы, 17 -  берез секции Nanae; 18 -  Sphagnum; 19- 
Equisetum; 2 0  -  Lycopodium; 2 1  -  Polypodiaceae



Вероятные изменения климатических показателей в голоцене по данным вер 
в средней тайге Западной Сибири

Абсолютный 
возраст, 
млн. лет

Природная
зона

Средняя годовая 
температура воз
духа, ° с

Теплоэнергетические 
ресурсы, ккал/см^год

1 1 2 1 1 2
0 - 2 8 5 0 Средняя тайга - З Д  1 - 2 ,9 3 4 ,8  1 3 5 ,1
2 8 5 0 -  Переход от мел-
5 0 0 0  колиственных

лесов к средней

5 0 0 0 -
тайге
Подзона мелко

- 2 , 6 - 3 ,1 3 5 ,5 3 4 ,4

7 6 0 0
7 6 0 0 -

лиственных лесов 
Северная

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

1 0 5 8 5
1 0 5 8 5 -

тайга - 4 , 0 - 3 , 8 3 2 ,6 3 3 ,0

и ранее Лесотундра - 7 ,3 - 5 , 0 2 8 ,6 3 0 ,6

П р и м еч а н и е . 1 -  современные, 2  -  палеоклиматические данные.

лиственных лесов -  Барабинск, Пихтовка, Северное, Убинское. Ниже рассмот
рен опыт реконструкции климата за  период голоцена по современным средним 
данным из указанных выше пунктов (кроме максимальных и минимальных тем
ператур) . Одновременно приведены аналогичные данные, любезно предоставлен
ные нам В.М. Жуковым, которые им получены прямым геофизическим методом 
и путем применения совместного решения уравнений теплового и водного ба
лансов (в  таблице под рубрикой ^палеоклиматические данные*). Для удобства 
сравнения количество осадков в обоих случаях откорректировано по годовой ве
личине речного стока (см . таблицу).

Можно ли сделать какие-либо прогнозы на ближайшее будущее по получен
ным материалам? Их представляется три. 1 . Необычный рост торфяных зале
жей и переход их в верховую стадию, обладающую наибольшим потенциалом к 
дальнейшему быстрому заболачиванию территории. Была подсчитана скорость 
процесса заболачивания, показывающая его агрессивность и необходимость при
нятия срочных мер к нейтрализации и ликвидации. 2. Наиболее благоприятные 
условия для произрастания в данном районе в настоящее время создались из 
древесных пород для сибирского кедра (Pinus sibirica). Эта порода становится, 
таким образом, наиболее перспективной для лесоразведения. 3. Что касается 
прогноза климатических условий, то последняя фаза голоцена, по современным 
данным, характеризуется понижением средней годовой температуры, теплоэнер
гетических ресурсов климата и повышением количества осадков по сравнению 
с предыдущей фазой. По данным па л еоклим этических расчетов, наоборот, -  
некоторым повышением ресурсов тепла и понижением осадков. В каком направ
лении пойдет дальнейшее развитие климата, пока еще не представляется до
статочно ясным.

S u m m a r y

A section of the peat mire, situated along the Ob river near the town of Surgut on 
a high terrace, is given. The structure of the section (Fig.I) shows natural evolution 
of the peat mire from the lake stage, through the stages of eutrophic and mesotrophic 
mires and to the final stage of oligotrophic mire.

Pollen diagram illustrates the dynamics of natural zones of this territory. Predo
mination of P icea and Larix (northern taiga) changes into predomination of Betula



тикапыюму разрезу болот, по современным и палеоклиматическим данным

Сумма суточных 
температур выше 
10°С

Абсолют
ный мак
симум, С

Абсолют
ный мини
мум, °С

Сумма осадков в 
год, мм

Сумма осад
ков, за 
апрель- 
октябрь, мм

1 | 2 1 1 1 2 1

Г 1 3 7 0  1 1 3 9 5 3 5 - 5 7 7 2 8 6 8 0 5 2 1

1 4 3 0 1 3 3 5 3 7 - 5 4 7 0 8 6 9 0 5 1 7

1 7 4 7 1 4 8 5 4 0 - 5 2 6 5 0 6 7 0 4 5 5

1 1 9 0 1 2 2 0 3 5 - 6 2 7 6 0 7 1 0 5 1 8

6 6 7 1 0 2 0 3 7 - 6 3 7 6 3 7 3 0 4 7 8

(the southernmost part of the forest zone of Western Siberia), then there comes a cha
nge backwards to the middle taiga (Pinus Sibirica and Betula), and fi
nally there comes middle taiga with predomination of Pinus Sibirica. in the neigh
bouring peatbogs Nijnevartovskoe (200 km to the East) predomination of northern 
taiga followed the forest-tundra zone. On the basis of these schemes an attempt is 
made to examine the possible dynamics of certain climatic elements, proceeding 
from the actual approach.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРНОЙ МОНГОЛИИ 
В ГОЛОЦЕНЕ НА ОСНОВЕ ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРЕСНЫХ ОЗЕР

П. Б. ВИППЕР, Н. И. ДОРОФЕЮК, Е. П. МЕТЕЛЬЦЕВА,
В. Т. СОКОЛОВСКАЯ

Совместная советско-монгольская комплексная биологическая 
экспедиция АН СССР и Академии наук МНР, Москва

В качестве основы для интерпретации голоценовых пыльцевых спектров от
ложений водоемов применялся анализ субфоссильных спектров из верхнего 
слоя. В спектрах верхнего слоя господствует пыльца травянистых растений.
В отличие от межгорных котловин Монгольского Алтая, где на состав спектра 
оказывает влияние заносная пыльца темнохвойных пород и березы (котловин
ная инверсия), в результате чего формировался так называемый мнимый лес
ной спектр. В  Котловине Больших озер субфоссильные пыльцевые спектры в 
некоторой степени соответствуют составу растительного покрова ландшафтов 
пустынных степей. В Центральном Хангае процентное содержание пыльцы дре
весных пород и травянистых растений в поверхностных спектрах соответствует 
слабой степени облесенности территории и отражает характерные черты лесо
степного ландшафта, хотя количественное соотношение пород в лесах не адек
ватно составу древесной пыльцы в субфоссильном спектре. В  пределах низ
когорного пояса восточной части Хангая пыльцевой спектр характеризует степ-



ной ландшафт, что в основном проявляется в увеличении разнообразия пыльцы 
травянистых растений.

Отложение органических осадков в озерах северной части Монголии на
чинается на более ранних этапах голоцена, соответствующих второй половине 
атлантического периода, чем в южнее расположенных районах этой страны.
В Хангае формирование озерных илов приурочено к рубежу атлантического и 
суббореального периодов, а в южной части Котловины Больших озер начальный 
этап образования сапропеля связан с заключительной фазой суббореального 
периода.

В наиболее теплом на территории Монголии атлантическом периоде в связи 
с изменением гидротермического режима резко увеличивается сток рек, что 
способствует размыву отложений в озерах, выносу значительной части нако
пившихся осадков и образованию донных глинисто-песчаных и песчаных прос
лоек. Хорошо выраженная смена донных осадков, не менее четкая линейная 
граница биологических отложений, а также существенное изменение в ходе 
кривых пыльцевых диаграмм на рубеже атлантического и суббореального пе- 
риодов ( Vibl?1, 4240+100; Vib 19, 4930+150; Vib 18, 5140+100; Vibl4, 
5270+80 лет назад)  ̂ совпадают с периодом возникновения земледелия в 
Южной и Восточной Монголии (Окладников, 1962). Наличие погребенных почв 
и многочисленных поселений людей неолитического времени и эпохи ранней 
брони в Гоби, находки зернотерок и каменных лемехов древнейших плугов в 
Восточной Монголии, датируемых 2-3 тысячелетиями до нашей эры, отражают 
не только более теплый, но и более влажный этап в развитии природной об
становки этой части, а возможно и всей территории Монголии.

В этот период в Котловине Больших озер пустыни сменяются пустынными 
степями, увеличивается степень облесенности Хангая, а в Монгольском Ал
тае лиственница достигает пределов, соответствующих современному релик
товому ареалу этой породы; на северо-востоке Монголии широко распрост- 
раняются с ос ново-лиственничные леса с примесью ели и пихты в горах Хэн- 
тея, а в долину р. Ульдзы с востока проникает дуб. Наличие пыльцевых зерен 
дуба в отложениях этого периода на юге Восточной Сибири (Равский, Александ
рова и др., 1 9 6 4 )  может свидетельствовать о том, что в течение среднего 
голоцена ареал распространения дуба простирался на запад значительно даль
ше, чем в настоящее время. Это продвижение дуба могло осуществляться 
только из верховьев р.Аргунь по пограничным пространствам между СССР и 
МНР, поскольку ни севернее (в пределах Читинской области), ни южнее (в 
долине р.Керулен) в отложениях голоцена пыльцевых зерен дуба не обнаружено. 
Активизация дальнего заноса пыльцы древесных пород в этот период свиде
тельствует о завершении наступления леса на степь в севернее расположен
ных территориях Алтая, Саян и Забайкалья.

Периодические колебания климата в суббореальное время, установленные 
для северного полушария (Ш нитников,1957), находят отражение в изменениях 
соотношения и состава древесной и травяной пыльцы, совпадающих со вспыш
ками развития протококковых и диатомовых водорослей.

В течение субатлантического периода в связи с увеличением континенталь
ное™ климата вновь сокращается облесенность горных поднятий Монголии. 
Данные абсолютных датировок, сопоставленные с осредненным составом пыль
цевых спектров, не дают возможности выявить резкие колебания климатичес
ких условий и динамику растительного покрова в течение последних двух ты
сячелетий. Изменения климата в это время удается проследить по сменам 
разных групп водорослей, отражающим фазы уменьшения и увеличения проточ
ности отдельных водоемов, сопровождавшиеся изменением степени опреснен- 
ности озер и их обмелением или обводнением. Э™ периоды в развитой водое
мов коррелируются с данными о количестве засух, наводнений и суровых зим 
в Китае (Шнитников, 1 9 5 1 ) .  Вспышка развития протококковых водорослей

Условный термин радиоуглеродной лаборатории Института ботаники Академии 
наук ЛитССР (Вильнюс).
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( Vib 1 1 , 1 8 1 0 + 8 0  лет назад), отражающая этап обмеления отдельных озер, 
совпадает с наименьшей увлажненностью и малым числом суровых зим в 
Китае в первых веках нашей эры. В дальнейшем отмечается постепенное уве
личение увлажненности и количества суровых зим, которое достигает макси
мума в XII—XIV веках, а затем вновь начинает снижаться. Эти изменения 
климата совпадают с ходом кривых а ль го логических диаграмм отдельных озер, 
где наблюдается постепенное увеличение количества диатомовых водорослей, 
связанное с улучшением аэрации водоемов в результате повышения их про
точности или степени обводнения. Увеличение остепненности территории, от
мечаемое в последние столетия, вызвано не только увеличением сухости кли
мата, что привело* по данным Л.Н. Гумилева, к деградации кочевой культуры 
в Центральной Азии, но и усилением активного влияния человека на окружаю
щую природу; интенсивным выпасам в поймах и нижних частях горных скло
нов, где под степями широко развиты лесные почвы, в том числе подзолис
того типа, свидетельствующие о недавнем лесном прошлом этих площадей.

Одновременно на территории Хэнтейской и восточной части Хангайской 
горной лесостепи при благоприятных погодных условиях и хорошем плодо
ношении древесных пород всходы лиственницы и сосны в массе появляются 
не только по опушкам леса у нижней границы его распространения, но и на 
безлесных склонах северо-восточных и северо-западных экспозиций, завое
вывая новые площади и тесня степь. Этот процесс облесения идет крайне 
медленно и затягивается на многие десятилетия.

Таким образом, если в Забайкалье в течение всего голоцена наблюдается 
непрерывное наступление леса на степь, происходившее на фоне смены раз
личных лесных формаций (Виппер, 1 9 6 8 ) ,  то в Северной Монголии посту
пательное движение леса активизируется только в середине голоцена, дос
тигая максимума на рубеже атлантического-суббореального времени. После 
этого происходит регрессия лесов, и только в современную нам эпоху от
мечается слабо выраженное наступление леса на степь, протекающее с за
метными перерывами и не захватывающее всей территории Северной Монголии.

Summary

While in the Transbaikal area a continuous advance of the forest over the steppe 
was observed during the entire Holocene period on the background of a succession of 
different forest formations, the advance of the forest in Northern Mongolia became ac
tive only in the middle of Holocene and reached its extreme limits at the very end of 
the Atlantic and in the very beginning of the Subboreal periods. It was followed by a 
regression of the forests, and only in modern times a vaguely expressed advance of 
the forest over the steppe can be noted considerable intervals and not over entire ter
ritory of Northern Mongolia. This process occurs only in climatically favourable years 
which coincide with the years ob abundant larch and pine fructification and lasts? 
many decades and sometimes even centuries.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ГОЛОЦЕНОВОЙ ИСТОРИИ
ЛЕСОВ, НИЗМЕННОСТЕЙ И СРЕДНЕГОРИЙ ВОСТОЧНОЙ ГРУЗИИ

Л. К. ГОГИЧАЙШВИЛИ

Институт ботаники АН ГССР, Тбилиси

На основании интегрирования палинологических данных нами была состав
лена схема развития лесной растительности в голоценовое время, причем ис
тория лесной растительности в каждом ботанико-географическом районе но
сила своеобразный, свойственный только этой местности характер.

Так, на Среднесорской низменности и прилегающих склонах Цив-Гомбор- 
ского хребта лесная растительность в начале голоцена и в конце последнего



оледенения все еще обнаруживала сходство. В раннем голоцене продолжалось 
распространение широколиственных пород и особенно интенсивное заселение 
низменности и предгорий смешанным широколиственным лесом. Сое новью леса 
отступали на задний план.

В  предгорной зоне Базалетекой котловины ранний голоцен отличается гос
подством буковых лесов. Здесь в это время встречается также ель» в малом 
количестве береза.

Средний голоцен в самой Базалетской котловине ( 8 8 0  м над уровнем мо
ря) характеризуется максимальным развитием широколиственного леса» но 
уже более ксероморфного облика» с участием дуба, граба, ильма и др. Это пе
риод развития дубово-грабового леса, который все еще широко был распрость- 
ранен до начала второй половины позднего голоцена.

В Среднесорской низменности ( 4 0 0 - 4 5 0  м над уровнем моря) в среднем 
голоцене сократились площади под смешанным низменным лесом увлажненных 
местообитаний. Из состава этого леса выпадают птерокария, грецкий орех, 
платан, господствующее положение переходит к дубу. Одновременно с этим в 
наиболее дренированных участках низменности максимального распространения 
за рее голоценовое время достигает гемиксерофитный предгорный лесной комп
лекс. В  среднем голоцене произошло общее поднятие поясов растительности и 
дифференциация смешанного состава лесов более ранних периодов (Тумаджанов, 
Гогичайшвили, 1 9 6 3 ) .

На территории Картли, в пределах среднего течения р.Куры, в среднем го
лоцене, как и на других территориях, также наступил максимум облесения, 
однако в отличие от Среднесорской низменности здесь получили более широ
кое распространение дубовые леса (Гогичайшвили, 1 9 7 1 ) .  Надо отметить, что 
это общее явление не распространяется на территорию Южно-Грузинского плос
когорья, где в среднем голоцене продолжалось господство травянистых фито
ценозов (Маргалитадзе, 1 9 7 3 ) .

Таким образом, еще раз подтверждается вывод о том, что климатические 
изменения, особенно сказавшиеся в среднем голоцене, проявились на сменах 
растительности различно, в зависимости от местных особенностей отдельных 
частей горной страны.

При сопоставлении среднеголоценовых лесов отдельных районов Восточной 
Грузии обращает на себя внимание история бука и буковых лесов. В  База
летской котловине ( 8 8 0  м над уровнем моря) сильно сокращаются площади 
буковых лесов, уступая место дубово-грабовому лесу. В Эрцонской котловине 
( 1 2 0 0  м над уровнем моря), наоборот, бук доминирует уже со среднего го
лоцена и продолжает быть широко распространенным и в позднем голоцене. 
Следует подчеркнуть, что бук, который в раннем голоцене спускался единич
ными экземплярами и на Морскую низменность ( 5 0 0  м над уровнем моря), 
в среднем голоцене полностью перемещается в более высокие пояса, где 
по мере вытеснения им сосняков постепенно формируется пояс современ
ных буковых лесов, расположенный выше 8 0 0 - 9 0 0  м над уровнем моря.

Становится очевидным, что в среднем голоцене в среднегорном поясе наб
людалось максимальное распространение бука. На низменностях, наоборот, бук 
в среднем голоцене вытесняется другими породами и в ряде пунктов (напри
мер, в Средней Картли) совершенно не фиксируется в среднеголоценовых от* 
ложениях.

Известно, что бук создает чистые насаждения на высоте от 9 0 0  до 2 0 0 0  к 
над уровнем моря в полосе, характеризующейся влажным климатом. Пояса бу
ковых лесов смешаются в связи с общеклиматическими изменениями среднего 
голоцена.

В  позднем голоцене в связи с новым увлажнением климата происходило 
поднятие уровня грунтовых вод на Морской низменности, что и сопровожда
лось новой сукцессией лесной растительности. Сукцессия носила обратный ха
рактер и заключалась в расширении площади под низменными, отчасти забо
лоченными лесами, с большим участием ольхи и ив, вдоль открытых обвод
ненных пространств вновь широко распространялась водно-болотная раститель- 
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ность. Наряду с этим в поздней голоцене с Морской низменности частично 
вытесняется гемиксерофитный лесной комплекс.

По спорово-пыльцевым данным из Базалети установлено, что в начале поз л 
него голоцена увеличиваются площади заболоченных пространств с участием 
Сурегасеае, < Typha и др. Наряду с этим широколиственный пояс все еще сох
ранялся на склонах Базалетской котловины. Здесь мы не наблюдаем расшире
ния ареала низменных лесов, как это отмечалось на Морской низменности.

На последующих этапах и особенно к концу позднего голоцена, в пред
горьях значительно уменьшилась площадь дубово-грабового леса, В  это вре
мя на склонах и на холмистых равнинах расширился ареал грабинника, В кон
це голоцена под влиянием массового расселения человека и его хозяйствен
ным воздействием площади низменных лесов резко сократились.

Summary

By the cryptogamic—pollen method of analysis the history of forest vegetable life 
of Eastern Georgia in Late Pleistocene and Holocene has been studied.

The research work has been mainly carried out on medium—upland, low—upland and 
lowland territories of Eastern Georgia. Geomorphological regions and complexes of 
relief forms of this part of Georgia may be characterized as mountainous—hilly reli
ef, inter—mountain hollows and river valleys.

It has been established that the main stages of the holocene history of forests, 
subject to general climatic and paleogeographic changes, are also stipulated by local 
environmental conditions.

For each geomorphological region at every chronological level a special type of ■ 
succesion of forest vegetation is characteristic. There has been singled out the 
Iori, the Armazi, the Bazaleti and the Kvishkheti types of succession of forests.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ
КОНЦА ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА И ГОЛОЦЕНА БЕЛОРУССИИ

О. Ф. ЯКУШКО, Н. А. МАХНАЧ

Геологический институт АН БССР, Минск

Комплексное изучение поэдне- и послеледниковых отложений более чем из 
5 0  скважин, пробуренных на территории Белоруссии, позволило наметить ос
новные этапы в развитии природной обстановки данного региона за промежуток 
времени около 1 3 - 1 4  тыс.лет.

Последний валдайский (поозерский) ледник покрывал северную часть рес
публики и оказал значительное влияние на формирование молодых ледниковых 
комплексов, составной частью которых являются краевые моренные образова
ния, приледниковые озерные низины, свежие ледниковые озера на возвышенно
стях. Во время его отступания талые воды, двигаясь на юг, преобразовывали 
поверхность крупных краевых образований московского возраста. Так были 
созданы глубокие речные долины, а ледниковые озера спущены и заторфованы.

Южная часть Белоруссии -  Полесская низина -  заполнена озерно-аллюви
альными отложениями двух последних оледенений, прикрывших моренные образо
вания днепровской эпохи.

Осадки, датированные концом позднего плейстоцена и голоцена, обнаружены 
скважинами в озерах Нарочь, Воробьи, Межужол, Коротица, Шо, Глубелька, 
Судобле, Олгуш, Паусье, Мошно, Черное и др. Позднеледниковые образования 
представлены минеральными (песок, глина), хемогенно-минеральными (опесча- 
ненная озерная известь), реже -  маломощными подсалропелевыми торфами.
Для послеледниковых отложений типичны смешанные, карбонатные, кремнезе
мистые, тонко- и грубодетритовые салропели.
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Пыльцевая и диатомовая диаграмма поздне- и послеледниковых отложений 
оз. Глубелька

1 -  гравийно-галечный материал; 2 -  песок; 3 -  глина карбонатная; 4  -  
сапропель карбонатный; 5 -  песок крупнозернистый с мелкой галькой; 6 -  са
пропель карбонатный опесчаненный; 7 -  сапропель карбонатный с ракушками; 
экология диатомей: 8  -  планктонные формы, 9 -  бентосные и эпифиты, 1 0  -  
пыльца древесных пород, 11 -  пыльца трав и кустарничков, 1 2  -  споры; ко
личественная характеристика диатомовых форм: 1 3  -  единично; 1 4  -  редко,
15  -  нередко, 1 6  -  часто, 1 7  -  очень часто, 1 8  -  в. массе. Названия видов: 
19 — Cyclotella antiqua W.Sm.; 20 — Cyclotella comta (Ehr.) KlTtz.; 21 — Cyclotella 
kutzingiana Thw. + var., 22 — Cyclotella ocellata Pant.; 23 — Opephora martyi Herib.;

Начало лоэднеледникового времени характеризуется интенсивным спуском 
обширных лриледниковых водоемов, проявлением глубинной эрозии, образовани
ем серии сквозных долин и высоких речных террас. На возвышенных участках 
Белорусского Поозерья активно развивались солифлюкционные процессы, а в 
центральных частях территории республики шло облёссование покровных мелко— 
земистых суглинков и супесей разного генезиса. Большинство современных 
молодых озер в этот период находилось в стадии консервации, было заполнено 
ледяными массами и рыхлыми водно-ледниковыми осадками.

Растительный покров раннего дриаса характеризовался разреженными леса
ми и широким распространением карликовокустарниковых и травяно-моховых 
формаций (Калечиц, Махнач, Якушко, 1 9 6 7 ; Махнач, 1 9 7 1 ;  Махнач, Якушко, 
Калечиц, 1 9 7 1 ;  Якушко, Махнач, Хурсевич, 1 9 7 2 ;  Якушко, Махнач, 1 9 7 3 ) .  
Судя по составу палинологических спектров из нижнего слоя озерных осадков, 
главными доминантами в фитоценозах Белоруссии в то время были травы и 
кустарнички (Artemisia sp., Chenopodium album L., Ch. rubrum L., Ch. viride L., 
Helianthemum sp., Pedicularis sp., Thalictrum sp., Koenigia islandica L., и др.). 
Среди древесных пород преобладали сосна и береза, причем в составе послед
ней наибольший процент приходился на долю Betula папа L. и В. humilis 
Schrank., нередко отмечались Alnaster fruticosus (Rupr.) Ldb., Hippophae rham-
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24 -  Fragilaria brevistriata Grun.; 25 -  Fragilaria construens (Ehr.) Grun.; 26 -  F ra -  
gilaria pinnata Ehr.; 27 -  Synedra parasitica (W. Sm.) Hust.; 28 -  Achnanthes clevei 
Grun.; 29 -  Achnanthes exigua Grun.; 30 -  Mastogloia smithu Thw, var ; 31 -  Diploneis 
ovalis (Hilse) Cl.; 32 -  Navicula diluviana Krasske;33 -  Navicula oblonga Kiitz.;
34 — Navicula tuscula (Ehr.) Grun,var.; 35 — Neidium iridis (Ehr.) Cl. + var.; 36 — 
Amphora ovalis Kutz.; 37 -  Amphora ovalis var. pediculus Kutz.; 38 -  Cymbella 
ehrenbergii Kiitz.; 39 -  Cymbella parvula Krasske; 40 -  Gomphonema intricatum var. 
pumilum Grun.; 41 — Nitzschia denticula Grun.; 42 — Nitzschia fonticola Grun.

noides L . и другие кустарниковые и низкорослые растения. Обычны были зе
леные и сфагновые мхи. Флора диатомовых крайне бедна и представлена в ос
новном Fragilaria.

Потепление в беллинге нашло отражение в возрастании глинистых фракций 
в озерных отложениях. Главная роль в составе древесных пород в этот пери
од принадлежала сосне (Pinus silvestris L ) и березе (Betula verrucosa Ehrh. 
и В. pubescens Ehrh.). В составе травянистых ассоциаций возросло значение 
лугового разнотравья и папоротников. Большим разнообразием отличалась и 
флора диатомей, насчитывающая до 1 5 0  форм, представленных преимуществен
но видами дна и перифитона из родов Opephora, Fragilaria, Mastogloia, Diplo
neis, Navicula, Cymbella, Gomphonema и др. (Хурсевич, 1 9 7 3 ) .

Непродолжительное, но достаточно интенсивное похолодание среднего дрка- 
са отмечалось на севере региона. В подпрудных озерах накопился тонкий слой 
грубопесчаных осадков, содержащих бедный комплекс диатомовых. В  составе 
наземной растительности снова заметную роль стали играть арктические фор
мы (см. рисунок).

В формировании природных ландшафтов Белоруссии большое значение имел 
теплый этап аллереда. В  это время интенсивно проявляются термокарстовые 
процессы и в ранее законсервированных гляцигенных рытвинах, эворзионных и



сложных котловинах севера появляются многочисленные, но еще мелководные 
олиготрофные озера. Приледниковые озера на всей территории к этому време
ни были спущены. Потепление и ксерофильность климата способствовали прояв
лению химического выветривания, поступлению минеральных солей в бассейны 
седиментации и накоплению осадков, обогащенных карбонатным веществом.
К этому же времени нередко приурочены прослойки погребенных торфов (Ней- 
штадт, 1 9 5 5 ;  Бартош, 1 9 5 9 ;  Сейбутис, 1 9 7 0 ; Якушка, Махнач, Хурсев1ч, 
1 9 7 2 ;  Якушко, Лавринович и др., 1 9 7 3 ;  и др.).

Аллеред характеризуется очень богатой диатомовой флорой -  более 2 0 0  ви
дов, среди которых господствуют донные и эпифиты с  высоким процентом аль
пийских видов (Eucocconeis flexella, Cymbella norvegica, Gomphocymbella aney- 
li и др.). Из планктонных диатомей типичны Cyclotella (С. anti qua, С. distinguen- 
da, C .ocellata, C.comta, C.operculata и др.). Эта закономерность свойственна 
также позднему дриасу.

В аллереде отмечаются значительные изменения в палинологических спект
рах, характеризующих развитие хвойных сосново-еловых и еловых (нижний мак
симум ели) лесов с  примесью березы и подлеском из ивы, можжевельника, 
калины (Нейиггадт, 1 9 6 5 ;  Махнач, 1 9 7 1 ;  Серебрянный, 1 9 7 1 ;  и др.). Повсе
местно, особенно в центре и на юге' республики в составе лесов появляются 
широколиственные породы. В обширных заболоченных понижениях северной час
ти Белоруссии временно еще сохранялись мерзлые грунты, на которых сели
лись Selaginella selaginoides (L.) Link.

Временная подвижка ледника на юг до границы Сальпаусселыса вызвала 
похолодание позднего дриаса. В  озерах снова появляется тонкий слой грубых 
песчаных осадков. Пыльцевые спектры характеризуют возвращение раститель
ности субарктического облика.

Дальнейшее направленное потепление климата в раннем голоцене (преборе- 
альный период) выразилось в интенсивном проявлении термокарстовых процес
сов и исчезновении мерзлых грунтов на севере Белоруссии. В озерных осадках 
все еще большую роль играет кластогенный материал, здесь накапливаются 
высокозольные илы. В наиболее глубоких озерах к этому времени относят под
сапропелевые торфяники. Пребореальный возраст этих торфов ( 1 0 2 8 0 ± 1 1 0  лет) 
подтвержден радиоуглеродными датировками, произведенными -К.С.Шулиа в ла
боратории Литовского научно-исследовательского геологоразведочного института.

Наземные ландшафты пребореального времени были лесными, в составе ко
торых доминировали березово-сосновые ассоциации. В Полесье на песчаных 
почвах преобладали сосняки. Диатомовая флора отличалась уменьшением обще
го количества ископаемых форм, уменьшением разнообразия ее представителей 
и исчезновением ряда холодолюбивых видов.

Стабилизацию теплого сухого климата в раннем голоцене характеризует бо- 
реальный отрезок времени. В северной части региона завершились термокар
стовые процессы. Молодые озера на возвышенностях в северной части респуб
лики характеризуются олиготрофным и мезотрофным режимом, низким уровнем, 
слабой проточносгью. Внутренние черты водоемов в сочетании с интенсивным 
разрушением пород карбонатного состава в морене обусловили повсеместное 
отложение пород, обогащенных карбонатами. Этот горизонт является маркирую
щим (Бартош, 1 9 5 9 ;  Даниланс, 1 9 6 3 ;  Wieckowski, 1968).

Ландшафты Северной Белоруссии по-прежнему были представлены лесными 
ассоциациями, доминантом в которых была сосна, а широколиственные породы 
присутствовали в виде несущественной примеси. В центральной части республи
ки в это время были широко распространены хвойно-широколиственные леса.
В составе диатомовой флоры преобладали донные виды и виды обрастаний с 
невысокими показателями обилия.

В речных долинах формируется уступ II надпойменной террасы, а в озерных 
котловинах Поозерья -  высокая терраса.

В сухом климате бореала на песках Полесья развиваются сплошные сосно
вые леса и практически отсутствуют озерные водоемы. Только в конце лерио-



да в связи с увлажнением климата и подъемом грунтовых вод началось забо
лачивание древних понижений и образование обширных торфяников.

Для климатического оптимума голоцена -  атлантического периода -  свой
ственно изменение гидрологических и геоморфологических условий. Озерные 
водоемы севера испытывают подъем уровня и одновременно подвергаются эв- 
трофированию под влиянием бурного развития жизни. Показателем этих изме
нений служит преобладание в составе донных отложений кремнезема и органи
ческого вещества. Лишь на крайнем западе продолжает накапливаться карбо
натный сапропель. Ярко выраженные в бореале эрозионные процессы сменяют
ся аккумулятивными, отразившимися в накоплении аллювия в реках и в форми
ровании низкой террасы озер. В  лёссовых районах центральной части Белорус
сии ярко проявляются процессы суффозии, под влиянием которых разрушаются 
известковые новообразования, сформированные в бореале. Для территории П о
лесья существенное значение приобретает подъем грунтовых вод, под влиянием 
которого возникают обширные мелководные озера -  разливы в древних пониже
ниях поверхности. Значительно активизируются карстовые процессы.

Атлантический период характерен бурным развитием как водной, так и на
земной растительности. Диатомовая флора в это время существенно обогащает
ся (до 17 0  видов), преобладают представители планктона (Cyclotella, Stepha- 
nodiscus, Melosira).

В составе наземной растительности сокращается роль сосны и березы за 
счет появления в фитоценозах ели и широколиственных пород. Ландшафты хвой
но-широколиственных лесов со значительным процентом дуба и граба были 
распространены в Белоруссии повсеместно, за исключением Полесья, где на 
обширных песчаных пространствах и в это время преобладали сосновые леса.
В озерных водоемах по всему региону богатые заросли образовывали Typha 
latifolia, Т. angustifoliа, различные представители семейств Sparganiaceae, Ро- 
tamogetonaceae, Alismataceae, Nymphaeaceae и др.

Суббореальный период голоцена отличается высокими температурами, уси
лением ксерофизации климата и понижением уровня грунтовых вод. Эго сказа
лось в образовании террасовых уступов в реках и озерах, развитии овражной 
эрозии в лёссовых породах. В озерах основным типом отложений являются 
кремнеземистые и органические сапролели. Изменения в составе даземных 
растительных ассоциаций выразились в сокращении в лесных ценозах роли ши
роколиственных пород и соответствующем увеличении значения сосны и бере
зы. Диатомовая флора резко сократилась.

Похолодание и увлажнение климата в субатлантическое время сказалось на 
увеличении значения хвойных лесов с елью, заболачивании низин, заполнении 
органическими осадками водоемов. В составе диатомовой флоры с субатланти
ческого периода наблюдается увеличение общего числа таксонов, особенно 
планктонных и донных видов.

Субатлантическое время характеризуется значительным воздействием на 
природные процессы антропогенового и техногенного факторов, которые во 
многом изменили естественный ход развития ландшафтов.

Summary
The paper covers the changes in natural surroundings: climate, vegetation, geomor- 

phologic processes and the formation of reservoirs and lake sedimentation on the ter- 
ritory of Byelorussia in different stages of late and postglacial periods. The periods of 
increase of lake formation and the periods of sharp reduction of lakes as well as the 
increase of their trophnost and the enlargement of sapropel organic matter within 
holocene are stated in the paper. The data obtained by the modem paleogeography methods 
of investigation of 50 bore hole are reflected in the paper.



ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РУБЕЖИ ГОЛОЦЕНА АРКТИКИ

Г. М. ЛЕВКОВСКАЯ

Ленинградское отделение Института археологии АН СССР

В истории развития растительности тундровой зоны на протяжении послед
них 1 2 0 0 0  лет зафиксированы события, приводившие к существенной перест
ройке зональной структуры растительного покрова: смена безлесных тундро
степных условий Арктики и Субарктики лесной фазой голоцена и, наконец, ус
ловиями современной тундры. В настоящее время в ряде лабораторий мира по
лучены радиоуглеродные датировки древесин из ныне безлесных районов тундры 
и высоких ярусов северных гор, что в сочетании с палинологическими данными 
позволяет наметить шесть палеогеографических рубежей в голоцене Арктики. 
Радиоуглеродные датировки из различных районов тундровой зоньц представлен
ные на рисунке, заимствованы из литературных источников, опубликованных 
в шестидесятых и семидесятых годах в журналах 'Радиокарбон* ( "Radiocarbon", 
1 9 6 6 ,  1 9 6 8 , 1 9 7 0 , 1 9 7 2 ) ,  'Геохимия', 'Бюллетень комиссии по изучению 
четвертичного периода', а также в книге 'Абсолютная геохронология четвер
тичного периода' ( 1 9 6 3 ) ,  и других источников.

П е р в ы й  п а л е о г е о г р а ф и ч е с к и й  руб еж .  Как видно из рисунка, пер
вый значительный рубеж зафиксирован около 12  0 0 0  лет. С этим уровнем 
совпадает голоценовое улучшение климата, начало органогенного осадконакоп- 
ления, а также проникновение в Арктику древесных и кустарниковых пород.
В это же время значительно расширились миграционные границы мамонтов, 
в пищевой рацион которых входили не только травы, но и побеги древесных 
растений. Значительно продвинулись к северу и охотники на мамонта.

В предшествующий этап на севере Скандинавии формировались ледниковые 
отложения древнего дриаса. В то же время на севере Сибири были распрост
ранены безлесные перигляциальные тундростепи, а на Аляске безраздельно 
господствовали травянистые сообщества и происходило образование значитель
но больших,чем теперь, ледяных клиньев (Brown, 1965; Colinvaux, 1964). Оо- 
татки древесно-кустарниковых растений этого сурового периода в тундре еди
ничны. Лишь на севере п-ова Ямал (мыс Марресале) В.А. Зубаковым ( 1 9 7 2 )  
обнаружены стволы и корневища кустарниковых берез диаметром 7 - 9  см, да
тированные по С 1 4  как 1 6 5 0 0 +  1 5 0 , а на Аляске веточки ольхи, возраст 
которых 1 3 0 4 0 + 3 0 0  лет до наших дней.

Около 12  0 0 0  лет назад произошли и существенные перемены. В работе 
П. Зорза (Sorsa, 1 9 6 5 )  указывается, что на севере Скандинавии уже расселя
лись лесо-тундровые ассоциации на уровне 1 2 3 5 О± 4 0 0  лет назад. В финской 
Лапландии и Норвегии с рубежом 1 2 6 9 0 +  1 9 0  и 1 2 0 7 0  ± 1 8 0  (т -  4 0 7  и 
т -  6 7 2 )  совпадает начало органогенного осадконакопления. На северном 
берегу Таймырского озера охотники на мамонта ( 1 1 7  0 0  ± 3 0 0  лет тому на
зад) использовали для кострищ древовидную иву. По данным Н.К. Верещагина 
и Ю.А. Мочалова ( 1 9 7 2 ) ,  древесный уголь, обнаруженный на стоянках в райо
не р. Индигирки, имеет возраст 1 2 2 4 0 ± 6 0  и 1 1 8 3 0  ± 1 1 0  лет до наших дней. 
В раде мест южной Аляски ( 6 2  -  6 3 °  с.ш.) около 1 2 - 1 3  тыс. лет назад 
( 1 3 2 8 0  ± 4 0 0 ;  1 1 2 7 0  ± 2 0 0 ;  1 2 0 0 0  ± 1 6 0 )  уже происходило торфообразова- 
ние, а на самом севере Аляски (мыс Барроу) около 1 1 3 4 0 ±  4 0 0  лет назад 
началось протайвание глубоких ледяных жил. Примеоно с  этого момента отме
чен подъем кривой содержания пыльцы древесных пород на диаграммах Юкон
ского района (Terasme, Hughes, 1966)*

Однако, несмотря на повсеместно фиксируемое улучшение климата, не во 
всех районах в это время существовали условия, благоприятные для проникно
вения древесных пород в тундру. В центральной части севера Евразии (см. ри
сунок, данные для Западной Сибири) пока известны лишь древесные остатки, 
которые примерно на 1 5 0 0  лет моложе указанных выше: древесина с р. Аякли
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Радиокарбоновые датировки древесных остатков из ныне безлесных районов 
Арктики и некоторых максимумов пыльцы древесных пород

1 -  пыльца ели; 2 -  пыльца березы; I, II -  датировки максимумов пыль
цы; III -  радиоуглеродный возраст древесных остатков; IV -  границы радио
углеродных зон; V -  границы радиоуглеродных подзон.

(Норильский район) дала дату 1 0 7 0 0  + 2 0 0 ,  с р. Дудинки- 1 0 5 0 0  ± 6 0 0  
(ГИ Н -315 и ГИ Н -314) лет. Для равнинной части Канады практически неизве
стны древесные остатки древнее 6 0 0 0  лет, что обусловлено значительным 
влиянием морских трансгрессий. По датировкам моллюсков, трансгрессии от
мечались на севере Канады между 1 2 0 0 0 - 8 0 0 0  и между 8 0 0 0 - 6 0 0 0  лет 
назад.

Свидетельства о потеплении климата значительно раньше 6 0 0 0  лет имеют
ся и в Канаде. Например, торфообразование даже на 7 1 ° 3 5 '  с.ш. началось 
здесь около 1 0  6 0 0 + 3 2 0  GSC -  1 8 5 ,  а на 7 2 ° 3 8 '  с.ш. -  9  2 1 0 +  7 0  лет 
назад.

В т о р о й  п а л е о г е о г р а ф и ч е с к и й  р у б е ж .  В литературе по голоцену 
большое значение придается рубежу около 1 0  0 0 0  лет, который фиксируется и 
в Арктике, но выражен менее четко, чем предыдущий и последующий этапы.
Как видно на рисунке, древесные породы в это время уже встречались почти 
повсеместно в безлесных районах Арктики. По палинологическим данным авто
ра (Левковская, 1 9 7 1 )  и Вазари (Vasary, 1 9 6 2 ) ,  это время совпадает с поч
ти полным исчезновением ксерофильных сообществ и деградацией тундро-степ
ных ландшафтов позднеледниковья.

Т р е т и й  п а л е о г е о г р а ф и ч е с к и й  р у б е ж .  Весьма существенные переме
ны произошли на севере около 8 5 0 0  лет назад, когда началась широтная и 
меридиональная дифференциация растительного покрова Арктики и южная поло
вина тундры превратилась в таежную Зону.

До этого времени хвойные породы не играли заметной роли в растительном 
покрове Арктики. Основная формациеобразующая роль повсеместно принадлежа
ла древовидной и кустарниковой березе. 'Березовый максимум', зафиксирован



ный на диаграммах Скандинавии, Северного Урала, Западной Сибири, низовьев 
Яны, Юконского района Аляски, по радиоуглеродным данным им еетвозраст 
9 6 0 0 - 9 2 0 0  лет.

Древесные породы, а следом за ними обитатели леса -  бобры в это время 
уже далеко проникали в тундру. Но лесные массивы, по-видимому, пока тяго
тели лишь к долинам рек и озер, так как большинство находок древесины, 
имеющих возраст до 8 5 0 0  лет, в низовьях Енисея и Индигирки, на Таймыре 
и Аляске связано с бобровыми плотинами, аласовыми котловинами, местами 
скопления плавника или осадками, в которых встречаются пресноводные или 
морские моллюски.

По палинологическим данным мы видим, что начиная с 8 5 0 0  лет назад во 
всех частях южных пределов тундровой зоны резко возрастает роль хвойных 
пород: сосны -  в Скандинавии, ели -  в центральной части севера Евразии и 
в Канаде, лиственницы и сосны -  в низовьях Яны (Хотинский, 1 9 6 9 ) .  В  юж
ной части Аляски (Кодьяк) также происходят перемены, но картина несколько 
иная -  согласно данным Ц. Хейсера (Heusser, 1 9 6 0 )  около 8 8 7 0  ± 3 0 0  лет 
назад здесь заметно возрастает формациеобразующая роль ольхи. Этот палео
географический рубеж особенно четко выявляется в Скандинавии (см . рисунок) 
по датировкам березового максимума пыльцы и остатков сосны, обнаруженных 
выше ее современного верхнего предела в горах. В Западной Сибири этому 
этапу соответствует" дата 8 5 0 0 + 2 5 0  лет, полученная для района Малая Хега 
В.А. Алексеевым, Н.В. Кинд и др. ( 1 9 6 5 ) .

По радиоуглеродным датировкам древесин видно, что этот лесной этап про
должался в Арктике несколько тысячелетий. Он не был однородным, так как, 
судя по палинологическим данным, ему соответствуют пять фаз развития рас
тительности в Скандинавии и три фазы в Западной Сибири. С 8 5 0 0  лет назад 
до окончания лесной фазы голоцена в каждом из перечисленных выше районов 
Арктики прослеживается своя история развития растительности, отражающая 
провинциальные особенности растительного покрова прошлого.

Ч е т в е р т ы й  п а л е о г е о г р а ф и ч е с к и й  р у б еж .  Это время первой волны 
деградации древесной растительности в тундре -  около 4 0 0 0  лет назад. Сог
ласно данным Лундквиста, опубликованным в журнале "Radiocarbon" (1962, N 4, 
1967, N 9), в горах Швеции перестала расти сосна выше ее современного верх
него предела, а по палинологическим данным здесь фиксируется расширение 
формациеобразующей роли ели (см. рисунок). Находки древесных остатков в 
тундрах Западной Сибири, Таймыра, Индигирки с этого времени редки. Однако 
мы не можем быть полностью уверены в том, что древесная растительность 
в этих районах уже почти не росла, так как пока имеется лишь небольшое 
количество датировок древесных остатков, захороненных в этих районах в пой
мах.

По мнению ряда исследователей, рубеж около 4 5 0 0  лет назад знаменует 
окончание климатического- оптимума голоцена и является главным палеогеогра
фическим рубежом конца голоцена. После этого рубежа отмечено по крайней 
мере две волны расширения ареалов хвойных пород вблизи их современного 
северного предела, которые фиксируются по палинологическим данным для цен
тральной части севера Евразии (Левковская, 1 9 7 1 ) ,  а также по находкам дре
весины в тундрах Аляски и Канады и подзолистых почв в Канаде. Таким об
разом, в конце голоцена намечаются по крайней мере еще два палеогеографи
ческих рубежа.

П я т ы й  и ш е с т о й  п а л е о г е о г р а ф и ч е с к и е  р у б еж и .  Данные о воз
расте пятого палеогеографического рубежа пока не вполне определенны. Ясно 
лишь, что он соответствует какой-то части интервала между 3 5 0 0  и 2 0 0 0  
годами и близок к рубежу среднего -  позднего голоцена по схеме М.И. Нейш- 
тадта ( 1 9 6 7 ) .  Именно в это время в Арктике произошли наиболее существен
ные флористические изменения. В результате обеднения флоры на севере Скан
динавии число видов, определенных по макроостаткам, сократилось с 5 0  до 
2 9 , на севере Западной Сибири (Левковская, Хлобыстин, 1 9 7 4 )  -  с 2 2  до 
15 . Около 2 0 0 0  лет назад, по данным Гольдуайта, опубликованным в журна



ле "Radiocarbon" ( 1 9 6 1 ,  № 3) ,  началась малая ледниковая эпоха в горах юго- 
восточной Аляски, приведшая к гибели последних деревьев, захороненных здесь 
в прижизненном положении в почве й на лесном завале. Рост ледяных жил 
начался на юге Таймыра после 2 5 0 0 ,  а в Номе на Аляске -  после 2 7 0 0  лет 
назад. По палинологическим данным, повсеместное вытеснение еловых форма
ций тундровыми сообществами на севере Западной Сибири началось лишь око
ло 3 6 0 0  лет назад. Наиболее отчетливые доказательства облесения Арктики 
в интервале 2 0 0 0 - 4 5 0 0  лет назад имеются в центральной Канаде -  в рай
оне озер Эннадай и Линн. В  это время примерно в 2 8 0  км к северу от сов
ременной границы леса здесь происходило образование подзолов, что видно по 
серии радиоуглеродных датировок ( 3 5 5 4  + 1 1 6 ,  3 4 2 5  ± 1 1 0 ,  Wis 18, Wis 12) 
древесных углей, встреченных в этих подзолах Брайсоном (Bryson, Irwing, Lar
sen, 1 9 6 5 ) .  В безлесной части Аляски одна из бобровых плотин, сооруженных 
из веток березы и ивы, датирована 3 6 0 0  ± 5 0  лет (L — Н7Е)до нашего време
ни. В низовьях р. Индигирки при повторном датировании остатков березы из 
поймы р. Большой Эрчи получена дата 3 1 5 0  ± 1 0 0  лет до наших дней (Gin 30).

Данные радиоуглеродного анализа древесин из Канады и частично из других 
районов показывают существование еще одной лесной фазы в голоцене Аркти
ки -  около 9 0 0  лет назад. На диаграммах севера Западной Сибири и в Канаде 
зафиксирован по данным Никольса (Nichols, 1 9 6 7 )  еще один максимум пыль
цы ели, менее значительный, чем предыдущие. ,В  центральной Канаде происхо
дило образование подзолов, по мнению Брайсона, на этот раз лишь в 9 0  км 
к северу от современной границы леса. Шестой палеогеографический рубеж, с 
которым совпадает окончание этой лесной фазы в развитии растительного пок
рова Арктики, зафиксирован, как мы видим на рисунке, в последнем тысячеле
тии нашей эры.

Таким образом, основная часть изменений в Арктике происходила около 
1 2 0 0 0 ,  1 0 0 0 0 , 8 5 0 0 ,  4 0 0 0 ,  2 0 0 0  и 9 0 0  лет назад.

Summary

The evolution in the vegetation and in the climate in the Arotic was a complicated 
process, which was proceeding synchronously in the Circumpolar Arctic territories, 
but in every given region in has its own pecularities. Main palaeogeography changes 
were taking place about 12 000, 10 000, 8500, 1000, 2000 and after 900 years ago.
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АН С С С Р ', вып. 2 0 8 ) .

В е р б и ц к а я  3 .И. 1 9 6 2 .  Палинологическое 
обоснование стратиграфического расчле
нения меловых отложений Сучанского 
каменноугольного бассейна. -  'Труды 
Лабор. геол. угля АН С С С Р ', выл. XV.

В е р е щ а г и н  Н.К., М о ч а л о в  Ю.А. 1 9 7 2 ,  
Самые северные следы верхнего палеоли
та. -  'С ов. археол'. № 3 .



В и п п е р  П.Б. 1 9 6 2 .  Послеледниковая ио- 
тория ландшафта Забайкалья. -  'Докл.
АН С С С Р ', т . 1 4 5 ,  № 4 .

В и п п е р  П.Б. 1 9 6 8 .  Взаимоотношения 
леса и степи в горных условиях юго- 
западного Забайкалья. -  'Б о т . ж '.,  
т . 5 3 ,  М? 4 .

В л а с о в  Г.М. 1 9 6 4 .  Об изменении клима
та в палеогеновое и неогеновое время 
на территории Дальнего Востока. -  'Докл. 
АН СССР, серия геол., т . 1 5 7 ,  № 3 .

В о з ж е н н и к о в а  Т.Ф. 1 9 6 7 .  Ископаемые 
перцдинеи юрских, меловых и палеоге
новых отложений СССР. М., 'Н аук а'.

В ой  ц е л ь  З.А ., И в а н о в а  Е .А . и др.
1 9 6 1 .  К истории развития мезозойской 
флоры Западной Сибири. -  В кн.: Мате
риалы по геологии, гидрогеологии, гео
физике и полезным ископаемым Запад
ной Сибири. Л., Гостоптехиздат. ('Т р у 
ды СНИИГГИМС', выл. 1 4 ) .

В о л к о в а  В .С . 1 9 6 5 .  Колебания климата 
и история развития растительности За
падной Сибири в плиоцен-четвертичное 
время по данным палинологии. -  В кн.: 
Палинология в Сибири. М ., 'Н аук а'.

В о л к о в а  В .С . 1 9 6 6 .  Четвертичные от
ложения в низовьях Иртыша и их био- 
стратиграфическая характеристика. Но
восибирск, 'Н аук а'.

В о л к о в а  В .С ., Б у к р е е в а  Г.Ф. 1 9 7 0 .  
Спорово-пыльцевая характеристика ос
новных разрезов позднеплиоценовых и 
четвертичных отложений (западная 
часть Обь-Иртышского междуречья). -  
В кн.: История развития растительно
сти внеледниковой зоны Западно-Сибир
ской низменности в позднеплиоценовое 
и четвертичное время. М., 'Н аук а'. 
('Труды  ИГиГ СО АН С С С Р ', в ы п . 9 2 ) .

В о л к о в а  Н.А. 1 9 6 2 .  Споры докембрия 
Приднестровья.' -  'Докл. АН С С С Р ', 
т. 1 4 2 ,  Jsfe 4 .

В о л о г д и н  А .Г. 1 9 6 2 .  Древнейшие водо
росли СССР. М .-Л ., Изд-во АН СССР.

В у ль ф  Е .В . 1 9 4 4 .  Историческая геогра
фия растений. М .-Л ., Издгво АН СССР.

Геокриологические условия Монгольской 
Народной Республики. 1 9 7 4 .  М., 'Нау
к а '.  ('Труды  Совм. Сов.-Монг. науч.- 
исслед. геол. экспедиции', вып. 1 0 ) .

Геологическое строение Северо-восточной 
Кореи и юга Приморья. 1 9 6 6 .  М.,  
'Н аук а '.

Г е р м а н  Т.Н ., Т и м о ф е е в  Б .В . 1 9 7 4 .  
Митоз у древних водорослей. -  В кн.: 
Микрофоссилии протерозоя и раннего 
палеозоя СССР. Л., 'Н аук а',

Г е р м а н  Т.Н,,  Т и м о ф е е в  Б .В ., М и х а й 
л о в а  Н.С. О древнейших эукариотах. -  
В кн.: Микрофоссилии протерозоя и ран
него палеозоя СССР. Л., 'Н аук а'.

Г и т е р м а н  Р .Е ., Г о л у б е в а  Л.В. и др. 
1 9 6 8 .  Основные этапы развития расти
тельности северной Азии в антропогене.

М., 'Н аук а'. ('Труды ГИН АН С С С Р ', 
вып. 1 7 7 ) .

Г л а д е н к о в  Ю.Б. 1 9 7 5 .  Морской верхний 
кайнозой северных районов и его поло
жение в международной стратиграфиче
ской шкале. -  Автореф. докт. дис. М.

Г н и л о в с к а я  М .Б. 1 9 7 1 .  Древнейшие 
водные растения венда Русской плат
формы (поздний докембрий). -  'П ал е- 
онтол. ж .', № 3 .

Г н и л о в с к а я  М .Б. 1 9 7 4 .  О стратиграфи
ческом значении вендотенид. -  В кн.: 
Микрофитофоссилии протерозоя и ран
него палеозоя СССР. Л., 'Н аук а'.

Г о г и ч а й ш в и л и  Л.К. 1 9 7 1 .  К изучению 
истории низменных лесов Внутренней 
Картли в голоцене. -  'Сообщ. АН 
ГрузСС Р', т. 6 4 ,  № 1 .

Г о л у б е в а  Л.В. 1 9 6 4 .  Антропогеновые 
отложения юга Восточной Сибири. М., 
'Н аук а', ('Труды  ГИН АН С С С Р ', 
вып. 1 0 5 ) .

Г о л у б е в а  Л.В. 1 9 7 2 а .  Растительность 
западного Забайкалья и Прибайкалья в 
антропогене (по данным спорово-пыль- 
цевого анализа). -  В кн.: Проблемы 
изучения четвертичного периода. М., 
'Н аук а'.

Г о л у б е в а  Л .В. 1 9 7 2 6 .  О влиянии верх
неплейстоценового оледенения на разви
тие растительности южной части При
морского края. -  В кн.: Палинология 
плейстоцена. М.

Г о л у б е в а  Л.В. 1 9 7 3 .  Растительность 
юга Дальнего Востока во время плей
стоценовых похолоданий. -  В кн.: Па
линология плейстоцена и плиоцена. М., 
'Н аук а'.

Г о л ь б е р т  А .В ., М а р к о в а  Л.Г. и др. 
1 9 6 8 .  Палеоландшафгы Западной Сиби
ри в юре, мелу и палеогене. М., 'Н аука'

Г о р с к и й  В.П ., Г у с е в а  Е .А . 1 9 7 3 .  Кун- 
гурский ярус Прйуралья, объем, грани
цы и биостратиграфическое расчленение 
по остракодам. -  В кн.: Новые данные 
по границе перми и триаса СССР. Л.,
с. 2 1 - 2 3 .

Г о р ю н о в а  С .В ., Р ж а н о в а  Г.Н., О р л е 
а н с к и й  В. К. 1 9 6 9 .  Синезеленые водо
росли. М., 'Н аук а'.

Г р а ч е в  А.Ф., Мишин В.И. 1 9 7 4 .  Проб
лема корреляции континентальных отло
жений по палинологическим данным на 
основе кластерного анализа (на приме
ре Северо-Востока С С С Р). -  'Вестник 
ЛГУ', вып. 3 .

Г р и ч у к  В.П. 1 9 7 2 .  Основные этапы ис
тории растительности юго-запада Рус
ской равнины в позднем плейстоцене. -  
В кн.: Палинология плейстоцена. М.

Г р о м о в а  Н.С. 1 9 6 3 .  Палинологическая 
характеристика угленосных отложений. -  
В кн.: История неогенового угленакоп- 
ления на территории Сахалина. М .-Л ., 
Изд-во АН СССР.



Г р о с с г е й м  А.А. 1 9 3 6 .  Анализ флоры 
Кавказа. Баку.

Г р о с с г е й м  Д.А. 1 9 7 1 .  Некоторые дан-* 
ные по выявлению локальных участков 
и направлений миграции нефти в Удмур
тской АССР. -  В кн.: Споры и пыльца 
в нефтях и породах нефтегазоносных 
областей. М., "Наука".

Г р я з е в а  А.С. 1 9 6 8 .  Палинологические 
данные о раннемеловых флорах Печор
ского бассейна. -  В кн.: Палеопалино?» 
погический метод в стратиграфии. 
Материалы ко 2 -й  Междунар. Па- 
пиноп. конф. (Го план дня, сентябрь,.
1 9 6 6 ) ,  Л.

Г у р с к и й  А .В ., Б о б р о в  Е .В ., Р о в н и -  
на Л.В. 1 9 7 3 .  О стратиграфической 
схеме континентальных мезозойских от
ложений Сосьви нско-Сале ха рдского бу
роугольного бассейна. -  В кн.: Проблем
ные вопросы стратиграфии нефтегазонос
ных областей Советского Союза. М., 
"Наука".

Г у с е в  И.А., Д р о н о в  В.И ., П е н ь к о 
в а  А.М. 1 9 7 2 .  Новые данные о крас
ноцветных отложениях долин рек Аксу, 
Восточный и Западный Пшарты (Восточ
ный Памир). -  "Докл. АН ТаджССР",
т. 1 5 ,  № 7 .

' Д а в и т а ш в и л и  Л.Ш. 1 9 6 3 .  О ярусном 
подразделении миоцена и о принципах 
его обоснования. -  "Труды Ин-та па
леобиологии АН ГрузССР", т. VIII.

Д а н и л а н с  И.Я. 1 9 6 3 .  О влиянии физи
ко-географических условий на пресно
водное карбонатонакопление. В кн.: 
Материалы по изучению пресноводных 
отложений. Рига.

Д а р в и н  Ч. 1 9 3 7 .  Происхождение 
видов. М.

Д е в я т о в а  Э.И. 1 9 7 2 .  Палинологическая 
характеристика верхнечетвертичных от
ложений Карелии. -  В кн.: Четвертич
ная геология и геоморфология восточ
ной части Балтийского щита. Л., "Нау
ка". ( "Труды Ин-та гео л. Карельского 
филиала АН СС СР", вып. 1 3 ) .

Д е в я т о в а  Э.И., П у н н и н г  Я.-М .К.
1 9 7 5 .  Верхнеплейстоценовый разрез 
Колешки. -  "Изв. АН ЭстССР, химия, 
геол.", т . 2 4 ,  N? 3 .

Д ж а б а р о в а  Х.С. 1 9 6 0 .  Некоторые дан
ные о флоре среднесарматских отложе
ний Астра ха н-Базарского района (Азер
байджан). -  "Докл. АН СССР", т. 1 3 4 ,
№ 5.

Д ж а б а р о в а  Х.С . 1 9 6 6 .  Спорово-пыль^- 
цевые комплексы олигоцен-миоценовых 
отложений Алашар-Бураварского хреб
та (долина р. Геок-тепе, правый приток 
Талачая). -  "Изв. АН АзербССР", 
т. 2 2 ,  № 4 .

Д ж а б а р о в а  Х.С. 1 9 6 7 .  Флора и расти
тельность Западного Азербайджана в

верхнемиоценовое время. Баку, Изд-во 
АН АзербССР.

Д и б н е р  А.Ф. 1 9 7 3 .  Межрегиональные 
сопоставления отложений верхнего па
леозоя Ангариды по комплексам мио- 
слор. -  В кн.: Основные вопросы пали
нологии перми и триаса СССР (Тезисы  
докладов). Сыктывкар.

Д и б н е р  А.Ф. 1 9 7 4 .  Палиноэоны и меж
региональная корреляция верхнего па
леозоя Ангариды. -  В кн.: Нижнепер
мские отложения. (Тезисы докладов 
Совещания по нижнепермским от
ложениям 2 5 - 3 0  августа 1 9 7 4  г . ) .  
Пермь.

Д о л у х а н о в  А.Г. 1 9 5 6 .  Естественное 
возобновление бука в основных типах 
бучин Грузии. -  "Труды Тбилисского 
Бот. ин-та", T.VIII.

Д о л у х а н о в  А.Г. 1 9 5 8 .  О некоторых 
закономерностях формирования и см е
ны основных формаций лесной расти
тельности Кавказа. -  Труды Тбилис
ского Ботанического ин-та, т. XIX.

Д о л у х а н о в  А.Г. 1 9 7 3 .  Позиции колхид
ского полустелящегося подлеска в гор
ных. лесах Кавказа. -  В кн.: Проблемы 
биогеоценологии, геоботаники и ботани
ческой географии. Л., "Наука".

Д о л у х а н о в  А.Г. 1 9 7 4 .  Субальпийские 
ландшафты Кавказа как убежища релик
товых элементов флоры. -  В кн.: Р ас
тительный мир высокогорий и его о с 
воение. Л., "Наука". (Проблемы бота
ники, т. XII).

Д о р о ф е е в  П.И. 1 9 6 3 .  Третичные флоры 
Западной Сибири. М .-Л ., АН СССР.

Е р а м  ян Е.Н. 1 9 5 5 .  К изучению пыльце
вых зерен кавказских представителей 
семейства мальвовых (Malvaceae). -  
"Научн. труды Ереванск. го с. ун-та", 
т. 4 9 .

Ж г е н т и  Е.М . 1 9 6 1 .  Новый род Savanel- 
la Shg. и его стратиграфическое значе
ние. -  "Сообш. АН ГрузССР", т. XXVIII, 
№ 1.

Ж г е н т и  Е.М . 1 9 6 8 .  Значение изучения 
экогенеза и изменчивости для расчле
нения среднемиоценовых отложений Чер
номорско-Каспийской области. -  В кн.: 
Общие вопросы эволюционной палеобио
логии, вып. IV. Тбилиси.

Ж у з е  А.П., П о р е ц к и й  В .С . 1 9 3 7 .  Диа
томовые межледниковых отложений по 
р. Ваге. -  "Труды Сов. секц. АИЧПЕ", 
вып. 1 . Л .-М ., ОНТИ.

Ж у з е  А.П., С е м и н а  Г.Н. 1 9 5 5 .  Общие 
закономерности в распределении диато
мовых в планктоне Берингова моря и 
в поверхностных донных осадках. -  
"Докл. АН СССР", т. 1 0 0 ,  № 3 .

З а к л и н с к а я  Е.Д . 1 9 4 6 .  Сопоставление 
состава растительности с  продуцируе
мой ею пыльцой на примере участка в



районе ст. Ак-Куль Акмолинской облас
ти. -  'Бюлл. МОИП, отд. г е о л .', т . 2 1 ,
№ 5 .

З а к л и н с к а я  Е .Д . 1 9 5 0 .  Морфологиче
ское описание пыльцы травянистых и 
некоторых куста рничковых растений по 
семействам. Семейство Ranunculaceae. — 
Семейство Polygonaceal L . В кн.: 
Пыльцевой анализ. М. Госгеолиздат.

З а к л и н с к а я  Е .Д . 1 9 5 1 .  Материалы к 
изучению состава современной расти
тельности и ее спорово-пыльцевых 
спектров для целей биостратиграфии 
четвертичных отложений (широколист
венный и смешанный л ес). ('Труды  
ИГН АН СССР, геол. с е р .',  № 4 8 .  
вып. 1 2 7 ) .

З а к л и н с к а я  Е .Д . 1 9 5 3 .  Описание пыль
цы некоторых растений полярной тунд
ры. -  'Труды Ин-та геол. наук АН С С С Р ', 
вып. 1 4 2 .

З а к л и н с к а я  Е .Д . 1 9 6 0 .  Расчленение 
маастрихт-дат-палеоценовых отложений 
Западной Сибири на основании данных 
спорово-пыльцевого анализа. -  В кн.: 
Граница меловых и третичных отложе
ний. (Междунар. геол. конгресс. XXI 
сессия. Докл. сов. геол. Проблема 5 ) .
М., Изд-во АН СССР.

З а к л и н с к а я  Е .Д . 1 9 6 2 .  Значение пыльцы 
покрытосемянных для стратиграфии верх
него мела и палеогена и ботанико-гео
графические провинции на границе мело
вой и палеогеновой систем. -  В кн.:
К Первой Международной палинологиче
ской конференции (Таксон, США).  
Доклады сов. палин. М., Изд-во 
АН СССР.

З а к л и н с к а я  Е .Д . 1 9 6 3 .  Пыльца покры
тосемянных и ее значение для обосно
вания стратиграфии верхнего мела и 
палеогена. М.. Изд-во АН СССР. ('Т р у 
ды ГИН АН С С С Р ', выл. 7 4 ) .

З а к л и н с к а я  Е .Д . 1 9 7 0 .  Позднемеловые 
и раннепалеогеновые флоры (по палино
логическим данным). -  В кн.: В .А .В ах-  
рамеев, И.А. Добрускина, Е.Д.Заклин- 
ская, С .В. Мейен. Палеозойские и ме
зозойские флоры Евразии и фитогеогра
фии этого времени. М., 'Н аук а'. ('Т р у 
ды ГИН АН С С С Р ', вып. 2 0 8 ) .

З а к л и н с к а я  Е .Д . 1 9 7 5 .  Коррелирующее 
значение и особенности палинофлор 
Южного Сахалина на рубеже позднего 
мела и раннего палеогена. -  'И зв.
АН СССР, сер. г е о л .', № 6 .

З а л е с с к и й  М.Д. 1 9 1 7 .  О морском сап - 
ропеллите силурийского возраста, обра
зованном синезеленой водорослью. -  
'И зв. АН С С С Р ', сер. VI т. 1 1 ,№  21.

З ив а М .В. 1 9 7 3 .  Палинологическая ха
рактеристика палеогеновых отложений 
Амуро-Зейской впадины. -  В кн.: Па
линология кайнофита. М., 'Н аук а'.

З у б а  к о в  В.А. 1 9 7 2 .  Новейшие отложе
ния Западно-Сибирской низменности. -  
'Труды В С ЕГЕИ ', т. 1 8 4 .

И в а н о в а  Е .А ., М а р к о в а  Л.Г. 1 9 6 1 .  
Schizaeaceae. Готерив-баррем. Апт- 
альб. -  В кн.: Пыльца и споры Запад
ной Сибири. Юра-палеоцен. Л., Гостоп- 
техиэдат. ('Труды  ВНИГРИ', вып. 1 7 7 ) .

И в а н о в а  Н.Г. 1 9 7 2 .  Палинологическая 
характеристика отложений апшеронско- 
го возраста из района Кум-Дага в За
падной Туркмении. -  В кн.: Палиноло
гия плейстоцена. М.

Ил ьин а В.И. 1 9 6 9 .  Климат Западной и 
Средней Сибири в раннеюрскую эпоху 
по палинологическим данным. -  'Геол. 
я  геофиз.', № 1 0 .

Ил ьин а В.И. 1 9 7  3 . Биостратиграфиче- 
ское значение спорово-пыльцевого ком
плекса тоара Сибири. -  В кн.: Палино
логия мезофита. М ., 'Н аук а'.

И л ьи н а В.И. 1 9 7 5 .  Палинологическая 
характеристика юрских отложений Чу- 
совитинекой впадины Кузбасса. -  'Геол. 
и геофиз.', № 1 0 .

И л ь ч е н к о  Л.Н. 1 9 7 0 .  Растительные мик- 
рофоссилии верхнедокембрийских отло
жений западного склона Анабарского 
поднятия. -  В кн.: Геология и полезные 
ископаемые северо-запада Сибирской 
платформы (правобережье р.Енисея).
Л. ('Труды Научно-исследов. ин-та 
геол. Арктики', т . 1 6 2 ,  вып. 2 ) .

И л ь ч е н к о  Л.Н. 1 9 7  3 . Микрофоссилии 
(акритархи) позднего докембрия севе
ра Сибири и их стратиграфическое зна
чение. -  Автореф. канд. дис. Л.

К а б а й л е н е  М .В. 1 9 6 9 .  Формирование 
пыльцевых спектров и методы восста
новления палеорастительности. Вильнюс, 
изд-во 'М интис'. ('Труды  Ин-та гео
логии', выл. 1 1 ) .

К а б а й л е н е  М .В. Об оценке объема ин
формации пыльцевых спектров и спосо
бах восстановления состава раститель
ности. -  В кн.: Методические вопросы 
палинологии. М.

К а з а к о в  Г.А ., П о л е в а я  Н.И. 1 9 6 3 .  
Абсолютный возраст верхнего докемб
рия. -  В кн.: Верхний докембрий. Стра
тиграфия СССР. М., Госгеолтехиэдат.

К а з а р и н о в  В.П. 1 9 5 8 .  Мезозойские и 
кайнозойские отложения Западной Сиби
ри. М., Гостоптехиэдат.

К а л е ч и ц  В.А., М а х н а ч  Н.А., Я к у ш -  
ко О.Ф. 1 9 6 7 .  Развитие и возраст не
которых голоценовых озер Белорусско
го Поозерья. -  Материалы II симпозиу
ма по истории озер Северо-Запада 
СССР. Минск.

К а р а в а е в  М.Н., С к р я б и н  С.З. 1 9 7 1 .  
Растительный мир Якутии. Якутск.

К а р а у л о в а  Л.П. 1 9 7  3 . Основные пали
нологические комплексы плейстоценовых 
и голоценовых отложений Приморья. -



В кн.: Стратиграфия, палеогеография и 
литогенез антропогена Евразии. (К IX 
конгрессу IN QUA). М.

К а р т а ш о в а  Г.Г. 1 9 7  3 . Спорово-пыль
цевые спектры современных отложений 
тундровой зоны Восточной Якутии. -  
'Вестник М ГУ ', сер. географ., № 5 .

К а р т а ш о в а  Г.Г. 1 9 7 4 .  Буковый гори
зонт в миоцене Северной Якутии (бас
сейн низовий р. Яны). -  'Докл. г 
АН С С С Р ', т. 2 1 9 ,  № 5 .

К а р т а ш о в а  ГЛ\ 1 9 7 5 .  Флора и расти
тельность палеогена и неогена Примор
ской низменности. -  В кн.: Кайнозой 
Северо-Востока СССР. Магадан. (Т е
зисы докл. Межведомств, стратигр. 
совещания).

К а с у м о в а  Г.М. 1 9 6 6 .  Флора олигоцено- 
вых отложений северо-восточных пред
горий Малого Кавказа (Азербайджан) 
и ее стратиграфическое значение. Баку.

К а х а д з е  И.Р. ,  М ш в е н и е р и д з е  Д.М. 
1 9 5 1 .  К вопросу о погруженных чер
номорских террасах. -  'Сообщ. АН 
ГрузСС Р', т . XII, № 7 .

К е л л е р  Б.М ., С о к о л о в  Б .С . 1 9 6 0 .
Поздний протерозой севера Мурманской 
области. -  'Докл. АН С С С Р ', т. 1 3 3 ,
№ 5 .

К и р и л л о в а  И.В., Л ю с т и х  Е.И. и др. 
1 9 6 0 .  Анализ геотектонического раз-, 
вития и сейсмичности Кавказа. М.

К и с т е р о в а  И.Б., Н е в р е т д и н о в а  Т .В . 
1 9 7 5 .  Палинологические и диатомовые 
комплексы миоценовых отложений Ям-, 
ской впадины (северное побережье 
Охотского моря). -  В кн*.: Кайнозой 
Северо-Востока СССР. Магадан. (Те
зисы докл. Межведомств, стратигр. 
совещания).

К л и м у ш и н а  Л.П., К а з а к о в а  З.И. 1 9 7 0 .  
К вопросу о возрасте таборринской 
свиты среднего Зауралья. -  Труды Меж
ведомственного совещания по доработке 
и уточнению унифицированной и корреля
ционной стратиграфических схем Запад
но-Сибирской низменности. Тюмень.

К л о п о т о в с к а я  Н.Б. 1 9 6 8 .  О некоторых 
особенностях распространения пыльцы 
под пологом леса. -  'Сообщ. АН 
ГрузС С Р', т. 4 9 ,  № 2 .

К л о п о т о в с к а я  Н.Б. 1 9 7  3 .  Основные 
закономерности формирования спороЕо- 
пыльцевых спектров в горных районах 
Кавказа. Тбилиси, изд-во 'Мецниереба'.

К о в а л е в а  А.Ф. 1 9 5 3 .  Верхнемеловые 
спорово-пыльцевые комплексы Чулымо- 
Енисейской депрессии. Автореф. канд. 
дис., Новосибирск.

К о л т ы п и н  С.Н. 1 9 7 0 .  Меловая система. 
Прибалтийская впадина. -  В кн.: Геоло
гия СССР, т. XXI, Западный Казахстан, 
ч. I, кн. I. М., 'Н едр а'.

К о м а р о в  В.Л. 1 9 3 6 .  Систематическая 
обработка представителей рода Polygo

num L. -  В кн.: Флора СССР, т. 5 .  М., 
Изд-во АН СССР.

К о н и щ е в  В.Н., К а р т а ш о в а  Г.Г. 1 9 7 2 .  
Основные этапы осадконаколления и 
развития растительности Яно-Индигир- 
ской низменности в кайнозое. -  'В е ст 
ник М ГУ', сер. геогр., № 2 .

К о р д е  К.Б. 1 9 7 3 .  Водоросли кембрия.
М., 'Н аук а'.

К р и ш т о ф о в и ч  А.Н. 1 9 5 7 .  Палеоботани
ка. Л., Гостоптехиздат.

К р ы л о в  И.Н. 1 9 5 9 .  Рифейские стромато
литы острова Кильдина. -  'Докл.
АН С С С Р ', т . 1 2 7 ,  № 4 .

К у з и ч к и н а  Ю.М. 1 9 6 6 .  Растительность 
Средней Азии в триасе и юре по палео- 
палинологическим данным. -  В кн.:
К методике палеопалинологических ис
следований. Л. (Материалы ко 2 -й  
Международной палинологической кон
ференции ).

К у з н е ц о в а  Т.А. 1 9 7 1 .  Палинологиче
ская характеристика слоев Белогрод- 
ки. -  Труды Геол. ин-та (г . Казань),
№ 2 9 .

К у з н е ц о в а  Т.А. 1 9 7  3 . Палинологиче
ские критерии для корреляции и стра
тиграфического расчленения палеогено
вых отложений Поволжья. -  В кн.: Па
линология кайнофита. М ., 'Н аук а'.

К у п р и я н о в а  Л.А. 1 9 6 5 .  Палинология 
сережкоцветных (Amentiferae). М .-Л ., 
'Н аук а'.

К у п р и я н о в а  Л.А. 1 9 6 9 .  Об эволюцион
ных уровнях в морфологии пыльцы и 
спор. -  'Б о т . ж .', т . 5 4 ,  № 1 0 .

К у п р и я н о в а  Л.А., А л е ш и н а  Л.А. 1 9 7 2 .  
Пыпьца и споры растений фпоры 
европейской части СССР, т. II. Л., 
'Н аук а'.

Л а в р  у шин Ю.А. 1 9 6 *  . Аллювий равнин
ных рек субарктического пояса и пери- 
гляциальных образований областей ма
терикового оледенения. М ., Из/^-ва 
АН СССР. ('Труды ГИН АН С С С Р ', 
вып. 8 7 ) .

Л е й е  Я .Б . 1 9 7 3 .  Палинологическая ха
рактеристика стратотипического разре
за эоцена юга европейской части СССР 
(Бахчисарайский район, Крым). -  В кн.: 
Палинология кайнофита. М., 'Н аук а'.

Л е в е н  Э.Я. 1 9 7 3 .  Отделы пермской си
стемы. -  Тезисы докладов расширенно
го пленума постоянной комиссии МСК 
по пермской системе. Казань.

Л е в и н а  В.И., Р о в н и н а  Л .В. 1 9 7 3 .  О 
палеобиогеографическом районировании 
запада Западной Сибири в поэднеюрскую 
эжоху. -  В кн.: Геология и нефгегазо- 
носность Западной Сибири. Тюмень.

Л е в к о в с к а я  Г.М. 1 9 6 7 .  Закономерности 
распределения пыльцы р  спор в совре
менных и голоценовых отложениях се
вера Западной Сибири. -  Автореф. канд. 
дис. Л.



Л о в к о в с к а я  Г.М. 1 9 7 1 ,  О границах 
различных горизонтов голоцена на се
вере Западной Сибири. -  В кн.: Кайно
зойские флоры Сибири по палинологиче
ским данным. М. ('Труды  ИГиГ СО 
АН С С С Р ', вып. 1 3 5 ) .

Л е в к о в с к а я  Г.М ., Х л о б ы с т и н  Л.П. 
1 9 7 4 .  Роль социального и экологиче
ского факторов в развитии арктических 
культур. -  В кн.: Природная среда и 
человек. М., 'Н аук а'.

Л и д е р  В.А. 1 9 6 4 .  Материалы по геоло
гии и полезным ископаемым Урала.
М., 'Н едра'.

Л и х а р е в  Б.П . 1 9 3 3 .  Общая геологиче
ская карта европейской части СССР. 
Лист 6 9 ,  Шенкурск-Вольск. Л .-М ., 
ОНТИ.

Л о с е в а  Э.И. 1 9 7  3 . Диатомовые водо
росли отложений бореальной трансгрес
сии в бассейне, р. Ваги. -  В кн.: Г е о 
логия и палеонтология плейстоцена се
веро-востока европейской части СССР. 
Сыктывкар, Коми книжн. изд-во ('Т р у 
ды Ин-та геологии Коми филиала 
АН С С С Р ', вып. 1 6 ) .

Л о с к у т о в  В .В ., Е р ш о в а  Л.Н. и др. 
1 9 7 1 .  О стратиграфии верхнейпиоцен- 
нижнечетвертичных отложений Таджик
ской депрессии. -  'И зв. АН ТаджССР, 
отд. физ.-математ. и геол.-химич. на
у к ', N? 2 ( 4 0 ) .

Люб е р А.А. 1 9 5 5 .  Атлас спор и пыль
цы палеозойских отложений К азахста
на. -  Алма-Ата, Изд-во АН КазССР.

Люб ер  А*. А. 1 9 6 0 .  Параллелизация спо
рово-пыльцевых комплексов угленос
ных палеозойских отложений К азахста
на с  комплексами спор и пыльцы До
нецкого и Кузнецкого бассейнов. -  
Труды Совещания по унификации стра
тиграфических схем допалеоэоя и па
леозоя Восточного Казахстана, т . 2 .  
Алма-Ата, Изд-во АН КазССР.

Люб ер  А.А., О ш у р к о в а  М .В. 1 9 7 4 .  
Палеофитологическое обоснование стра
тиграфии каменноугольных отложений 
Карагандинского бассейна. -  В кн.: 
Стратиграфия девона, карбона и перми 
Казахстана, т . 2 .  Алма-Ата, Изд-во 
АН КазССР.

М а й с у р а д з е  Г.М., К л о п о т о в с к а я Н . Б . ,  
Б о н д ы  р е в  И.В. 1 9 7 5 .  Криогенные 
явления на Южно-Грузинском вулкани
ческом нагорье. -  В кн.: Мат.VI съез
да Географ, об-ва СССР. Симпозиум 
'География в Грузинской С С Р ', Тбили
си, изд-во 'М ецниереба'.

М а л ь г и н а  Е .А . 1 9 5 7 .  Результаты мик- 
ропалеонтологического изучения четвер
тичных и верхнеплиоценовых отложений 
Западной Туркмении. -  Тезисы докладов 
Всесоюзного междуведомственного со
вещания по изучению четвертичного пе
риода. М.

М а л ь г и н а  Е.А . 1 9 5 8 .  Спорово-пыльце
вые спектры четвертичных и верхне
плиоценовых отложений Западной Турк
мении. -  'Докл. АН С С С Р ', т. 1 2 0 ,
№ 3.

М а л ь г и н а  Е.А . 1 9 6 4 .  Палеогеографиче
ские условия Западной Туркмении в 
конце плиоцена и в начале четвертично
го периода. -  Автореф. канд. дис. М.

М а м а ц а ш в и л и  Н.С. 1 9 7  3 .  Палинологи
ческая характеристика предгорной по
лосы Западной Грузии. -  В кн.: Палино
логия плейстоцена и плиоцена. М., 
'Н аук а'.

М а м а ц а ш в и л и  Н.С. 1 9 7 4 .  Палинологи
ческая характеристика пойменной и I 
террас долины р. Ингури. -  'Сообш.
АН ГрузСС Р', т. 7 4 ,  № 1.

М а м а ц а ш в и л и  Н.С., Х а з а р а д з е  Р.Д . 
1 9 7 3 .  Палинологическая характерно, 
тика стратиграфических горизонтов чет
вертичных отложений Колхиды (Запад
ная Грузия). -  'Сообщ. АН ГрузССР', 
т. 7 0 ,  N? 1.

М а р г а л и т а д з е  Н.А. 1 9 7  3 . История р а о  
тительности Южно-Грузинского нагорья 
в голоцене. -  В кн.: Палинология 
голоцена и маринопалинология. М., 
'Н аук а'.

М а р и н о в  Н.А. 1 9 5 7 .  Стратиграфия Мон
гольской Народной Республики. М ., 
Изд-во АН СССР.

М а р к е в и ч  В.С. 1 9 6 8 .  Маастрихтские 
спорово-пыльцевые комплексы Южного 
Приморья. -  'Докл. АН С С С Р ', т . 1 8 3 ,  
№ 1.

М а р к о в а  Л.Г. 1 9 7 1 .  История развития 
раннемеловой флоры Западно-Сибирской 
низменности (по данным палинологии).-  
М., 'Н едр а'.

М а р у а ш в и л и  Л.И. 1 9 7 1 .  Четвертичный 
этап ( послекиммерийское время). -  
В кн.: Геоморфология Грузии. Тбилиси, 
изд-во 'М ецниереба'.

М а х н а ч  Н.А. 1 9 7 1 .  Этапы развития рас
тительности Белоруссии в антропогене. -  
Минск, изд-во 'Наука и техника'.

М а х н а ч  Н.А., Я к у ш к о  О.Ф., К а л е -  
чиц В.А. 1 9 7 1 .  Палинологическая 
оценка озерных отложений севера Бе
лоруссии. -  В кн.: Палинологические 
исследования в Белоруссии и других 
районах СССР. Минск, изд-во 'Наука 
и техника'.

М е д в е д е в а  А.М. 1 9 6 4 .  К методике 
спорово-пыльцевого анализа. -  В  кн.: 
Систематика и методы изучения иско
паемых спор и пыльцы. М ., 'Н аук а'.

М е й е р  Н.Р. 1 9 6 4 .  Палинологические ис
следования семейства нимфейных. -  
'Б о т . ж .', т . 4 9 ,  № 1 0 .

М е н н е р  В .В . 1 9 6 2 .  Биостратиграфиче- 
ские основы сопоставления морских, 
лагунных и континентальных свит. -  
'Труды ГИН АН С С С Р ', вып. 6 5 .



M e ни ер  B .B . 1 9 7 3 .  Палинология и стра
тиграфия. -  В  кн.: Проблемы палиноло
гии. М., 'Н аука*.

М е с е ж н и к о в  М .С., Б а л а б а н о в а  Т.Ф. 
и др., 1 9 7 1 .  Палеобиогеография Севе
ра СССР в юрском и меловом перио
дах. -  В кн.: Вопросы палеогеографии 
и палеобиогеографии мезозоя севера 
СССР. Л. ('Труды  ВНИГРИ', в ы п .304),

М е ш к о в а  Л З . 1 9 6 5 .  Применение карпо
логического исследования к системати
ке рода Veronica L. Автореф. кацд. 
дис. Казань.

М и л а н о в с к и й  Е .Е . 1 9 6 8 .  Новейшая 
тектоника Кавказа. М.

М и н я е в  Н.А. 1 9 6 5 .  Арктические и арк- 
то-алышйские элементы во флоре се
веро-запада европейской части СССР. -  
В кн.: Ареалы растений флоры СССР. Л.

М и х е л и с  А.А. 1 9 7 3 .  Основные законо
мерности изменения лалинокомплексов 
палеогеновых и неогеновых отложений 
Донбасса. В  кн.: Палинология кайнофи- 
та. М ., 'Н аук а'.

Мишич В. 1 9 7 4 .  Реликтовые полидоми
на нтные сообщества с  буком и их зна
чение для объяснения происхождения, 
развития и ценотической дифференциа
ции современных буковых лесов Бал
канского полуострова. -  'Труды Тби
лисского ин-та л е са ', т . XXI.

М о н о с э о н  М .Х. 1 9 7 3 .  Определитель 
пыльцы видов семейства маревых. М., 
'Н аук а'.

М у р а т о в а  М .В. 1 9 7 3 .  История разви
тия растительности и климата ю го- 
восточной Чукотки в неоген-плейсто- . 
цене. М., 'Н аук а'.

М ч е д л и ш в и л ц  Н.Д. 1 9 6 3 .  Флора и рао- 
тительность киммерийского века по 
данным палинологического анализа. Тби
лиси, Изд-во АН ГрузССР.

М я ч и н а  А.И., К а з а ч и х и н а  Л.Л. и др. 
1 9 7 1 .  Атлас спор и пыльцы некоторых 
растений Дальнего Востока. Хабаровск.

Н а у м о в  Г.И. 1 9 7 4 .  Меловые отложения 
Урала. М., 'Н аук а'.

Н а у м о в а  С.Н. 1 9 6 0 .  Спорово-пыльцевые 
комплексы рифейских и нижнекембрий
ских отложений СССР. -  В кн.: Меж
ду народи. геол. контр. XXI сессия. Докл. 
сов. геологов. Проблема 8 .  М., Стра
тиграфия и корреляция докембрия и 
кембрия. М ., Изд-во АН СССР.

Н а у м о в а  С.Н. 1 9 6 8 .  Зональные комплек
сы растительных микрофоссипий докемб
рия и нижнего кембрия Евразии и их 
стратиграфическое значение. -  В кн.: 
Международный геологический конгресс. 
XXIII сессия. Доклады сов. геологов. 
Проблема 9 .  Стратиграфия нижнего па
леозоя Центральной Европы. М., 'Н аук а'.

Н е й ш т а д т  М.И. 1 9 5 5 .  Стратиграфия г о 
лоценовых отложений на территории

СССР. М., Изд-во АН СССР. ('Труды  
Ин-та географии АН С С С Р ', т . 6 3 ) .

Н е й ш т а д т  М,И. 1 9 5 7 .  История лесов и 
палеогеография СССР в голоцене. М., 
Изд-во АН СССР.

Н е й ш т а д т  М.И. 1 9 6 5 .  Некоторые итоги 
изучения отложений голоцена. -  В  кн.: 
Палеогеография и хронология верхнего 
плейстоцена и голоцена по данным ра
диоуглеродного метода. М ., 'Н аука'.

Н е й ш т а д т  М.И. 1 9 6 7 .  История лесов 
и палеогеография СССР в голоцене. М.

Н и к и ти н В.П. 1 9 7 0 .  Четвертичные фло
ры Западной Сибири (плоды и сем ен а).-  
В кн.: История развития растительно
сти в не ледниковой зоны Западно-Сибир
ской низменности в позднем плиоцене 
и четвертичное время. М., 'Н аук а'.

О в ч и н н и к о в  П.Н. 1 9 7 1 .  Ущелье р. Вар- 
зоб как один из участков ботанико
географической области Древнего Сре- 
диэемья. -  В кн.: Флора и раститель
ность ущелья р. Варэоб. Л., 'Н аука'.

О д и н ц о в а  М.М., Г у т о в а  Л.Н., Т а б а ч 
н и к о в а  И.П. 1 9 6 6 .  Значение палео- 
палинологических данных для реконст
рукции распределения ранне- и поздне
юрской растительности Сибирской плат
формы. -  В кн.: К методике палеолали- 
нологических исследований. Л.

О з м и д о в  Р .В . 1 9 6 5 .  О турбулентном 
обмене в устойчиво стратифицирован
ном океане. -  'И зв. АН СССР, сер. 
Физика атмосферы и океана', № 8 .

О к л а д н и к о в  А.П. 1 9 6 2 .  О начале зем
леделия за Байкалом и в Монголии. -  
В кн.: Древний мир. Академику В. В.Стру
ве. М., Изд-во воет, лит-ры.

О л е й н и к  Э.С. 1 9 7 1 .  Спорово-пыльцевые 
комплексы нижнеэоценовых отложений 
Гиссарского хребта. -  'Труды Тадж. 
геол. упр.', вып. 4 .

О л е й н и к о в  А.Н. 1 9 7 2 .  Политомические 
таблицы. -  В кн. : Цифровое кодирова
ние систематических признаков древних 
организмов. М., 'Н аук а '.

О р л о в а  В.В. 1 9 6 2 .  Климат СССР. За
падная Сибирь, вып. 4 .  Л., Гидромет- 
издат.

О ш у р к о в а  М .В. 1 9 7 5 .  Каменноугольные 
комплексы миоспор угленосных отложе
ний Центрального Казахстана. -  В кн.: 
Вопросы стратиграфии карбона. Л., 
'Н едр а'.

П а в л о в  В.Н. 1 9 7 0 .  Эндемизм флоры За
падного Тянь-Шаня. -  'Б о т . ж .', т . 5 5 ,  
N? 9 .

П а х о м о в  М.М. 1 9 6 4 .  Ископаемая плио- 
цен-древнечетвертичная флора Юго-За
падного Памира. -  'Докл. АН С С С Р', 
т. 1 5 6 ,  № 2 .

П а х о м о в  М.М. 1 9 6 9 .  История раститель
ности Салангурской котловины как при
мер деградации лесной флоры Восточно



го  Памира. -  'Бюлл. Комиссии по изу
чению четв. периода', № 3 6 .

П а х о м о в  М.М. 1 9 7 2 .  Некоторые черты 
истории растительности гор Средней 
Азии в связи с  особенностями их па
леогеографии в плейстоцене. -  В  кн.: 
Палинология плейстоцена. М.

П а х о м о в  М.М. 1 9 7 3 .  Изменение струк
туры растительности гор востока Сред
ней Азии как биостратиграфическая 
основа расчленения плейстоцена. -  
В кн.: Палинология плейстоцена и плио
цена. М ., 'Н аук а'.

П а ц л т о в а  Б.  1 9 7 3 .  Эволюция пыльцы 
покрытосеменных из богемских верхне
меловых отложений и ее значение для 
биостратиграфии. -  В кн.: Палинология 
кайнофита. М ., 'Н аук а'.

П а ш к е в и ч  H.f Е п и ф а н с к и й  А. 1 9 7 5 .  
Информационно-поисковая система для 
решения некоторых задач палеонтоло
гии. -  В  кн.: Применение диагностиче
ских информационно-поисковых систем  
при изучении палеозойских миоспор. 
Якутск.

П е н ь к о в а  ( Д а в ы д ч е н к о )  А.М. 1 9 6 2 .
К вопросу о климате и растительности 
восточной части Таджикской депрессии 
в неогеновое время. -  'У ч. записки 
Тадж. госуд. ун-та, кафедра ботаники', 
т . 1 .

П е н ь к о в а  ( Д а в ы д ч е н к о )  А.М. 1 9 7 1 .  
Спорово-пыльцевые комплексы неогено
вых отложений хр. Арук-Тау у кишлака 
Ганджина. -  'Труды Упр. гео л. и охра
ны недр при Совете Министров ТаджССР* 
вып. 4 .

П е н ь к о в а  ( Д а в ы д ч е н к о )  А.М. 1 9 7 3 .  
Распространение пыльцы Ephedra в 
верхнепалеогеновых и неогеновых отло
жениях Юго-Западного Таджикистана. -  
В кн.: Палинология кайнофита. М., 
'Н аук а'.

П е р ф и л ь е в  И.А. 1 9 3 9 .  Эндемики архан
гельской флоры. -  'Б о т . ж '., № 4 .

П и с к у н  Л.В. 1 9 7 4 .  Палеонтологическая 
характеристика силурийских отложений 
Брестской впадины. -  В кн.: Микрофос- 
силии СССР. Новосибирск, 'Н аук а' 
('Труды ИГиГ СО АН С С С Р ', вып.8 1 ) .

П о к р о в с к а я  И.М. 1 9 3 7 .  Некоторые 
данные микропалеоботанического изуче
ния межледниковых отложений рек Сев. 
Двины и Ваги. -  Труды Сов. секи. 
АИЧПЕ, вып. 1 . Л.

П о к р о в с к а я  И.М. 1 9 6 1 .  О нижней гра
нице четвертичной системы по палино
логическим данным. -  В кн.: Материа
лы по четвертичной геологии и геомор
фологии СССР, вып. 4 .  М ., Госгеол- 
техиздат. (М ат. ВСЕГЕИ, нов. сер., 
выл. 3 4 ) .

П о р т и  я г  и на Л.А. 1 9 7 3 .  Палинология 
и стратиграфия верхнесенонских и па
леогеновых отложений скибовой зоны

Карпат. -  В  кн;: Палинология кайнофи
та. М ., 'Н аук а'.

П у л а т о в а  М.З. 1 9 7 3 .  Верхнеэоценовая 
флора Таджикской депрессии по пали
нологическим данным. -  В кн.: Пали
нология кайнофита. М.

П у р т о в а  С.И. 1 9 6 8 .  Стратиграфия ниж
немеловых отложений Широтного При- 
обьй по данным палинологии. Автореф. 
канд. дис. Тюмень.

П у р ц е л а д э е  Х.Н. 1 9 7 4 .  Мэотическая 
флора Гурии (Западная Грузия). Тбили
си, издг-во 'М ецниереба'.

Р а в с к и й  Э.И. 1 9 7 2 .  Осадконакопление 
и климаты Внутренней Азии в антропо
гене. М., 'Н аук а'.

Р а в с к и й  Э.И., А л е к с а н д р о в а  Л.П. и 
др. 1 9 6 4 .  Антропогеновые отложения 
юга Восточной Сибири. М., 'Н аук а'. 
('Труды  ГИН АН С С С Р ', вып. 1 0 6 ) .

Р а г о з и н а  А.Л. 1 9 7 1 .  Стратиграфия и 
микрофоссилии терской свиты и гипер
борейских образований Кольского по
луострова. -  В кн.: Стратиграфическое 
расчленение и корреляция докембрия 
северо-восточной части Балтийского 
щита. Л., 'Н аук а'.

Р а м и ш в и л и  И.Ш. 1 9 6 9 .  Понтическая 
флора Западной Грузии по данным па
линологического анализа. Тбилиси, 
изд-во 'Мецниереба'.

Растительный покров СССР. 1 9 5 6 .  Пояс
нительный текст к геоботанической 
карте СССР, т . I, И. М .-Л ., Изд-во 
АН СССР.

Р о в  ни на Л.В. 1 9 6 7 .  Палинологическое 
обоснование стратиграфического расчле
нения отложений нижнего мезозоя се 
веро-запада Западно-Сибирской низмен
ности. -  Автореф. кацд. дис. Томск.

Р о в н и  на Л .В. 1 9 7 2 .  Стратиграфическое 
расчленение континентальных отложений 
триаса и юры северо-запада Западно- 
Сибирской низменности. М. 'Н аук а'.

Р о в  ни на Л .В. 1 9 7  3 . История развития 
флоры в раннем мезозое Западной Си
бири и возможные связи ее с  синхрон
ными флорами других- регионов. -  В кн.: 
Палинология мезофита. М ., 'Н аук а'.

Р о в н и н а  Л .В ., Б е з р у к о в а  Т .С ., Юши- 
н с к а я  З.И. 1 9 7 3 .  Корреляция отложе
ний нижнего мела по спорам типа Aequ- 
itxiradites на примере некоторых раз
резов Приобья. -  В кн.: Проблемные 
вопросы стратиграфии нефтегазоносных 
областей Советского Союза. М., 'Нау
к а '.

Р у с а к о в  Д.Ф., М а в р и н с к и й  Ю.С., 
Б р у т м а н  В.Ш. 1 9 6 7 .  Геолого-струк
турное районирование о. Сахалина. -  
'С ов. г е о л .', № 1 2 .

Р ы б а к о в а  Н.О. 1 9 6 2 .  Микропалеобота
ническая характеристика четвертичных 
отложений Арктической Якутии. -  
'В есгн . М ГУ ', сер. IV, геол., № 6 .



Р ы б а к о в а  Н.О. 1 9 7 2 .  Результаты па
линологического изучения четвертичных 
отложений Арктической Якутии. -  В кн.: 
Палинология плейстоцена. М.

С а в в и н о в а  Г.М. 1 9 7 5 .  Спорово-пыльце
вые спектры современной тундры севе
ро-востока Якутии. -  В кн.: Стратигра
фия, палеонтология и литология осадоч
ных формаций Якутии. Якутск.

С а в в и н о в а  Г.М . 1 9 7 5 .  Спорово-пыль- 
вые спектры различных травянистых • 
ассоциаций Центральной Якутии. -  
В кн.: Палинологические материалы к 
стратиграфии осадочных отложений 
Якутии. Якутск.

С а в и ц к и й  В.О., С ы ч е в а  О.А., Г р о х о -  
т о в а  Н.М. 1 9 6 9 .  О возрасте нижне- 
дуйской свиты Углегорского района 
на Сахалине. -  В кн.: Геологическое 
строение о. Сахалин. -  Труды СахКНИИ 
АН СССР, вып. 2 1 .

С а к с  В.Н. 1 9 6 1 .  Некоторые вопросы 
стратиграфии и фациальной характерис
тики мезозойских отложений Западно- 
Сибирской низменности. -  'Геол. и г е о -  
физ.', N? 3 .

С а к с  В.Н., Б а с о в  В.А. и др. 1 9 7 1 .  
Палеозоогеография морей бореального 
пояса в юре и неокоме. -  В кн.: Проб
лемы общей и региональной геологии. 
Новосибирск.

С а м о й л о в и ч  С .Р ., М ч е д л и ш в и л и  Н.Д. 
и др. 1 9 7 1 .  Методы и принципы со с 
тавления карт палеорастительности по 
палинологическим данным. -  '  Палеонт. 
ж.' ,  № 2 .

С а м о й л о в и ч  С .Р ., М ч е д  ли шви ли Н.Д. 
и др. 1 9 7 1 .  Методика построения 
карт лалеорастительности по палиноло
гическим данным. -  В кн.: Палинология 
в нефтяной геологии. Л.

С е д о в а  М.А. 1 9 5 6 .  Палинологические 
комплексы третичных отложений неко
торых районов Дальнего Востока и их 
стратиграфическое значение. -  Тезисы 
докладов и выступлений совещания по 
выработке унифицированной стратигра
фической схемы Дальнего Востока. Ха
баровск.

С е й б у т и с  А.А. 1 9 7 0 .  О чередовании 
болото- и озерообразовательных про
цессов в голоцене. -  Труды Всесоюз
ного симпозиума по истории озер, 
т. II. Вильнюс.

С е м и н а  Г.И. 1 9 7 4 .  Фитопланктон Тихо
го океана. М., 'Н аука*.

С е р е б р я н н ы й  Л .Р . 1 9 7 1 .  Динамика 
распространения некоторых древесных 
пород на северо-западе СССР в после- 

. ледниковое время. -  В кн.: Палиноло
гия голоцена. М.

С и н е л ь н и к о в а  B.Hfl С к и б а  Л.А.,
Ф о т ь я н о в а  Л.И. 1 9 6 7 .  О плиоцено
вой ( энемтенекой) флоре Западной Кам

чатки. -  'И эв. АН СССР, сер. ге о л .',
№ 8.

С и н е л ь н и к о в а  В.Н ., С е р о в а  М.Я. и 
др. 1 9 7 5 .  Развитие комплексов фауны 
и флоры в неогене Западной Камчат
ки. -  'Бюлл. МОИП, отд. ге о л '., т . L 
(вып. 1 ) .

С ин иц ын В.М. 1 9 6 2 .  Палеогеография 
Азии. М .-Л ., Изд-во АН СССР.

С и н с к ая  Е.Н. 1 9 3 3 .  Основные черты 
эволюции лесной растительности. Кавка
за в связи с  историей видов. -  'Б о т . 
ж .', т. 1 8 ,  № 5 .

С к и б а  Л.А. 1 9 7 5 .  История развития рас
тительности Камчатки, в позднем кай
нозое. М., 'Н аук а'. ('Труды ГИН 
АН С С С Р ', вып. 2 7 6 ) .

С к у р а т е н к о  А .В. 1 9 6 6 .  Туронские спо
рово-пыльцевые комплексы некоторых 
районов Западной Сибири. -  В кн.: Пали
нология Сибири. М ., 'Н аук а'.

С л а д  ков  А.Н. 1 9 6 3 .  О морфографической 
классификации пыльцы и спор. -  'Научн. 
докл. высшей школы, биол. науки', № 3.

С л а д  ков  А.Н. 1 9 6 7 .  Введение в споро
во-пыльцевой анализ. М ., 'Н аук а'.

С н и г и р е в с к а я  Н.С. 1 9 6 4 .  Материалы 
к морфологии и систематике рода Ne- 
lumbo Adans. -  Труды Бот. ин-та 
АН СССР, сер. 1, т. 1 3 .

С о к о л о в с к а я  А.П. 1 9 5 8 .  Пыльца рас
тений Арктики. -  В  кн.: Растительность 
Крайнего Севера и ее освоение, вып. 3 .  
М .-Л ., Изд-во АН СССР.

С о ч а в а  В .Б . 1 9 4 4 .  О происхождении 
флоры северных полярных стран. -'П р и 
рода', № 4 .

С т р а х о в  Н.М. 1 9 5 7 .  Детали реконструк
ции физико-географической обстановки 
в древних морских водоемах. -  В кн.: 
Методы изучения осадочных пород, 
т. I. М., Госгеоптехиздат.

С у е т н о в а  К.В. 1 9 7 3 .  Геологическое 
строение фундамента Шаимского нефте
газоносного района Западно-Сибирской 
низменности. Автореф. канд. дис. Саратов, 
р о в а
скопическое исследование пыльцы и 
спор растений. М., 'Н аук а'.

Т а б о я к о в а  Л.А. 1 9 7 2 .  Комплексы спор 
и пыльцы верхнемиоценовых и плиоцено
вых отложений Южного Сахалина и их 
стратиграфическое значение. -  'Иэв. 
Сахалинского отделения географ, об-ва 
С С С Р ', вып. 3 .

Т е с л е н к о  Ю.В. 1 9 7 0 .  Стратиграфия и 
флора юрских отложений Западной и 
Южной Сибири и Тувы. -  'Труды 
СНИИГГИМС', вып. 4 2 .

Т и м о ф е е в  Б .В . 1 9 5 9 .  Древнейшая фло
ра Прибалтики. Л., Гостолиздат.

Т и м о ф е е в  Б .В . 1 9 6 6 .  Микропалеонтоло- 
гическое исследование древних свит.
Л., 'Н аука'.



Т и м о ф е е в  Б .В . 1 9 6 9 .  Сфероморфнды 
протерозоя. Л., "Наука*.

Т и м о ф е е в  Б .В ., Ш е п е л е в а  Е.Д . 1 9 6 3 .
К микропалеофитологической характе
ристике пачелмской серии и ее страти
графических аналогов. -  "Докл. АН- 
СС СР", т . 1 5 3 ,  N? 5 .

Т о л м а ч е в  А.И. 1 9 3 8 .  О характере арк- 
то-альпийских и некоторых локально 
связанных с  ними элементов флоры в 
районах рек Пинеги и Сотки. -  В кн.: 
Материалы по истории развития флор 
европейского севера СССР. Архан
гельск. Архоблгиз.

Т о л м а ч е в  А.И. 1 9 5 4 .  К истории возник
новения и развития темнохвойной тай
ги. М .-Л ., Изд-во АН СССР.

Т о л м а ч е в  А.И. 1 9 5 9 .  Значение биоцено- 
тических условий для фактора эволю
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К статье А .Ф .Хл он ов о й . Палинологическая корреляция сеноманских и туронских 
континентальных отложений

Т а б л и ц а  I

Микрофоссилии кийского и гулинского комплексов. 1 - 9  -  микрофоссилии, ограниченные 
кийским комплексом; 1 0 - 1 5  -  споры, ограниченные чулымским комплексом. Увел, х 9 0 0  

1 . Lohotriletee babsae (Brenner) Singh; 2. Coptospora paradox a (Cookson et Dettmann) Det- 
tmann; 3. Rouseisporites triangularis Pocock; 4. R. involucratus Chlon.; 5. Lycopodiumsporites 
marginatus Singh; 6. Chomotriletes fragilis Pocock; 7. Komilovites trisegmentatus Kalmeneva;
8. Schizocystia laevigata Cookson et Eisenack; 9. Clavatipollenites incisus Chlon.; 10. Steno- 
zonotriletes radiatus Chlon; 11. St. stellatus Chlon.; 12. Foveosporites cenomanicus (Chlon.) 
Schvetzova; 13. Osmunda granulata (Maljav.) Chlon.; 14. Selaginella kemensis Chlon.; 15. Trili- 
tes hebetatus Chlon.

У статье E .В. К ор ен  е в  ой. Раннеэоценовые палинокомплексы в оСацках Лофотенской 
котловины

Т а б л и ц а  I

Пыльцы и споры из нижнеэоценовых отложений
1 . Cicatricosisporites do го gen sis (Pot. et Gell.) DDS, c t . 1 3 6 8 ,  n p e n . 2 4 5  k / m , 

колл. 3 9 4 8  ГИН АН СССР; 2 .  Leiotriletes sp., c t . 1 3 6 8 ,  n p e n . 2 4 5  к /м , колл.3 9 4 8  
ГИН АН СССР; 3 .  Stereisporites sp., c t . 1 3 6 8 ,  n p e n . 2 4 5  к /м , колл. 3 9 4 8  ГИН 
АН СССР; 4 .  Baculatisporites quintus regulatoides W. Кг., ст . 1 3 6 8 ,  n p e n . 2 4 1  к /м , 
колл. 3 9 4 8  ГИН АН СССР; 5 .  Toroisporites (Pf.) Pf. et Th., с т . 1 3 6 8 ,  n p e n .3 3 9  к/м ,
колл. ^ 9 4 8  ГИН АН СССР; 6 . Taxodium sp. (forma gigantea), с т .1 3 6 8 ,  n p e n , 2 4 5  к/м ,
колл. 3 9 4 8  ГИН АН СССР; 7 .  Pinus ex gr. protocembrae Zakl., с т .1 3 6 8 ,  n p e n . 2 3 9  к/м ,
колл. 3 9 4 8  ГИН АН СССР; 8 . Sequoia sp., ст . 1 3 6 8 ,  п р е п . 2 4 5  к/м , колл. 3 9 4 8
ГИН АН СССР; 9 . Podocarpus andiniformis Zakl., ст . 1 3 6 8 ,  n p e n . 2 4 5  к /м , колл. 3 9 4 8  
ГИН АН СССР; 1 0 .  Pinus ponderosaeformis Zakl., n p e n . 2 4 3  к /м .

Т а б л и ц а  II

Пыльца и споры из нижнеэоценовых отложений
1 . Trudopollis varioreticulatus (Stelmak) Z a k l .,c r . 1 3 6 8 ,  п р е п .2 4 5 к /м , колл. 3 9 4 8  

ГИН АН СССР; 2 .  Ex. gr. Pseudovacuolopollis W. Кг. et Рас1.,ст. 1 3 6 8 ,  npen. 2 4 5  к/м , 
колл. 3 9 4 8  ГИН АН СССР; 3 .  Nudopollis thiergarti Th. et P f.; 4 .  Fothergilla s p ., 
ст. 1 3 6 8 ,  npen. 2 4 3  к/м , колл. 3 8 4 8  ГИН АН СССР; 5 .  Subtriporopollenites constans 
Pf. subform magnus W. K r., c t . 1 3 6 8 ,  npen. 2 4 5  к/м , колл. 3 9 4 8  ГИН АН СССР;
6. Plicopollis pseudoexcelsus W. K r., ст . 1 3 6 8 ,  npen. 2 3 9  к/м , колл. 3 9 4 8  ГИН АН СССР;
7 . Caryapollenites circulus (Pf.) W. Кг., ст . 1 3 6 8 ,  npen. 2 3 1 ,  к /м , колл. 3 9 4 8 ,  ГИН
АН СССР; 8 . Pterocarya sp., ст . 1 3 6 8 ,  преп. 2 4 5  к/м , колл. 3 9 4 8  ГИН АН СССР;
9 . Intratriporopollenites pseudoinstructus Mai 1961, Tiliaceae, ст. 1 3 6 8 ,  преп. 2 4 5  к/м , 
колл. 3 9 4 8  ГИН АН СССР; 1 0 ,  1 4 .  Nyssa sp., ст. 1 3 6 8 ,  преп. 2 4 5  к /м , колл.З9 4 8  
ГИН АН СССР; 1 1 .  Myrica sp., ст. 1 3 6 8 ,  преп. 2 4 5  к/м , колл. 3 9 4 8  ГИН АН СССР; 
1 2 .  Carya sp., ст. 1 3 6 8 ,  преп. 2 4 5  к /м , колл. 3 9 4 8  ГИН АН С С С Р; 1 3 .  Неопреде
ленная пыльца, ст. 1 3 6 8 ,  преп. 2 4 5  к/м , колл. 3 9 4 8  ГИН АН СССР; 1 5 .  Subtriporo
pollenites sp. Juglandaceae, ст. 1 3 6 8 ,  преп. 2 3 9  к/м , колл. 3 9 4 8  ГИН АН СССР;
1 6 .  Platycarya s p ., ст . 1 3 6 8 ,  преп. 2 4 5  к /м , колл. 3 9 4 8  ГИН АН СССР; 1 7 .  Cas- 
tanea s p ., ст . 1 3 6 8 ,  преп. 2 3 1  к /м , колл. 3 9 4 8  ГИН АН СССР; 1 8 .  Ilex s p ., 
ст. 1 3 6 8 ,  преп. 2 4 5  к/м , колл. 3 9 4 8 ,  ГИН АН СССР.
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Краткий очерк состояния основных направлений развития палинологических исследований 
в СССР ( 1 9 7 1 - 1 9 7 6  г г . ) .  Б о й ц о в а  Е .П ., Г р и ч у к  В .П ., З а к л и н с к а я  Е .Д ., К у п 
р и я н о в а  Л.А., Н е й ш т а д т  М.И., Х л о н о в а  А.Ф .). В сб .: Палинология в СССР. М., 
'Н аук а', 1 9 7 6 .

Дается краткий очерк основных направлений в палинологии СССР за  период между 
III и IV Международными палинологическими конференциями ( 1 9 7 1 - 1 9 7 6  г г . ) .

УДК. 5 8 1 . 3 3 1 . 2

Морфология лыгъцы трубкоцветных (Tubiflorae) флоры Якутии. Б е л к и н а  К.В. В сб .: 
Палинология в СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7 6 .  -

Для пыльцевых зерен якутских трубкоцветных установлено пять типов апертур:
I -  двух-, трех- и шестибороздный; II -  трехбороздно-поровый; III -  трехбороздно-оро- 
вый; IV -  многобороздно-оровый; V -  многопоровый. Сравнительное изучение апертур у 
пыльцы трубкоцветных- показывает различие эволюционных уровней в пределах таксонов 
родового ранга. Различие строения экзины и многообразие типов апертур у пыльцы труб
коцветных указывает на генетическую неоднородность этой группы.

Илл. 1 .

УДК 5 8 2 .  6 5 7 . 2  3 3 1 . 2

К таксономии рода Polygonum L .s . lat, по палиноморфологическим признакам. Б о р з о 
ва Л.М. В с б .: Палинология в СССР. М., 'Н аука', 1 9 7 6 .

По результатам исследований морфологии пыльцы среднеазиатских и некоторых даль
невосточных представителей рода Polygonum выделяются признаки, по которым возмож
но разделение этого рода на иерархию таксонов.

УДК 3 8 1 . 3 3 1 . 2

Особенности строения пыльцевых зерен некоторых представителей семейства Bombaca- 
сеае. К о з я р  Л.А., С у р о в а  Т.Г. В сб .: Палинология в СССР. М ., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Изучение строения оболочек пыльцевых зерен Bombax andrieui Pellegr. et J . Viellet, 
Bombax costatum. Pellegr. et J . Viellet, Ceiba pentandra (L )Gaertn. и Adansonia digitata L. 
показало, что по типу строения пыльцы Adonsonia digitata отличается от других иссле
дованных и описанных в литературе представителей сем. Bombacaceae. Строение пыль
цевых зерен и некоторые другие морфологические черты сближают Adansonia digitata с  
представителями сем. Malvaceae, из которых для сравнения были изучены Abutilon pan
nosum (Farst, f.) Schlecht и Abutilon magapotamicum St. Hil, et Nand.

Табл. 1. фототабл. 3 .

У Д К ( 5 5 1 . 7 8 1 ) : ( 5 6 1 : 5 8 1 . 3 3 )  ( 4 7 0 . 4 )

Представители стеммы Normapolles (из группы Trudopollis conrector P fl.) из палео
цена в бассейне р. Волги. К у з н е ц о в а  Т.А. В сб .: Палинология в СССР. М., 'Н аука', 
1 9 7 6 .

Пыльца палинологического рода Trudopollis Pfl. характерна для палеоценовых отложений 
в бассейне р. Волги. Среди видов этого рода имеются коррелятивные, а также эндемичные 
виды. Среди последних характерен вид Trudopollis volgalusis Kuznetsova sp. nov. 

Фототабл. 1 .

УДК 5 8 1 .  3 3 1 . 2

Пыльца Nelumbo caspicum (D C.) Fisch.и строение ее тетрад. К у п р и я н о в а  Л.А. В сб .: 
Палинология в СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Изучалась пыльца современного вида Nelumbo caspicum (D С.) Fisch. выращенного в оран
жереях БИН АН СССР, в виде распавшихся зерен и в тетродах. Нсраставшиеся тетроды 
свойственны гибридным водам. Изучение тетрад Nelumbo caspicum показало различие как 
в системе расположения долей тетрады, так и ь строении и числе бороздных апертур. 
•Исследования велись со  световым и сканирующим микроскопами.

Илл. 1 . Фототабл. 2 .



Диагностика пыльцы видов рода Thalictrum L. М о н о с з о н  М.Х. В сб.: Палинология 
в СССР. М .,  -Н аука', 1&76.---------------

По результатам изучения морфологии пыльцы 1 5  видов рода Thalictrum флоры СССР 
установлены морфологические и морфометрические признаки, позволяющие делать видовые 
определения пыльцы этого рода в процессе спорово—пыльцевого анализа. Особенности 
скульптуры экзины и поровой мембраны изучались помимо светового микроскопа с  по
мощью сканирующего электронного микроскопа.

Табл. 2 . Фототабл. 2 .

УДК 5 8 1 . 3 3 1 . 2

Морфологическая эволюция пыльцы C istaceae Ju ss. У к р а и н ц е в а  ( К у л ь т и н а )  В .В .
В сб .: Палинология в СССР. М., 'Н ау к а ', 1 9 7 6 .

Изучена пыльца 6 5  видов, принадлежащих 8 родам сем. C istaceae. Установлено 6 
морфологических групп пыльцы Cistaceae -  Cistus, Helianthenum, Croceantenum, Hudsi- 
пае, Lechea и Fumana. Эти морфологические группы объединены в две палинологические 
группы Cistinae и Fuminae. На основе палиноморфологических данных были установлены 
две эволюционные ветви -  Cistinae и Fuminae. Подобные морфогруппы устанавливаются 
для ископаемой пыльцы C istacea.

Илл. 1 .

УДК 6 5 1 : 5 8 1 : 3 3 : 5 6 . 0 7  ( 5 7 1 . 6 )

Стриатные споры в меловых отложениях юга Дальнего Востока и их значение для стра
тиграфии. Ш у г а е в с к а я  О .В. В сб .: Палинология в СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Разбирается вопрос о стратиграфическом значении трехлучевых и однолучевых спор 
с ребристой структурой, характерных для меловых отложений Приамурья и Приморья. 
Дана табпица распространения 3 5  видов спор в основных разрезах перечне пенных 
районов.

Фототабл. 1.

УДК 5 8 2 . 9 9 8 . 4 - 3 3 1 . 2

Палинологическое исследование видов секции Eriocousinia рода Cousinia C ass. ( Compo- 
sitae ). Ш т э п а  И.С. В сб .: Палинология в СССР. М., 'Н аука*, 1 9 7 6 .

Изучение пыльцы одиннадцати видов Cousinia (секция Eriocousinia) показало, что у 
четырех видов этой секции пыльца морфологически отлична от доминирующего пыльце
вого типа рода Cousinia. Отмечается, что отклонения в морфологии пыльцы находятся 
в коррелятивной связи с морфологическими признаками растений.

Табл. 1 . Фототабл. 1 .

УДК 5 5 1 . 5 8 1 . 3 3

Об определении пыльцевой продуктивности. Ка бай  л е н е  М.В. В сб .: Палинология в 
СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Предложен способ определения относительной пыльцевой продуктивности по формулам 
переноса. Автор считает его наиболее приемлемым, так как он дает возможность учесть 
больше факторов, чем способ сопоставления пыльцевого спектра со средним составом  
лесов.

Табл. 3 .

УДК 5 6 Г . 5 8 1 . 3 3 : 5 5 1 . 3 ( 2 3 4 . 9 )

К методике реконструкции растительности горных районов по палинологическим данным. 
К л о п о т о в с к а я  Н.Б. В сб .: Палинология в СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Обосновывается наиболее правильный путь интерпретации фоссильных спектров из 
горных районов через сопоставление их с  идентичными им по составу субрецептными 
спектрами -  спектрами-аналогами.

Уг 14 1553



Палинологический анализ нефти и процессы Формирования скоплений углеводородов, М ед
в е д е в а  А.М ., К л и м у ш и н а  Л.П. В сб.: Палинология в СССР. М., •Наука', 1 9 7 6 .

На основе данных о составе микрофоссилий из нефти, конденсатов и газов ряда мес
торождений Волго-Уральской, Западной-Сибирской и других провинций обосновывается ши
рокое развитие вертикальной миграции флюидов при процессах формирования углеводород
ных скоплений.

Илл. 1.

УДК 5 6 1 . 5 8 1 . 3 3 : 6 8 1 . 1 4 2 . 2

Диагностическая информационно-поисковая система 'Палинолог'. П а ш к е в и ч  Н.Г. В сб.: 
Палинология в СССР. М., 'Н ау к а ', 1 9 7  6.

Дается описание диагностической информационно-поисковой системы, цель которой -  
повысить производительность труда палинолога, а также надежность определения. Зада
чей данной системы является определение относительного возраста осадочных толщ с  
использованием палинологического метода.

УДК 5 6  ( 1 1 3 . 5 )  6 8 1 . 1 4 2

Корреляция отложений угленосного карбона Казахстана методом кластерного анализа 
(по палинологическим данным). О ш у р к о в а  М.В. В сб .: Палинология в СССР. М.. 
'Н ау к а ', 1 9 7 6 .

Кластерный анализ применен с  целью объективизации стратиграфического расчленения 
и корреляции отложений угольных месторождений Казахстана по палинологическим дан
ным.

Табл. 2 .  Илл. 1 .

УДК 5 6 ( 1 1 2 )  ( 4 7 + 5 7 )

О возможной принадлежности некоторых микрофоссилий докембрия к планктонным сине- 
зеленым водорослям и закономерностях их распространения. П ы х о в  а Н.Г. В сб .: Пали
нология в СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Приводятся данные, обосновывающие принадлежность некоторых микрофоссилий докемб
рия к планктонным синезеленым водорослям. Устанавливается связь распределения 
микрофоссилий от циркуляции вод.

Илл. 1 . Фототабл. 1.

УДК 5 6 ( 1 1 2 )  ( 9 2 4 . 1 6 )

Акритархи в рифее Кольского полуострова. Р а г о з и н а  А.Л. В сб .: Палинология в СССР.*- 
М., 'Н ау к а ', 1 9 7 6 .

На основе, микропалеофитологических исследований осадков гиперборейской формации 
севера Мурманской области доказывается время появления и расцвета акритарх.

УДК 5 6 1 . 2 1 ( 1 1 3 . 3 )

Акритархи силурийских отложений СССР. Ш е ш е г о в а  Л.И. В сб .: Палинология в СССР. 
М. 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Статья посвящена истории исследования акритарх, их составу и изменению его в от
ложениях нижнего и верхнего силура Подолии, Украины, Латвии, Литвы, Сибири.

УДК 5 6 ( 1 1 3 . 6 )  ( 2 6 9 )

Палинозоны верхнего палеозоя Западной Ангариды. Д и б н е р  А.Ф. В сб .: Палинология 
в СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7  6 .

3  отложениях верхнего палеозоя Западной Ангариды установлено десять палинозон. 
Каждая палиноэона характеризуется стабильностью таксономического состава и количест
венных соотношений между стратиграфически важными группами миоспор. Палинозоны 
четко прослеживаются по территории рассматриваемого региона.

Табл. 1 .



Закономерности изменения комплексов мвоспор в стратотипических разрезах перми Вос
точно-Европейской платформы и Урала. Ф а д д е е в а  И.З. В  сб.: Палинология в СССР. 
М., 'Н аук а ', 1 9 7  6 .

Обосновываются рубежи изменений комплексов спор, пыльцы и акритарх в страто
типических разрезах перми Приуралья. Выделенные рубежи служат дополнительным кри
терием для обоснования границ между отделами пермской системы.

УДК ( 5 6 1 . 5 8 1 . 3 3 )  5 5 1 . 7 6 1 .7 6 2 . 7 6 3 .1  ( 5 7 1 . 1 )

Палинология в нефтяной геологии мезозоя Западной Сибири. Р о в н и н а  Л .В ., К л и м у -  
шина Л.П., П у р т о в  а С.И. В сб.: Палинология в СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7  6 .

Показана роль палинологических исследований в стратиграфии и корреляции континен
тальных и морских триас-юрских и нижнемеловых отложений Западно-Сибирского нефте
газоносного бассейна.

Илл. 1 .

УДК 5 6 1 . 5 8 1 . 3 3  : 5 5 1 . 7 6 2 . 1 ( 5 7 1 )

Сравнительный анализ палинологических комплексов морских и континентальных отложе
ний нижней юры Сибири. И л ь и н а  В.И. В сб.: Палинология в СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Представлено сопоставление спорово-пыльцевых комплексов морских и континентальных 
отложений нижней юры различных регионов Сибири, выполненное для4целей стратиграфии. 
Палинологические комплексы морских отложений нижней юры, датированные аммонитами, 
использованы в качестве реперов для определения возраста и корреляции континенталь
ных толщ Сибири.

УДК 5 6 ( 1 1 ) .  7 6 3 . 1  ( 4 7 )

Микрофитопланктон раннемеловых эпиконтинентальных морей европейской части СССР.
Фе до рова-Ш  а х м у н д  е с  В.А. В сб .: Палинология в СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

На материале палинологических исследований делается попытка дать общую харак
теристику фитопланктона (на уровне родов) для единого раннемелового эпиконтинвиталь
ного бассейна европейской части СССР.

Табл. 1 .

УДК (5  6 1 : 5 8 1 : 3 3 ) : 5 8 1 . 5 5

Различие и общность основных компонентов флоры кайнофита в свете теории движения 
материков. З а к л и н с к а я  Е .Д . В сб.: Палинология в СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Палинологические данные показывают общность основных- компонентов флоры ранних 
покрытосеменных на континентах северного и южного полушарий в конце раннего и 
начале позднего мела, что можно объяснить наличием материковых связей. На рубеже 
позднего мела и раннего палеогена подобные связи наблюдаются между материками Ев
разии и Северной Америки (палеофлористические царства Еврамерийское и Берингийс- 
кое).

Табл. 1 . Илл. 1 .

УДК 5 6  ( I 1 6 f l l 8 ) : 5 8 1

Палеоклиматы Сибири в мелу и палеогене. М а р к о в а  Л .Г., Г о л ь б е р т  А .В ., Г р и 
г о р ь е в а  К.Н., И л ь е н о к  Л.Л., С к у р а т е н к о  А.В. В сб .: Палинология в СССР. М., 
'Н аук а ', 1 9 7  6.

На основе палинологических данных построены палеофпористические карты, характери
зующие ёпт-альб, сеноман-турон, ранний и поздний сенон, палеоцен и эоцен Сибири. 
Палео флористическое содержание карт основано На многочисленных циклограммах, отра
жающих различные коррелятивные связи экологических групп древних растений.

Табл. 1 . Илл. 1 .



Палинологическая корреляция сеноманские и гуронских континентальных отложений З я - ' 
падной Сибири с  одновозрастными образованиями Европы и Северной Амепик^. X л о н о  *  
в а А.Ф. В сб .: Палинология в СССР. М., 'Н аука*, 1 9 7 6 .

Дается послойная палинологическая характеристика различных горизонтов меловых 
континентальных отложений на р. Кие в Западной Сибири. Обосновывается сходство и 
различие кийского и чулымского спорово-пыльцевых комплексов с  комплексами пермских 
слоев Богемского массива в Европе и формаций Потомак и Раритан в Северной Аме
рике.

Фототабл. 1 .

УДК ( 5 6 1 : 5 8 1 : 3 3 )  ( 5 5 1 . 7 8 1 )  ( 5 7 1 . 6 4 )

Палинологические комплексы третичных толщ Сахалина в свете проблемы нижней грани
цы палеогена на Дальнем Востоке. Т а б о я к о в а  Л .А ., Г р о х о т о в а  Н.М., П а в л о в а  Н.М.
В сб .: Палинология в СССР. М., 'Н аука*, 1 9 7 6 .

Для кайнозойского разреза о. Сахалин установлено восемь палинокомплексов биостра- 
тиграфического значения.

УДК ( 5 6 1 : 5 8 1 : 3 3 )  : ( 5 8 1 . 5 5 )  ( 4 7 . 5 7 )

Палинозоны палеогена Западного Казахстана и Западно-Сибирской низменности. Б о  й- 
ц о в а  Е .П ., П а н о в а  Л.А. В сб.: Палинология в СССР. М., 'Н аука*, 1 9 7 6 .*

Детальные палинологические исследования непрерывных разрезов палеогеновых отло
жений Западного Казахстана и Западно-Сибирской низменности позволили выделить па
линозоны, объем которых не всегда совпадает с  объемом зон, установленных по фауне 
и микрофауне.

Зональное расчленение по палинологическим данным позволяет обосновать корреляцию 
разнофациальных палеогеновых отложений на обширной площади Зауралья и Западного 
Казахстана, а также наметить историю развития флоры и растительности.

УДК 5 6 1 : 5 8 1 : 3 3 : 5 8 1 . 5 5  ( 5 7 1 . 6 4 )

Палиностратиграфия кайнозойских отложений Сахалина. Б р у т м а н  Н.Я. В сб .: Палино
логия в СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Изучение спорово-пыльцевых комплексов из большого количества разрезов позволило 
выделить пять палинологических зон, которые имеют региональное значение для па
леогена и неогена Сахалина.

Табл. 1.

УДК ( 5 6 1 : 5 8 1 . 3 3 )  ( 5 5 1 . 7 8 1 ) :  ( 4 4 8 . 3 : 4 4 8 . 4 )

Раннеэоценовые палинокомплексы в осадках Лофотенской котловины. К о р е н е в а  Е .В .
В сб.: Палинология в СССР. М., 'Н ау к а ', 1 9 7 6 .

На дне Лофотенской котловины на глубине 2 7 0 0  м в колонке осадков под тонким 
слоем четвертичных осадков вскрыты отложения, содержащие богатый нижнеэоценовый 
палинокомплекс. Комплекс мог быть сформирован вблизи берега. Это говорит о крупных 
тектонических движениях в районе исследования.

Фототабл. 2 .

УДК ( 5 6 1 : 5 8 1 :  3 3 ) :  5 5 1 . 7 8 1  ( 7 8 2 )  4 7 9 . 2 4

Этапы развития флоры верхнего палеогена и неогена Азербайджана. Д ж аб а р ов  а Х .С . В сб. 
Палинология в СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Изменение состава спор и пыльцы по разрезу позволило выделить в развитии флоры 
в позднепалеогеновом-неогеновом периоде пять этапов: в олигоцене большое участие 
принимали субтропические и тропические элементы, появились травянистые растения; 
средний миоцен характеризовался развитием степной флоры; в позднем конке -  среднем 
сармате наступило увлажнение климата; на границе среднего и позднего сармата тра
вянистые растения начали доминировать в растительном покрове; в конце среднего апше- 
рона происходит потепление и увлажнение климата, увеличивается роль болотных, прибреж
но-водных форм.

Илл. 1 .



Результаты палинологического изучения кайнозойских отложений Якутии. Т о м с к а я  А.И.
В с б .: Палинология в СССР. М., 'Н аука4', 1 9 7 6 .

В результате многолетнего палинологического изучения кайнозойских отложений Якутии 
автор установил характерные особенности их палинологических комплексов, которые послу
жили основным критерием для стратиграфического расчленения вмещающих отложений. Да
на краткая характеристика палинологических комплексов (всего их 2 1 ) .  Палеоценовый, 
эоценовый и олигоценовый комплексы выделены из отложений Северной Якутии, неогено
вые и четвертичные -  почти из всех районов Якутии. Определения возрастов палиноло
гических комплексов проверялись находками фауны и макрофлоры и данными определения 
абсолютного возраста.

Табл. 2 .

УДК 5 6 1 . 5 8 1 : 3 3 . 5 8 1 . 5 5  ( 5 7 5 . 0 )

Палеогеографическое и флористическое единство области Древнего Средиземья. П а х о -  
м о в  М.М. В сб .: Палинология в СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Приводятся данные по развитию флоры и растительности Средней Азии в .течение кай
нозоя начиная с эоцена, т .е . после прекращения влияния теплого циркум-экваториального 
течения. Палинологические данные (дендрофлора) отмечают наличие процессов арпди- 
зации и относительного похолодания в течение кайнозоя, в определенной мере связанных 
с проявлениями альпийского орогенеза.

Табл. 3 .  Илл. 1 .

УДК ( 5 6 1 : 5 8 1 . 3 3 ) : ( 5 5 1 . 7 8 2  ) ( 4 9 1 . 1 )

Палинологическая характеристика неогеновых отложений Исландии. Б р а т ц е в а  Г.М. В е б .:  
-Палинология в СССР. М ., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Наиболее полный разрез этой толщи приурочен к Западной Исландии. Мощность его  
около 1 0  0 0 0  м. В нем выделяется шесть Палеофлористических горизонтов (селардалур- 
ский, брянслекурский, хусавикский, хредаватненский, слеггьюлекурский и верхнетьерн- 
ский-брейдавикский) и пять типов флор (умеренно-теплолюбивая, умеренная с участием 
широколиственных, умеренная с единичными широколиственными, умеренно-холодолюбивая 
и арктическая).

Илл. 1 .

УДК 5 5 1 : 7 8 2 . 2 : 7 9 3  ( 4 7 1 . 6 2 5 )

Основные черты среднемиоценовой флоры Западной Грузии, Р а м и ш в и л и  И.Ш. В сб.: 
Палинология в СССР. М ., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Дается характеристика караганских и конкских флор Западной Грузии. По ископаемым 
спорам и пыльце установлено более 7 0  форм. По отпечаткам листьев восстановлен ха
рактер вертикальной поясности растительного покрова, установлены растительные форма
ции и палеоклиматические условия.

УДК ( 5 6 1 : 5 8 1 . 3 3 ) : ( 5 5 1 . 7 8 2 )  ( 5 7 1 . 5 6 )

Основные черты изменения растительного покрова южной части Яно-Индигирской низ- 
менности в неогене—плейстоцене. Р ы б а к о в а  Н.О. В сбй .Палинология в СССР. М .,'Н а у 
к а ', 1 9 7 6 .

В миоцене -  раннем плиоцене господствовали широколиственные леса, которые в позд
нем плиоцене -  раннем плейстоцене сменились смешанными, а в начале среднего плей
стоцена разреженными мелколиственными лесами. Дальнейшее похолодание в конце сред
него плейстоцена и в верхнем плейстоцене вызвало развитие лесотундры и тундры, лишь 
в период климатического оптимума голоцена вновь появляются мелколиственные леса.



Климатический оптимум в миоцене севера Тихоокеанского побережья по палинологическим 
данным. Ф р а д к и н а  А.Ф. В сб.: Палинология в СССР. М ., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Дана палинологическая характеристика миоценовых отложений 'еж ового' горизонта й 
ильинской свиты Камчатки, а также толщи о.Буян северного побережья Охртского моря. 
Теплолюбивый характер палинофлор изученных стратиграфических подразделений позво
ляет считать их соответствующими климатическому оптимуму миоцена, характеризуемому 
в Японии флорой типа Дайдзима.

УДК 5 5 1 . 7 8 2 : 7 9 1  ( 4 7 1 . 4 5 : 5 7 4 . 1 )

Развитие природных условий ледниковой и внеледниковой зон (Каспийская область) по
палеоботаническим данным. А б р а м о в а  Т .А. В сб .: Палинология в СССР. М., 'Н аук а', 
1 9 7 6 .

Многочисленные палинологические исследования четвертичных отложений Прикаспия 
и дна бассейна позволили реконструировать палеогеографическую обстановку эпох 
четвертичных трансгрессий и регрессий Каспийского моря и связать и* *  определенным об
разом с ледниковыми явлениями на Русской равнине.

Илл. 1 .
*

УДК 5 5 1 . 7 9 3 ( 5 7 1 . 1 )

Миграция растительных зон Западной Сибири в позднем плиоцене и четвертичном периоде. 
В о л к о в а  В .С . В сб.: Палинология в СССР. М ., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Палинологические данные позволили проследить постепенные изменения флоры и рас
тительности Западной Сибири в течение позднего плиоцена, плейстоцена и голоцена, на
метить определенные зоны растительности на всей территории низменности.

УДК 5 5 1 . 7 8 2 . 2 3 : 5 5 1 . 7 9 ( 5 1 9 . 3 ) ( 5 7 1 . 6 )

Растительность некоторых районов Внутренней Азии и Дальнего Востока во время плей
стоценовых оледенений по данным спорово-пыльцевого анализа. Г о л у б е в а  Л.В. В  сб .: 
Палинология в СССР. М., 'Н аук а ', 1 9 7 6 .

На территории Прибайкалья, Забайкалья и Северной Монголии палинологическим мето
дом установлено не менее четырех плейстоценовых оледенений, в течение которых наме
чается несколько фаз развития растительности.

УДК ( 5 6 1 . 5 8 1 . 3 3 ) 5 5 1 . 7 9 3 ( 5 7 1 . 5 6 )

О времени становления арктической флоры на севере Сибири по палинологическим данным. 
Г и т е р м а н Р . Е . ,  К а р т а ш о в а  Г.Г. В сб .: Палинология в СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Палинологически установлено существование в Северной Якутии позднеплиоценовых 
тундровых сообществ, возраст которых подтверждается также широким развитием и слож
ностью ценотического строя арктических фитоценозов раннего плейстоцена низовий Ко
лымы (датировка вмещающих их отложений -  по фауне млекопитающих).

Илл. 2 .

УДК 5 6 1 : 5 8 1 . 3 3  5 5 1 . 7 9 3 ( 4 7 1 . 2 )

К истории растительности верхнего плейстоцена на юго-восточной окраине Балтийского 
щита и его обрамлении. Д е в я т о в а Э . И .  В сб .: Палинология в СССР. М„ 'Н аук а ', 1 9 7 6 .

Изучение верхнеплейстоценовых разрезов Карелии и Архангельской области указывает 
на постоянное присутствие в составе зональной межледниковой растительности реликтовых 
форм различной экологии. Наличие гетерогенного комплекса пыльцы и спор в осадках не 
всегда может быть результатом переотложения. В ряде случаев смешанные комплексы 
могут быть следствием сложной структуры растительного покрова.

УДК 5 5 1 . 7 8 2 : 7 9 1 ( 5 7 5 . 0 )

Результаты палинологического изучения апшеронских отложений Западной Туркмении. И в а -  
н о в а  Н.Г. В  с  б.: Палинология в СССР. ^М., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Спорово-пыльцевые спектры, выделенные из апшеронских отложений, характеризуются 
большим однообразием -  всюду господствует пыльца травянистых растений (преобладают



маоевые, заметно участие полыней и эфедр). Анализ флористического состава спектров 
выявил некоторые различия в палинологической характеристике отдельных частей средней 
апшерона, установив на общем фоне аридности климата некоторые колебания влажности.

Табл. 1 . Илл. 1 .

УДК ( 5 5 1 . 3 5 )  ( 5 6 1 . 3 3 )  ( 5 5 1 . 7 9 4 )  ( 4 7 9 . 2 )

Корреляция морских и континентальных отложений Колхиды. М а м а д а ш в и л и  Н.С. В сб .: 
Палинология в СССР. М., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

По палинологическим данным проводится корреляция морских и континентальных от
ложений Западной Грузии.

Табл. 2 .

УДК 5 5 1 . 7 9 6  ( 5 7 1 . 1 )

О смене природных условий в средней тайге Западной Сибири в голоцене. Н е й ш т а д т М . И  
В сб.: Палинология в СССР. М ., 'Н аука*, 1 9 7 6 .

На основе палинологических данных, полученных, при изучении голоценовых торфяников 
Западно-Сибирской равнины, реконструируются климатические показатели за  период 1 0 5 8 5  
лет и ранее. Палинологические данные используются в комплексе с определилиями аб
солютного возраста.

Табл. 1 . Илл. 1 .

УДК ( 5 6 1 : 5 8 1 . 3 3 )  ( 5 5 1 . 9 4 1 )  ( 4 7 0 . 2 2 )

История развития растительности Северной Монголии в голоцене на основе палеобота- 
нического изучения донных отложений пресных озер. В и п п е р  П .Б., Д о р о ф е ю к  H .R , 
М е т е л ь ц  е в а  Е .П ., С о к о л о в с к а я  В .Т . В сб.: Палинология в СССР. М., 'Н аук а',
1 9 7 6 .

На основе анализа образцов, собранных в разрезах озерных отложений и проанализи
рованных спорово-пыльцевым, альгологическим и радиоуглеродным методами, восстанав
ливается палеогеографическая обстановка и динамика растительности Северной Монголии 
в течение голоцена.

УДК ( 5 6 1 : 5 8 1 . 3 3 )  ( 5 5 1 . 9 4 )  ( 4 7 9 . 2 2 )

О некоторых особенностях голоценовой истории лесов, низменностей и среднегорий В о с-  
точной Грузии. Г о г и ч а й ш в и л и  Л.К. В сб.: Палинология в СССР. М., ^ Н а у к а 1 9 7 6 .

На основе палинологических данных составлена схема развития лесной растительности 
в голоценовое время. В ботанико-географическом отношении Восточное Закавказье не 
представляет единого образования. Здесь контактируют различные округа, принадлежащие 
отдельным провинциям собственно Кавказа и примыкающих районов Передней Азии.

УДК 5 5 1 . 7 9 3 : 7 9 6

Основные черты палеогеографии конца позднего плейстоцена и голоцена Белоруссии. Я к у ш -  
ко О.Ф., М а х н а ч  Н.А. В сб.: Палинология в СССР. М„ 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Характеризуются изменения природной обстановки (климат, растительность, геоморфо
логические процессы и т.д .) в разные этапы позднеледниковья и голоцена на территории 
Белоруссии по результатам бурения донных озерных отложений и их обработки различными 
(в том числе палинологическими) методами.

Илл. 1 .

УДК ( 5 6 1 : 5 8 1 . 3 3 )  ( 9 3 0 . 2 6 )  ( 5 7 1 . 3 1 )  ( 4 7 )

Палеогеографические рубежи голоцена Арктики. Л е в к о в с к а я  Г.М. В сб .: Палинология
в СССР. М ., 'Н аук а', 1 9 7 6 .

Показано, что эволюция растительности и климата в Арктике -  единый процесс, 
который синхронно развивался в Арктике. Палеогеографические изменения происходили 
на рубежах 1 2  0 0 0 ,  1 0  0 0 0 ,  8  5 0 0 ,  4  0 0 0 ,  2  0 0 0  и 9 0 0  лет до наших дней.

Илл. 1 .




