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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Иитерес I{ изучению I{айнозойских ОТЛОiI{ений Сибири возрос, особен
но в районах, I{оторые подлежат хозяйственному осв�ешпо в соответствии 
с государственным планом развития народного хuзяиства .  

СОJ3еТСI{ие палинологи достигли больших успехов в области примепс
пИЯ спорово-пыльцевого анализа для решения вопросов стратиграфии 
рыхлых толщ. Эффективность этого метода особенно вешша при расчлене
нии и 1\0рреляции немых, лишенных других палеонтологических остат!{он, 
третичнЫХ и четвертичных отложений Сибири, а тан:же при решении 
вопросОВ , связанных с определением объема различных стратиграфических 
подразделений и установления пх границ. Для этих целей палинологии 
все шире стали использовать новые :методичеСЮlе приемы. Так , с целью 
установления геохронологических рубежей все чаще применяется ареало
логичеСI\ИЙ анализ , исследуется географичеСI\ИЙ состав флоры. Для широ
ЮiХ I{орреляций и определения возраста выявляются определенные ТЮ{
СОНЫ пыльцы И спор и даже целыIx групп остаТI\ОВ растений с ШИрОИИЫП 
ареалами и УЗКИllI временным диапазоном. 

Весьма велина роль палинологичесних данных при восстановлеlJИИ 
палеоландшафтов" требующих знания истории развития флоры и расти
тельности, палеОЮIи:матов, древнего рельефа, условий почвообразования. 
П раВИJIьная ОЦeIша природных обстановон найноз оя способствует быст
рейшему освоению природных богатств Сибири. Для решения наУЧJlЫХ 
н пран.тичеСI{ИХ· задач палинологн располагают большим сравнительным 
материалом' по хорошо пзучеШIЫМ разрезаllI, нереДI{О охарar{тернзоваННЫl\I 
остаП\аМИ lIIОРСЮIХ или пресноводных рar,овин п другими организмами. 
Для ряда I\аЙНОЗОЙСIi.ИХ свит п горизонтов Сибири уже выработаны руио
водящие тю{соны, на!l'10чены основные этапы в развитии растительности . 
Несмотря на :это, нен:оторые в опросы стратиграфии и па.леогеографии 
l\айпозоя требуют дальнейшей разработки. ПаЛИНОJIогичеСI{ие материаJIЫ ,  
пуБЛИI{уемые в сБОРНJше , могут быть использовапы для решения этих 
ВОПРОСОВ . В статьях освещается ыатериал большого возрастного диапа
зона - 0'1' палеоцена до раннего антропогена.  В них прпводятся данные 
по РУI{ОВОДЯщим ТЮ{СОНaJII, группа:и растений, аналпзу географичеСI{ОГО 
состава фJIОРЫ, палинологичесние харar{теристини, способствующие позна
нию развития флоры II растительности . 

В СВЯ3И с решением вопроса о пижней границе па.пеогена (CJl'l. статью 
Бойцовой и Паповой) рассыотрены РУI{оводящие т�шсоны и палеОИОJl[
плеI{СЫ их даТСI{ИХ и палеоценовых о'тложепий Унраины, Поволжья , 
ПРИI{аспия, Турга-я и Западной Сибири. АпаЛIIЗ палинологичеСЮIХ !lIa
те риалов позволил заIШЮЧИТЬ, что по ВИДОВОllIУ составу флоры из датс
I{ИХ и "II IааСТРИХСТI\ИХ ОТJIожений Западной Сrrбпри и Тургая довольно 
блиЗl<И, чего нельзя СI{азать об одповозрастных clmopax различных райо
нов юга европеЙСI{ОЙ чаС1'И Союза .  На оснОвании палинологических дю[
ных и ШИРОI{ИХ I{орреляций авторы делают вывод о положении дат
CI{OrO яруса . 

. Новые данные приведены по палинофлораы БОI{СИТОНОСНЫХ отложений 
ЕнисеЙСI{ОГО нряжа (сы . статью КУЛЬНОВОЙ иЛаухина) . и. А. кулы\--
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ва описаJIа шесть паJIИ:НОJIогичес:ких l{ОМПJIе:ксов И3 паJIеоценовых ,  эоце
новых и ОJIигоценовых ОТJIожений и установила руноводящие ТЮ{Соны 
ДJIЯ паJIеоцена: Trudopollis menneri (Mart . )  Zakl . ,  Triatriop ollenites arobo
ratus РН. ,  Nudopollis sp. и др . ,  для эоцена - Pistillipollenites mgregorii 
Rouse, Quercus gracilis Boitz., Tricolporopollenites fusus Th. et РП., I{OTO
рые преДJIагается ИСПОЛЬЗ0вать ДJIЯ I{орреляции ОДновозрастных ОТJIоже
ний И3 смежных регионов Западной Сибири,  Тургая и Северо-Во
стона СССР. 

Анализ географичеСl{ОГО состава фJIОРЫ (см.  статью Беловой) позво
JIИJI выявить J,оренные изменения фJIОРЫ в палеогене и пеогене ДJIЯ 
районов ПрибаЙналья.  Изменение в составе флор используется в начест
ве I{ритерия ДJIЯ УСТaJIОВJIения геОХРОНОJIогичеСI{ОГО рубежа lIIежду па
леогеНОJli и неогеном. 

ПаJIинологичесние данные из олигоценовых ОТJIожений нижней 
Ангары (см. статью Кульновой и JIаухина) используются авторами для 
реНОНСТРУIЩИИ палеоландшафтов и паJIеOlшиматов . В статье В .  С. Вош{о
вой И Л. А. Пановой дано паJIИНОЛОгичеСI<ое обоснование стратиграфиче
сн:ого расчленения неогеновых свит в Западной Сибири. Впервые рассмат
ривается (А. Ф. Фрадн:ина) паЛИJIологичесное обоснование i\НIOценового 
возраста l\юдвеЖНИI-IСI<ОЙ свиты залива l{орфа, на I{амчаТI<е .  Автор па  
основе данных споров о-пыльцевого анализа предпринимает ПОПЫТl{у I{OP
реJIЯЦИИ медвелшинсной свиты1 с одновозрастными образованиями других 
районов Северо-Востона СССР. В статье Р. А. Терещенно приведена па
JIИНОJIогичесная хаРЮ{1'еРИСТИI<а осповных разрезов ПJIиоценовых,  ранне
и среднеантропогеновых ОТJIожений севера Центрального Казахстана. 
Несмотря на то, что все паЛИНОJIогичеСJ{ие материаJIЫ относятся I{ НОН
I,ретным районам и посвящены опредеJIенным вопросам, они с успехом 
могут быть ИСПОJIьзованы при решении общих вопросов стратиграфии и 
иаJIеогеографии найнозоя Сибири и смежных регионов. 



J{ ВОПРUСУ О ГРАНИЦЕ МЕЖДУ МЕЛОВОй 
И ПАЛЕОГЕНОВОй СИСТЕМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЮГА СССР И 3АПАДНОй СИБИРИ 

Е. п. БОЙЦОВА, л. А. ПАНОВА 

Вопрос о границе между :меловой и палеorеновой системами и о 
положенИИ даТСI{ОГО яруса до последнего времени остается остро ДИСI{УС
СИОННЫМ. Некоторые суждения по этому вопросу ВЫСI{азывают и 
палиНОЛОГИ. 

Е . Д .  3анлинсная ( 1963), л. А. Портнягина ( 1966, 1969), с. М .  Бля
хова ( 1966) и другие исследователи считают, что даТСIШЙ ярус следует 
относить н паJIеогеповой системе . и. М .  Понровсная ( 1960), с. Р. Самой
лович ( 1 96'1), Е .  п. Бойцова (Бойцова, Панова, 1967), л. А. Панопа 
(1967) и др. рассматрипают датсю[й ярус в составе меловой системы . 

Нет единого :инения о возрасте даТСI{ОГО яруса и у исследователей 
в 3ападной Европе . l\рутч и др. исследователи (Krutzsch а. oth, 1 960; 
Krutzsch, 1 965) на террпторип ГДР и ФРГ выделилп маастрихт-датские 
образования, а в 1,0рреJIЯЦИОННОЙ стратиграфичесн:ой системе Г ДР, C'.J
ставленной Д .  Лочеы, палеоцен подразделен на нижний, средний и верх
ний, причеи нижний палеоцен отвечает даний - мопту .  Пфлюг (Pflllg Н . ,  
1963) угленосные ОТJlожения ГДР и ФРГ, обогащенные пыльцой сте1\Ш 
N ormapolles :и Postnormapolles, считает дат-палеоцеНОВЫi\lИ . Кунерт и 
Леiш (Kllnert, Lenk, 1964) n областн Галле-ГетштеДСI{ОГО поднятия 
по палинологичесн:им данным, выделил датспие отложения, но 
пе рассмотрел вопрос о принадлежности даТСI{ОГО яруса к той :или иной 
системе . l\едвиш (Kecl ves, 1967), на основании анализа палипологиче
CI{OrO материала по палеогену Европы, выделил l{омпленсы миоспор, 
границы распространения ноторых не совпадают с подразделенпями еди
ной стратиграфичеСI{ОЙ шнальf, например маастрихт - даппй,  дапий-монт 
и МОНТ - тенет. В тенетсном ярусе автор выделяет трп ЗОJlЫ, ппжняя 
ИЗ I{ОТОРЫХ захватывает верхнюю часть ИОНТСI{ОГО яруса, а верхняя -
нижнюю часть эоцепа. 

В СССР в палпнологичеСI{ОМ отношении пограНИЧlI ые образования 
между ыеловой и палеогеновой систеilIa1\IИ исследованы в Н:арпатах, 3а
падпо-СнБИРСI{ОЙ J:I ТургаЙСI{ОЙ равнин.ах И в !\ызътл-нумах . Датские 
отложения па Мапгышлаке JIишены спор И пыльцы, а в Н:рыму в них 
ОТJllечепы особенные l{омплеI{СЫ 1\IИОСПОР . Из разрезов датсних ОТJlожений, 
ВСI{РЫТЫХ СI\важинаil1И в стратотипичесном Бахчисарайсн:ом районе Кры
ма, был установлен l{ОIlIПJI.еI\С ilfИОСПОР, в 1,OTOpOM чаще всего встречаются 
споры: Sphagnum australe Cook. е! Pike, Sphagnum sp., Lycopodium spp.,  
Cyatheaceae, Pteгis spp., Polypodiaceae, Gle ichenia spp. ,  М atonia sp . ,  
Lygodium sp . ,  Anemia sp. :1'1 др., а иа пыльцы - Podocarpus spp.,  Pinus 
sp. sp., Сеагиs spp., Taxodiaceae, Gnetaceaepollenites spp ., Мугiса sp . , 
Quercus spa7·sa Mar-t . ,  Sрогороllis sp ., T7·udopollis spp., Ехtгаtr·iрогороllеni
tes аиаах РН. ,  Е. spp., Nudopollis thiегgагdtii (R. Pot) РН., N. sp . sp .,  
Oculopollis sp., Тгiаtгiороllеnitеs spp . ,  Subtгiрот·ороllеnitеs vadosus РН., S .  
anulatus РП., S. sp., Stерhаnорогороllеnitеs hexaгadiatus ( Тhiегgагthi) рп. В препаратах J\ШОГО Остатнов иинрофитоплаш{тона. РеДI{ая встречае
JlIOCТb спор И пыльцы в даТСI\ИХ извеСТНЯI{ах Н:рыма не ПОзволяет установить !{Олпчест.венные отношения lI'lOЖДУ отдельны:ми l{О1\шонентами НОМплеl\са. Маастрихтс!ше известняни здесь не  содержали 1\IИОСПОР, но, 
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учитьшая данные по другпи районам., можно отметить в даТС1\ОМ I{OM
пле1\се совместное нахождение типично l\Iеловых (отдельные виды Gle
ichenia, Matonia, Cedrus, Gnetaceaepollenites, Sporopollis и др.) и палеОце
новых ФОРЫ, что ун:азывает на связь даТСI{ОЙ и палеоценовой ФЛОР. 

Близн:ий по систематичеСI{ОМУ составу I{Оi\ШЛeI{С l\IИОСПРОр был выде
Jteи И. М .  ПО1\РОВС1\Оll (1960) из МОРСЮIХ песчанинов в районе т. ГУJIЯй
Поле в H.OI-П\С1\О-ЯЛЫЫСl{ОЙ впадине на Унраине. В нем довольно разно
uбразно предстаВJIепы споры, среди н:оторых преобладают Gleichenia spp., 
а среди пыльцы - lVlyrica spp., Quercus vегsа AgT., Nudopollis thiегgагщ 
(В. Pot.) РН., Basopollis atumescens РП., !ntегрогороllеnitеs initium (РН.) 
Neyld. et J{l'ieg II др. 

в небольшом I{оличестве или единично отмечепа пыльца Тгudороl
lis рограгvus РП., Т. ol'thomechanicus РП., Т. роmрес!ф (В. Pot.) РН., 
Nudopollis andangulatus (В. Pot .) РП., Тгiаtгiороllеn itеs excelsus (В. Pot.) 
РН., Plicap ollis conserta РП. п др. 

. 

Л .  А. Портняг.иной (1966) в Восточных :Карпатах IIССJIедовались 
J1звестпяки с дат.сюIМИ фораыинифераЫlI, относящиеся I{ верхнеСТРЫЙСI{Ой: 
свите. В НИХ отмечено большое разнообразие 1\JИI{рофитопланнтона 11 
СДИНИЧI-IО пыльца Tl'udopollis COnl'ectol' РН. и Т. pompeckji (В. Pot.) РН. 

В последующих работах Л. А. Портнягина (1969, 1971) для Нарнат 
установила I{Оi\ШЛeI,С с Anacolosidites - StephanopoTopollenites - Тгudороl
lis menneri, I{ОТОРЫЙ хараю:еризует верхи верхнеСТРЫЙСI{ОЙ подсвиты 11 
ямнеНСI{УЮ свпту палооцепа. 

В Западной Спбпри даТСI,ОМУ ярусу соответствуют верхи гаИЫПШСI,Ой: 
свиты, большая часть I<ОТОРОЙ отвечает 1\'Jаастрихту. Эта свита охарю{тери
З0вана единым 1\Оl\lПлеI<СОЫ JlIИОСПОР. 

В I\раевой восточной части ПИЗi\ЮШlОСТИ Н. Н. Григорьева и А. В. CI<Y
ратенко (1971) 1\ даТСJ<ОМу ярусу YCJIOBllO, по паJIJПlологическим даННЫJlI, 
от:неСJIИ верхнюю часть l{онтинентальпой верхнеСЫi\1СI{ОЙ подсвиты, а 
Н .  М .  БондареlП\О ('1969) исследовала l{онтинентальиые отложения в 
У сть-Енпсейс}-;ой впаДlJllе, I,-оторые тю{ же условно СЧl1тает да ТСЮ1llШ:. 

Н. И. l-{омаровой (197:3) в заl1аднойчаСТII Тургайсной равнины из 
j'лаУI{О1ll1ТО-I{ва рцевых песчанИI{ОВ с изпеСТI{ОВИСТЫi\1 цеl\JeПТОМ, залегаю
щих боз нерерыва на ыааСТРИХТСIПIХ l1есчаНИI{ах и согласно переI'-рываю
щихся песчаНИI{ами пижнепалеоценовых слоев с Cibicides lectus, был 
установлен !<Оi\шле1\С l\1ИОСПОр, бли3IШЙ II'IааСТРИХТС!{ОIlIУ. По форамини
ферам эти песчаНIJЮI относятся 1, даТСI{ОJlIУ ярусу и сопоставляются с 
верхней частью ГЮIЫ\ИПСI{ОЙ СВllТЫ Западно-С:иБИрСI{ОЙ равюшы. По 
сравнеЮIIО с I{ОIlШЛОI<СОМ маастрихта в дапном 1\ОМПJIенсе наблюдается 
60JJ ьшое разнообразие JI1l11<рофитоп.rтюштопа (М embtanosphaer-а mааstгiс!t
lica Sашоil. , Sсhеmаtорlшm speciosa Defl. et Cook. п др.) и пеСI,ОЛЬ1\О 
ыепьше спор, средп ноторых часто lJстречаются Sр!иgnu m  spp., Gleichenia 
spp., Schizaea spp. I! др. Из пыльцы важно отметнть Picea sp:, Cedru s 
media Sauer, Pinus al'alica Bolch., Pinus spp. , lV1угiса sp., Quercites spaт'sl1s 
(Mart.) Sашоil., Nuclop ollis sp.,SpcTopollis sp., Plicapollis sp., Vacuopollis 
sp., Тгiаt1'iороllеnitеs sp., ТгiсоlрОl'ороllеnitеs sp. 

С. М. Бляхова ('196G) в Восточных НЫЗЫЛ-I{у�taХ пзучала ТОJIЩУ, 
залегающую без перерыва на породах маастрихта и согласно перенрываю
щуюся верхнепалеоцеп ОВЫМИ отложениямИ с 1\апланбеJ{СI{ИМ I{ОМПJIеI{СОМ 
МОЛJIЮСI,ОВ. Она ОТIIОСПТ эти образопания 1< дат - палеоцену и пыдеJIяет 
II иих три J{ОМПЛeJ{са l\1ИОСПОР, НИЖНИЙ из I{OTOPbТX, па наш взгляд, ближе 
н ыааСТРПХТСI{ОМУ, чем 1\ палеоцеНОВОJl1У. В нем преобладает пыльца 
Classopollis sp., Pinus spp., а из ПОll:рытосемеиных присутствует пыльца 
Myrica sp., Comptonia sp., Onagl'aceae, Gothanipollis sp., Oculopollis sp., 

Triporopollenites sp., Triat/'iopollenites sp., Tricolp01·ites sp., S рогороllis sp. 

11 др. Возможно, что этот номпленс отвечает даТСI{ОJliУ ярусу. 
Тают]\[ обраЗОJlI, па террИТОрI1И Западно-СиБИРСI{ОЙ и ТургаЙСI{оii 

равнин !и, по-видимому, I-{ызы.п-I{УМОВ известные l{омпле1\СЫ миоспор 
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огО яруса· по систематичеСJ�ОМУ составу БЛИ3I{И с маастрихтсн:ими . .даТСЪа хеоценовые отложения в палинологическом отношении исследо-

mогих регионах: Л. А. Портнягиной - В Восточных l{арпа-JНIIJМ во 11 v И М п ·, v Л А П V Р I1 Р . В. В. КораллОВОИ, . . Оl'iРОВСI{ОИ,  . . ановои, . -
,

' от: 
тах, Л А МихелиС, Ю. П .  ПИЛИПeJШО И др . - на Ущжине , Т .  А. I{узие

!аН, V � � поволжье, Е. П.  Б ойцовой - В Прlшаспии, И. А. АграноЦOBO� А 
Д Бочарниконой, Е. д. 3аКЛИИСI�ОЙ, С. Р. Самойлович, DCI<Ok1 . . 

1. А.' ПанОВОЙ и др . - :.ra во�точном СIшоне Ypa,::ra и в 3ападио-Сибир-
" равнине , Е. П. Боицовои, Н. И. l{ol\lapo

, 
вои, 3 .  К .  Пономаренно , J<ОИ u Т u V I{ Т А. Погодаевои и др . - в ургаИСI�ОИ равнине и азахстане , 

с: М. БляхОВОЙ - В Rызыл-нумах·v 
• 

u .-В палеоцене 3ападно-СиБИРСI�ОИ п ТургаИСI,ОИ равнин установлено 
три ком:плеI{са миоспор . Нижний - Нal�б�л

.
ее древний --;- пал:оце�IОВЫЙ 

){омплеI<С миоспор выделен И3 слоев с CLbLcLdes lectus в 1 ургаИСI{ОИ рав
mш:е и И3 пресновсной свиты 3ападно-С:иБИРСI{ОЙ равнины (l{опытова, 
11.)60) . ЭТИ отложения ранее многие lIССJIедователи относили I� дат
Н <lлеоцену. Для 'данного I{О!IIнлеI�са харюперпо значительное участио 
спор Sphagnum ·sp., Memiteliss13·, Gleicl�enia sp. sp., Lygodium sJ) " Schi
zCJ,ea sp. и др. Среди пыльцы наиболее часто встречается Classopollia spp., 
Quercus sрагsа Mart., Nudopollis endangulatus РП., Nudopollis spp., 
Trudopollis menneri (Мю·t.) Za1.1., Tmdopollis spp., Ехtгаtгiроl"Oроllеnitеs 
рр., Тfiаtгiороllеnitеs рsеudоmгеnsis РН., Тгiаtгiороllеnitеs s,pp. и др . 

Единично ОТlIIечена пыльца Gothanipollis sp., Тгiсоlрогороllеnitеs sp., 
Oculopollis S13. н др. 

В этом I.;оыпле I,се еще значительное ыесто занимают миоспоры, ха
рю<терные для верхнеыеJIОВЫХ ОТJIожений - споры ра3JIИЧНЫХ панорот
JfИl<ОВ , ПЬШ Lца Gothanipollis sp. и многих видов стеммы Normapolles. 
Более знаЧIlтельное местО в I,ОilШЛОJ,се принадлежит пыльце , типичнОЙ 
для палеоцена - Nudopollis endangulatus РН., Tmdopollis menner'i (Mart.) 
Zak1., Тгiаtгiороllеnitеs рsеudОГUТ'еnSiS РЛ. и др . 

Второй нижнепалеоценовый l{ОilШЛ81tс миоспор YCTaHOBJIeH И3 пижне
талиЦI{ОЙ ПОДСВIIТЫ на 3ападно-Сибирсной равнине и И3 ее' аналогов в 
ТургаЙСI,оii равшше . По сравнению с НОМПJIеI,СОМ И3 CJIoeB с Cibicides 
lectus в пеы снижается содержание спор , среди I{ОТОРЫХ постоянно от
�lCчастся Sрlщgnщn sp. sp., Glechenia sp., P01ypodiaceae и др. , а И3 ПЫJIЬ
ЦЫ наиБОJIее харатаерпы Pinus Брр . ,  Quercus sparsa Mart., Ехtгаtгiроrороl
lenites Бр . ,  Е. clams Магt. Tmdopollis m.enneri (Bolch.) Zak1., Trudopollis 
зр., Nudopollis tЫаgагti i (R. Pot.) РЛ., Nudopollis sp., Ocu lopollis spp.' 
Triatriopollenites excelsus (R. Pot.) РЛ., Тгiаtгiороllеnitеs spp., Тгiрогороllеni
ies эр. ,Tricol рогороLLеnitеs sp., Triprojectacites sp. ,Рrоjесtорогitеs spinulosus N. 
Mtch. и др .Содержапие пыльцы стеммы N оrшароllеs изменяется от 20д080 %. 

Третий I,ОМПJIеI,С l\IПОСПОР выделен И3 верхнетали:цкой подсвиты 
( J3ерхпиii палеоцен) 3ападно-СпБИРСI{ОЙ равнины и И3 верхней части верх
пепалеоценовых отложений в ТургаЙсн.оЙ равнине . Для него харю,терны 
споры: .Sphagnum spp., Polypodiaceae, Gleichenia 'sp. и др . и пыльца Pinus 
зрр., Taxodiaceae, Мугiса sp., Comptonia sp., Quercus sparsa Mart., 
Лnасоlоsiditеа insignis Samoil., Ргоjесtороritеs sp., Trudopollis menneгi (Mar-t.) 
Zak1., Т. pompeckji (R. Pot.) РП., Trudopollis' sPP . ,  Nudopollis ·sp., Triatrio
pollenites excelsus (R. Pot.) РП., Т. aroboratus РП., Тгiаtriороllеnitеs spp., 
Triporopollenites 7"Obustus РП., Тгiрогороllеnitеs spp., Тгiсоlрогороllеnitеs 
зрр., и др . 

От BTOPOl'O  палеоценового I{Оi\ШJIeI,са оп ОТJIIlчается увеличением 
J\Оличества спор Sphagnum spp., Polypodiaceae, ПЫJIЬЦЫ Taxodiaceae, 
Quercus spp., Тгiаtгiороllеnitеs sp. sp. и Тгiсоlрогороllеnitеs spp. и мень
н!им участием пыльцы стеilШЫ Normapolles. ПО степени участия в I,омплеI{
Се ПОзднемеловых и палеогеновых форм его мОжно сопоставить с отдель
ными !,омплer,сами,  установленными С. М. Бляховой (1966) ДJIЯ пале 0-
цепопых отложенпй l{ызыл-нумов . 
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В большинстве регионов европейской части СССР в паJJ еоцеие вы
деляется два комплеI{са миоспор , I{оторые на Унраипе, в :Крыму, Поволжье и ПРИI{аспии отвечают иижнеllIУ и верхнему п алеоцепу 
(табл. 1-V). , 

в БахчисараЙСI{ОМ р айоне :Крыма из пород ИI-шеРi'Jанс}{ого ЯРУса 
нижнего налеоцена выделены единичные миосноры: Sphagnum spp. 
Cyathea sp., Polypodiaceae, Podocarpus sp., Pinus spp., Cedгus gp., JV1yricd 
sp., Quercus sparsa Mart., Castanopsis sp., Tl'udopollis -nonpe/'jectes РН. 
Т. pompeckji (R. Pot.) РП., Nudopollis thiergal'dti i  Pfl. и др.  ' 

ИЗ наЧИНСI{ОГО яруса (верхний палеоцен) выделеI-I богатый Н.Омпленс 
J\'lИОСПОР с преобладаниеllI различны х  видов Sphagnum, Cyathea, Polypodi
um, Gleic/�enia (несн.ольно видов), Lyg'odium spp . ,  Anemia sp. ,  Qsmunda 
sp .,  Podocal'pus sp., Pinus spp . ,  Cedrus sp., Castanopsis pseudocingulum (R. 
Pot.)Boitz., различных Tгudopollis ( Т . menneгi (Mart.) Zakl., Т. rectol' РН. 
и др.) ,  Nudopollis (N. teгminalis РН. и др.) , Ехtmt1'iрогороllеnitе s sp .,  Va 
cuopollis semiconcavus РП., Tl'iatl'iopollenites spp., Тгiрогороllеnitеs sp . при 
ПОСТОЯI-IНОМ присутствии С lassopollis sp., Taxodiaceae, Palmae, Quercus 
sparsa Mart., Castanea sp . ,  м y"ica sp . , S ubt;-iрогороllеnitеs anulatus РН., 
S. sp., Тгiсоlрогороllеnitеs sp. 1I др . 

На УI{рюше , по дапвьш В .  В· . :Кораллов ой, И. М. ПОТ'l)ОВСI,ОЙ , 
Л. А. Пановой, Р. Н .  Ротман (:КораJIлова,  1968) и др . ,  пижпепалеоцено
вые I{ОllIПJIеI{СЫ устаПОВJIены в 3аПОРОЖСI,ОЙ области (П ричеРНОМОРСI,а}т 
ипадипа; i'Ja териал М. Ф. Н осовсного) , В КировограДСl'ОЙ области (БaJJ 
тышсная впадина ; материал Ю. Г .  Басса) , в ПОJIтаВСI{ОЙ 11 ЧеРНИГОВСI\ОЙ 
областях (материаJ1 М. В .  Ярцевой) , в районе с. Лузаповю{ и в других 
регионах. ННГЮlепалеоценовый I{омплеке здесь харю{теризуется большим 
разнообразием пыльцы стемм N ormapolles п Po'Stnorl11a polle's, среди' НО
торой З JJачительное место принадлежит пыльце харюпервых для раинеl'О 
палеоцена видов: Nudopollis endang'ulatus РП., N. teгminalis Pfl., Extrat
riporopollenites audax РН., Tгudopollis mеnnегi (Mart.) Zakl., Tгudopollis 
sp. sp., Oculopollis sp., Basopollis sp . ,  Inl7'atriporopollenites magnoporatus 
рп. et Th., S u btгiрогоро llenites anulatus РН., Stephanopoгopollenites he,т:ara
diatus РП., Anacolosidites supplingensis (Hrutzsch) РН. Споры Lygodi um sp., 
Schizaea sp., Cyatlleaceae, 'Gleic/l,enia sp., Polypocliaceae 11 др. и пыльца 
Роdосагрus, Pillaceae, Quегсus sp., Мугiса sp. и др.  присутствуют В I,OM
пленсе в различны х  I{ОШIчествах. Нижпепалеоценовые НОJ\Iплеll:СЫ мио
спор УI{раины сопоставляются с иижнепалеоценовъши I{омплю,саМll 
Поволжья (нижняя часть сызраНСJЮЙ свиты) и Прикаспия. КОМПЛeI{С 
лузаНОВСI{ОЙ свиты района с. ЛузаНОВI\а отвечает , ПО-ВИДИМОМУ, верхпеi! 
части нижнего палеоцена.  

ВерхнепаJIеоценовые I\омплеI\СЫ миоспор }lзвестны в районе с. Боль
шой ТОI\МЮ{ 3аПОРОЖСI{ОЙ области (материалы Ю. и. Сешша), в Воро
неЖСI{ОЙ СIШeI{лизе ( материаJlЫ В .  П .  Семенова), в Причерноморсноii 
впадине и на Северной Унра:ине (I\ораллова , 1968; Ипатова, '1968) и 11 
других регионах.  Данные I{ОJ\IПЛeI{СЫ харантеризуются небольшим уча
стием спор Sрlщgnum spp . ,  Cyathea spp., Polypocliaceae, Gleichenia sp. 
и пыльцы Роdосагрus sp., Pinus spp., Taxocliaceae, Мугiса spp . ,  QuercLls 
sрагsа Mart., Рlаtусагуа sp. ,  Anacolosidites sp. и др. и значительным СО
держанием пыльцы сте:rvшы Nогшароllоs И фОРil!альных родов Тгiаtгiороl
lenites, ТгiрОl'ороllеnitеs, Subtгiрогороllеnitеs и др. Постоянно в заметнЫХ 
ноличествах отыечена пыльца Castanea sp . ,  Castanopsis sp. и Тгiсоlрогороl
lenites spp., I{оторая завоевывает господствующее положение 13 эоцепоnЫХ 
н:омнлексах. 

В П ов олжье верхнепалеоцеНОВЫJ\I НОЫПЛeI{саJl! УI\раины соответ
ствует I{Оl\ШЛeI{С, установленный Т. А. l{узнецовой (1968) И3 наыыШИIl
сной свиты.  

Палеоценовые I,ОЫПЛeI{СЫ ПРlшаспия неСI{ОЛ Ы,О отличаются от YHpa.� 
ИПСI{ИХ. Нижнепалеоцеповый I{ОJ\I плеI{С, БЫДеленный из ыаJJомощUОI! 
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па LпОI пор , L d--С РазМЫСJIОJ30Й), характеризуется заыеПJ�Ш �чаСТlJеl\I спор , ygo щm 
. А ' ia sp., Schizaea sp., Osmunda sp., LeLotnletes sp. и др. и пыльцы 

!t., 
ne�s spp., Ephedra sp., Ulmoideipites sp., Sрогороllis sp. ,  Тгudороllis asSo�? 

(Mart.) Zakl., Т .  nonpeгjectus РН., Тгudороllis spp., Nudopollis 
;�e�::;:Llatus PH.� Тгiаtгiороllепitеs sp., Тгiсоlрогоро�lеnitеs sp. и др. Вто

i't па rеоценОПЫИ ноыплеЕС миоспор, установ.пениып из этого же разреза" 
Р, '[ 'fаетсЯ: от llШЮ-Iего более высоким содержанием спор Sphagnum sp .. 

r ::ыльцы Taxocliaceae, ЛIУ/'iса sp., Comptonia sp., Castanea sp., Тгiаtгi
�( ollenites spp., Тгiсоlрогороllепitеs spp. Он сопостав.пяется с комплексом 
t.fиоспор нижнеталицн:ой подсвиты 3ападно-Сибирской равнины. 

Нес!{ОЛЫ{О отличны по составу верхнепалеоценовые ко:мплексы мио

спор выделенные из свиты Горячего Rлюча па Северном Навназе (ма

теРИ�JIЫ В. А. Гроссгейма). В неы преобладают СПОрЫ Sphagnum аustгаlе 
Cooks., S .  sp. ,  Cyathea spp., Cyatheaceae, Polypodiaceae, Gleichenia sp. ,. 
Lygodium sp., а из ПЫЛЬЦЫ - Taxocliaceae, Pinaceae, Queгcus spp., Тгiрого
pollenites ["ob ustus РП., Тгiаtгiороllеnitеs согурhаеus sпЬsр . pLbnctatus РН., 
Т. plicatus (R .  Pot.) РН. В меньших ноличествах, но постоянло отмечает
ся пыльца Роdосагрus sp . ,  Classopollis sp., Раlшае, Мугiса sp., Compton i a  
sp. ,  Castanea sp., Castanopsis pseudocingulum (R .  Po t.) Boitz., Anacolosidi
tes supplingensis (I{rl1tz:sch) Pfl., Тгiаtгiороllепitеs excelSllS (R .  Pot.) РН.,. 
Т. агоЬогаtus РН., Subtгiрогороllепitеs simplex РП. et Krieg'., Тгudороllis 
pompeckji (R .  Pot.) Pfl., Trudopollis sp., Nudopollis thiегgшdti i  РН., Nudo
pollis sp., Basopollis sp., Тгiсоlрогороllеnitеs spp. Единично отмечена 
HЬТJJьцa Ginkgo sp., Salix sp., Hamamelis sp., Lаuгus sp., Ilex sp., Nyssa
sp., Tilia sp., Sapotaceae и др. 

Резюмируя изложенный выше :материал, ыожно сделать следу
ющие выводы. 

Отложения датс!{ого яруса в па.пинологичесном отношении изучены 
недостаточно, что не позволяет сделать ОRончатеЛЫJые выводы о грапице 

lежду меловой и ПaJIеогеновой системыlИ. Трудность решения этого 
вопроса обусловлена главным образом тем, что в стратотнпичес!{ом Пах
чисараЙСI{ОЫ районе подст:и.пающне датский ярус JlIаастрпхтсние отложе
JlIfЯ не содержат спор II пы.пьцы, а перекрывающпе ИJшеРJ\JatJсн:ие отложе
I!1НI харю,теРl1ЗУЮТСЯ обеднеННЬНJ НОi\ШЛeI{СОЫ J\lИОСПОР. В других районах 
налеоптологичеСI{ая ха рантеристина обычно наСТОЛЬЕО неполная, что 
трудно устаповить объем и границы датского яруса. 

На основании палинологичесл:ого матерпала :МОЖНО сназать, что 
рсзное изменепие в развитии позднемеловой флоры и смена ее типично 
Jlал оцепов ой ПРОJJЗОШЛИ во вреt.ш нан:оплештя нижнепалеоценовых от
I >J( JlIIU С !{ОJ\ШJIeI{СОЫ фораJ\fипифер Cib icides lectus. ЕСJIИ проводить 
границу мсжду Системами по паJIИНОЛОГПЧССНИi\[ данным, то она будет 
�IP ХОI.�I1ТЬ v по подошве слоев с Cibicides lectus в 3ападно-Сибирсной и 
[' ргаJlСI,ОИ раВПlшах, СУМСI{ОЙ СВИТЫ на Ут{раllпе И в верхней части 

J1 'PXII стрыйс]{ой Свиты В Восточных Нарпатах. 
] о ВРСlllеllИ наНОПJIения у!,азанных отложений приурочено началоФОI)МНI ва�JJ[Я нового ТИПа растительности с преобладанием растений, 11'" lьца КОторых ОТJJIlчается НРУПНЫМИ размераi\JИ и относится !{ стеммам 

ol'map IJcs ][ PO'stnormalJOl1es. Своеобразие палеоценовой растительно-('1'11 О '  .. 
, ГОЛЩСJI преПмущестневпо из вымерших растений позволяет от-:lIlчаТI, "ат' ОТ' 1 10зд " v 

' 

, , - неJllеJIОВОИ, тю, и от эоценовои. 
В lIaJl ОЦСНС СущеСтвовала дифференциация раститеЛЫIОСТИ. Пале 0-

I( НОIJ(1Н ра "1'JlТСЛ Ъ " О ' ' 
v v Р 1 ] СТЬ п а территории европеиснои частИ ССС отлича-

.!аСЬ :знаЧJlте IЫIО бо . II льm:им разнообразием видов И родов из стеll'lJ\lЫ 1 та Р J( ПРНсутствием представителей SuЬtl'iрогороllеnitеs 1 ntгаtгi-pm'opollenites, tер72аnорогороllепitеs и др. !{оторые в других 
'
регионах JJ Тj)'Ч811' HP В 

' .. ю о. ТО же время в палеоценовой растительности, разви-1 ОН 110 наl' JI 0- 11б .. 
, ирс!,ои равнине, участвоваJIИ растения, пыльца !{ОТО--
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рых относится I{ формальной падгруппе Triprojectacites N .  M t ch . :  Tri
proejctus, Aquilapollenites, Ргоjесtо.рогitеs 11 др . 

В Кызыл-Кумах палеоценовая раСТlIтельность была I{серофитпой, "  с 
преобладаниеи Classopollis sp . ,  эфедр 1I особых видов из стемыы Nor
шароllеs . 

Результаты палинологических псследованип даТСЮIХ отложений в 
.3ападно-СибирскоЙ и ТургаЙСI{ОЙ равнинах свидетельствуют о близости 
даТСI\ИХ и мааСТРИХСI{ИХ флор.  Для европеЙСIl:ОЙ частп СССР подобный 
вывод сделать нельзя,  но отрывочные палинологичеСI{ие данные УI{азыва
ют па связь даТСI,ОЙ флоры с палеоценовоЙ . Нет определенной ясности 
по этому вопросу и для территории Центральн ой Европы. Кедвиш ( 1967) 

.датсн:ие I{ОJ\fПЛeJ{СЫ в одних районах объединяет с мааСТРИХТСЮi[МИ , а 
в других - с J\10НТСКИМИ . 

ТаЮ1М образом, для рошения ноставленнОГО вопроса необходи�IJ,I 
углубленные палинологичесюш исследования маастрихтсних, Датсних и 
ПIшермапсн:их отложений, нредставленных в единых разрезах . 
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ПАЛИНОЛОГИЯ ПАЛЕОГЕНОВЫХ БО:КСИТОНОСНЫХ 
ОТ ЛОЖЕНИЙ: ЕНИСЕйСКОГО КРЯЖА 

И. А. К УЛЬКОВА, С. А. ЛАУХИН 

Еписейсн:ий I{РЯЖ - это один из напмеиее изученных районов Си
'бири в отношении палинологии палеогена.  Опублинованы лишь резуль
таты палинологичесних исследований палеоцен-эоценовых отложений му
рожпинсной свиты В татарсной группе бокситовых месторождений Енисей
(;1\01'0 нряжа и олигоценовых - бельсной свиты северной частп Бельсно
Рыбинской I{ОТЛОВИНЫ ( рис . 1 ,  А ,  Б) , проведениые в I,оице 40 - начале 
!JO-x годов (Боголепов , 1961 ) . Н:. В. Боголепов , по лнтологичеСЮIМ данным 
предполагал более широное развитие палеогеновых отложений. Одню{о 
их выходы на ЕнисеЙСНОi\I l{ряже БЫШI ОI{ОI-гчательно он:онтурены и раз
бурены лпшь 1, 1972 г. в связи с ПОИСI{ЮVf}[ БОI\СИТОВ.  Параллелно с бурени
ем изучалась стратиграфия БОI{СИТОНОСНЫХ отложений , что сопровожда
JJ OCb палинологичеСI\ИМИ исследованиями (пыльца и споры - прюпичеСЮI 
одинствerшые палинологичесние остатки в БОI{СИТОНОСНЫХ отложениях 
данной территории) . П ОЯ13илось яеснолы{о пубшшаций с даТИРОВI\аМИ 
возраста по данным спорово-пыльце130ГО анализ а (Н.ривцов , 1969.; Пеш,
тон , 1971 , п др . ) .  Па.пинологичеСlше м атерпалы до сих пор не  публи 
новались. 

В данной работе ПРШЗ0ДЯТСЯ материалы изучения палеогенопых бон> 
ситопосных отложений Енисейского нряжа,  полученные авторами в 1. 969-
1 972 гг. ПаШIНологичеСЮlе материалы (см.  рис . 1 ,  А) дЛЯ палеоцено
БЫХ отложений на  восточнои снлоне Енисейсного нряжа (месторождеШllJ 
Сухое) и эоценовых отложений н а  ИРЮIнеевсном выступе (месторождение 
Порожноо) . Прежде чем перейти I{ описанию паJIИНОI,омпленсов , необхо
димо p aCC-'I ОТ рету, геологичеСI\ое положение изученных отложений. 

Месторождения Сухое и Порожное расположены в поле развития 
I�ОI,омБРИЙСЮIХ пород (см. рис. 1 ,  Б) . Бонситоносные отложения з алега
ют здесь в нарстовых ПОJIОСТЯХ ( см .  рис. 1, В , Д; 2, А ,  Б) , сфорыировавших
сн па нонтаЕте I\арбонаТI-IЫХ и сланцевых толщ ДОI�еJ\'[БРИЙСI{ОГО возраста ,  
и ГОRотичеСl\И представлены продунтами ближайшего переотложения нор 
лыветривашIЯ ДОI\еыбрийсю[х пород. Среди БОI{СИТОНОСНЫХ отложений 
преобладают делювиальные. Менее ШИРО1\О развиты 06вально-осыIIыы, ,  
болотные ,  пролювиальные (? )  и ицые отложения . Строение разреза ,  СОС
'raB бонситоносных отложений и хасран.тер их залегания в I\аждой нарсто
лой полости своеобразны и обуоловлены местными ИСТОЧНИI,ами сноса,  
особенностями залегания l\арстующихся древних пород, HOJ-шретНЫi\fИ 
(преимущественно ЛОI�аЛЬНЫ1\1И) особенностями рельефа II развития TЫ�
тоничесю [ х  процессов в период формирования л:арстовых по лостей и н а
J\опления БОI�СИТОНОСНЫХ OTJID:/-I{ениЙ. 

Месторождение Сухое расположено в верховьях РУЧ. Сухого , левого 
)Jритона р. Ка reHHa ,  в ее среднем течении (см. рис. 1 , А) ;  в СТРУI,ТУРИОМ отпошепии приурочено I{ восточному I�РЫЛУ АнгаРО-ПИТСI\ОГО СИНI\ЛИНОрия (см . .  рис

,: 
1 ,  Б) . БОI<ситоносные отложения залегают в нарстовой полости ДЛИ)JОII ОI�ОЛО 20 НМ , шириной 0 ,3 - 1 ,3 'I\M и глубиной до 150 1\1, 

1 1  



сформировавшейся на контакте карбонатных пород Дii":УРСI,ОЙ и глинис
тьтх сланцев красногорской подсвит потоскуйсной свиты верхнего ' проте
розоя.  В геологии Донембрийсних отложени,Й ЕнисеЙСI{ОГО нряжа много 
еще спорных вопросов . В ч астности , полоса нарбонатов джурской подсви
ты К западу от месторождения Сухого на многих нартах поназана значи
тельно уже, чем на рис . 1 ,  Б .  Есть основания полагать , что БОI,СИТОНОС
ные отложения на северо-з ападе месторождения Сухого местами полно
стью перенрывают в ыходы Дiнурсной подсви.ты И р аспространяются в по
ле р азвития шунтарской свиты. Сравнительно СПОI(ойное з алеГание здесь 
протерозойсних пород ( см .  рис . 2, А ) ;  относительная простота струнтур ,  
сложенных протерозойсниыи отложениями ; особенности тектоничесного 
развития р айона месторождения в I,онце мелового п в палеогеновои пери
оде (Лаухин, 1 974) ; длительность (связанная с ЭТИЫ постепенность и ма
лая снорость?) осадконанопления и ряд других фанторов обусловили 
довольно простую форму н:арстовой полости и ,  пожалу й ,  с амое простое 
з алегание БОI,СИТОНОСНЫХ отложений на ЭТОЫ месторождении по сравне
нию с остальньши бон:ситопроявленияын , известными на Енисейсн:ом 
кряже. Относительная простота строения разреза и ,  главное , спон:о.йное 
залегание бон:ситоносных пород на месторождении Сухое позволили при
нять его н:ю{ опорный н а  ю го-западе СиБИРСI{ОЙ платформы для изучения 
стратиграфии бон:ситоносных отложений . ' 

Бон:ситоносные отложения на месторождени и  Сухое начали нан:ап
ливаться в позднеj)I мелу . Наиболее молодые из них отr:IОСЯТСЯ н: началу 
::Jоцена. Из бон:ситоносных отложений палеогенового возраста пыльца и 
споры изучены нами для средней ч асти месторождения в сн:важинах 
850, 367, 336 , 421 ( см.  рис. 1 ,  В) . В р азных ч астях месторождения среди 
БОI{СИТОНОСНЫХ отложений преобладают то в ерхнемеловые (си. рис.  2 ,  А ) , 
то палеогеповые. П алеогеновые отложения представлены здесь глинами 
буровато-нрасными , I{расными, пестроцвеТНЬПIIИ , с линзаllIИ бон:ситов , про
слоями И линз ами глин белых , серых , углистых и бурых углей. Часто в 
глинах встречается значительное I{оличество облоын:ов извеСТНЯII\ОВ , до
ломитов , глинистых сланцев ( о бычно в р азной степени выветрелых , сла
гающих борта I{арстово.й полости) , I{aJ\'1енистых БOJ{СИТОВ 11 бурых желез
нянов.  В цеЛ01lI для па.леогеновых отложений харю{терна l,p aCI-10цветносТJ� 
и относительно высоное содержание гидроонислов желез а ,  что отличает их 
от залегающих в той же нарстовой полости верхнемеловых отложений , 
для ноторых более типичны белые,  белесые ( отбеленные) , желтые и 
серые глины. 

П алинологичесн:ий :материал получен из серых углистых глин и углей 
бон:ситоносно.й толщи, переслаивающихся с БОI{ситами .  ТаКИ1lI образом , 
данные спорово-пыльцевого анализ а достаточно полно харю,терпзуют 
всю толщу бонситоносных отложений палеогенового возраста на месторож
дении Сухоы .  

Месторождение Порожное р асположено в верховьях руч. П орожно
го , правого притона р .  ИРI\Инеева ,  в ее нижнем течении ( см .  рис. 1 ,  А )  
и в струнтурпо:м отношении приурочено н: южному I(РЫЛУ Ирюшеевсн:ого 
выступа (см. рис. 1 ,  Б) .  Здесь бонситоносные отложения залегают в виде 
трех полос (северная , центральная и южная зоны) , ориентированных па
раллельно друг другу , согласно п ростиранию ДОI{еыбрийсн:их ПОРОД,  И 
приурочены I{ трем !{арстовым полостям , сфорыировавшимся на нонтю{
те глинистых и хлористо-глинистых сланцев с н:арбонатныыи породами 
донембри.йского возраста ,  а таюне в поле развития l{арбонатных ПОРОД , 
п а незначительном удалении от 1,0НТЮ(ТОВ ИХ С терригенныып породами 
( си.  рис . 1 , Д) .  

К арстовые полости имеют сложное строение , часто образуют обшир
ные иарманы прихотливой форыы и занорыши , ориентированные ПО па
дению вмещающих пород ДОI(ембри.йсн:ого возраста. Это обусловило в есь
ма сложное залегание БOI(СИТОНОСНЫХ отложений во JIlНОГИХ частях место-

12 







бенно в северной зоне. Палинологичесн:и исследовались 
Рождения , осо v 

. . б Iосные отложения в центральнои зоне J\Iесторождения , где 
н ами о!{сИТОI " . ' их отложений относительно спокоиное ,  а строение их разре-
залегание эr ' 

с авнительно простое .  з а  Й центральНОЙ зоне месторождения бокситоносные отложения з але-
BI1 Ae IJОЛОСЫ длиною более 5 км при ширине 0 .3-1 ,0 н:м ,  в I{apCTO-гаIOТ в v 

' 

вой полости , сформировавшеися в поле развития доломитов и известня-
ноВ алаДЬИНСI\ОЙ свиты верхнего протерозоя (см .  �ис . 1 ,  Г) . Глубина кар: 
стовой полости и соответственно мощность БОI{СИТОНОСНЫХ отложении 
достигает 100-150 м, редко 200 м и более . Бокситоносные отложения 
делятСЯ на подрудную и рудную толщи. Подрудная толща представлена 
глинами песчанистыми, бурыми , серыми, желтыми, с оБЛОМI\ами бурого 
железняка и I{оренных пород, в разной степени выветрелых. Часто в ос
иованИИ залегает грязно-бурый глинистый пеСОI{ (ПРОДУI{ТЫ выветривания 
доломитов) . Мощность толщи переменная , обычно оноло 20 ы. Рудная 
толща (мощностью до 100 м, реДI{О 'более) представлена ГЛИНЮ\ПI , преиму
щественно I{аолинитовыми, пестроцветными, красноцветными,  часто алев
ритистыми, с обломками БОI{СИТОВ , бурого желеЗНЯI{а и в разной степени 
въrветрелых норенных пород, слагающих борта п:арстовой полости. В гли
нах залегают прослои и линзы БОI-tСИТОВЫХ глин, бокситов рыхлых и I{a
менистЫх , а также многочисленные прослои и линзы глин желтых , беле
сых ( отбеленных) , белых, редко серых , углистых (последние залегают 
обычно внизу рудной толщи) . Приуроченность углистых глин и углей 
1\ низам рудной толщи на месторm-I\дении Порожном впервые была отме
чена И. К. Кусовым ( 1969) . Пыльцу и споры содержат образцы из углис
тых глин , ВСI{РЫТЫХ скв . 964 и 917  на глубине 61-76 и 34-34 ,4 м соот
ветственно (см. рис. 2 ,  Б) , пр обуренных в восточной ч асти центральной 
зоны месторождения (см.  рис. 1 ,Д) . 

Время накопления БОI{СИТОНОСНЫХ отложений охватывает ранне- и 
среднепалеогеновую эпохи. Одню{о продолжительность накопления этих 
отложений в разных районах ЕнисеЙСI{ОГО кряжа была различной. На  
первую половину палеоцена приходится перерыв в осаДI{онакоплении, 
имевший широкое региональное распространение , по крайней мер е ,  н а  
ЕнисеЙСI{ОМ нряже (по-видимому , и в о  всей юго-западной части Сибирсной 
платформы) . Следы значительного размыва для этого времени отмечались 
для центральных частей Енисейсного нряжа - татаРСI{ОЙ группе место
рождений БОI{СИТОВ (Пельтек , 1971) ; достаточно чеТI\О прослеживаются 
опи и на месторождении Сухое .  Продолжительность этого перерыва в 
осаДI{ощшоплении была различной, в зависимости от струнтурной при
уроченности различных полей развития БОI{СИТОНОСНЫХ отложений и ха
�ю{тера Локальных тектоничеСIПI:Х движений начала палеогена в разных 
частях Енисейского нряжа. Тю{ ,  на МУРОЖНИНСI{ОМ месторождении бок
ситов, расположенном на  СIшоне унаслеДованно развивавшейся Приан
гаРСI{ОЙ зоны опуснаний (Лаухин, 1973) , еще R. В .  Боголеповым ( 1 961) 
отмечались слои с паЛИI-IOI{омплексом, харю\Терныы для начала палеоцена ,  
нижний флористичеСI-tий горизонт МУРОЖНИНСI{ОЙ свиты. В месторождени
ях ТатаРСI{ОЙ группы , приурочеюIЫХ I{ T aTapCI{Oll1Y своду (Лаухин , 1973) , 
ню< и в палеогеновых отложениях на  месторождении Сухое ,  наиболее 
древние из палеоценовых отложений содержат паЛИНОI-tомпленс среднего 
флористичес!,ого ГОРИзонта (по 1\ . В .  Боголепову) , харю-tтерный для сере
дины второи ПОЛОВИНЫ палеоцена (см. ниже) . Менее продолжительный 
перерыв в осадконаI\оплении отмечен в раннем эоцене .  В центральных 
частях ЕнисеЙСl\ОГО I{Рюиа он финсируется , по-видимому, размывом меж
ду средииы 1 1 верхним БОI\СИТОНОСНЫМИ горизонтами Средне-T atapCl-tого 
м еСТО'Рождепия ( Пельтю{ , 1971 ) .  На востоке Енисейсн:ого нряжа значитель
ная ч асть Нижпеэоценовых отложений танже выпадает из разреза .  На
СI{ОЛЬНО широно был развит этот размыв , СI{азать пон:а трудно.  Во  ВСЯI<ом 
случае, знаЧllтельная мощность БОI{СИТОНОСНОЙ толщи, з алегающей ниже 
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слоев , палинологически датированных нонцом раннего зоцена на место
рождении ПОРОЖНОМ, позволяет предполагать малую продолжительность 
а , возможно,  11 отсутствие размыва в р аннем зоцене , по I�райнеll мере,  в 
HeI,oTopbIX частях ИрюшееВСI{ОГО выступа . 

В реЗУJlьтате палинологическпх и:сследований бонситоноснЫХ ОТ
Jlожений ПОJlучены ДОВОJlЬНО богатые (более 200 паииенованиii) флоры 
верхнего паJlеоцена и зоцена ,  выделено неСI,ОЛЫ{О ПОСJlедовательно сме
няющих друг друга спорово-пы.пьцевых I{ОМПJleI,СОВ ( таБJl . I -IV) . 

П е р  в ы й  с п о р  о в о - п ы JI Ь Ц е в о й ]{ О Ы П JI е J{ с изучен 
из отложений, вснрытых на JlIесторождеНШI Сухое сн:п .  850 (гл .  31 ,8-
47 ,2 М) и 367 (fJl. 23,5-31 ,0 ы) . В состав основных групп спорово-пыль
цевых спы,тров ВI\Лючены понрытосеыеипые , rOJlOCeJ\IeHHbIe , споры и МИ!,
РОПЛaJШТОИ* . Преобладает пыльца ПОI<рытосеыенных - 60-74,3 % ; в 
СIШ . 850 - до 41 ,4 % (Лаухин I{улы{ова, 1973а) . 

Среди понрытосемепных доминируют представители стеымы Postnor
mapolles РН. , большое I{оличество видов T7<iatriopollenites: Т .  excelsus В .  
Pot . ,  Т .  semiturgidus ТIl . e t  РП. , Т .  con!u,sus ZakJ . ,  Т .  ГШ'еnsis РП. ,  1' . 
betuites В .  Pot . , Т .  ГО{JOгаtus РП . ,  Т" arobomtus Р Л .  и др . 

За�Jетную роль играют представитеЮI стемыы N o1'111 apo11es РП . :N udopol
lis sp . ,  N. teгminalis РН. , Ехtгаt/'iрогороllеnitе:; clarus РН . ,  Ocu lopollis sp . . 

Trudopollis sp. ,  Т .  nonper!ectus РН. , Т .  menneri (Mart . ) Zakl . ,  Basopollis sp . ,  
Vacuopollis sp . ,  Gothanipollis sp. Много мелной трехбороздной пыльцы типа 
Tl'icolpopollenites ( Т. l iblarensis ТЬ. et РП. ,  Т. геti!огmis Рfl . ) .Среди ПОI{РЫТО
семенных , опредеJlенных в естественной системаТИI{е ,  преоБJlадают MY1'ica
сеае (Myrica sp . ,  111. carolinensiformisMill . ,  М. paradoxa Gladk. ,  М. tenui.') 
Gladk . ,  Comptonia sp . ,  С .  aborigena Gladk. и др . )  и Jllglandaceae (Platy
сагуа sp . ,  Cyclocarya sp . ,  Сагуа. evidens Рап. , Еngеllигdtiа  sp . ,  Eng. quietus 
( В .  Pot . )  E lsik , Juglans sp.  и др . ) .  Типичны ДJlЯ паJlинономпленса Еuсоm
mia аН. ulmoides Oliv . ,  A lnus sp . ,  Salix sp . ,  Sparganium sp . ,  Typha sp . ,  
Liliacidites sp . В небольших I,оличествах присутствуют Casua/'inidites 
cainozoicus Cook. e t  Pike , Quercites sparsus (Mar t . )  Samoil . ,  Pl'oteacidites 
sp . ,  Corylus sp . ,  Platanus sp . , Eucaliptus sp . ,  Mel1ispe1'maceae, Palmae, Со
l'ylopsis p/'inceps Lllbm . ,  Ulmoideipites kl'empi i  Al1d . ,  и .  p laneraefOl'mis Ашl . 
и др.  

Количество хвойных невелИI,О - от 10-21 до 30 , 1  % .  Преобладает 
Taxodiaceae: Sequoia sp. , S .  аН. sempavirens L . ,  Glyptostrobus sp . ,  Sci
adopitys s p . , Cunninghamia sp . ,  Taxodium sp. Заметную РОJlЬ играет пыл ь
ца РоdосЮ"расеае: Daaydium sp . ,  Podocarpus sp . ,  (до 4 ,8 % ) ;  Pil1aceao: 
неСJ\ОJlЫ,О видов Pinus, Picea , Cedrus. Среди спор преоБJlадают Polypo
diaceae и Sphagnum: S .  austгale (Cook . )  D1'ozll . , S .  геgium Bolcll . , S .  b imam
matum Bolcll . ;  отмечены Gleichenia sp . ,  Leiot1"i letes sp . , Lygodium sp. t 
А lsophi lla sp . ,  Camarosonosp01"ites sp.  

МvШРОПJlаlШТОН обилен и разнообразен в СПeIпрах СIШ .  850 (ЛаУХИI l ,  
КУJlЬJ\ова ,  1973а) и беден в спеI{трах CI{B.  367 .  В целом спеIПРЫ из ОТJlОЖU
пнй , ВСI{РЫТЫХ скв . 850 и 367 , БЛИЗI{И и объединяются в один палинономп
JleI{c .  Различия невелини и обусловлены чисто местныlvIи р астительными 
ассоциаЦИЯllIИ в период формирования осаднов или условиями захоронения 
пыльцы. 

По !{ОМПЛeI{СУ харю{терных такеонов паJlеоцепа: Basopollis sp . ,  Тгu
dopollis menneri (Mart . )  Zakl . ,  Тгiаtгiороllеnitеs robustus РН. Т .  roboralus 
РН . , Т. confusus Zakl . ,  Т.  plicoides Zakl . ,  Т. гuгеnsis ( R .  Pot . ) Th. et. Р[] . 
Сусlосагуа sp . ,  Engelhal'dtia sp . ,  Comptonia sp. ,  lI!{Y1"ica sp . ,  Quel'cites 
spa1"sus (Mart.) Samoil . , Nudopollis teгminalis РП . ,  и по сочетанию осно13-
ных номпонентов первый споров о-пыльцевой н.омпленс имеет палеоценовый 

* Здесь и далее для I{раткости и во избежание слишком частых повто рений вме
сто «пыльца понрытосеменuых , «споры Sрlиgnшn», пыльца «Myricaceae» и т. п . ,  ла
писано понрытосеменпые, «Splmgnum», «Myricaceae» и т .  п .  
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J3 0 з р аст . CpaBHeH�e этого п алинономпленса с � э.л И Н ОI\омпл еI\с ам и палеоце--
овы х  отложениИ сопредельных территории ПОЗ ВОJlJт ет 'уточнить п о з 

Паст отл ож ен и Й ,  вмеЩaI� ЩПХ э:от палинон: омплеЕ-:; . 
р Н а ю ге ЗапаДНО-СИОИ РСI{ОИ р авнины ШИРОI{О р азвит а  и палеонтоло
гичеснИ (В тОМ числе и п алинологичесни) детально изучена т аJIицная сви-

Эта с ви та отнесена I{ п алеоцену по ф ауне ф о р аминифер : АmmоЬасuи�:; follaceus (Вгасlу) , Н yp'erammina difjlagifonnis. ( Вгайу) , Reophax socpiu
тис MOJl t . , AmmodlscuS mceгtus ( ога . ) , Glomosplгa ех . gT . ganetana Вегt lт 
и др . ; пелецип.о� и гастроп?д:  Leda marata KoeJl�, L .  аП. simmetrica KoeJl., 
Tellina (Реготdlа) еdwагdSl Descll . ,  Атса praescobra KoeJl. , Sсаlагiа volge
nica NetseJl . , Tlolutil ithes elevatus So,v., A ucella flexnosa К оеl1. , Fusus speci
osus Desh . ,  Pleurotoma sp. 

ТаJIIЩI-::ая свита делится н а  подсвиты : нижнюю ( нижний палеоцен)' 
и верхнюю (верхний палеоцен) . В п аЛИНОI{ омпленсе СI-Ш . 850 И 367 содер
жится ряд форм , общих с I{оипленсом нижнеталицно й  подсвиты , н о  в 
последнем имеются р елинтовые , поздпеIlfеловь�е виды, отсутствующие в
самОМ древнем из выделенных н ами НОМПЛeI(се п алеогена .  В 'Го же в р еыя 
более 80 % форы , определенных в естественной систем аТИI{е для паюшо
комплен:са CI{B.  850 И 367 , содержатся в верхнетаЛИЦI(ОЙ подсв ите ,  а мно
гие из них составляют ПОЧ'ГИ тar-::ой же процент , что и в I{ОМПЛeI(се верхне
талИЦН: ОЙ подсвиты южных р айонов Западно-СиБИРСI-::ОЙ р а в нины ( Л ау
хин , Кулы-(ов а ,  1 973б) . П аШШОНОМПЛeI{С УI{аз ar-шых скважин сходен т ю-(
)НС' со с п о р о по-пыльцепыы ноыплеН:СОl\i верхнего п алеоцена из п ерхней ч ас
ти БОI{СИТОПОСНОГО горизонта ( амангеЛЬДlПIСI{ая спита) АиангеЛ ЬДИПСI(О
го р айона ( П ономареr-ш о ,  1966) и с верхиепалеоцеповьш I-(Оl\ШЛeI{СОМ З ай
саНСl{ОЙ впадины , пр апоберюн:ье р .  Т айжуз ген ( Б айбулато п а ,  1 971 ) .  П о  
составу руноводящих тансоноп п озможны сопостапления с п а л е оцепопы
мИ споров о-пыльцевыми I{О1VшлеI{сами ю г а  Д альнего Востон: а  ( Б олотнино
па ,  1 966) , Южной Дан:оты (Stanley , 1 965) , скибоnой зоны Нарпат ( П орт
нягина,  1 97 1 ) .  При этих сопоставлениях , следует учитывать раз.JТичюr 
паЛИНОI{ОМПЛeI{СОП , обуслоплепиые провин�иальными особенностями . 

В т о р о й  с п о р  о в о - п ы л ь ц е п  о й I( О J\I П Л е н: с выделеJ-f 
из отложени й ,  BCI{PblTbIX СIШ . 336 па глубине 54-,-Ы JI[ . В нем таюие пре
обладают ПОI{рытосеменные (50,2 - 69,9 % ) ,  а среди них дошшнрует п ыл ь 
ца Мугiсасеае ( неснолы{о В11ДОП JVIyrica и Comptonia) ; много Sali.1: s p., 
Typha sp., Sрагgаnium sp. ;  постоянно присутствует Liliacidites sp. ,  L'. иа
гiеgаtus СОllреl' , Casuarinidites cainozoicus Cook. et Pike ,  Еngеlh,агdt iа sp.,. 
Platycarya sp.,  Quercites sрагsus ( Mal' t.) Samoil. , и lmoideipites sp., Plata
nus sp., отмечены Nelumbo sp.,  Hamameliclaceae, Rllbiaceae ,  Ilex sp., E le
agnus sp.,  Eucalyptus sp., Elytгanthe striatus СОll реl' и Palmae, т. е. в оспов
пом те же форм ы ,  что и в пеР13Оl\1 н: ОМПJI ет{се , по здесь- появляется пыльца 
Quercus graci lis Boitz. и Q. gгасiЩогmis Boitz. Значительна группа фор
мальных тю{сонов . В стемме N огmароllеs РП. в ыделены:  Nudopollis teгmi
nalis РЛ . ,  P licapollis sp., в пебольmих ноличествах Extrat7'ip07'opollenites 
clarus РЛ . ,  Oculopo llis praedicatus Weyl. et Kl' . , Tmdopollis menneri (Магt.) 
Zakl. Среди пыльцы Tгiatl'iopoJJeal1ites выделяютсн Т .  confusus Zakl . ,  
Т .  aroboratus Pf]. Дов ольно много пыльцы Subt7'iporopollenites anulatus 
R. Pot., sllbsp. notus Tll. et РН . 11 Тгiсоlрi tеs adtmani i  Zakl. 

Среди голос еменных ( HJ , 5 -25 , 7 % )  преобл адают Т ахофасеае (Glyp
tostrobus sp., Sequoia sp., Taxodium sp. ) ,  Cllpl'eSSace ae ;  JlШОГО PiJlaceae 
(разные виды Pinus :и Picea) ; отмечены Ginkgo sp. ,  Gl1e taceae , Poclocaгpus 
sp . ,  Dacгydi um sp. и др.  

Споровых м ало ( 1 0 , 1 - 1 8 , 3 % ) ,  преоБJIа)\ают P'olypocl i aceae 11 Glei
chel1iaceae ; отмечены Sphagnum sp . ,  Osmunda sp., Lygodium s p., Lеiоtгi-
letes sp. Среди щшр оплашпона преобладает Planctonites sp. . 

Второй паШП:IОI{ОJlШЛeI{С по видовому р азнообр азию Мугiсасеае, з н а
чительному участию Triatriopollenites confusus Zakl . ,  Т . ,  aroboratus РН. , 
Т. , excelsus R. P o t .  sllbsp. sеmituгgidus Th. et РЛ . ,  SuЫгiрогороllеnitеs аnи-
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latus В .  Po-t.  subsp . notus ТЬ.  et РП . , T/'icolp ites erdtmanii Zakl.  по присут
'СТЕИ Ю T/"udopollis sp . ,  E.xtratripo/"opo llenites sp . ,  Oculopollis sp. : N udopollis 
·s p . ,  по почти одинан:овому ноличеству пыльцы Elaegnus sp. , Pterocal'ya 
.:Sp. , Quacus sp . ,  A lnus sp . , Betula sp . ,  и др . сходен с даТИрованными фора
JlIиниферами палинономплексами верхнепалеоценовых отложений Чуй-
сного и Сарысуйсного районов Казахстана (Бляхова и др . ,  1971) .  Имеется 
сходство таюне с верхнепалеоценовыми номпленсами ПредалтаЙСI{ОГО 
р айона (Бойцова,  Панова ,  1967) , Унраины (Кораллова, 1966) . Несмотря 
на близость состава второго и первого споров о-пыльцевых l(омпленсов , 
имеются и различия . Наиболее существенные из них ЗЮ{ЛIочаются в том , 
ЧТО ВО втором НOi\ШЛeI{се ноличество н разнообразие пыльцы стеммы 
N ormapolles РН. и Triatriopollenites РН. уменьшается и появляется пыль
ца Quercus graci lis B oitz .  и Q. graciliformis Boitz . ,  характерная для эоцена 
.( особенно для его второй половины) . Эти различия позволяют СЧlпать 
второй паЛИНОI,ОМПЛeI{С более молодым (поздний палеоцен - начало ран
него эоцена) , хотя оба паЛИНOI{омпленса ,  несомненно , относятся I{ едино
му палеоценовому этапу развития растительности. 

т р е т и й с п о р  о в о - п ы л  ь Ц е в о й н о l\I П Л е н с изучен 
в отложениях , ВСI,рытых на месторождении Сухое CI{B . 421 ,  на глубине 
21 -23,4 1\1 (см. рис . 1 ,В ;  2 ,А ) .  Он тю{же представлен преимущественно 
ПOI{рытосеМeIIПЫМИ (56 ,7-81 ,9 % ) ,  но наряду с преобладанием в их сос
таве JИуriса и Comptonia увеличивается роль Fagaceae. (Castanea sp . , Quer
cus gracilis Boitz . ,  Q. graciliformis Boitz .  и др . ) , больше становиться пыль
цы A lnus sp. , Salix sp . ,  Juglans sp . ,  COl'ylus sp . ,  Carya sp . ,  Pterocarya sp . ,  
Engelhardtia sp . ,  Liqudiambar Вр . , присутствуют Hamamelidaceae Лех Вр . ,  
Nyssa Вр . ,  J\!Iyrtaceae , Oleaceae, Acacia, Eucommia Вр . , Sparganium Вр . , Typha 
.sp . ,Ericaceae . Исчезает пыльца протейных , Palmae , Quercites spal'sus (Mart . )  
ет . Samoil .  Большое развитие получают Tl'icolp ites erdtmani i  Zakl.  (8 ,2-
9 ,3 % ) ,  T/"ico lpopolenites l iblarпesis ТЬ.  et РН. и др.  Почти исчезают пред
ставители стем:мы N огтароllев РН. и меньше становится пыльцы стеммы 
Postnol'mapolles РН. Среди хвойных (6 ,9-15 ,5 % )  преобладают Dacry
diumites Вр. , Podoc.arpus Вр . ,  неСI{ОЛЫ{О видов Pinus, Picea ; встречаются 
Taxodiaceae Cupressaceae. Споровые однообразны:  Gleichenia sp . и Leio
tгi lеlеs sp.  

Для третьего палинономплекса харантерно большое количество 
пыльцы Тгiсоlрitеs erdtmanii Zakl . ,  известной, по Е .  д. Заклинской (1963) , 
,от раннего мела до позднего эоцена внлючительно. Одню{о массовое со
.держание этой пыльцы характерно для нижнего эоцена (Бляхова и др . ,  
1971 ) .  Палинокомплекс и з  отложений, вскрытых снв . 421 , в основных 
чертах сходен с компленсами нижнеэоценовых отложений Северного При
.аралья, Амангельдинского р айона, Павлодарского Прииртышья (Б ля
хова и др . ,  1971)  и отличается от последних отсутствием пыльцы Anacolo
sidites Cook. 

Сравнение третьего палинономпленса с первым и вторым (месторожде
ние Сухое , снв . 850, 367 , 336) ПОI\азывает генетичеСI\УЮ связь и преемст
венность третьего палинономплекса с более древними. От первого н третье
му палинономплеI\СУ наблюдается постепенное уменьшение ноличества 
и выпадение вверх по разрезу видов Trudopollis, Ехtrаtriрогороllеnitеs, 
BasopolliS, Nudopollis, Pl'oteacidites, некоторых видов Triatl'iopollenites и 
появление характерной для эоцена пыльцы Quercus gmcilis Boit z . ,  Q. gгa
.cilifo/"mis Boi tz. , Castanea sp . ,  . Juglans Вр . Связь третьего комплеI,са со 
вторым и первым ПОДЧОРЮIВается таl\же присутствием в нем (хотя и не
многочисленных) представителей стеммы Normapolles РП . и Pos tIlol'ma
роНев рп . Однако он явно моложе первого и второго палинокомплексов . 
'С другой стороны, от номплексов среднего и позднего эоцена его 01'лича�т 
присутствие представителей Normapolles и PostIlol'mapolles , а таюне не
большое (количественно и качественно) присутствие пыльцы Тгiсоlро
pollenites и Тгiсоlроl'ороllenitеs. 
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На основании сходства состава третьего палинокомплекса с датиро
ваннЫМИ нижнеэоценовой фауной палинокомплексами Казахстана и При
а ралья, а ТaJщ{е по общности состава основных компонентов третий па-
ЛИНОI<омплекс OTHeC�H к раннему эоцену. 

v Ч е т в е р т Ы и  с п о р о в о - п ы л ь ц е в о и I< о м п л е к с  
изучен в отложениях , ВСI<РЫТЫХ на месторождении Порожном CI{B . 964, 
на глубине 76 м (см .  рис . 1 ,Г; 2, Б ) .  В нем, как и в более древних комплек
'Сах, господствует пыльца покрытосеменных (89 ,2  % ) ,  среди которых пре
обладает Л1угiса (в том числе М. veгa Sauer. ) - 9,4 % ;  Comptonia (в том 
числе С . гotunda 1 .  KHlk. ) - 12 ,0 % ,  Сагуа simplex (R .  Pot . )  Els ik  - 8,5  % ,  
Engelha, гdtiа, Nyssa, Sterculia, Liquidambar (в том числе L .  zaisanica Рап . )  
6 ,5 % . , Тгiаtгiороllеnitеs conjusus Zakl . - 1 2 , 9  % ,  Т .  plicatus (R .  РоЧТh. 
et' Pf l. , ТгiрОl"ороllепitеs sp . ,  Т .  p licoides Zakl . , Tl"icolpopollenites (в том чис
ле Т .  l iblal"ensis. ТЬ. et Рfl . ) ,меньше Liliacidites sp . ,  Саsuагiпiditеs cainozoi
cus Cook. et Pike, Platycal"ya sp . ,  Platanus sp . ,  Fotheгgilla . veгa LuЬ . ,  Согу
lopsis ргiпсерs LнЬ . ,  Queгcus gгaci l ijol"mis Boit z . ,  Fagus sp . ,  Tilia sp . Среди 
хвойных (общее количество 10 ,8 % )  Pinus S L 1Ьgеп . Haploxylon - 7 ,8 % ,  
Р. sect . StгоЬus - 0 , 7 % ,  Podocal"pus sp . - 2 ,3 % .  Споры отсутствуют . 

Данный палинокомплекс сходен с комплексом , выделенным С .  М .  
Бляховой (1971)  в Восточных Кызылкумах и з  глин и алевролитов с Тго
chammina isрhагепsis N .  Byk . ,  которые харю{терны для СУЗУКСI{ИХ слоев 
нижнего эоцена Ферганы (Мартынова,  Секунова , 1966) . Однако обилие 
пыльцы Anacolosidites supplingensis (РН . )  Kru tz . ,  присутствие реликтов 
палеоцена Nudopollis sp . ,  Тгudороllis sp . и некоторых верхнемеловых ви
дов спор свидетельствуют о большой древноии нижнеэоценового комплек
са ВJДОСТОЧНЫХ Кызылкумов. Четвертый комплекс сходен с нижнеэоце
новым комплексом из отложений -нижнелюлинворской подсвиты, вскры
той скв . 1 у оз .  Киши-Карай на Ишим-Иртышском междуречье (Панова ,  
1968) . Последний древнее четвертого спорово-пыльцевого комплекса , 
TaI< как в нем содержится пыльца Tmdopollis menneгi (Mar t . )  Zakl . ,  Nudo
polliS endangulatus (R . Pot .)  рп. Таким обраЗОl1, четвертый комплекс по 
ряду РУI{ОВОДЯЩИХ таксонов и сопутствующих им форм сходен с палино
комплеI{сами нижнего эоцена Казахстана и Западной Сибири .  Отсутствие 
в нем палеоценовых релиитов , имеющихся в иомплеисах Казахстана и 
Западной Сибири, и наличие очень небольших иоличеств Liquidambal" 
zaisanica Рап . ,  Queгcus gгасi l ijоmiis Boi tz . ,  Tl·icolpopollenites l iblагеnsis Тh . 
et  рп. , хараитерных для среднего эоцена, свидетельствует о т ом, 
что четвертый споров о-пыльцевой КОМШIекс получил развитие тольио в 
I<oHne раннего эоцена . Такой возраст подтверждается отсутствием в отложе
ниях, содержащих четвертый паЛИНОI{омплекс, пыльцы трехбороздно
порового строения типа Castanea cгenataejol"mis Samig. , Castanopsis pseudocin-: 
gulum (R. Pot . )  B oitz . ,  Тгiсоlроl"ороllеnitеs cingulum (R.  Pot . )  ТЬ. et РП. ,  
обычно · харar<терной для среднего эоцена. 

Следует заметить , что при выделении третьего и четвертого I{омплеI{
t;OB авторы располагали небольшим: материалом. ВОЗМОЖНО, I{огда будут 
более полно изучены паЛИIЮI,Оl\шлексы раннего эоцена (в изученных раз
резах больша!! , средн!!я ,  часть этого яруса отсутствует : на врем!! ,  соот
ветствующее ей,  здесь приходитс!! перерыв в осаДl{онакоплении) , оба эти 
J,омплеI<са удастсн объединить в один , раннеэоценовыЙ. 

П я т ы й с п о р  о в о - п ы л  ь Ц е в о й к о м п л е I{ с изучен в 
отложепиях , вскрытых на месторождении ПОРОЖНОМ скв . 964, на глу
бине 65 ,2-73 ,0 М. ОН представлен почти ИСI\лючительно пыльцой покры
тосеменных (98,4-92, 6 % ) ,  среди I{OTOPblX преобладают (в сумме до 67 ,8 % )  
зерна трехборозднопорового строенин : Castanea cгenataejol"mis Samig. Cas
tanopsis pseudocingulum (R .  Pot. )  Boitz . ,  Tl·icolporopollenites cingulum 
subsp . jusus ТЬ. et РП. ,  Т .  cingulum sнЬsр . pusilus ТЬ. et РН. Довольно 
много Tricolporopollenites pseudocingulum (R.  Pot. )  ТЬ. et РН. ,  Т. mego
exactus ТЬ. et РП. ,  Platycarya sp . , Engelhardtia sp. ,  Сагуа simplex (R .  
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P ot . ) E lsik .  П остоянно присутствует пыльца Queгcus gmcilis B o i  Lz ,  
(0 ,5-13 % ) ,  Q .  gracil ijormis Boitz . (до 6 ,5 % ) ,  Q .  conjata B oitz .  Quet'ci, 
tes sparsus (Маг t . ) Samoi l .  (до 1 ,8 % ) ,  Tricolporopolleni tes liblarensis (R. Pot� 
Th. et Р Н .  (до 1 6 ,2 % ) ,  Т .  micl'ohenгici (R. Pot . ) Th. e t  Pfl . (до 10 , 7 (/ь ) , 
Т .  retifoгmis T h .  et Р П .  (до 6 ,8) , Rhamnus (0 ,5-3,5 % ) ,  х арюперны EиcO/n� 
mia ( в  том числе Е .  u lmoides ОНУ . ) , Liquidambar (в тои числе L .  zaisanicJ 
Рап . ) , Nyssa (в том числе N. cmssa Рап . ,  N. ingentipoll inia Тгаv . ) ;  почт 
постоянны Casuar'inidites cainozoicus Cook. e t  Pike (до 2 ,4 % )  и р а3 Л ИЧII I,rd 
НаmmаmеНиасеае ; отмечены Pterocarya sp . , Juglans sp . ,  Rhus sp . ,  Stercu. 
иа sp . ,  Aralia sp . ,  Ulmoideipi tes tl'icostatus Ав и . ,  Platanus sp . ,  Salix s p . ,  
A lnus sp . ,  Corylus sp . ,  Trudopollis pompeskji R .  Po t . ;  единичны Palmae, 
Liliacidites sp . Pe3I{ 0  уменьшается по сравнению с более дреВНИl\IИ I{OMI 
плексами количество пыльцы Myr>icaceae , Triatriopollenites conjusus Zak! 
и Т .  plicatus T h .  et рп . Голосеменн ые (1 ,6-7 ,4 % )  представлены Taxodia
сеае (Sequoia , Sciadopotys , Glyptostrobus и Pinaceae ; отмечены Ginkgo s p . ,  
Роdосш-риs sp . ,  Daaydium s p .  Споров ые (0-0 ,2 % )  принадлежат Sphag
пит sp .  Аналогичные спорово-п ыльцевые спен:тр ы  получены и для 01' .11 0-
жений , BCI{PblTbIX CI{B .  917  н а  месторождении Порожное (см . рис . 2 ,Б ) .  

Пятый паЛИI-IOКОМПЛeI{С весьма сходен с I\ОмплеI{СaIIIИ нижней части 
тасараНСI{ОЙ свиты Северного Приаралья и ТургаЙСI\ОГО проги б а ,  ЛЮЛ 11 1 [
ворсно й свиты ПавлодаРСI{ОГО Прииртышья ( КОП l>lтова и др . ,  1960 ; 3а 1\
.rнrнСI{ая , 1953 ,  1 963) и нижней части верхне.шолинвОРСlЮЙ ПОДСВИТ I,I Н о
восибирсной области (Панова ,  1968) . Отличаются КО�1ПлеI,СЫ толыш на
Jl ичием в паЛllНО l\ОМПЛeI{се ИРЮIнеевсн:ого l{ряжа п ыльцы Pistillipolleni
tes тсgгеgогii R Ol l se , а в НОJlIПJIонсах южных райо нов Сибири - Anacolosid i
tes subplingensis КГll t z .  В одно воз растных отл оженинх Западной Сибири 
этих видов нет. ПЯТЫЙ паЛИНО I,ОЫПЛeI{С (сю) .  964) сходен танже с !{ОJ\lП
ЛeI{СОМ И3 Rарбонатных осадно в  В осточных КЫЗЫдI\УМОВ , охар аRтеризо, 
ваШП,IХ форам инифераll!И среднего эоцена ( Бляхова ,  1971 ) .  

Сходство пятого паЛИНОI{ом пле!{са с НОilШЛeJ{саilLИ южных и централь
ных рапонов 3ападно-Сибирсной равнины п В осточных J:{ызылнумов ус
танавливается не толы,о п о  близному флористичеСНОjl[У состав у ,  а т ю,ж� 
по высо!,ому процентному содержанию I{ЛIO ч е в ых т ю{сонов сроднего :)Oцe� 
н а :  Тгiсоlрогороllеnitеs cingulum stlbsp . jusus ( R .  Pot.) TJ 1 .  e t  Pf l .  Т .  сiщ;u· 
lum (R. Po t . ) TI1 .  et РЛ . ,  Т .  pseudocingu lum ( R . Pot . )  ТЬ . et Р П .  Т .  еuр/и
гii ( R .  Pot.)  Th. et РП . ,  Castanea Cl'enataefor'mis S а ш ig . , Саstаnорsis pseudo
c ingulum (R. P o t . ) B o i tz . ,  Саl'уа simplex (R. P o t .  et VeB . )  E 1si k . ,  Tl'icolpo· 
pollenites l iblal'ensis (R. Pot . ) T h .  et Р П. , Tricolpopollenites microhenгicj 
(R. P o t . ) T h .  e t  РП . ,  Queгcus gracilis B oi Lz . , Q .  gracilijormis Boi t z .  и др. 
По этим нлючевым тат{сонам и по сопутствующим форма м ,  тан:же x a p a l,' 
.терным: для среднего эоцена :  Nyssa , Engelhardtia , Platycarya , Агаиа 
Sterculia, Р аlшае , Нашаmеliсlасеае , Мугiсасеае , Platanus, Ulmoideipites, 
Casuarinidites, - устанавлив ается одновозрастность пятого I{омплен:са со 
среднеэоцеI-IОВ ЫiV!И I,ОilIТIЛeI{сами Средней В олги (Кузнецова ,  1968) и Дал ь· 
него B OCTOI{a (Болоппшов а ,  1966) . 

Ш е с т о й с п о р  о в о - п ы л  ь Ц е в о й I{ О М П JI е 1, с изуч еll 
из отложений , вснрытых на месторождении Порo:rкное СЮ3.  964, на rJI у 
бине 6 1 -64 ,2 м .  По флористичеСI{ОМУ составу он БЛИЗ0Н: н пятому ,  нО 
процентное соотношение руноводнщих видов меняется .  По-прежнему оБИJI Ь' 
на пыльца Fagaceae , однано преобладает здесь пыльца трехбороздного 
строения типа Quercus: Q .  gmcilis B oi tz . (до 26 ,8 % ) ,  Q .  gracilijol'mis B oi tz. 
( до 16 ,5 % ) ,  Q .  conjerta B oitz . (до 2 ,4 % ) .  Пыльцы Castanea Cl'enataejormi. 
Samig становится меньше ,  до 3 ,2 % (в пятом номплеI{се - 14 ,2 % ) ,  
Pisti llipollenites mcgregor'i i Rotlse отмечен толы{о в двух образцах (не бо 
лее 5 ,5 % ) .  Уменьшается содержание пыльцы Tricolporopollenites cing-u· 
lum sllbsp jusus (R .  Р о t . ) Тh. еt РП . ,  Т .  cingulum sllbsp .  ol.?ijol'mis (R. Po t. 
T ll .  et Р П . , Т .  pseudocingulum (R. Pot. ) Th. et РП . ,  Platycal'ya sp . ,  Engel! 
h,al'dtia ·sp . Резно у.величiшается l{Оличество пыльцы Fothagi lla иета J..J tlb. 
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F. draeilis Lub . ,  Hamame lis scotica Oliv . ,  Coryl?psis princeps Lub . , Liquidambar 
sp. , L. zaisanica Pall . ,  раз:тичных видов М упсасеае . Оби�ьна Ta�a�e пыльца 

Trico lpopollenites l �b larens�s sllbsp . jallax ТЬ . et Pfl . ,  Т .  m�Сl"Ohеnгщ (R .  PoL . )  
Т Ь .  et РП. , А lnus sp.  постоянны Juglans sp . ,  Pterocarya sp . ,  Ti lia sp . ,  Carya 
simplex (R . Pot . )  E lsik . ,  Ulmoid�ipites .krem.p�i Ашl . ,  и. planeraejormis Ашl . ,  
Nyssa sp . ,  N. aassa P�ll . ,  N .  mgent�pollmla Trav . , Trudopollis pompeskji 
R .  Pot . , Тгiаtпороllеn�tеs conjusus Zakl . ,  Т .  excelsus (R .  Pot.)  ТЬ. et Pf l . ; 
в небольшИХ количествах (0 ,2-0,5 % ,  редко больше) отмечен ы Rhus sp . , 
pistacia sp. , Sterculia sp . ,  Casuarinidites cainosoicus Cook. et Pike , Palmae 
Liliacidites sp . ,  Тгосhоdеndгоn sp . ,  и др . 

Состав г олосеменных тот ж е ,  что в пятом НОМПЛeI{се,  но количество 
их м еньше и менее р азнообразны т ан:содиевые . Среди спор (0-0 ,9 % )  отме
чены тольно Polypodiaceae . 

Разли чное процентное с оотношение х а р ю{терных танс онов и СОПУТ
ствующих им форм позволяет считать пятый 11 шестой паЛЮ-IO I{о\\шлеНС I,[ 
р азнов озр астными.  

Шестой палинон:омплен:с по составу хорошо сопоставляется с I\ОМП
ленсами прибреЖНО-МОРСlаIХ з еленых глин н ижнета ВДИНСI<ОЙ подсвиты 
т авдинсной (чег аНСI<ОЙ) свиты юга и ЮГО-ВdСТОI< а  3ападно-Сибирсн о �[ 
р авнины ( Панов а ,  1967, 1971 ; Мартынов , 1967) ; с I{о]\шлеI{саыи песчанис
т ых морсюrх глин сю,саульс!{ой  свиты Северного П ри а ралья , в I{OTOPblX 
определ ен ы фор аШП-Iиферьт ве рхне:J Oценового в оз р аста ( Б ойцов а ,  1972) . 
Подобные паЛИIIOI,О,\lтшеI< С I,l известн ы таюне в Павлодарсном П риирты
шье (3a IШИНСI{ая , 1 953 , 1957) И Северном П ризайсанье , в райо не г о р  
ЧенqЛЬ\\Iес и Киин-Кериш (СОТНИI{ов а ,  1971 ) .  В о  всех ср авнив аемы х  I{OH
пленсах н аряду с большим I{оличеСТ В О,\l ПЫJIЬЦЫ Hamamel idaceae (Н аmа
melis, Fothagilla, Согуlорsis, LiqиidаmЬаг) , Е nge llшгсlti а , Platyca,-ya , Nys
sa , Myricaceae , A lnus , Salix, Сагуа , Меliасеае и небольшим I{оличеством 
Раlшае,  Staculia , RlщsРistасiа, Li liacidites, Саsиагiniditеs. М ассовое раз
витие получает пыльца х а р ан:терных для верхнего ,)Оцена видов : Quacus
gгасil is Boi Lz . ,  Q .  gгасil ijогmis B oi Lz . , , Тгiсоlророllеnitеs miсгоhеnгiсi T ll .  
e t  РН . ,  Т .  liЫагеnsis sllbs p .  jaUax ( R .  Pot.)Th. e t  рп . В иды , массовое р аз
витие н оторых харан:терно для среднего з оцеп а ,  сохраняются и в в ерхне
эоцен ов ых номплеI\сах , но I;:ОJIичеств о их зам етно снижается .  

П риведенные )\анные ПОЗВОJIШОТ датиров ать отложения , вмещающие 
шестой паЛИI-Iоr-;:О,\ IПJIеI{С , верхним эоцеНО.\ f . 

С более МОJIОДЫМИ отложеНИЯl\lИ UОI{ситонаI\опление не ·связано . В ОJlИ
гоцепе и позже п роисходило раз руш ение БОI{СИТОН ОСНЫХ отл ожений. П оэ
тому в олпгоценов ы х ,  не огенов ы х ,  четвертичных ( особенно JIеднин:овых) 
OTJIoh-;ениях н аблюдаются JIИШЬ разрозненньrе оБJI О\\I Н:И , ре:ше небольшие 
сн:оплепия оБJIОМН:ОВ БОI{СИТОВ . . 

В целом,  паЛИНО!{ОI\IПJIеI,СЫ , изученные нами в uонситоноспых отло
жениях в осточного С Iшон а ЕнисеЙСI{ОГО кряжа и н а  ИР I{инееВС I{Оi\1 вы
ступе , отражают два I{РУППг,тх э тапа р азвития р ас·тительности : первый � 

поздний палеоцен - р анний эоцен (первы й-четвертый паЛИНОI<ОМПЛeI{
сы) и Вто рой - средний - поздний эоцен (пятый и шесто й п аJIИНOI{омплеI\СЫ) . 

П е р  в ы й  э т а п хараI\териз уется суБТРОШIчеСI{ОЙ,  ксерофит:аой 
р астительностью . В составе флор ы  этого в рем ени веJI ИI { О  I{оличество 
формаJIЫIЬТХ тансонов . В течение всего этапа п роиз растали растения , про
Ду циру ющие ПЫЛЬЦУ cTeMM ы Nогш ароllеs рп . и PostllOJ:1napolles рп.  Среди 
р астений, определенн ых по ест ест ве п ноЙ с истеме, господствуют семейств а 
Myric aceae и J Ll glaнcl ac eae (Platycarya, Еngеlhагdtiа) . В  течение первоrо 
:JТ апа растительность не оставалась постоянной.  ]\,tlо жно в ыделит ь две 
фаз ы. Постепенность изменения uарушаетс я (происходит н:ачествеп
J Т ый С I{ачон) н а  гран и це эоцеп а - между вто р ым u трет ьим паЛИllОI{QI\1П
леI<сам и .  

Фаза А - поздний палеоцен - начало раннего :Jоцена .  ДЛЯ :YrО Й 
фазы х а р юперно большое l{ОJI и чество растеuий, пьшьца ноторых о ръеди-
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пяется в формальные таI{СОНЫ Tmdopollis, Nudopollis, Ехtгаtгiрогороllеni
tes, Triatriopollenites; среди форм, естественное родство ноторых не вызы
в ает сомнений, особенно много 111 YI'icaceae, Liliacidites, Queгci tes sрагsus. 

Фаза Б охватывает ранний эоцеп и хараI\теризуется господством 
семейства  Myricaceae. Представители формального рода Тl'iаtгiороllеnitеs 
l[родолжают существовать, но I\ачественный и I\оличестненный состав ро
да стал менее р азнообразен . Единичные представители стеммы Normapo l
) es встречаются толы\o в н ачале фазы. l{ I{ОНЦУ этой фазы фОРМИРУЮТСfl 
новые растительные формации, в IЮТОРЫХ ПОЯВJIЯЮТСЯ виды, господствую
щие во втором этапе. 

В т о р о й  э т а п харюпеРИЗУGТСЯ мезофитныlII субтропичеСЮIlVJ 
типом растительности .  Развиты лесные формацпи, состоящие из растений 
пыJlцаa ноторых определена по естественной системе : Castanopsis, Cast,l
nеа, Агаиа, Rhus, Steгcu lia, Queгcus. Рею{о меняется состав формаЛЫIЬ,Х  
тансонов и преобладающими среди них становятся морфологичеСЮlе роды 
TricolpOl'opopollenites и Tricolpopollenites. Выделяются две фазы. 

Фаза А охватывает средний эоцеп. Господствуют растительные фор
мации, состоящие из Castanopsis, Castanea, Тl'iсо lрог'oроllеnitеs cingulum, 
Т. pseudocingulum. Появляется и получает значительное развитие 
Pistillipollenites. 

Фаза Б охватывает поздний эоцеп . Голь растений, продуцирующих 
трехбороздпопоровую пыльцу, СОI\ращается и господствующими стано
вятся дубовые формации, состоящие в основноМ И3 Quercus gгасil is, Q . gra
с.i l i!огmis и других видов дуба, неизвестпых в паЛИНОIЮi\шлен:сах первого 
�)Тапа раЗВИ'fИЯ растительности. Для поздней фазы типично увеличение 
количества и разнообразие семейства  I-Iamamelidaceae и рею{ое уменьше
ние Pisti l li pollenites. 

В первом и во втором этапах развития палеоцен-эоценовой флоры 
СиБИРСIЮЙ платформы преобладают ПОI{рытосеменные, ОДНaIЮ их абсо
лютное господство про является толы{о во втором этапе. Намеченные 
здесь ортовные раЗЛИ<IИЯ между этапами развития растительности можно 
было бы детализировать путем прослеживания изменений :Ivшогих дру
гих форм от' I\ОМПЛeI\са I\ НОМПЛeI{СУ вверх по разрезу (отчасти это просле
живание сделано при описании палинономплеI\СОВ) . Однат\о более детаJIЬ
ное выяснение эволюции растительности требует учета изменений ее вслед
ствие смены палеОIШИllЩТОВ, что выполнить в н астоящее время не представ
ляется возможным. Н.роме того, небольшое Iюличество о бразцов, по I{Q
торым выделялись третий и четвертый паЛИНОI\ОМПЛeI{СЫ, з атрудняет IШ
.пiчественные сравнения с более молодыми и более древними паЛИIIOI{ОМП
.uенсами. Поэтому ограничимся са'МОЙ общей хаРaI{теристИI{ОЙ этапов и фаз 
развития р астительности в течение той части палеогепового периода, ног
да происходило НaIшпление БОI\СИТОlIОСНЫХ отложений.  

Этапы и фазы, установленн ые для паJlеоцен-эоцена юго-запада Си
БИРСIЮЙ платформы, могут быть сопоставлены по набору тансонов с 
этапами, выделенными в палеогепе восточной части 3ападного Назахста
н а  и палеогене всей Ebpo-АзиаТСI{ОЙ о бласти (Е. П .  Бойцова, 1972) . Э1I:О
.JIогичесние хаРaI{теРИСТИI\И этапов таI\же совпадают, что свидетельствует 
об определенном этапе развития палеОIшимата. 

ЕнисеЙСI{ИЙ I{РЯЖ в палеогене относится I{ СиБИРСIШЙ флористичес
J\ОЙ области (Вахрамеев и др . ,  1970; 3arшинсная, 1970) . Граница между 
ЕвропеЙСI{о-ГренлаНДСI{ОЙ и СиБИРСI{QЙ областями проходила, согласно 
Е . Д. 3аКЛИНСI{ОЙ (1970) , по 750 в .  д. Восточнее 750 в .  д. отмечались лишь 
отдельные представители харю,терной для ЕвропеЙСI{Q-Гренландсной 
провинции пыльцы стеммы Normapolles РН. Данные, полученные по вос
точному СI\ЛОНУ ЕнисеЙСI\ОГО I\ряжа (месторождение Сухое - 950 в .  д. ) ,  
свидетельствуют о том, что в палеогене представители NОl'шароllеs РП. ,  
J{ числу ноторых В описываемых IюмплеI\сах относятся Tr'udopollis menneri 
(Mart . )  Zakl . ,  Extratriporopollenites clarus РП. ,  N udopollis te7'minales РН . ,Оси. 
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lopollis sp . ,  Trudopollis sp . ,  прод

вигалИСЬ ЗII ачительно вос
To�mee 750 в .д. , и гр аница 
междУ флорами �BpoIIe3iCKo
ГренлаНДС I\О Й и СИОИРСI\О И о б
.JfастеЙ проходила восточнее 
Енисея , где-то между 90 и 1000 
П . Д . ,  т . е .  была р асположен а 
БЛИЗI<О I� поло жению границы 
мещДУ Атлантической и Тихо
ОI{еансНОЙ геобот аничесн:ими 
п ровипциями в современно й 
растительности (рис . 3) . 

П алеоценовая фло р а  вос
точнОГО С I<лон а  БнисеЙСI\.ОГО 
I{ряжа мо жет р ассматриваться 
JI:aI{ флор а ,  несущая иа себе 
следы влияния фло р ,  выделен
ных Е . Д . 3 аI<ЛИНСI<оЙ ( 1 963, 1 970) 
под н азван ием Aquila и N огmа. 

n верхнем мелу во фло ре 
:JТOГO райо н а  преобл адают ти
пичные . представители фло р ы  
Aquila I I  С ОПУТС'J,'JЗ у ющие им Proteaceae, Lorant'haceae, н аход

ф I . . . . . . . • . . . • •  J 

Р и с .  3. Схема палеофлористического райо
Jl провапия Евразии (по Е .  д .  3аI\ЛIlЕ!СКОЙ, 

1 970) . 
] - месторождения: А - Сухое, Б - ПОРО1Нное; 2 _ 
грюпща палеофлористичесни..'{ областей; 3 - гра

ница палеофлористичеСНIL'{ провшщи'Й. 

){и родов Nогmароllеs т ан:же известн ы (Лаухин , Кульков а, 1 973в).  
1\ паJ1еогеПОВОllJУ времени ,  х а рю{теризующемуся продвижением I<лана 
N огmароllеs РН. на BOCTOI, (3аЮIИНСI<ая,  1 970) , в о фло ре восточного скло
на ЕписеЙСI{ОГО I<ряжа у в еличив ается I{ОJ1ичество и р азнообр азие N огmароl
les, в составе I\оТОРОГО присутствуют виды, х ар аI<терпые ДJ1Я восточных 
районов - это р азличн ые Тгiаtрiоро llеnitеs, Myricaceae. Таиим о бразо м ,  
изучеl l п ая фло р а ,  п аходнсь п а  стьше Европейсн:о-ГреI:IJIЮЩСI{ОЙ и Сибир
с }{ой оБJ1астей несет черты той п ДРУГОЙ фло р ы .  Кроме того , на н ее ОI{азы
вала влияние и Туркмено-Казахст ансн: а я  провинция с l{серофитпой 
р астительностью савапного тина 1'1 xapaHTepHblll'l смеrnепием фJ10 Р 
A quila и N01'ma. 

Изученные фло р ы  и этапы измеllенин р аститеJI ЫIOСТП позволяют ре
I\О пструировать многие особен ности п аJ1еОI<J1иматов и п аJ1еоландшафтов 
IIалеогепа па БнисеЙС I{ОМ I{р яже во в ремя н аI<опления БОI<СИТОIlОСНЫХ отло
жений. ГeI{ОНСТРУIЩИИ базируются в основном н а  составе и I<оличествеп
п ых СООТно шениях форм, о пределенных по естественной системе. Для НО- . 
I\ОТО Р ЫХ форы п еустановлепной систе!l'IатичеСI{оЙ принадлежности (оп
редеJ[ен ы в ИСI{усственной системе) таI<же удаетс я выяснить ЭI<ОЛОГИЮ по 
х а рю,те рн ым ассоциациям с фо рмами , определенными в естественно й 
системе, ИJIИ по установленным родственным связям с последними. Сле
дов ател ьпо , р ид форм, определенных в иснусствепной системе , можпо 
ис�ол ьзовать для палеО ЮIиматичеС J{ИХ и п алеолап)\шафтных р еконстру к
ции. �aH, HeI{OTOpbIe виды N udopollis являются преДI{ами MY1'icaceae, Ocu
lopo l l ls - Н u Ь i асеае ;Т/'iаtгiороllеnitеs conjusus Zakl. БЛИЗОI{ Casual'inidites 
Sporopollis гепетичеСI\И с вязан с Palmae и Salltal aceae; неноторые ви)\ ы Тl'iаtгiороlеnitеs имеют генетичеС Юlе связи с М угiса, Ost/'ia, C01'ylus, Еn
gеlhагdtiа ; Gothanipollis гопеТИЧОСI\И связан с LOl'allthaceae и Santalaceae 
(3аИЛИJ�с н ая, 1 963).  Pistillipo llen ites mсgгеgогi i Ho use , возможно , БЛИЗО I{ 
БОЛЮЩИС I<ОМ У МОпотиппому роду Rusbyanthus, х а ра нтерпому дл я иамо
Н ИС'l'ых сн IОПОВ гор ( Нул ьно n а ,  1 9 71 ) ,  а Тгiсоlр07'ороllеn i tеs гuр t i lis 1 . . K u l J . БЛИЗОI{ I{ ВИДaJН Сiгс idiрlщllасеае (l{ульном , 1 973) . Tr icolpo7'opollenites cingulum suЬsр. Jallax ( Н .  Pot . )  Th. et РН. Г. Пфшог (Pf ] ug, 1 952, 
1 953) отн осит н растеп и Я'м по I узабо ло ченных лесов.  
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ЭI(QлогичеСlпrе требовапия р астений (тем более определеп н ых в И(;
I{усственной системе) в отдаленном ПрО ШЛОllI могли сущеСтвенно отличать
с я  от современных требований. Чем древнее пашшон:омшrен:с , тем ЗJ-тачи
тельнее могут быть эти отличия.  Поэтому наиболее надежны peI{OHcTpyK
ции п алеоландшафтов ,  сдеданные не по отдельным формам, а по раститеJIЬ
I-I ЫМ ассоциациям, анаJIОГИЮ I{OTOPbIM MOi-ННО найти в современной расти
тельности . Учитывая вышесказанное, ираТI{О р ассмотрим некоторые эле
менты па.леOI\Лиматов ir палеоландшафтов ,  Еоторые реr{онструируются па 
основании паЛИI-IOJщмплеисов.  

П а л е о Ц е н - эпоха наиболее сложная для ВОССТaJIОВJIения ТИ
поп растительности и илимата ,  т ан: н:ю{ во флоре это й  эпохи МНОГО форм, 
родство rщторых с современными не установлено .  Кроме того , первая по
J[овина ДапнОЙ эпохи Явилась временем I{ РУПНОГО реГllOнал ы lO ГО размы
ва и ДJIЯ восстановления р аститеJIЬНОСТИ того в ремени на Е l l ис еЙСl(QМ 
н ряжс дюIн ыl x очень мало . Достаточно полно  в изученных наМ lI ОТJIOже
ниях представлена флор а  лишь второй ПОПОВШI ],[ паJlсоцена ,  в ноторой 
Типичные п редставители маастрихт-датсного времени исчезли ПОJШОСТЬЮ 
и получили развитие виды, начавшие свое существование в JЮJ-ще позднего 
мела (Л аух ин ,  Кулы{ова,  1973а ,б ,  1974) . 

Для второй половины палеоцон а (ПОРGЫЙ 11 второй паЛИНОI{ОМUJlенс ы) 
харантерны ЫlДЫ Myrica u Comptonia, большинство из I{OTOPblX ЯВJIЯЮТСЯ 
r{серофитаl1И - Llliacidites, Gnetaceae,  C llpressaceae и другие сухошоби:
вые· фор·мы. Харюперно тю\же значительное I{ОШlчество Typha, Sрагgа
nium, Sphagnum, Nelumbo , Nyssa , T axocl i aceae, некоторых представитеJIей 
N ormapolles , имеющих связь (3ЮШИI-IСI,ая , 1963) с назеlVII-IO-болотными тра
вянистыми растениями типа Hal orogiclaceae и Oello theraceae (обычными для 
мест ЛОI{ального увлажнения) и другими обит ателяi\П'I болот , устьев pel\ ,  
требующих избыточного увлажнения. Тar{ой СJ\Iешанньп':'r по отношению н: 
вл агообеспеченности состюз растительности, наряду со значительным р азви
тием Саsuагiniditеs и БЛИЗЮIМ I{ нему Тгiаt/'iороllеnitеs confusus Z ak l . , х а
рантерных I�JIЯ лесов саванного типа с сеЗОJ-Шi>Ш увлажнение�[ , позволяет 
п реДПОJТ а гать lur н м ю'  ( < пориодичеСIПI влажный» , со С�[ШIO(I периодов дож
де й и засух . Об :: JТOilf же свндетедьствует псчезновение из с оства флоры 
М J l ОГИХ видо в ,  хара ll:те р ,н ы х  для гидрофильного леса м аастри хт-даТСJi:ОГО 
времени: Ocellipollis, LOI'anthaceae, A nemia, Cyarhea , ум_еньшение l{ОЛИ
чества и разнообразия G leiche J1iaceae , а среди влаголюбов развитие форм , 
типичных для мест JlО J{ального увлажнения , не требующих общей влаж
ности илимата (Лаухин , ]{улы{ова ,  1973а) .  

В отношении теплообеслеченности обращает ВНИ�1ание большое т{о
личество субтропичеСIПIХ фо ры :  Сеdгus , Daaydium, l\'1ногие виды Мугiса , 
Еngеllzaгdtiа , Сусlосагуа , 'Sequoia, Clyptostгobus и даже тяготеющих I{ тро
п и н:ам A lsopl�ila, Gleichenia , P a l m ae ,  Наmашеliйасеае , RпЫасеае , Ме
njspel'maceae , MYl'taceae , СаSl l ае i ласеае , LOl'al1 tll aceae , PI'oteaceae и др .  
Выделяются группировки го р н ы х  субтропИI{ОВ : Engellzar'dtia , Platyca
гуа ,  Сусlосш'уа Cedl'us, Sequoia ; л есо в сававного типа: Casaul'inidites и 
БJIИЗЮIЙ И нему Тгiаtl'iороllеnitеs conJusus Zakl . ,  Liliaacidites, Pl'oteacidi
tes. Эти данные свидетельствуют о жарн:ом l\JIиыате, близном I{ субтропи
чеСI{ОМУ средизеllJНОМОРСИОГО типа .  Мезофитпые формы представлены , 
главным образом , горным элементом . В горах НJIимат более ровный, 
н:оличество осадков более равномерное.  

Большое иоличество фоим , харюперпых ДJIЯ горного рельефа и реч
ных долин (представители Сагуа, Pteгocal'ya , Alnus, и др . ) , позволяет пред
полагать во  второй половине палеоцепа довольно расчлененный горный 
рельеф для восточного С Iшона ЕписеЙСI{ОГО нряжа ,  а для центральных 
его  ч астей , судя по большой прим:еСИ lIрошовиальпого материала и другим 
особенностям БОI,СИТОНОСНЫХ ОТИ ЛОПений в Татарсиой группе месторожде
ний (Бо.голепов , 1961) , даже с редпегорпыЙ. Следует отметить , что почти 
все формы, определенные в палеоценовых БОI,СИТОНОСНЫХ отложениях Епи-
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�еЙСl\ОГО I, ряжа , имеют либо o�eHЬ �ИРOI{ое рас:rространеиие ,  либо ныне 
х ара[пе рны для ТихоокеаНСl",О И  геооотаническои провинции . :К началу 
эоцен а  в составе флоры п оявляется много пред�тавителей Fagaceae.  

В р а н н е ы э о Ц е н е много еще MYГlc aceae - вид ы  М yrica и 
Comptonia , р аспространенные ныне от умеренной до субтропичесной з он 
JШJlIOчитеЛ ЫIО. Увеличивается н:оличество l\'lезофитных форм: Carya, Pter-o
carya , J uglans и др . ,  песколы\ o уменьшается р оль нсерофитов : С asua,.i
nidites, Liliacidites и д р .  Б ольшое развитие пол учает Engelhardtia , харан:тер
н ая для т р опНН:ОВ и субтр оПI'ШОВ В осточной Азии , широко представлена 
Carya, произрастающая ныне в ПОЙl\rах ры{ субтр опичеСI{ОЙ и тепл оумереп
ной З ОН.  В большом к оличестве отмечены тр опическ ая Sterculia, субтропи
чеСl\ие Nyssa , Fortergilla, Согуlорsis и др. , особенно много Liquidambar . 
Хараюерны представители древнеавстраЛИ}·IСI{о-азиаТСI{ОЙ фло р ы :  Podo
carpus (до 2 ,3  % ) ,  Eucommia (монотипное С 0l1Iейство горных районов За
J l адн ого и Центрального :Китая) , ШИРОI\О представлен Triporopollenites 
plicoicles Zak l . ,  БЛПЗI{ИЙ (За [,ШlНСI{ая , 1 963) н: Rhoiptelea , ыонотнпному 
J IНI\O-I, llтаЙ::,1\ О.\I У р оду .  

В цел о�т ){лшrат раннего ::Jоцена был теПЛ ЫJ\f , В ОЗllIOЖНО , субтропичес
НИМ , б:ШЗЮ1!\f I{ позднепалеоцеНО13 0�fУ . Т р удно судить о I\оличестве о сад
нов в раннем эоцен е ,  н о ,  ПО-В ИДIН ! Оl\!У , 1{ н а (lНЛУ ::J оце н а о н о  у вели
чивается.  

Для с р е Д н е г о ::J О Ц е и а (пят ! ;! !'! п а Л И И О I, О М ПЛeI{С ) х а р ,штерен 
богат ы й  и р азнообразны й ,  п о  представленныи в неы жизненным ф ор ма1\'[ , 
флористичесюr й соста в .  П реобладает п ыльца С astanopsis пр инадлежащая 
) [ ь[ l I е 120 вида\1 в ечнозеленых деревьев , I{устаРНИ:I{ОВ и l{устаРНИЧI{ОВ , 
произ растающих в IО го-В осточной Азип ; харю{терен Castanea , произрас
тающий в субтр опичестсих ,  реже теплоум еренпых областя х .  Много тропи
ЧСС ЮlХ II субтр опичеСЮIХ фОРN! :  staculia, Aralia, RhllS, Rhamnus и др;  
Tricolporopollenites cingulum subsp . jusus (R .Pot.) Th . e t  РН. ,Т . pseudocingulllm 
R. P o t .)Th . e t  РН. БЛИЗI{ИХ l{ вечнозеленым L itl�ocarpus, Scblnus, Е п р
horbiaeeae . Заметн ыми в с оставе лесов среднего эоцена б ыл и  растения 
с очепь мелкой трехбороздной п ыльцой , морфологичеСЮI сходной с пыль
цой наиболее древних , вечнозеленых групп р ода Quercus (Cyclobalonop
sis и Protobalanus) .  П о-видимому , эти р астени я ,  I{ ноторым: относятся 
Tricolp01·opolleni tes l iblarensis ( R .  Pot . )Tll .  et РН . и Т. miсгоhеnгiсi (R .  P o t . )  
Th .. e t  РН . ,  были в ечнозелеными древними дубам и .  Б ольшое развитие 
J lол учают Quercus graci l is B o i t z .  и Q. gгасil ijогmis B oHz . , имевшие таЮI{е 
Jlrсш{ую Пыльцу .  Р азмер п ыльцевых з ерен для дубов является существен
н ы м  систематичеСI{ИМ: призню{ом (Штэпа,  1 942) . ДЛЯ вечнозеленых ду
бов ха р аюерн а ы еш{ая п ыльца ( Нуприян ов а ,  1 965) . Совреыенные лист 0-
н ад п [,ш фО Р�IЫ дубов не имеют такой меш{ой п ыльцы , I{ al{ Quaclls graci
lis B oi Lz . , Q .  gmcil ijormis B o i tz . ,  что п озволяет · считать их , l{Ю{ П О I{ азала 
J ' . л. Любошrрова ( 1 971 ) ,  танже вечнозеленым и .  

О БJJ агоп р иятных I,JIим атичеСI,ИХ условиях в с р еднем ::J оцене свиде
".I'еJIЬСТ Вуют Еngеlhш·dtiа ,  Platycarya , Нашашеlidасеае. В с оставе плаl{ОР
J I I,I X лесов из Castanopsis , Castanea в ечнозеленых дубов присутствовали 
LiqllidаmЬаг, Eucommia ;  реже Рtегосш'уа, Platanlls, Juglans, T ilia; отмече
н ы  о чен ь  важ н ые для суждения о l{лимате представители Р аlшае . В пой-

l ax pe I{ и с ы р оватых десах произрастаJlИ Alnus, Salix, Сагуа , Planera 
( Ulmoideipites) . На болотных т опя х  сеJlИЛИСЬ N yssa, Glyptostroblls, 
uр и б реж но-водной Sparganillm, на возвышенных у ч астк ах -ха
pal{Te pHble ДJrл горных районов тропю{ов и субтрошшов Podo
carplls, Dacrydillm , Рlаtусш·уа" Sciadopitys, иеI{оторые виды сосен , Sequoia . 
Фло р истичеСIШ Й соста в пЯ"то го паЛИПОНОМПЛ8I,са позв оляет преДП О JIагать 
существо ван ие суБТРОПИ1 JеС J\ОГО Iшимата в о  в ремя ф ормирования осад
}{ов с р  днего эоцен а . Н а значительную влажность Iшимата ун азываю т гос
:аоДствующие в фитоценозе мез офитные форм ы (Castanea , Castanopsis, Quer
CllS, Engelhardtia ,Stel'cll l ia ,  S equoia, Р lаtусагуа) и оБИJIие гигрофитов , I{ ч ислу 
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ноторых можно отнести нен:оторые виды Сагуа, Glyptost1"ObUS, Nyssa , Sрагgа
nium, Planaa (Ulmoideipites) , нен:оторые виды .А1угiса . I-\ОJIичество I,cepo
фитов ('Rhus, Ephedm , Саsuагinа ны{оторые Мугiса и Comptonia) обычно., 
невеJIИI{О .  

:К в е р х н е :lvr у э о ц е п  у (шестой I{омплекс) в раСтительных фор
мациях увеличивается количество растений с трехбороздной Очень мел� 
I{ОЙ ПЫЛЬЦОЙ типа древних вечнозеленых дубов , I{ I{OTOPblM Относятся 
Тгiсоlророllenitеs liblагеnsis (R .  Pot.)  Th. и Т .  miаоhешiсi (R .  Pot.)  ТЬ .. 
Очень большое количество Quacus gTacilis Boitz. , Q. gmсilijогmis Boitz. 
Q. соnjегtа Boitz . ,  С astanea С/'еnаtаеjогmiS S amig. , Тгiсоlрогороllеnitеs cin
gulum subsp . jusus (R .  P o t . ) Th . e t  рп . (Lithосагрus, Castanopsis) сохраня
ется в составе флоры, но  значение их уменьшается. Возрастает роль Ха
рантерных для горных райопов субтропиков Н аmаmеЩdасеае (Роtlzегgillа, 
Н amamelis, Согуlорsis) , разнообразней становится состав семейства Myri
сасеае ; уменьшается I{ОЛl1чествО Stегсuliа и возрастает значение
Planem ( Ulmoideipites) . Для флоры позднего эоцена харантерна 
А ldгоvаndа, в н астоящее время произрастающая нан реЛIШТ третично
го времени в низовьях ры-< ВОJIГИ, Днестра , Сыр-Дарьи.  Отмечоп Sparga
nium. !-\оличество Еngеlhагdtiа J[ Рlаtусагуа в о  флоре верхнего эоцепа 
З aJ'IeТНО сокращается; отмечены Palmae. В составе дубовых Jl eCOB , разви
тых на IIJI aI{OpaX,  участвуют LiquidаmЬш', Platanus, Pistacia, Eucommia, 
Oleace a e ,  Mнrta cea e .  Леса подобного облина :К .  А. Любомирова ( 1 97 1) срав
нивает с вечпозеJIепыми дубовыми леСaJIПI ВJIaЖНЫХ субтрошшов юго-восто
на Северной Аыерики , ЮЖНОЙ Японии п Восточного :Китая. Понижевные, 
места были заняты за  рослями Taxodi aceae N yssa и других ГIIГРОфптов . Кли
мат верхнего эоцена был близOI{ к TOJl'lY, КОТОРЫЙ существовал здесь в 
среднем эоцене .  'УчаGтие термофильных элементов в составе ф.�I ОРЫ I{ F!0PX
нему эоцену не уменьшилось ,  правда , неСI, ОЛ Ы, О  измеШfJIСЯ состав расти
тельных ф0рм:ациЙ. 

:КЛИll'IaТ на  протяжении второй половины палеоцен а  до Н О .l щ?t эоцена 
оставаJIСЯ субтроп:ичесниы, с неБОЛ ЬШИll.lИ

' J{олебаН:ИЯllIИ те�.lПератур.  Не
сколы{о менялась расчлененность рельефа и 01' 0 «г О р И СТОСТЫ> .  Можпо 
предполагать, что наиболее ВЫСОI\ая «гористостЬ» была в позднем палеоце
не .  В позднем палеоцене - начале эоцена (I{ отложениям этого возраста 
приурочен о наибольшее число и более нрупвые рудные тела бонситов)' 
нлимат был переменио влажныи.  Периоды засух , по-видимому, сменя
лись дождливыми периодаJ-:IИ .  Со средне),'о Э ОЦ0Щl Iшимат стал овится бо
лее влажным, а влагообеспеченность более постоянной. 

До настоящего времени палеогеповые,  особенно паJl е оцсп оnые и эоцс
новые , отложения центральных районов Сибири в ПaJL Н J I ОJJ Оl' и ч е С l\ ОМ от
ношении изучены гораздо слабее, чеы в пределах райоп ов ,  расположен
ных западнее и восточнее.  

Первые приведенные выше реЗУJlьта ты паJIИнологичеСIПlХ исследова
ний палеогеновых  БOJ{СИТОНОСПЫХ отложений центраJIЫJЫХ район ов Сп
бири позволили решать не только чисто l\'.IeCTHbl e  и ПРИЮJ адпыо вопросы, 
по и тание ,  НЮ{ уточн ение , а в ряде районов установление возраста БОI\СП
тоносных ОТJJожений ; выяснение JlШОГ:ИХ особенностей геОJlогичесн ого раз
вития территории в палеогене ;  восстаПОВJIен: ие :изменения п аJJеОIшимаТОJJ 
и ПaJIеолавдшафтов в течоние периода бонситоню{опления, ОЮlзавшего 
существенное ВJI и я ние н е  толы{О н а  харю<тер БОНСDтонаноплепия, ВО J1 
опредеJIившего в извостной мере ВОЗll-1QЖНОСТЬ ' бонситон ю{опления и 'Т. ]1,  
Исследованин дали :и БOJl ео общие реЗУJIьтаты , выходящие за раМIП1 ре
гиопа Л Ы'I ОГ О значения . 

Полученные ыатеРlJалы впо{ше опредеJIеlJПО свидетельствуют о тОМ, 
что развитие р;з,С',l'ительности цептральных районов Сибири Т\остаточлО 
хорошо вписывается в общую l{артину развития раститеJIЫI 0СТИ Сибирrr, 
I,оторая до снх пор представлялась по j\lатериаJIам более восточных и за
паДl:IьJ Х  районоп .  Пал еогеl J овые Отложения Енисейсного Rряжа ,  oxapalt-
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j1зованuые паЛИНОJI огичесн и ,  ста]!  овятся ХОРОШ lif1I'l «связующим мостом)}· те р 
ра-аее и более детальн о и зученньши фло р а м и  вОсточн ы х  и запад-

м жду д . 
, <O OIIOB Сибири .  Выесте с те:м изл оженные :м атериалы позволяют' IIЬТ Х ра и С б 

<О 

Л е полагать существ ование на юго-з ападе и ирс нои плаТфОРl\'lЫ, 1, в ос-
V Д О"' E-пи с е Й СI\ОГО Н РЯЖil , с убтропичесного IШИl\Iaта в плоть до позднего тону , ,с , 

а ВI{ЛIOчитеЛЫI О .  Ма териалов , достаточных для таног о  преДПОЛа)не-;эоцен . 
Я ДО настоящего u реl\lени н е  существовало . Выясняется,  что граница 

] lП , 
Г <О С б v Ф б МеЖДУ Евр опеiiск о- р ен�а�дс н ои и и ИРСI{ОИ л ористичесюIМИ о ластя-

МИ прох одила не ОНОЛО 1 5  в . Д . , н а к  считаJJОСЬ до последнего времени , а 
lе,I<ДУ 90 и 1000 в .  д . ,  B 03 l\JOJ-ЮI О ,  неСI,ОJJЫ{О восточнее.  Палиноло!ичес

кие матери а л ы , ПОJJучеп н ые Н Ы I И  дЛЯ вост очного снлона Енисеисного 

J<ряжа и И р н:инеевсн
v
ог о вы с тупа ,  ПОЗВ OJIЯЮТ с тавить ряд в опросов , каса

ющихся ос обeI I П ОС '��И ос аДI{оню{ оплепия в ходе п:зыенеппя Iшимата п 

р астител ьн ы х  ф ор маци й от :,!ачала палсоцена 
�
дo нонца з оцепа,  реше-

пне ноторых дело д а .П bl- l е и ш н х  исследовании . 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ 
ПО ПАЛИНОЛОГИИ олигоцЕновыx ОТЛОЖЕНИй 

БЕЛЬСRО-РЫБИНСRО:И НОТЛОВИНЫ 

(Нижняя Ангара) 

И .  А. К УЛЬКОВА, С. А. ЛАУХИН 

Бельско-РыБИНСI{ая I{отловина была выделена К. �. Боголеповым 
( 1961) и детально изучена им к северу от Ангары .  Большая, южная, 
J lоловина (рис .  1 ,  А)  котловины оконтурена гл ав HbIlVI", обраЗ0М по геомор-· 
фологическим данным ,  так как р азрез ее в то время оыл вскрыт не более 
чем тремя-четыр ьмя скважинами. 

Позже ,  в результате геологосъемочных и инженерно-геологических 
р абот, геологами Красноярского геологиче;кого управления и Всесоюз
ного гидрогеологического треста было прооурено болr,шое число lI'fелких 
с IшаiI<И.II , показавших, что строение южной части Бельско-Рыбинской 
J\ОТЛОВИНЫ существенно отличается от строения ее северной половины . 
J lараллельно было проведе!IО несколько площадных съемок ВЭЗ.  В се
j Jсдипе 60-х годов более десятка глубоких скважин пробурено Гидропроек
том и наконец, с 70-х годов здесь ведется, в связи с поисками погребен
} I "'� б�кситов (Лаухин, 1 972) , глубокое бурение Ангарской ГРЭ Крас
J L ОЯРСКОГО геологического управления :l: . 

В статье рассматривается один профиль, И3 скважин (42 , 43 ,  44, 45) 
](оторого нами получены споров о-пыльцевые спектры (см .  рис.  1 ,  А ;  2 ) .  

Бельско-Рыбинская котловина представляет собой сложный грабен 
l игоценового возраста (Боголепов , 1 955б , 1961) .  Параллельно с текто-

1 I I 1 t{  СНИМИ Оl1уснаниями в пределах котловины происходило накопление 
О:! рпо-бо I01ШЫХ , отчасти дельтовых и аллювиальных фаций бельской 
(' В II ТЫ ,  Свита подразделена К. В .  Б оголеповым (1961) по литологическим 
J I  налииологическим данным на ' нижнюю (угленосную) и верхнюю (гли
J l I IСТУЮ) подсв иты . Примесь аЛJповиальных (алеврито-песчанистых) от-
10Ж пий отмечалась им только для восточных частей Бельско-Рыбинсной 

1(ОТЛ ОВИНЫ, На бельской свите с размывом залегают песчано-галечныо 
НJfJfювиальные отложения кирнаевской свиты неогеновой системы . 

IОжная часть Бельско-Рыбинской котловины, тан же нан и северная, 
' Jl ожена отложениями бельсной свиты и перенрывающей ее осаднами 
Юl рпа ВС Н О Й  свиты. Однано состав и строение р азреза бельсной свиты 
:щсс ь существенно отличаются от тановых северной части нотловины . 
1 1  режде всего беЛЬСI{ая свита на ЮГО-ВОСТОI{е южной части нотловины Ц ЛИ НОМ сложена песчано-галечными отложениями аллювиального гене
: 1 11 'а (см . рис. 1 ) .  Преимущественно озерно-болотные фации вснрыты лишь 
11 заllадной части южной половины нотловины, ноторая отделена от вос
'Гочпой невысоно поднятым (100-130 м)  блоном сланцев горбилонсной 
С В IIТЫ верхнего протерозоя (Таловсний блон) . Тольно в западной части 
03 рuо-болотные отложения бельсной свиты относительно легно подразде
I ЛЮТСЯ на Нижнюю и верхнюю подсвиты. В восточной части верхняя 

1 I 0дсвита частично сложена песчано-галечными аллювиальными фациями , 
а ча тично  размыта . Размыв здесь происходил в течение всего времени J l а т<оплсния аллювиальных отложений (от позднего олигоцена до мио-
1( па вкmочительно,) , о чем свидетельствует строение констративной TOJI�Ц а.�JIlОВ И Я  (вы падение И3 разреза старичных , пойменных ,  верхних 1 'Т 11 р условых фаций и т .  п . ) .  

r * нВТ ры благодарят гео л ог ов пере численных организаций - Н .  Н .  Б lIагодат-1(01' , . И . [ обачева, Н .  Т .  Б а баш нина А .  А .  Гузаев а  и др .  предоставивших авто!)ам 11 т '1 U H O  пос 1 1.  ' , lIеДll llХ 1 лет в озможность изучать буровой материал . 
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Хар актерный р азрез бельск ой свит ы для Южной части Бельс}( 
Рыбинской к отловины получен по скв .  42 .  Здесь В р а зрезе СВИТЫ ВСЕрч 
ваются озерно-60лотные и аллювиальные фации (свер ху вниз) :  

1 . Гумусовый горизонт. Совреметшая почва . . . . . . . . . . . 
2. П есок буровато-серый , I{варцеВЬПI , тонко- и среднезернистый , сла-

БОГJIИНПСТЫП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 .  Г лина серая со слабо-буроватым оттеп]{ом, слабо-песчаипстая, 

с редкш1И охристыип гнездами, с едпничной х орошо oI,aTaHHoii 
галькой п гравием кварца н кварцптовпдиых песчаников . . . . 

4. П есок серый и буровато-серый вверху, до ржаво-бурого, места
ми охристого внизу, тонко- И мелкозернистый кварцевый , с еди
ничноii: (реже до 5 % ) галы,оii: п гравием; вверху с тонкими про
слоями и гнездами глины серой п буро-красной , н а  гл . 1 3 , 0  и 1 4 ,0 м 
прослои ГЛИНЫ зеленовато-серые, с обугленной растительной тру
х ой .  Г алы,а преш\'ryщественно меЛI{ая, разноокатанная (в основ
Ном х орошо И средне) , представлеиа кварцем, кварцитами сеРЫШI, 
песчаниками бурыш! и буро-нраСНЫШI . . . . . . . . . . . . 

5 .  Г лина серая с зелены",! otteJ-ШОМ, песчаr-шстая с ПРОС.-roяыи лиг
нитов . На гл . 1 5 ,3- 1 6 , 0  АI ЛИГНИТЫ с мелюПIJП гнездами песна буро
го, Jшарцевого. Вверху глюта бурая с растител[,!-[оп трухой . . 

6 .  П есон серый, топ]{о- н мел]{озеРН ПСТЬП"I , с галышii: кварцитов II 
п есчаПlШОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7 .  Глина зелеповато-серан, песчаппстан, внизу слабопесчанпстан 
8. П ереслапвание пес]{а гравелпстого с галышii И галеЧНlшаыи . Пе

сш{ серый , ]{варцевый, до гл . 32,0 м тон]{о- и !viел]{озернпстый , пи
же - средне- и нрушro-зернистый, залегает преимущественно в 
интервалах 2 9 , 2 - 3 2 , 0 ;  6 6 ,0 - 68 , 5 ;  7 1 ,0-81 , 0 ;  82 ,3-85 , 3 ;  87 , 3 -
8 8 , 3  м; в lJeCI{e обычно 20- 30 % гале]{. Галы{а в песке и галеч
нике преобладает меЛI{ая н средняя, вверху до ]{рупиоii , х ор ош о  
ОI<атаинан, в низу - средне- п плохо OIщтанпая; е е  состав : . ]{варц, 
нварциты черные, 'темпо-серые, kpachobato-]{о])Ичневые и др . ; пес
чаники серые, среднезернистые, ж елтовато-серые, тонкозернис
тые, ]{варцевые; кремни ]{paCIIobato-коричневые, I{онгломерат 
серый; алевриты cepobaTO-I{оричневые, полосчатые и др. , 

9 .  П ер еслаиваюiе глин углистой , с прослояии углей, и сер ой, без
угольной. Углистая глина темло-серая до черной, часто с коричне
вым оттен]{ом до cepobaTO-I{Qричиевой , листовая ИЛИ l{ом]{оватая, 
тоннослоистая, с прослоями серой слабоуглистой или безуголь
ной глины. Углистая глина преобладает в интервалах 91 ,0-94 , 5 ;  
9 6 , 2-96 , 6 ;  97 ,4-98,2;  99 ,0- 1 0 1 , 0 ;  105 ,0- 1 12 , 8  м .  Б езугольная 
глина серая с табачным оттеш{ом: или зеленовато-серая, часто 
алевритистая, тонкослоистая, с прослоя�1И УГJIИСТЫХ ГJIИII мощностыо 
до 0 , 5  м .  l{ aJ, в углистой, тан и в безугольной глине в различном 
l{Qличестве присутствуют растительная труха и оБЛОМЮI древе
сипы, особешIO много их с гл . 97,4  м. l{низу количество и размер 
их становится больш е ,  распределение по-прешнему нераВl!ом:ер
пое.  Н а  г л .  98,0-105 , 5  м, иреимущественно в серой глю т е ,  на
БJJюдаются три горизонта ис]{опаемых ]{орневых систем, ра,щслен
I!ЫХ серыми глннаМи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 0. Глипа серая, пятнистая (белесо-серая II желтовато-белая) до 
гл. 1 14 ,  8 м с редкой растительноii трухой . Глина переполнена 
меЛI{ОЙ и средней галь]{ой сланцев, отбеленных и выветреJJ ЫХ 
(дсг]{о р ежутся ножом, не вьшрашиваясь из общей массы глины) ; 
встречаются единичные гаJlЫШ ]{в арц а ,  довольно твердые, ред
JШС галь]{п гравелита И.чеют ВИД гнезд гравия с J{QJIТурами галеI< 

1'1 .  Глина желтовато-серая н сер о-желтая вверху, на гл . 1 1 9 ,3-
1 20 , 3  м охристо-шелтая, ниже белесо-серан с зеленоватым оттенком, 
слоистая-, песчанистая, с внлЮчением галек, сильно выветрелых . 
Гальна хорошо и средпеонатаипая, местамИ выветрелая. Д о  гл.  
1 28 , 2  м :  преобладают гальюr сланцев, ниже - песчашшов, слабо
онатанныс . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . 

1 2 .  Алеврит охристо-оранжевый до палево-желтого, глинистый , ПJIОТ
ный , С релинтами СИJI[,НО выветрелого щебнн и дресвы песчаТ-!Иl{ОВ 
и алевролитов l<pacHoBaTblx II нрасповато-коричневых . Вниз по слою 
вьшетрелость щебня увеJJичиваетсн . . . . . . . . . . . . . . 

1 3 .  Г.'lина серан и зсленовато-серан, песчанистан, с оБЛО�fl{аыи ГJIИНИ
стых сданцев и пееч-анинов, в разной степепп вьшетрелых . . 

1 4 .  Обломки и дресва зеШ�I-IОJ{амеппых сланцев, осветленных , с ох
ристы.ии потоrsам.и, Н.а l'Л .  1 59 ,0 - 1 6 1 , 0 ;  1 62 , 5 - '1 6 5 , 5  и 1 6 6 , 5 -

28 

0 ,0-0,9 

0 , 9-4,2 

4 , 2 - 1 5,0 

1 5 , 0-22,0 

22,0-23,1  
2 3 , '1 -29,2  

2 9 , 2 - 9 1 ,0 

9 1 , 0 - 1 12 ,8 

1 1 2 , 8 - 1 1 7 ,8 

1 1 7  ,8�1 35,3 

1 3 2 ,7 - 1 3 5 ,3 

1 35 , 3 - 14\1,6 



r:: • 

JlегаюТ облоиНИ песчаНИI,а коричневато-серого, I{Bap-168,�.оИ ы��тo- и нрупнозернистого с lшарцевым цементом и про-Д JJO , 
,

'
а . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '1 49 , 6 - 1 69 , 5 

il(l!II}С8ЪJИ }����гл;ни�тъ;е, ' T�MHo-cepыe до черных , СИJIЬНО тре-1 " . GllаllЦЫ уг; 
просл оями белого нварца мощностью до 0 , 1 -0 , 4  СМ -Jl\lIlIoB.aTJ:�O, с 
свита верхнего нротерозоя . . . . . . . . . . . . 1 6 9 , 5 -- 1 ()8,О JlОГРlOнскан 

Генетически разрез делится на три толщи: верхняя - 0,0-91 ,0 м 
.. 1 -8) - копстративная т олща аллювия. Средняя - 91 ,0-114 ,8 м 

(СЛОg II часть  сл. 10) - озерно-болотная толща ; нижняя - 1 14,8-198,О м (сл. а выветривания по древним галечнин:ам и породам фундамента. - нор б v u 

ВерхнЯЯ толща относится целиком или в ольшеи своеи части к 
аеВСI<ОЙ свите и отлагалась Палеоенисеем параллельно с теI<ТОНИ

J(ИРПтn. к  опусканием Ангаро-ТасееВСI{ОЙ впадины (Лаухин, 1 972, 1974) . �� v 
' • в алЛIOвиальнои толще выделяются пачки аллювия, наложенные одна 

другую (интервалы : 0 ,0-15 ,0 ;  1 5 ,0-23 , 1 ;  23 , 1 -45 ,0 ;  45 ,0-66 ,0 ;  Gg 0-71 ,0 ;  71 ,0-82,3 ;  83 ,3-91 , О м) ,  строение которых позвол.�ет судить 
об

' изменениях режима и харантере тvеI<тоничеСЮIХ двшненип. НИr]{НИО 
наtJI<И по мощности меньше нормальнои мощности аШIЮВИЯ COBpeMeHHO�.

O 
ЕJIl'iсея, средние значительно больше ее, а верхние - бли3IШ I{ неи .  
J ов:стративный характер аллювиальной толщп свидетельствует о текто
J l ffЧеСI< ОМ ОПУСIШНИИ в течение времени накопления всей толщи . В начале 

о паI<опления (три нижние пачни) опуснание было относительно медлен
' IЬТМ, но в ходе наложения последующей пачки аллювия миграция русла 
была МНОГОI{РЮ.'НОЙ. Пойменные фации полностью размыты, за счет чего 
11  мощность пачеI< меньше нормальной мощности аллювия современного 
' lIисея. Здесь сохранились лишь русловые фации : пристрежневые и 

береговые отмели, общая мощность которых аналогична современным в 
долине Енисея. 

Средняя паЧI{а верхней толщи представлена т олько галечниками 
пристрежнев ой фации. По-видимому, во время ню<опле'ния этой паЧI<И 
опускания были более замедленными и русло в ходе боковой миграции 
успевало срезать не только пойменные , но и значительную часть русловых 
фаци Й. Размер ,  состав и харантер онатанности галек здесь в целом такой 
же, нат{ и в нижних слоях , что не позволяет предполагать сущест
DОIШОГО изменения гидродинамического режима в период накопления 
сродней пачки . 

Верхняя часть верхней толщи состоит из трех пачен, сохранивших 
весь ряд аллювиальных фаций - от пристрежневой до фаций вторичных 
Jlодоемов - в р яде постепенных фациЙ.  В это время аю{умуляция явно 
J lодавляла эрозию , что было вызвано, возможно, существенным увеличе
ннем спорости теI,тоничеспих ОПУСI{аниЙ. Вместе с тем при мощности ал
I IОВИЯ, близкой к нормальной мощности для современного русла Енисея, 

здесь реЗI<О преобладают пойменные (или сильно заиленные русловые?) фации. Такое интенсивное заиливание аллювия могло быть вызвано ' токтоничеСI<ИМ подпором со  стороны в оздымавшегося севернее Татарского вода (Лаухин, 1974) . 
Средняя толща (91 ,0-1 14,8 м) .пр�дставлена озерно-болотными от

ЛОЖениями, литологичесни весьма близними к ниЖней ПОДС13ите бельсн:ой 
виты , но Мощность ее здесь значительно меньше, чем в северной части ельсно-Рыбинсиой котловины . l{ последней близка по мощности нижняя (углистая) подсвита беЛЬСI<Оn свиты в западной части южной половины отой котловины (см . рис . 2 ,  скв . 44) . 

Нижняя толща (114,8-168,0 м) ,  преДстаВJI8нная корой выветривания, }щеет Мощность, обычную для основания Вельско-Рыбинской котловины. Дпако разрез ее здесь не ВПОJIне типичен. Обычно кора выветривания раЗвивается по породам фундамента (нан во всех СI<важинах ;  см. рис . 2 ) .  В с}ш .  42 верхняя часть норы выветривания развивается по  наким-то G л е Молодым (очевидно, доолигоценовым) галечнинам, тан как здесь n Породах фундамента конгломераты не развиты. 
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) l I T OM Y С Е В  42, были отобраны образцы на споров 0-
I I ( )  J I �� :J IH ay,  JJ ;�II I 'Jf bI'\Y ][ с п�ры содержат образцы с глубины 97 ,2-

I I , .� ' � I ��: I (РП'���: f��/З 'Ч<1 �ь  J lаЧ J01 6зерно-БоJiо'.гныlx отложений) . Изученные 
J . , I 1 , ЬЦС/3 1 ГС с не нтр ы (с м .  рис .  1 ; табл . I - I I) харarперизуют
:l/( ,(. " 1 I {�)�Н/ �l-Jll\ ;СМ ПЪ;ЛЬЦЫ п окрытосеменных р �стений (50,8-83 ,6 % )  

• 11 I J Р ОuЛ GI \< i 0 / ) (1 2 26 1 % ) I I IIД 1' 0.11 0 'М И f lЫМ l l  (1 2 , 6-39, 9 1(J. и спорами , - , О .  

г р  I I JЮ ПОl<рытосемен�ых шир око представле.н� .пыльца Fagaceae 

(Fagus sp . , Р. grandijol lijomus Рап . , QUeJ"�us sp . , .Q .  s�?mca .Раn . , Castanea 
р . J[ др . ) ;  J L lgl a� daceae (Juglans. sp . , :! . s� �оldщmjоrm�s Уозс . ,  Pterocarya 

s/enople/'Oides VOJc . , Р.  tuganens�s Уозс . ,  а в нижних слоях - СусlОСШ'уа 
р .  ]( Рlаlусагуа sp . ) ;  Ulmaceae (Ulmus sp . � Ulmus crassa Рап . , Planel'a 
р . ,  Zelkova s p . ) ;  оби л ьна пы.л�ца Ilех obscun�ostat

.
a !rav . ; дов ольно много 

J ! f,l JI ЬЦЫ Liquidambal' sp . ,  Т�lщ sp . ,  Т. gгаnd�роllmщ Trav . ,  Т .  tomontosi
!огmis Za k l .  Сравнител ьно бедно представлена пыльца Betulaceae Отме
ченЫ Nyssa s p . ,  N. cгassa Рап . ,  Rhus s p . ,  Sterculia sp . ,  Castanopsis sp . ,  
Расага sp . ,  Reioptelea sp . Состав пыльцы трав беден и представлен в ос
новном п р и б режно-в одными Typha sp . ,  Nympl�ea s p . ,  Sрагgаnium sp . ,  
Potamogeton s p . , чт о  отвечает в одному, 6зерно-аллювиальному генезису 
отложений, вме щающих этот палинокомплекс . Вместе с тем единично 
отмечена пыльца Chen op odiaceae и довольно часто Liliaceae . 

Состав голосеменных р а знообразен (см .  рис.  1 ) ;  преобладает Тахо
d i aceae ( Taxodium sp . ,  Sequoia sp . ,  Glyptostrobus sp . ,  Sciadopitys sp . , )  
и Pinaceae (Рiш.lS siЫгiсijогmis Zakl . ,  Р.  longijol i iformis Zilkl . ,  Picea to
bolica Рап . ,  Tsuga crispa Zakl . ,  Т. toгulosa Zakl . и др . ) ;  довольно много 
пыл ьцы Podocarpus sp . ,  Р. nageiajormis Zakl . ,  Dacгydium sp . ;  единичны 
Е phedra sp . ,  к ete leer'ia s р . 

Состав спор беде н ;  п ре обладают бобовидные P olyp odiaceae , Sphagnum 
sp . ,  Osmunda sp . , д и п и ч н ы  споры Lyco podium s p . ,  Riccia s p . , Cyathea s р.  

Ню\о пление оз рно-болотных,  особенно болотных , отложений проис
х одит относител ьно медленн о .  Отло)нения,  охарактеризованные палино
JIоги чесни , м о г л и  н а I, а п л и в ат ьс я  довол ьно долго .  Одню{о споров о-пыJl-
цев а я  ди а г р амма (см .  р ис . 1 )  п оназы вает , что в течение всего этого време
ни существенных изменени й р аститеJI ЬНОСТ И ,  ноторые м огли быт ь вызва
ны изменениями КJI имата , не п роизошл о .  Небол ьшие изменения в составе 
растительны х груп п и р овон чотно совпадают с изменениями харантер а  
осаДI{ОВ и легно объяснимы лональныии изменениями среды обитания.  
Тан , вверх п о  р а з р е з у  у в е л и ч ив ается I{ОШl чество болотных фациЙ. Па
р аллельно увеличиваетс я  I, ОJl ичество П ЫJI ЬЦЫ Taxo d iaceae , Potamogeton, 
Planeгa , Ptaocal'ya и He x, OTOp ьr x других растений - влаголюбов ; умень
н rается Н О Л И ЧI:\СТВО ПЫЛЬЦЫ Che n op ocl i aceae , вверху исчезает пыльца 
Celtis, Ephedra . "Уменьшение I,ол и чества или выпадение из спентров вворх 
по р азрезу пыльцы ны{отор ых пре и м ущественно с убтропичеСIШХ форм 
(Dacl'ydium, Scidopitys, Magnolia, Ster'culia, Hetelee1'ia, Cyatl�ea, Ilex) 
вряд J1И свидетеJI ьствует о ненотором п охолодании, тю{ нак количество 
ПЫJIЬЦЫ других с убтр опичес н их форм л и бо остаетсн не изменным, либо 
даже увеличивается (Liquidambm', Planera) . Видимо , и эти и зменения n 
составе бъщи вызваны чисто меСТНl,iми изменениями энологических усло-

. пий на берегах и остр оnах озера БеJIьско-Рыбинсной НОТJIОВИНЫ. Анализ 
спорово-пыльцевой диаграммы позв оляет объединит ь все ПОJIученные 
спентры в единый палинокомпленс . 

Сравнение ПОJI ученных спор ово-пыльцевых спектров с материаJIами 
К. В . Б оголепова (1961 , 1 955а,  б) поназывает БОJIЬШУЮ близост ь :их соста
па н палинокомплексам нижней подсвиты бельской свиты.  С палиноном
пленсами нижней флористичеСI{ОЙ зоны (Боголепов , 1961)  ИЛlI наштано
вого и дубово-падубоnого горизонт0J3 (Боголепов , 1 955а) палинокомплекс 
снв . 42 сближает большое р одовое и видовое разнообразие флоры: более 
1100 р одов в составе спор ово-пыльцевых спектров каштанового и дубов 0-
падубов ого г оризонтов (Боголепов , 1 955а) п более 67 р одов в спю\трах 
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скв . 42 .  В палинокомплексе С IШ . 4�,  I<Ю{ И В спеI{Т РЮ( нижней подовиты 
бел ьской свИТЫ (Боголепов , 1 9.55а ,  б ; 1961) , преобладает Fagaceae , зна
чител ьно НОJlичество J llg'landaceae , B e t L1l aceae , Taxodiaceae Pinace ae ' 
ПОСТОЯНIIЫ Ulmaceae ; шир око р азвит Ilex; отмечаетс я Liquida�lJar Til ia

' 

Zelkova, Nyssa , Sterculia , Rl�us . Весьм а  близки и ноличествеНЕь;е с о о;
ношени Я  основных ф орм . 

.к .  в .  Б ог олепов (1961 , с .  1 13) отметил неноторое р азличие спор ов о
пыльцевыХ спектров бельсной свиты Н.емсного пр огиба и Бельсно-Ры
бинсноU НОТЛОВИНЫ (северной ее части) , «свидетельствующее не о В озраст
НЫХ , а о фациальны х и ЭI{ологических различиях » .  Действительно , отло
жениЯ эти резко р аЗШlчаются в фациальном отношении . В Кемсном ' пр о
ги6е 6еJ[ ьс!{ая свита l1редставлена аллювием крупной реки, а в северной 
частИ Бельс!{о-Рыбинс!{ой !{отловины - преимущественно озерными и 
алл ювиал ьно-дельтовыми отложениями.  

В фациальном отношении отложения бельс!{ой свиты юга Бельс!{о
Рыбинс!{ой !{отловины занимают пр омежуточное положение . Здесь наря
ду с озерными вели!{а р ол ь  аллювиальных фаци Й .  На ю г о-восто!{е в озе
р о  Бельс!{о-Рыбинс!{ой !{отловины, в непосредственной близости от р аз
реза,  вс!{рытого С!{В . 42 (см .  р ис . .2),  впадала крупная р е!{а . В 2-3 Ю\1 !{ 
восто!{у ОТ С IШ .  42 бельская свита сложена преимущественно аллювиаль
ными пес!{ами и галечни!{ами (щш . 4 1 ,  46,  48 и д р . ) . Соответственно и спо
р ово-пыльцевые спе!{тры имеют с остав , пр омежуточный между с пектрами, 
хара!{терными для бельс!{ой св иты в .кемсиом пр оги6е и на севере Бель
с ио-Ры6инсиой ИОТЛОВИНЫ . П О  ср авнению со спеитрами северно й части 
Бельсио-Рыбинской иотловины здесь нескольио меньше пыльцы Fagaceae 
з а  счет увеличения и оличества ПЫJ[ЬЦЫ J llg'l anclaceae , меньше Betlllace ae , 
Taxodiaceae (особенно Taxodium) , но ДОВ ОJ[ЬНО мног о пыльцы Рtеrосш·уа. 
Это приближает спор ово-пыльцевые спеит ры ю жной части Бельско-Ры
бинсиой и отловины к палиноиомплеисам l{емсиого прогиба . В цел ом же 
спеитры нижней подсвиты бельсиой свиты в ю жной части Бельсио-Ры
бинсиой близки И таковым из северной части этой и отл овины , чт о объяс
няется принадлежност ыо отложений бельской свиты всей Бельсио-Ры
бинсной и отловины к единому озерному бассейну и отчасти , в озможно, 
удаленностыо разреза, . ВСI{РЫТОГО C I{B . 42 на ю ге Бельс!{о-Рыбинс и о й  кот
ловины, почти на 300 им !{ север о-в остоку от разрезов бельсиой свиты 
у с.  Вар а!{овс!{ое , где в основном были изучены Сl1eIПрЫ, хара!{тер ные 
для этой СВИТЫ в ReMCI{ OM пр огибе . 

Сравнение СПОРОВ О-l1ыльцевых спе!{тров , из ученных по с!{в . 42,  с 
пал ино!{омплеисами олигоценовых отложений Западно-Сибирсиой рав
нины позв оляет существенно ут очнит ь возраст отложений бельс!{ой свиты. 
Хара!{терное для спе!{тров С!{В . 42 большое иоличество пыльцы Fagace ae 
(особенно Fagus gгаndi/оlii/огmis Рап . ,  Queгcus si Ьiгiса Рап . ,  Q. аlni/оlЩог
mis Рап . ,  Castanea sp . ,  Castanopsis s p . ) ;  Ulmaceae (в т ом числе Ulmus aas
sa Рап . ) ,  J l1 g'laclaceae (в том числе Сш'уа glаЬгае/07'mis B oitz . ,  Platycaгya
sp . ,  Рtегосагуа stеnорtегоidеs Vojc . ) ;  Значител ьное !{оличество пыл ьцы 
Ilex оЬscuгiсоstаtа Trav . ,  LiguidаmЬш; небольшое !{оличество пыльцы трав ; 
разнообразие пыл ьцы и постоянное участие среди пих Pinus siЫгiсi/m'mis 
Zakl . ,  Р. cembгae/ormis Zakl . ,  Р .  stl'obi/07'mis Zakl . ,  Picea tobolica Ран . , 
Tsuga aispa Zakl . ,  Т. tогulоsа Zakl . ,  Роdосагрus nаg'еiа/огmiS Zakl . , зна
чительное кол ичеств о пыл ьцы та!{содиевых ; однообразный с остав спор 
(Polypocliaceae , Osmunda sp . ,  Lycopodium sp . ) ; присутствие пыльцы в одно
болотных растений (Sршgаnium, Potamogeton, TJ'(lpa, Nурhаг) - все это
приближает спектры С!{В . 42 !{ паШlНо!{омпле!{сам журавс!{ого гориз онта 
(нижнетуртаССI,ая" нижнезнаменская подсвиты и .тrагерно-томсиая свита) · 
южных и ю го-восточных районов Западно-Сибирс!{ой равнины. Возр аст' 
жураВСI,ОГО г оризонта определяется !{а!{ первая половина позднего оли
гоцена на основании сопоставления его с ПЮЮlебайгубеRСRИМ подгори
зонтом Северного Устюрта (Пан6в а ,  1971 ) ,  из !{от орого и звестны раRОRИНЫ 
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МОЛЛЮСI{ОВ С Cardium obundavns Liver . ,  фораминиферы , остракоды, зубы 
:акул, остаТIПI морских ежеи. 

Отложения, содержащие комплексы, подобные выделенным из пород 
·скв . 42, широко р азвиты на территории Западно-Сибирской р авнины 
(Бойцова,  Панова, 1 967 ; Панова ,  1 971 ; Меркулова, 1971 ; I\улькова , 
1 964, и др . ) .  Спектры скв . 42 наибол�е близки к верхнеОЛИгоценовым 
палинокомплексам южных и юго-восточных районов Западной С:ибири .  
Они сопоставимы также и с комплексами, выделенными Е .  П. Бойцовой 
(1 972) из морского нижнебайгубекского подгоризонта Северо-Устюрской 
структурно-фациальной подзоны и южных районов Северо-Приаральской 
зоны (слои с Cardium abundans Livш' . ,  Nucula реrеgгinа Desh . )  В :этих 
отложениях Е .  П. Б ойцовой выделена палинозона РtегосЮ'уа stenopte
Toides - Fagl1s grandifoliiformis . В Тургайской струюурно-фаЦИqЛЬНОЙ 
зоне палинозона Pterocarya stenopteгoides-Fagus grаndifоliifогmis, со
поставимая с паЛИНОI{Qмплексами Бельско-Рыбинской котловины, вы
делена Е .  П. Бойцовой (1972) из нижней части наурзумской свиты, ана
логичной слоям нижнебайгубеКСI{QГО горизонта с Сагdium abundans Li уег .  

На  основании сходства палинокомплекса скв . 42  с верхнеолигоцено
выми па.ТIинономпленсами Западной Сибири,  Тургая, Устюрта и по нали
чию в нем видов , ноторые можно считать (в определенном сочетании ном
понентов, составляющих палинокомпленс) РУНОВОДЯЩИМИ для верхнего 
олигоцена - Fagus gl'аndifоlЩоrmis Рап . ,  Pterocacya stenopteгoides Vojc . ,  
Quercus sibir'ica Рап . ,  Ilex ОЬSСШ'iсоstаtа Trav . ,  Picea tobolica Рап. , - воз
раст ОТJIожений, вмещающих паJIинокомплекс снв . 42, можно 'принять нан 
верхнеолигоценовыЙ .  

К .  В .  Б оголепов (1961)  датирует нижнюю подсвиту бельсной свиты сред
ним олигоценом. В образцах из нижних горизонтов Снв . 44 с J CTaB спор 
и пыльцы приближается н составу, харю{терному для середины ОJIигоце
на,  но большая часть образцов :этой снважины, нан: и снв . 42, содержит 
паЛИНОНОМПJIенс , типичный для позднего олигоцена . Таним образом, 
новые данные позволили уточнить возраст нижней подсвиты беJIЬСНОЙ 
свиты и считать его позднеолигоценовым . Вопрос о возрасте верхней 
подсвиты бельской свиты обсуждать преждевременно, тю{ нак нами полу
чены материалы лишь для части разреза беЛЬСI{ОЙ свиты. От нижне- и 

' среднеолигоценовых НОМШlенсов спор и пыльцы палинономплекс скв . 42 
реЗI{О отличается большим l{оличеством пыльцы Fagaceae . Представители 
сем. Fag'aceae обильно развиты таюне в отложениях среднего и верхнего 

':эоцена, но там они предс').'авлены другими видами - Castanea cгenataefor
mis Samig. , Queгcus graci lis Boi tz . ,  Q. gracilif07"mis Boitz . , - большинство 
ноторых н позднему олигоцену вымирает . 

ПалинологичеСlПIе :материалы, изученные в ОТJIожениях , вснрытых 
скв . 42, ПОЗВОJIЯЮТ реI{Qнструироват ь  неноторые особенности нлимата.  
Состав паЛИНОI{ОМПJIенса свидетельствует о широном развитии полидоми
нантных лесов , в ноторых преобладали разнообраЗ1!ые виды широнолист
венных пород, харю{терные для теплоу:меренного нли:мата (Fagus, Quercus, 
Castanea, Juglans, Pteгocarya, Ulmus, Til ia) . Однано наряду с ними было 
сравнительно много еще субтропичесних форм - М agnolia, Cyclocarya, 
Platycarya, LiquidаmЬш·. Эти лесные формации уже близни н современным 
лесам, произрастающим в условиях равномерно влажного,  теплого НJIИ
:мата, и могут сопоставляться с лесами позднеолигоценового времени, 
реI{онструированными для севера и востона Западной Сибири К. А. Лю
бо'\1ИРОВОЙ (1 971) ,  а ДJIЯ Тургая и Приаралья - Е .  П. Бойцовой, Л .  А. Па
новой (1967) ,  О.  Н" Жежель (1967) ,  Е .  П. Бойцовой (1972).  

Позднеолигоценовые лесные формации южной части Бельсно-Рыбин
еноЙ НОТЛОВИНЫ ВПОJIне отвечают третьей фазе ОJIигоценового :этапа раз
вития р астительности, выделенной Л. А. Пановой (1 971) для Западной 
Сибири .  В позднеолигоценовых р астительных ассоциациях довольно 

·много р астений, харантерных для заболоченных пространств : Taxodium, 
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Nyssa, Pterocarya, Ilех, Sparganium, Тгара ,  Nyphar, Nymphea .  Эти формы , 
' анимая сходные экологические ниши (обширные Пространства стоячеii :oды при теплоумеренном: климате) ,  свидетельст'вуют о постепенном забо
лачивании озера . 

Таким образом, палинокомплексы из отложений скв . 42 южной части 
Вельско-Рыбинской котловинь� позволяют сделать следующие Выводы .  

Нижняя подсвита бельскои свиты в северной и южной частях котло
вины содержит сходные палинологические комплексы, что свидетельст
вует об одновозрастности формирования отложений и их принадлежности 
единому озерному бассейну . 

Некоторые различия, выявленные в спорово-пыльцевых спектрах 
(увеличение количества пыльцы Fagaceae , уменьшение содержания Пыльцы Betulaceae , Taxodiaceae и т .  п . )  обусловлены локальными экологи
ческиМИ условиями и фациальной приуроченностыо споров о-пыльцевых 
спектр ов .  

Общность родового и видового составов палинокомплексов позво
ляет сопоставлять нижнюю часть бельской свиты с верхнеолигоценовыми 
отложениями Северного Устюрта , Тургая, 3ападно-Сибирсной равнины 
и на этом основании считать возраст нижней подсвиты бельской свиты 
преимущественно позднеолигоценовым, не древнее середины олигоцена 
в нижних слоях разреза .  Последнее влечет за собой постановку вопроса 
о неоБХОДi?IМОСТИ уточнения возраста верхней подсвиты бельсной свиты . 
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕЩ'ЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИй 

3АПАДНО-СИБИРСКО:Й РАВНИНЫ 

В . С.  ВОЛКОВА, Л. А. ПАНОВА 

На территории Западно-Сибирской равнины широко р аспространены 
неогеновые отложения. Они обнажаются по рекам Оби, Иртышу и их прито� 
кам ,  а также ВСI{рываются многочисленными скважинами на юге р аВНИItы .  
Неогеновая толща залегает н а  породах олигоцена и перекрыта четвертичны
ми образованиями. В составе неогеновых отложений преобладают озерные , 
озерно-болотные и аллювиальные отложения. Согласно стратиграфической 

• схеме (снизу вверх) ,  они объединены в четыре горнзонта: абросимовский, 
бещеульский, таволжаНСКИll и павлодарский. В настоящей статье дается 
обзор палинологической изученности трех последних горизонтов и рас
смотрены некоторые моменты истории развития р астительности. Пали
нологическая характеристика абросимовского горизонта не р ассматри
вается, так как возраст осадков и флор до сих пор дискутируется и опре
деляется кю{ поздний олигоцен илп ранний миоцен. 

БЕЩЕУЛЬСКИй ГОРИЗОНТ 

к бещеульсному горизонту отнесены отложения бещеульской спиты 
и ее аналогов . . Бещеу-льсная свита впервые была выделена в Омсно-Тар
сном Прииртышье В .  А. Николаевым (1947, 1 963) , ноторый предложил 
взять за стратотип разрез у пос .  Бещеул. На юге р авнины, в Ишимсной 
степи, анаJIОГИ свиты бьши описаны А. Г. Бер (1938) , В. Е .  Антыпн() 
(1 962) и В .  А .  Мартыновым (1965) . По решению стратиграфичесного сове
щания в г .  Тюмени в 1 967 г .  бещеУJIьсная свита ВНJIючена в новый стра
тиграфичесний горизонт - бещеульсний, возраст ноторого опредеJIяется 
нан нижний миоцен. В его состав ВОШJIИ все отложения, заНJIIочепные 
между абросимовсним и тавоюнансним горизонтами. За стратотип свиты 
принято обнажение на правом берегу р .  Иртыша, у с .  ИсаНОВЮI . В этом 
разрезе ,  тан же нан и у ос . Бещеул, свита предстаВJIена тонким пере
слаиванием норичневато-серых алевритов с тонними прослойнами серог() 
тонного п мелнозернистого песна с растительным детритом . Мощность 
отдельных ПРОСJIоев 3-5 мм. Часто можно наБJIюдать переслапвание 
отдельных пачен мощностью от 0 ,1  до 0,25 мм. На отдедьных участ"ах 
аJIеврит замещается СJIIОДИСТЫМП песнами, а суглинни - норичневыми 
глинами. 

В центральной части Ханты-МаНСИЙСI{ОЙ впадины бещеульсная свита 
представлена озерными фациями (ДоБРУЦI{ая, 1961) .  В ОI{раинных частях 
равнины озерные ОТJIожения замещаются дельтовыми и речными осаДI{ами. 
Мощность свиты меняется от 60 м в центраJIЬНОЙ ч асти до 30-40 м в онраин
ных оБJIастях равнины. Свита содержит своеобразный номпленс пресно
водных моллюснов , описанный В. А. Нинолаевым (1963 , 1 970) I<aH р оза
новсний. Основу НОМПЛ8I{са составляют эндемичные формы западноси
бирсних унионид и вивипарид (Unio sibiricus Lindh . ,  Viviparus tenuisculptus 
:M artens) .  Байнальская фауна представлена мелними энземплярами Gonioc
hilus bogatchevi Lindh. , пмеющими явное сходство, по мнению В .  А. Нин 0-
лаева, с неноторыми видаJ\Ш рода Baicalia. Возраст отложений по моллюс
нам вначале (Нинолаев, 1963) определялся нан верхний олигоцен, позднее 
(Нинолаев , 1970) вмещающие их отложения отнесены н миоцену. Учиты
вая общую направленность развития пресноводных рановин, У. Н. Мадер
ни (1967) бещеульсную свиту танже датировал миоценом. 
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Спорово-пыльцевая хараRтеРИСТИRа существенно отличается от ха
раRтеристиюr аБР ОСИМОВСRОЙ свиты:, В разрезе. у пос . ИсаRОВRИ спорово
пыльцевой RомплеI<С И3 бещеУЛЬСRОИ свиты, по данным Н . . А .  МеРRУЛОВОЙ 
(1971 ) , содержит мало пыльць: голосемщшых растений. В RомплеRСО 
присутствует П;JЛьца сем . Tax�dIaceae. (единично) . В оче�IЬ незначительных 
l<оличествах оонаружена пыльца A bles, Tsuga sp . ,  PLcea sp . ,  Pinus sp . 
господствующее положение имеет пыльца группы ПОI<рытосемянных 
растений. Ведущее значение принадлежит меЛRолиственным, особенно 
пыльце А lnus (до 25 % ) .  Среди ШИРОRолиственных заметную р оль приоб
рели умеренно теплолюби�ы.е . виды : таRие ЕаЕ Ulmus l'ot.unda Merk . , 
U. minuta Mel'k . ,  Quercus sl bmca Рап . ,  Q. cf. macranthel'a Flsch. et Меу .  
В небольших Rоличествах присутствует пыльца J uglans sibirica vo'jc . , 
J. раlуршаtа yojc . ,  Ptaocarya, Corylus, ТЩа. Отмечено большое разно
образне пыльцы трав ,  Rоторая составляет 25-30 % от общего состава .  
Особенно веЛИRО значение пыльцы водных и при6режно-водных растений:  
сем. Spal'ganiaceae до 11  % , сеи. Аlisшаtасеае до 60 % , Typha, Тгара, 
Суреl'асеае, Polygonaceae (Р. pesricaria L . ) .  Увеличивается содержание 
лугов о-болотных и степных элементов : Chenopodiacea до 6 % , Cariophy
llaceae , Thalictгum sp . ,  Cl'llCif81'ae ,  Onagl'aceae , lV!YI'iopl�yllum sp . ,  UшЬеl
lНегае , Сошроsitае до 5 % , в том числе Artemisia . Споры предстаВЛЩIЫ 
Polypodiacceae (до 30 % ) и Sphagnum (7-10 % ) . Присутствуют споры 
Riccia sp . ,  Osmunda sp � ,  Тгара sp . ТаRОЙ RомплеRС К. А. Мер!{уловой вы
делен под названием иса!{овс!{ого .  Он хара!{теризует р азвитие в централь
ной части равнины мел!{олиственных лесов , в составе !{оторых !{а!{ рели!{
ты существовали умеренно теплолюбивые широ!{олиственно-хвой
ные породы. 

Отложения с аналогичными спе!{трами обнажены на правом берегу 
р. Иртыша, ниже Омс!{а,  у сел Бещеул, ГОРСIШ:Й Лог , Лежан!{а ,  Карташе
во. Наиболее детально изучен разрез у с .  БещеУJI. Здесь сверху ВНИ3 
вс!{рываются следующие слои : 

1 .  ПесО!( ссрый, ЮJарцевый, меш(озеРНIIСТЫЙ , па отдсльНых участ
ках перевеян в дюны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 .  Темпо-ссрый СУГЛННОI( (ногребенная почва чергтоземпого Т I IПа) . 
3 .  Глина темно-серал, иногда черпал, с большим )(ОJпrтrеСТJJОМ мсрге

листых кош{рецпii разной формы . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Алеврпт желтовато-бурый, слюдпстый, имест ч стную горизонталь

ную слоистость , обусловленную чередованием ПРОСЛОСJJ алсври
та (10- 1 5  см) с песном ( 1-2 см) . Алевриты постепенно псрехо
дят JJ нижележащис песни . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Песон серый, мешшзернистый, слюдистый. На отдельных у
·
'шст

нах отмечается СI{оплеШlе чешуен слюды, снрепленных песчаным 
цементом. ПеСI{И имеют тонную косую слоистость, падающую 
вверх по теченню р. Иртыша. По всему слою обильные снопления 
растительной трухи н HYCI{OB древесины. ПеСI{И залегают на раз
мытой поверхности нижслежащих пород, выполняя псровности . 
На нонтанте с нижележащей толщей залегает слой СУГЛИIша (0 , 5-
'1 М) , Ol{рашенный ОI{ИСJ1ами железа в темно-бурый (до черного) 
цвет и сцсментированный до плотной породы. Этот слой является 
ню{ бы базаЛЫIЫМ, разделяющим осадни разных цинлов . . . 

G .  Горизонтальиая толща осаднов. Черсдуются слои (5- 10 СМ) но
ричневых пластичных суглИIШОВ , иногда глин,С песнами желто
вато-бурыми и охристыми (до 5-7 СМ). Суглинки имсют тонную 
горизонтальную слоистость , а песчаиые прослои - носую , иногда 
типа ЗНaIШВ ряби ; местами она подчерюrута СI{оплеииями мине
ралов тяжслой франции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7 . Глина теино-норичпевая, с вюпочениями растительных остатНОВ 
и сажистых примазон, слагает бечсвюш и уходпт под урез рени 

МОЩНОСТЬ, !{ 

1 
0 ;7 - 1  

2-5 

3-3 ,5 

2-10 

20-23 

0 , 5- 1 , 5  

Разрез у о. БещеУJI ДОJIжен р ассматриваться на!{ один из страто
ТипичеСЮIХ ДЛЯ обоснования бещеульс!{о й  свиты и одноименного гори-
30нта по схеме 1967 г .  Одна!{о до сих пор нет единого мнения о возрасте 
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и принадлежности слоев к свитам в этом разрезе . В .  А.  Мартынов ,  
В .  А.  Николаев и автор относят к бещеульской Свите слои 6 и 7 ,  
причем горизонтально-слоистая т олща (слой 6) считается характерной 
для бещеульской свиты и описывается,  как толща с «бурундучной}) слои
стостью . Вышележащие слои 5 и 4 В .  А. Мартынов и В .  П .  Никитин вклю
чают в состав черлакской свиты (павлодарской) , а В .  А. Николаев опи
сывает их как самостоятельную ишимскую свиту, входящую в тавол
жанский г оризонт . 

Используя палинологический метод, совершенно иную интерпрета
цию предложила К.  А.  Меркулова. К бещеульской свите она отнесла 
только 2 м глин (слой 7) . Вся слоистая толща (слой 6) включена в тавол
жанскую свиту, а слои 3 - 5  - в павлодарскую . 

Правильная интерпретация рассматриваемого разреза крайне важ
на для решения чисто стратиграфических вопросов . Кроме того , получе
ние эталонных споров о-пыльцевых комплексов дает представление о раз
витии растительности миоцена и плиоцена. 

Детальный СПОРОВО-ПЫJ:Iьцевой анализ из нолленции образцов . отоб
ранных И. А. Волковым через 0 , 5 - 1  м по всему разрезу, был выполнен 
Л .  А.  ПановоЙ. 

ИЗ  нижней части разреза, представленной толщей переслаивающихся 
глин, супесей и песков (слой 6 и 7) , спорово-пыльцевые спентры в целом 
характеризуются однотипным систематичесним составом. 

В рассматриваемом номпленсе доминирующее значение принаддежит 
пыльце понрытосеменных растений (45 - 65 % ) ,  среди ноторых все еще 
сравнительно много разнообразных представителей широнолиственной 
теплоумеренной тургайсной флоры.  Это Sal ix sp . ,  различные виды Juglans 
(J . роlурогаtа Vojc . ,  J .  siеЬоldiаnifогmis Vojc.  и др . ) ,  Pterocarya sp . ,  Сагуа 
sр . (редно) , Quercus sibir'ica Рап . ,  Q. alnifol iiformis Рап . ,  Q. dentataeformis 
Рап . ,  QUe/"cus sp . ,  Fagus sp . ,  Ulmus s p . (  2 - 6 % ) ,  Zelkova sp . ,  Celtis sp.  
(единично) , Til ia sp .  (единично) , Diervil la S'p . и др. ИЗ представителей сем.  
Веtпlасеае особенно значительно участие пыльцы A lnus (9-24 % ) , реже 
Betula g7'acilis Рап . ,  Betu la sp . ,  Согуlus sibir'ica Рап . ,  Coгylus sp . ,  Сагрinus 
s p .  Единично и не во всех образцах отмечена пыльца растений 
Castanea sp . ,  Ilex sp . ,  JVyssa sp . ,  Acer sp . ,  Fl'axinus S'p . ,  Богато и разно
образно представлена пыльца травянистых растений, составляющая в Н01l1-
п лсксе 20-25 % . Отмечаются прибрежно- в одные S РШ'gаnium sp . ,  
Сурегасеае , Typl�a sp . ,  А lisma sp . ,  Тгара и др . ;  различные степные :и луго
во-степные , чаще Gгшninеае, Polygonaceae (Polygonum и др . ) ,  Chenopodia
сеае, Оnаgгасеае, Агtеmisiа sp . , Composi tae ,  реже и в меньших RОJIIilчествах 
Lеgшniпоsае ,  Umbelliferae , Crucifeгae, Сю'уорhуllасеае , Valerial1aceac и др . 

Голосеменные в номпленсе МНОГОЧИСJIенны и составляют в среднем 
1 2- 21 % (реже до 35 % ) .  в основном ::JТO пыJIцаa сем . PiJ1aceae , представ
ленная раЗJIИЧНЫМП видами Pinus (Р. snbgen D iploxylon, Р. s l lbge!1 Нар
l o,yylon, Р. cembr'aefm"mis Zakl . ,  Р.  simгiсifm-тis Zakl. и др . ) , меньше , но 
разнообразнее Tsuga (Т .  cгispa Zakl . :и т(р . ) ,  Picea (Р . tobolica Ран . и др . ) .  
Постоянно отмечается пыльца сем . Taxocliaceae (от 0 , 4  д о  4 % ) ,  реже 
Ерhеdга. 

Средп споровых растений преобладают споры Polypodiaceae ( '1 2 , 7 -
23 % ) ,  в небольших J{QJшчествах отысчаются споры S рlШ{2;num (до 1 ,5 % ) ,  
аСJleIIЫХ мхов М usci ,  Osmunda (до 3 ,0 %) ,  реДI{О ПJIИ сдиппчно ПРJlСУТСТВУЮТ 
споры Lycopodium sp . ,  Selaginella sp . ,  Azolla sp. (табл . I - I I I ) .  

Аналогичный, по пссн:олы{o отличный о т  приведеШIОГО , I{ОМПЛeI{С 
устаНОВJIеп Л. В .  АЛСI{сапдровой ('1 969) из отложений бещеульсr,ой свиты 
в разрезе у с. Исю{овн:а .  Отличие наБJIюдается в меньшем Уtlастпп и раз
нообразии в исаНОВСI{ОМ l{омплеI{се ПЫJIЬЦЫ ШИРОI{ОЛНСТВСIШЫХ пород, 
а тю,же Taxodiaceae . Наибольшее сходство ,  I{Ю{ будет НОI,азапо ниже , 
рассмотренный НОJ\шлеис обнаруживает с l{ОilшлеКСai\Ш бещеУЛЬСI{ОЙ 
евиты,  изучеШ-IЫIlIИ в разрезах у г. ПетропаВJIОВСI{а и с. Гончаровии.  Н.оып-
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ленС же бещеУЛЬСI{ОЙ свиты, изученный ранее (Панова , 1 97 1 )  из разреза 
у с . ГОРСI{ИЙ Лог , танже идентичен стратотипичеСI{ОllIУ ,  н о ,  вероятно ,  
:карантеризует тольно ве�хнюю часть или иные фации этой свиты. От 
номпленсов аБРОСИМОВСI{ОИ свиты,  изучею-Iы�x ию{ из  разрезов по ренам 
Иртышу и Ишиму (у сел ЕI{атерининсное ,  Нарташово ,  г .  Петропюзловсна 
н др . ) ,  тю{ И по CI{BажинаllI, он отличается,  прежде всего ,  реЗI{ИМ обедне
нием состава и ноличественного участия пыльцы ]l[езофильных теплоуме
ренных тургайсних пород, ноторые ИllIели ШИРОI{ое развитие во флоре 
олигоцена.  Тю{ же резно УllIеньшается и участие пыльцы Taxodiaceae 
и других представителей субтропичеСI{ОЙ флоры. Содержание пыльцы 
травянистых растений в I{ОllIПЛeJ{сах верхней части аБРОСИJlIОВСНОЙ свиты 
невеЛИI{О (не более 5 % ) . 

В бещеУЛЬСНОI\'l I{Оl\шленсе , НЮ{ поназали наши ИССJIедования, почти 
полностью сохраняется родовой состав позднеОJIигоценовых древесных 
растений,  но J\lеняются их I{оличественные соотношения и видовой сос
тав ; ПОJIучают ширОI{ое развитие бореальные формы :и почти ПОJIНОСТЫО 
исчезают представители субтропичесной фJIОР�. 

Таиим образом, наБJIюдается постепенное «ВЫl\lирание» I{отда-то бо
гатой и пышной меЗОфИJIЫIОЙ теПJIоумеренной тургайсной флоры. 

Рассмотренный выше бещеУЛЬСIПIЙ номплен:с отражает сочетание 
раЗJIИЧНЫХ раст:итеJIЬНЫХ формаций .  Наряду с развитием мезофИJIЫIЫХ 
лесов развивалась раститеJIЫIОСТЬ дуговых и лесостепных ценозов . ФJIора 
бещеУJIЬСНОГО времени харюперизует собой саllIостоятеJIЬНЫЙ этап ,  отра
жающий резное ИЗJ\lенение IШИl\'!ата в сторону повышения аридизации. 
На смену 1I1езофильным лесам тургаЙСI{ОГО типа пришла БОJIее I{серофит
пая раститеJIЬНОСТЬ. Об этом свидетеJIЬСТВУЮТ и данные изучения исн:о
паемых плодов и семян из отложений бещеУЛЬСI{ОЙ свиты (l-Iинитип , 1 967) 
не толы{о этого разреза ,  но и других на территории Западной Сибири. 

Выше по разрезу, из слоя 5, было изучено два образца , I{OTOpble 
содержали тольно бобовидные споры Polypod iaceae и единичные зерна 
Pinus. В СУГЛИНII:ах , залегающих над слоем 6, спор и пыльцы не обнаруаш
но, нроме единичных зерен Polyp odiacea e .  

Из глин и алевритов (слои 3 , 4) был установлен своеобразпый 
}{ОМПЛeI{С спор И пыльцы. Следует отметит», что споры и пыльца 
встречены не по всей толще , больше отмечено их в НИifчУей части И в нров
ле . Спентры , особенно ИХ нижней части , однотипны .  В целом I{Оllшленс 
харю{теризуется следующими особеННОСТЯIlIИ.  В споровой части }{ОllJШIенса 
по-прежнеl\IУ доминируют споры сем. Polyp ocl iaceae ( 18-44% ) ,  а содер
жание других резно СОI{ращается,  и лишь единично отмечаются споры 
зеленых мхов , Sр/щgnum sр . ,  Lycopodium sp . ,  Selaginella sp . ,  Osmunda sp . ,  
Salvinia (мегаспора) . 

Хвойные в !{оыпле!{се ДОJ\ШНИРУЮТ , значительн о участие различных 
видов P inus, увеличивается з:начение P icea, I{оторая в ряде образцо.R 
преобладает (особенно в пижней части толщи) ; ОТJlJечены А bies, Tsuga 
crispa Zakl . , Tsuga sp . ,  Taxodiaceae (не во всех СПeJ\трах) и Ephedra (еди
нично) . Особенно резно СОI{ратилось участие пыльцы древесных широ
!{ОJlиственных теПЛОУllJерениых ПОРОД, но тем не JlIепее заметно участие 
Ulmus (до 9 ,0% ) ,  мало или единично Betula sp. , Salix sp . (иногда до 3 , 6 % ) ,  
C01·ylus sp . ,  Сагрinus sp . ,  Juglans sp . ,  J .  siеЬоlсliаnijогmis Vojc . ,  Quercus 
sp . ,  Аса sp. и др. ТраВЯНIIСТЫХ и I\устарниновых в НОJlJПJIенсе танже но
значительный процент , но среди них преобладают различные COll1 posit au 
(Cirsium sp . ,  Агtеmisiа и др . )  Chenopod iaceae , CrlJ ciferae , Cyperaceae,  
Polygonum sp . ,  Gram ineae , Labiatae и др . Из водно-болотных отмечена 
Пыльца Potamogeton sp . ,  Sрагgаnium sp . ,  Nuр7щ1' sp . ,  Myriophyllum sp . 

Данный НОllшлеl{С свидетельствует о еще большей I{серофитизаЦИI I  
ЮlИ мата в период I-Iю{опления вмещающих пород. По своеыу спстемати
чеСI{ОМУ составу и ноличественпыJII поназатеЛЯ11 он Jl(ожет быть сопостави м 
с номпле}{саыи таВОШI\Ю-IСI{ ОГО горизонта , изученныl\ии Н. А. Мернуловоii 
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( Богдашев , МеРJ,улопа , 1 968) и другими исследоватеJlЯМИ на  юге Запад-
ho-СиБПРСI{ОЙ равнины.  . 

Венчает разрез толща глин и суглиш,ов (слои 2-3) . Спорово-пыльцевые 
спеI{ТРЫ из верхней 1I нижней частей толщи HeCHOJIbl{O обедненные, но  
более пли менее однотипные и: составляют единый I{Оl\IПЛeI{С .  В споровОЙ 
части I{Оl\ШЛeI,са продолжают ДОl\lинировать споры Polypocl iaceae (сос
тавляют половину спентра) , меньше и единично ОТl\Iечены зелеНые мхи 
(Musc i) ,  Sphagnum, Lycopodium. Из пыльцы хвойных растений ГОсподст
вуют различные виды P inus (Р. suЬgеп Diрlохуlоп, Р.  S1JЬgеп Haploxylon ,  
Р .  аН.  silvestTis L . ,  Р .  s iЫl'iсi!огmis Zakl . ) .  В небольших I,оличествах от
мечена пыльца Picea sp . ,  Tsuga Cl'ispa Zakl . , Ephedm sp . ,  Junipems sp . 
Пыльца Taxodiaceae полностью отсутствует. Из ПОI\рытосеыенных расте
шrй доминирует пыльца травянистых. Это различные S ршgаnium sp . ,  
Potamogeton sp . ,  Gгаmiпеае , СШ'ех sp . ,  Сhепоросl iасеае Сiгsium sp . ,  Poly
g'onaceae (преобладают различные виды Polygonum sp . , Регsiсагiа sp . и др . ) ,  
Labiatae,  СоmроэНае (Astel' sp . ) ,  Агtеmisiа sp . Из древесных растений 
единично встречаются Salix sp . ,  Betula sp . ,  A lnus sp . , COl'ylus sp . ,  Ulmus 
sp .  Рассмотренный I{ОNlпленс сопоставим с I{О1\шлен:сом, выделеШ-IЫ1l1 
А. В. Ален,сандровоi:i: ( 1971 )  нз павлодарсной свиты, обнажающейся в 
обрыве у с .  ИСЮ,ОВJ,а . Изученная флора свидетельствует о господстве 
степных ценозов п а данно й  территории. 

ТЮ{Иll1 образом, рассматривая постепенное изменение спорово-пьшь
цевых харю{теристvш ,  считаем, что в данноы разрезе I{ бещеУЛЬСI\ОЙ свите 
следует относить толы,о слои 6 п 7 .  Вышележащие отложения имеют 
споров о-пыльцевые НОJ\lплеl,СЫ и должны быть исlшюченыI из состава 
бещеУЛЬСI{ОГО горизонта. 

Н, югу ОТ ОБЬ-ИРТЫШСJ{ОI 'О между речья, па севере 01lIСl{ОЙ области, 
состав отложений не  меняется , по I{Оl\шлеli:С пыльцы и спор становится 
более разнообразным за счет ню{оторых видов ширыIолиствеJL пыыx и суб
тропичеСЮilХ растений. Основу же номплеI\са по-прежнему составляет 
пыльца А lnus sp ." (до 40 % )  и Ulmus. Более разнообразным является 
С ОС1'ав J uglапdасеае ( .! uglans siЫгiса Yojc. - 5-7,5 % ,  PteTocal'ya . sp . ,  
Саl'уа sp . ) ,  Betula gracil is Рап. ( 6 % ) ,  COl'ylus sp . ,  Queгcus siml'ica Рап . ,  
Pagus tenella Рап. В н·аибольших I{оличествах встречается пыльца Li
quidambeг sp . ,  Ilex sp . ,  Nyssa sp .  Среди п ыльцы трав ведущее место зани
мает пыльца семейств Sparganiaceae и Nymphaceae , Тl'ара sp . ,  т. е .  водных 
и прибрежно-водных растений. Роль степных 11  луговых трав была 
певеШП\а .  

В ра'йоне Г .  OMCI{a и I{ югу от него состав бещеульсноii: свпты посте
пенно изменяется. Материал становится глуБОI{озерпистылr, появляются 
НРОСJIОИ песна с редной единичной галы{ой юзарца .  Отдельные прослойн:и 
увеличиваются в мощности, а слоистость из горизонтальной переходит 
местами в носую . Отмеченные переходы описаны И. А. Волновым (ВОЛI\ОJ3 
И др . ,  '1 969) в обнажениях по р .  ИШИlllУ, В районе г .  ПетропаВЛОВСI{а .  
В �TOM районе резкие фациальпые переходы отражают смену осаДI{ОIlЮ,ОП
ления в СПОНОЙПЫХ озерно-дельтовых условиях сеДИlllептациеi'r руслового 
типа. Более грубые речные фации содержат I,Ol\lllJleI,C пыльцы и спор , 
бедный в видовом отношении. Присутствует пыльца рода Pinus :  Р. рго
tacembl'a Zakl . ,  Р. аН. silvestl'is, Tsuga Cl'ispa Zakl . и др . ;  в небольших 
Т{ОJIичествах встречена пыльца J uglans sieboldiani!ol'mis Vojc . ,  Ulmus. 
Rедпость I,ОМПЛeI{са объясняется JJe географИLIеСJ{ИJII полоrr,ешreм раз ре
:'J a , а, вероятно,  условиями сеДИJ\Iентацип и составом осаДI\а .  Иллюстрацией 
таного предположеIШЯ является состав НОlllплен:са бещеУЛЬСI,ОЙ свиты из 
разреза ,  расположенного в 40 !СМ I{ cebepo-востOI{У от г .  ПеТjJопавловсна 
на р. Ишиме , в 2 l{�! ниже с . ГопчаРОВЮI. Здесь от высоты 46 JI! над lIIежен-
1 1  ым уреЗ01l1 рею! И. А. вош{овыJ\I оппсап следующпй раз рез (сверху 
вниз) : 
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1 .  ГЮ[ I I а  l{расновато-бурая, с мергольпымп l{ОJшрецпями .  Нпжняя 
гра1J lща реЗl<аЯ, без яСНЫХ следов размыва . . . . . . . . . . 

2. ГлПl l а теИIlо-серан, тонкая неслопстая, � меРГОJlЬНLЩИ ){Оlшрецил
МП , особенно многочисленнымИ в верхн:и частн СЛОЯ . П ереход n 
J[ижоложащие отложения постепепньш . . . . . . . . . . . 

З. ПОРОСJlапuанне алевритов темно-серых п жолтовато-серых (5-
10 см) 11 сугЛИIшов буровато-серых (2- 5 СМ) , в ОСНОШ\IШИ реЗIШЯ 

граJJl1ца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 .  Ал еврИт жолтовато-серый, с тон){пми прослой){а�iИ lI1ел){озерни
С1'Оl'О пеСI{а.  Слоистость горизонтальная, видны зна){и рябп . Мно
го растптельпого детрита, встречаются отпечатни листьев лапцо
товпдной формы . НИЛШЯЯ гранпца сдоя без следов р азмыва . 

5. АJl еврИТ желтовато-серый, с тончаЙJЛИМИ ПРОСJJоiiI{ами ыеЛI{озер
FТпстого пеСI{а. В сухом СОСТО)IШШ порода распадается на ПЮlТIШ . 
I 1 а  поверхности последних много отпечюнов JmCTueB (глаВJ-JLШ 
оираЗ0М ланцетовидных) . . . . . . . . . . . . . . . . 

Н . Л.п О JJРПТ fJ{елтовю'о-серый, слабо у[тотн('нный, с ПРОСЛОЛМ!I МeJШО-
:;српистого пеСI{а.  Слоистость гогп�оптаJIЫI1.lЯ . . . 
НШЕе осыпь и бечевНIП{ р .  Иши.ыu . . . . . . .  , . .  \ .  . . .  

МОЩНОСТЬ, м 

з 

7 

2 , 5  

6 , 5  

1 2  

7 
8 

Сл ои 4 - 6  являются одной толще й  ocaAJ{,OB  (нер оятн о , деJJ ТЛОВ Ы Х  !IЛ Ji 
озерных) . Границы lIJежду СJI ОЯ)\]И от ражают JI И J Л Ь  И 3 J1f е п е н н я  в х ара lпере 
седимептации. 

Из средней и верхпей частей слоя G пол учен б огат ы й  спо р ов о-пыль
цопой н:омплеI{С,  в котором преоБJIадает п ыльца г олосемепных растении . 
Особенно ШИРОI{О представлеп род P inus : Р :  cembraejol'mis Zak1 . ,  Р .  
slrobijol'mis Zak1 . , Р.  siЫгiсijОl'mis Zak1 . , Р.  p l'otocembгa. Прнсутствует 
пы льца р ода Tsug'a : ( Т .  cгispa Zak1. , Т. toгulosa Zakl . Te1lUI oxBoj jnble по
роды в составе .лесов имели подчиненное значение , о чем свидетельствуют 
единичны е  зерна Picea и A bies. Совсем отсутствует пыльца сем. Taxodia
сеае , которая в значптельных количествах содержится в палеогеповых 
ОТJIожениях низовьев р. Иртыша . Средп нокрытосемянных растени й: пре
обладает пыльца сем. Juglandaceae : Juglans siЬоldiаnijогmis Voj c . , Ju. 
sib irica Vojc . ,  Сагуа glаЬаеjогmis Boitz . , Pteгocal'ya oligocenica Vojc .  В очень 
небольших I,оличеств ах ирисутствует пыльца сем. Bet ul aceae и Fagaceae ,  
а таюне харан:терные ДJl Я позднег о  олигоцена Queгcus sib il'ica Рап . ,  Pagus 
tentel la Рап . В целом же I,ОJlшлеI{С отличается весьма бед н ы ]\[  составом 
трав и отсутствием п ыльцы ТахосЕасеае ,  I,оторая постоян н о содоржится 
n позднеолпгоценовых' отложениях Западной Сибири. Споров о-п ылъцевые 
СПОI(ТРЫ изученного разрез а ,  п о  мнению Л .  А. Паповой , б олее молодые, 
чем I\01lшлеl{СЫ разрезов у г.  Тобольска (Волнопа , Панова , 1 9G4) . Толща 
осадков (слой 6) нанапливалась в l(онце позднего олигоцепа, в о::> можно, 
уже в самом начале миоцена.  

, Пыльца п споры из слоев 5 п 4 по видовому составу сходпы с l{омплен
СОм И3 нижней части разреза .  Различия здесь намечаются лишь в I{ОЛИ
чостuеП1 l 0 i\I с оотношени и тОго пли иного вида . Тю" в нижней час'J И  слоя 5 
УlJеЛИЧl1вае'l'СЯ содержаниС" спор сеи. P01ypod iacoao и пыIь цыы Alnus. 
Сред н т рав господствует пыльца сеы. Sрю'g'апiасеае . Выше по ря.�резу 
J ОJJ ичествеlIпые соотн ошо шJЯ пеСНОJIЬНО меняЮтся . Среди хвойных в оз
растает содержание ПЫJIЬЦЫ Pinus сеmЬгаеjопnis Zakl . ,  Р. stгоЫjогmis 
Zak1.  Рез т;о увеличпвается I,оличество пыльцы р ода Queгcus, причем 
Появляется повый вид Q. alnijol ijm'mis Рап. до в оJI ыl o много пыльцы сем. 
J u glalldaceae и Ulmus. Споры ПРШlадлежат сом. Polypocl iaceae . Т ю{им 
образ ом,  по палино.погпчоскоЙ хараI{теристин:е ,  слои 5 п 4 сходны с бе
щеУЛЬСJ{ О Й  Свитой . Б олее богатый сОстав mИРОJl, ОЛ.и с твеппых лесов об ус
Jl Овле l f  l'оографичеСI\ИИ положеIшем. РаССil!атрпвае1l[ЫП разрез удален от 

Низов ье в  р . И ртыша на 500-600 ни н югу. 
Апало l' И бещеУЛЪСI{ОЙ с виты ВСI,рыты в ряде СlшаЖIПI в восточных 

раЙопах Б арабы . СПОРОВО-ПЫJIьцевые I,О1lШJIеI{СЫ веСI,ОЛЫ,О отличаются 
от одновозрастных I\О�IПJIеI{СОВ более северных районов . На юге больше 
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пыльцы широнолиственных пород и состав ее разнообразнее. Особенн() 
харантерны виды сем. J u glandaceae . Материалы К.  А. М ернуловой ( 1971 )  
и Э .  А .  Копытовой (Копытова и др . ,  1 960) поназывают, что роль пыльцы 
широнолиственных пород возрастает в южном направлении. В этом же 
направлении падает содержание пыльцы хвойных (3-8 % ) ,  СОСтав l\ОТОРОЙ 
становится lIIeHee разнообразным. Хорошей иллюстрацией тю{ого зюшю
чения является I{омплеI{С пыльцы И3 аналогов бещеульской свиты, вснры 
той Сl\важинаJlIИ в 5,5 нм I{ юго-западу от пос . Ба'FУРОВО Алтайсного нрая . 
В этом номпленсе господствует пыльца покрытосеменных растений 
принадлежащая в основнОМ A lnus sp . (до 25 % ) ,  Betula sp. (5-7 % ) ,  Ulmu� 
sp.  (до 8 % ) ,  Salix (до 4 % ) ,  Pterocarya (3-4 %) ,  Carya (2-3 % ) , 
Queгcus (до 0,8 % ) ,  Juglans ( 10  - 1 8 % ) ,  Pteгocarya (3 - 4 % ) .  
Состав пыльцы траВЯЮ'IСТЫХ растенпп весьма разнообразен, п о  содержание 
ее не превышает 20 % .  Роль хвойных В.есьма мала (5-8 % ) ,  встречается 
пыльца A bies sp . ,  Tsuga sp . ,  Picea sp . ,  Pinus sp . 

Споры принадлежат сем. Polypod iaceae . Состав пыльцы позволяет 
занлючить, что были широно развиты широколиственные и мелнолиствен
ные леса с примесыо хвойных . 

Просматривая палинологичеСЮiJе материалы СI{важин ПавлодаРСI{ОГО 
Прииртышья и юго-востона Нулунды, мы пришли I{ выводу, что одн()
возрастными бещеульсной Свите отложениями следуе.rr считать осадю'{ 
ЮlрееВСI{ОЙ,  СУ3УНСI{ОЙ (Большанова и др . ,  1 970) , а ТaI{же HaCЬHOBCHO�I 
(Мартынов , 1 967) свит . Аналоги бещеульсной свиты описаны на юго 
Западной Сибири (Зальцман, 1 960) и в ПавлодаРСI{ОllI Прииртышье (HlJ
Iшфорова ,  1 953 ; Антыпно, 1 957) . Континентальные аналоги установлены 
таюне в Северном Приаралье (ФОРМОЗ0ва , 1 949 ; Яншин, 1 953 ; Зан
JIИнсная, 1 957) . 

Следует зам'етить, что единого мнения о возрасте описываемых осщ(
пов не существует у геологов , занимающихся изучением стратотипичеСНJ1Х 
разреЗ0В Приаралья. Уточнение возраста будет зависеть от однозначных 
датировон подстилающих отложений по фауне нардиид (МеРIШИН , 1 962) 
и МОЛЛЮСI{ОВ (НороБI{ОВ, 1 965) . В настоящее время согласованных данных 
по этим остатнам ПОI{а не получено .  Неноторые соображения о возрасте 
ВЫСI{азывают нарпологи, изучавшие семена и плоды И3 бещеульсной свиты 
:и ее аналогов . В. П. Нинитин ( 1968) отмечает, что бещеульсние семенные 
флоры еще сохраняют основное тургайсное ядро, но они уже обеднеIIЫ 
термофильными элеl\юнтами. В составе флор отмечается 20-25 % местных 
сибирсних видов. Флора бещеУЛЬСI{ОГО времени свидетельствует о ны{ото
ром похолодании и аридизации Iшимата. Миоценовый возраст у В. П. Н и
ЮiIТина не вызывает сомнений , хотя положение осаДI{ОВ в общем разрезе 
третичных отложений нуждается в уточнении. 

Довольно обстоятельную харю{теристину флор из страто:J.'ИПОВ бе
щеУЛЬСI{ОЙ свиты приводит П .  И .  Дорофеев ( 1963) . Типичные бещеульсние 
флоры выделены И3 отложений у сел Чернолучья, Лежаш{и, ИсаноВI\И . 
Н.арташево .  Для этих флор харю{терно присутствие решштовых единич
ных элементов олигоценовой флоры : Pinus spinosa Hel'bst . ,  Glyptostrobus ,  
Betula apoda Nikit . ,  A lnus ki/'eevskiana D Ol'of . ,  Liliodendr'on, Brosenia, 
Асег, Sinomenium vitis, A ct inidia. Присутствует JlIиоценовый вид М orus 
teгtial'ia D Ol'of. Основу же флоры составляют виды, I{оторые появились 
толы{о в бещеУЛЬСI{ое время. Любопытно ОТl\IeТИТЬ,  что в этих флорах 
обнаружены остатки сов ременных видов , таних нан Sparganium simplex 
Ни . ,  Potamogeton pectinatus L. , Р. jil ijormis Pel' s . ,  Р. сЕ. obtusijolius 
М .  е Е .  Н: . , Myr'iophyllum сЕ. ve/'ticilatum L. , Fhesium гamosum Hayne , Cicuta 
virosa L . ,  Scil'pus melanospe/'mus С. А. М . ,  Rumex, Polygonun avicula/'e 
L.,  Р. lapathijolium Des . ,  а таI{же Croepis и М alva. Одпано большинство' 
травянистых, в том числе и водно-болотные, по данным П .  И .  ДорофееВа ,  
представлепы вымеРШИllПI или эидемичиыми для Западной Сибири видами ,. 
лоторые и СОставляют особый бещеульсний номплекс .  
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БещеУЛЬСI<ИЙ l'ОМПЛeI�С флор является прямым, непосредствеННЫ1\1 
прUДOJlжением развития абросиыовсн:их флор .  Однано п. и .  Дорофеев 
( 1963) считает , что между абросимовсюши И бещеульсl'ИМИ флорами 
следует поместитЬ нижнеl'иреевсние флоры, полученные из глин и верх
НeI<И реевские - из песнов,  обнажающихся у :roc . :КирееВСl'ое на р. Оби.  
С НИrЮ-IeI�иреевских флор начался lIIиоценовыи этап развития раститель
nости однанО до бещеульсних флор , по мнению п. И. Дорофеева, следова
ли до�ольно богатые флоры из отложений у пос. :Кожевниново на  р .  Оби 
(За-обсюrй Яр) , БЛИЗI<ие по составу I{ верхнениреевским. Они достаточно 
подробно освещены п. А. НИЮIТИНЫМ ( 1 948) и М .  г. Горбуновым ( 1959 , 
1 962) . п. И.  Дорофеев высназыв'ает предположение о возможности помеще
ния,  вслед за ножеВНИНОВСКИllIИ флораlllИ, флор из третичных отложений 
разреза У пос. Вороново ,  вслед за l'ОТОРЫМИ уже развивались флоры ти
па бещеульсних . Последние он Сl'лонен отнести н: верхнему миоцепу. 

Мы не можем по паЛИНОЛОгичеСНИМ данным уверенно говорить о 
возрасте рассмотренных осаДI{ОВ . Возможно ,  п. И .  Дорофеев прав , про
водя вышеописанное сопоставление . Состав I{ОI\ШЛ8I{СОВ из отложений 
района р .  Оби более богатый, чем из бещеульсн:ой свиты р. Иртыша , 
одню{о положение их в разрезе требует уточнения .  Палинологичесние 
материалы свидетельствуют, что состав флор бещеульсного BpeMelТH 
беднее ,  чем абросиl\'IOВСНОГО и l{ирееВСI{ОГО, что позволяет нам считать 
бещеУЛЬСI{ие флоры более МОЛОДЫМИ. В состаВе этих флор ШИРОIl:ОЛИСТ
венные породы занимают еще значительнОе место" хотя видовой состав 
их менее разнообразен. С бещеУЛЬСI{ОГО времени получили распространение 
многие травянистые растения, ШИРОI{О представленные в четвертичном  
периоде . В бещеульсное время продолжалась деградация ШИРОl\олиствен
ной флоры, но эта флора еще имела важное значение .  В '1'0 же время резно 
на'lrетилась географичеСI{ая з ональность в распределении растптельности. 

В .  М. Синицын ( 1 965) считал , что леса Западной Сибири в раннем 
миоцене были сходны по составу с южным подтипом лаВРЫIтьеВСI{ОГО 
леса Северной Америl'И, однано анализ палинологичесних материалов и 
данные палеонарпологии ПОlшзывают , что в бещеУJIЬСI{ое время широное 
развитие получили теплоумеренные представители ширOl{олиствеШI ОЙ 
флоры , представленные в основноы североамеринансними видами . Роль 
их в составе леса была различной. Наибольшее распространение они имели 
в мелнолиственных лесах на юге равнины,  меньше - в ее цептралыт ой 
части, где господствовали в основном уже ыелнол и стве п н ы е  леса , и в 
начестве примеси они ПР:ИИИl\lали участие в сосн о в ы х  лесах н а  севере . 
По составу растительность бещеульсного вре1\lеии была БЛJJзна не  l{ юж
НОМУ, а Н основноыу северному подтипу лаврентьевсного деса Северной 
АмеРИIПI , хотя многие представптели южного леса еще l[ произрастали. 
Растительность таного типа, по представлен иям В. М .  Сшrицына , ДОJIЖll а  
была существовать в верхпеы l\ПlОЦeJ-те .  ПаЛ И Н ОJJ О ГJ lчесТ\ие материалы 
ПОзволяют говорить не о СИНХРОННОСТИ,  а Л И Ш Ь  о с х одстве растительности 
с северныы подтипом лавреюъеВСI{ОГО леса А�lе р н ю [ .  Для районов север
ного подтипа JJaBpeHTbeBCI{OrO леса харантерн ы с реДll еJ\lеСЯЧJ:IaЯ темпера
тура января - 100 ,  шолн +18-19 ,  осаднн - 75 -800 i\ Ш  в год. Таюш 
образом, I,JIИI\ШТ бещеУЛЬСI{ОГО времени б ы л  еще У J\ lереино теплым, но  
уже ДОВОЛЬНО 1\0птинентаЛЫJЫI\I . 

ТАВОЛfКАНСIШЙ ГО!)ИЗОНТ 

ТаволжаНСIПIЙ горизонт Вl\J1Iочает таВDJlжансную свиту и ее аналоги. 
Свита Иl\Jеет ШИРОI{ое распространение в :Кулунде и Барабе . В этих райо
нах Она представлена светло-зеJIеными , реже tel\IHo-серьгми и temhO-Н 0-
Ричневыми Ожелезненными �линами с извеСТl{овисто-мергеЛЫIЫМИ нон
Rрецияl\'!И и подчиненными прослояыи песнов. В ряде разрезов в основании 
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'.тавол жансноЙ сви т ы  залегают глины слоистые спеТJIО-ЗeJIеные (гру
шевсндя пачн:а , по 3аЛЬЦl\IaПУ , 1968) . Они весьма Сходны по литологи
чес]{ому составу с породани бещеульсl';ОЙ свиты . В северной части Бара
бы груruевсн:ую пачку иногда трудно отличить от аналогов бещеульской 
·СВllТЫ , I[ онн :картпруются совместно в составе сосн:уальской толщи . 

В ИШНМСI,ОЙ степи, OMCI{OM Прииртышье аналогами таВОлжаНСI(ОЙ 
свнты считаются горсние слои В. А. Мартынова и ПШИJ\lс:кая свпта В. А. Ни
l(олаева .  ИПJJiшсн:ая свпта, по В .  А. НИI{олаеву ( 1963) , представлена 
,светло-сеРЫl\IИ, часто отбеленными, слегна l{аолинизироваННЫl\lИ, инОгда 
слюдистыми песнаllIИ и алевритами, содержаЩИl\JИ прослои суглиннов И 
глин. ПеСЮI распространены в южной зоне центральной части 3ападной 
Сибири. В северной зОне в их состап пнлючены линзы бурого угля и лиг
нита.  В западной части Обь-Иртышсного междуречья свита приобретает 
Ilы(оторые особенности угленосных форыациЙ. ТППИЧПЫiII разрезом, где 
выяплены этп особенности, являются разрезы в районе Ханты-Манспй
,СI(ОЙ ппадины. Здесь в разрезе опорной скв . 1-Р (Ли н др . ,  '1 960) обнару
жепы два прослоя бурого угля (0,2-0,3 м) , в плотной массе ноторого 
имеются I{РУШlые лигнитизированные оБЛОJlШИ растений. В. А. Нlшолаев 
( 1963) отмечает , что ИШИМСI{ая свита в отличие от иород олигоцена не 06-
Jlадает значительной угленосностью. Прослои угля УI{азывают лишь ]l а 
временное изменение палеогеографичесной обстаноВI{И. 

В Сеперном Казахстане (Павлода PCI{o-Семипала тинское . П рииртышье) 
в ПредалтаЙСI{ОI\I районе аналогами таволжаНСI{ОЙ свиты считаются озер
ные пестроцветные JllОНТl\Iориллонитовые глины, с мергельными нартечи
наll'IИ, друзами гипса и известковыми I{ош{рециями. Пестроцветные глины 
в северном направлении постепенно замещаются толщей Зеленовато
серых глин, содержащих стяжения и прослои мергеля. Пестроцв.етныо 
глипы здесь описаны НЮ{ араЛЬСI{ая свита .  В восточной части Северного 
н'а:захстана (оз .  I\аШШllfан) обнаружена фауна JlшеI{ОПИ'l'ающих анхите
риевого I{омпленса (остаТЮ:I мастодонта, носорога , медведя, паРНОI{ОПЫТ
ных, грызунов) , позволяющая датировать отложения нижним - сред
НИИ, или средним миоцепом. 

В Западной Сибири все три литологичеСIШ различные свиты объеди
·иеJ I Ы в единый таволжаНСIШЙ горизонт . Мощность горизонта различна. 
В OMCI{O-ТарСI{о:м Прииртышье ИШИМСI\аЯ свита и�reет мощность 20-30 м.  
:Мощность пестроцветных глин в Кулунде и ПавлодаРСI{о-Семипалатии
CEOJ\{ Прииртышье достигает 90 м (Зальцман, 1 968) . 

Отложения таволжаНСI{ОГО горизонта хаРaIперизуется бедным сос
тавом пыльцы и спор . Установлены спеIПРЫ двух типов . Первый I{омллеJ{С 
характерен для таволжаНСI{О.й свиты. В I{ОJllПJlеI{се преобладают споры 
сем. Polypodiaceae и в Очень небольшом I{оличестве содержится пыльца 
дрепссных пород. Во втором l(ОМПЛ8I{се из алевритов и пеСI{ОВ ИШИМСI{ОЙ 
свиты содержится значительное l(оличество пыльцы A lnus и Betula, спог 
Polypodiaceae . Содержание пыльцы траВЯНИСТО-I{устаРНИЧI{ОВЫХ растений 
в озрастает до 50 % .  Присутствует пыльца ширОI{олиствепных пород. 
Этот НОi\ШЛ8I{С по составу БЛИЗОI{ 1\ бещеУЛЬСI{ ОМУ. 

По даННЬНI Н .  А. Мернуловой (1 970) , таволжаНСI\аЯ свита представ
лен а Iiереслапванпеы зеленовато-серой алевритовой глины и пеСI{а . От
ложения содержат следующий комплеI\С : Biccia sp . ,  (0-2 % ) ,  Вгуаlеs 
( 0-9% ) ,  Sphagnum (до 5% ) ,  Polypodiaceae (до '13% ) ,  Picea , Tsuga ( 1-8% ) ,  
P inus (5-8 % ) ,  присутствуют Salix sp . ,  Juglans sp . ,  Рtегосагуа, A lnus 
(до 6 % ) ,  Betula (30% ) ,  Ulmus (3-7 % ) ,  Spar'ganium (0-2,5 % ) ,  Gramineae 
( 6-10 % ) ,  Cyperaceae (0 ,5-1 ,0 % ) ,  Polyg'onaceae ,  Chellopodiaceae (2-7 % ) ,  
Тlиliсtгum (5-8 % ) ,  Сю'уорhillасеае (0 ,8- 1 ,5 %) ,  Cruciferae , Ollagraceae , 
Umbelliferae (3-5 % ) ,  Compositae (до 20 % ) .  

По составу пыльцы и спор этот l{омплеI{С имеет многО общих черт с 
I{ОJlшлеI(СОМ из бещеУJIЬСI{ОЙ свиты. Различие состоит n том, что TaBOJI
жаПСЮlе отложения содержат i\fепьше пыльпы A lnus и больше Betula. 
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ВОЗРОСЛО тюнне I{оли,;!ество пыльцы травянистых растений ,  в ОСНОВПUМ 

.Jlугово-степных, сонратиЛОСЬ содержани� водных и водно-болотных фОРМ . 
сходные, но еще более обедненные спентры получены из слюдистых алев-

И:ТОВ (ИШИМСI,ая СЮ1та , по В .  А. !fиколаеву) и прослоя зелен овато-серых � Юl залегающИХ на бещеУЛЬСI{ОИ свите в обнажении у с .  Бещеул .  Опре
J �J1е�ы споры Bryales (до 4% ) ,  Polypodiaceae ИСЮIIочительно бобовидной фОРМЫ (65-70 % ) ,  единичные зерна Juglans, Ulmus, Согуlus, Сагуа ; из 
хвойных пыльца Picea, Ab ies, Tsuga, Pinus spp . Характерно достаточно 
высокое (до 25-30 % )  содержание пыльцы A lnus. 

К югу от Омска , по данным и .  А. Вош{ова (Волков и др . ,  1 969), 
аналогичные отложенпя вснрыты в ряде скважин. Просматривая образцы 
па споров о-пыльцевой анализ и диаграммы, мы пришли к зюшючени�, чт� 
споров о-пыльцевые НОllfплексы отражают существованпе лесостепнои 
растительности, в составе которой принимали участие ширОI{олиственные 
породы. Последние присутствовали в хвойно-мелколиственных лесах в 
начестве примеси по долинам peI{ и берегам озер. 

Состав пыльцы и спор в рассматриваемом районе разнообразнее , чем 
в более южных районах. Присутствует пыльца Tsuga sp. (до 5 % ) ,  Picea 
sp . (2-10% ) ,  P inus (2-1 2% ) ,  Мугiса sp . ,  Juglans sp . ,  Pteгocarya sp . ,  
Сагуа sp . ,  A lnus sp . (до 1 0%) ,  Betula sp.  ( 1 0-1 2 % ) ,  Queгcus sp . ,  Fagus 
sp .  Количество ПЫJIЬЦЫ сеы. Ulll1aceao н:ол еблется до 1 0 % .  Прнсутетвует 
н ыльца траВЯНР:СТО-I{устаРНИ"LШОВЫХ рас тенпй Sрагgапiасеае , Grall1 illeae 
(до 1 0 % ) ,  Тhаliсtгum sp .  (5 % ) ,  Rашш сu lасеае , Cruciferae , Ull1 beliferae 
(до 5% ) ,  Агtеmisiа (до 6 % ) ,  COll1posi tae (2 , 7% ) .  Любопытно отметить,  чтО 
по направлению I{ югу возрастает I{ОЛИЧОСТВО пыльцы ОТ1\еЛ ЫIЫХ видов 
IПироr,олиственных пород и травянистых растений. Тю{ ,  напримор ,  в юго
западной чаети НовосиБИРСI{ОЙ области в таволжаНСI\ОЙ свите I{оличество 
пыльцы сем. Ulll1aceae возрастает вдвое (20-22 % ) ,  Quегсus достнгает 
7 -10 % .  НеСI{ОЛЫ{О больше содержится пыльцы J пglаlldасеае . Н.олпчество 
пыльцы траВЯНИСТО-I{устарничновых растений достигает 30 % . . 

В юго-западной части Западно-СиБИРСI{ОЙ равнины I{ ИШИМСI,ОЙ свите 
(аналог таволжаНСI,ОЙ) следует отнести отложения в береговых обрывах 
()з . Медвежьего ,  расположенного на Ишим-ТоБОЛЬСI{Оil1 междуречье , J{ со
веру от ст .  Петухово .  На характеристике этих отложений следует оста
новиться подробнее . 

Впервые эти отложения были описаны и.  А. Вош:овьш (Вош{ов и 
др . ,  1 969) . Анализ рельефа п дапные ручного бурения ПОI{азали ,  что 
()з . Медвежье расположено в пределах древней долины,  протягивающейся 
с юга на север . Западный и восточный СIШОПЫ озерной I,ОТЛОВИНЫ выра
Gотапы в глинах черлакской свиты и более древних породах, а северный 
н южный - в осаДI{ах, выполняющих долину. Абсолютные ОТТlIетюr рав
нины, примьшающей I{ озеру, близни J{ 1 35-140 м. ·�7pOBeHЬ озера имеет 
отметну 1 13 м. Глубина вреза древней Долины превышает 25 ТII . В пределах 
JJ ижней части снлона I{ОТЛОВlШЫ расположен I<арьер ,  где по и. А. Вош{Ову 
( ВОJШОВ И Др . ,  1 969) (сверху вниз) вснрыты следующпе слои: 

1II0ЩНОСТЬ . ," 
-1 . СУГЛИНОJ( желтовато- бурый, с КОJ-шрециями извести . . . . . . 0 , 5  
2. ПеСОI\ разиозернистый, гравийный, с линзами 11 прослоями СУГ.шш-

1\а, алеврпта и галы,и. Среди галыш преобладает кварц. Матерпал 
хорошо сортпрован. Местамн пеСОI\ спльно сцементирован до СОСТОЯllПН 
рыхлого песчанВIШ. Слоистость I\осая. Наиболее.�I\РУПIIые II ЕРУТО на
ЩlOнепные ПРОСЛОЙI,П падают на север.  В ПЮЮ[Сll част![ разрс;за пссни 
водопасыщены. . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . 3 

В пеСI\ах п гравип, слагающих верхнюю часть разреза , с обраны 1Imo
·гочисленные рю{овины пресповодных iI10ЛШОСI,ОВ .  и. А. ВОjШОВЫlll опре
делены следующие виды : Viviрагus (Viviparus) tenuisculptus (М агtеns) , 
Bithynia (Polypoma) k iгgisогum Lilldll . ,  Unio cf.  atleta Lilldh . ,  u. cf. ех
,quistus Lilldh . , Goniochilus bogatchevi Lilldh . ,  Litoglyphus sp .  illdet . , · Val-
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vata cf. piscinalis м й Й .  ДJIЯ коыплекса характерно маССОвое присутствие · 
меJШИХ ЭI{зеыплярОВ Goniocl1,i lus bogatclzevi, которые обычно встречаются 
в осаднах верхнего олигоцена (розановский комплеI{С В. А. Нlшолаева, . 
1 963) . Наряду с древними формаllIИ присутствуют раковины i\'IOЛЛЮСКОВ, . 
харюперных  для более позднего времени.  Первоначально (Велков и 
др.  , 1969) эти отложения были отнесены к верхнему плиоцену. Повторное 
изучение разрезов , новые сборы раковин и палинологические данные 
заставили изменить мнение о возрасте. 

И .  А. Вош{ов отметил, что мелкие формы Goniochilus bogatchevi 
не типичны для верхнеплиоценовых битекейских слоев . :Комплекс рако
вин, по его :мнению, неснолы{о древнее новостаничного номплекса (по 
В.  А. Ню{олаеву, 1 963) . :Кроме того ,  было установлено ,  что в древних 
русловых песках,  гравии и галечнике , обнажающихся по берегам озера 
Медвежьего,  отсутствуют мергельные нонкреции, содержащиеся в чер
лаI<СНОЙ свите.  Следовательно,  эти русловые отложения формировались 
ранее глин черлаксной свиты. 

Споров о-пыльцевой анализ , выполненный В.  С. Волковой, показал , . 
что пески древней долины могут быть сопоставлены с ИIllИЫСI�ОЙ свитой. 
В спорово-пыльцевом I{Оllшленсе преобладает пыльца ПОI{рытосеыянных 
растений, в основном Betula , A lnus и Ulmus, I{оторые в сумме составляют 
40 % .  Для I{ОllIПлеI<са харю{терно таюне господство пыльцы трав Spargania
сеае , Gramineae, Сурегасеае,  Chenopocliaceae ( 10-1 5 % ) , Compositae (до 
1 2 % ) ,  Cruciferae, Ranunculaceae, Umbeliferae , Leguminosae.  Пыльцы 
хвойных пород обнаружено мало ,  в основном Tsuga sp . ,  P inu8 секции 
Strobus, P inus aff . silvestris L . ,  Р. cembr'aeformis Zakl . Группа спор пред
ставлена сем. Polypodiaceae , обнаружены единичные зерна Bl'yales и 
Sphagnum. В отдельных образцах ,  нроме пыльцы широнолиственных 
пород сем. Ulmaceae , присутствуют единичные зерна Juglans sp . ,  Quercus 
sp . ,  Fagus sp . ,  Carya sp . ,  Pterocarya sp . ,  Til ia. В целом спорово-пыльцевые 
компленсы отражают развитие леСОстепной растительности. Доминантами 
в лесах были береза и ольха .  IlIироколиственные присутствовали в ка
честве примесей по долинам рек . Общий тип раСТIlтельности сходен с та
ковым ИШИЫСI{ОГО времени. 

ДJIЯ восточных районов l\улунды танже реI{опструируется лесостеп
ная растительность. Из отложений таволжанской свиты, вскрытых снва
жинаJl'lИ (ЗаЛЬЦllIан ,  1 968) , получены споров о-пыльцевые спеI{ТРЫ с пыль
цой Chenopodiaceae , Gramineae , Artemi:sia , Leguminosae и др . Пыльца 
древесных пород танже принадлежит Juglans sp . ,  Ulmus sp . ,  A lnus sp . ,  
встречены единичные зерна Tsuga, P icea, Pinus. Споры принадлежат 
сем . Polypocl iaceae. ТаЮIМ образом , состаВ НОllIпленсов в отложениях 
таволжаНСI(ОЙ свиты сохраняется , хотя соотношение между определен
ными видами изменилось. Особ�нно резно возросло I\ОJlичество пыльцы 
травянистых и уменьmилось - хвойных. 

Е . Д.  Зан:линсная ( 1957) для Павлодарского Прииртыmья установи
ла ,  что аральская свита ( аналог таволжанской) харю(теризуется смешан
ными спектрами (лесными и безлеСньши) . В спентрах преобладает пыльца 
педревесных пород (Chenopocliaceae , Gl'amineae , Al'temis.ia ,  Leguminosae) . 
П ьшьца древесных пород принадлежит Picea sp . ,  Pinus sp . ,  Р. silvestris ' 
L . ,  Tsuga sp . Растительность имела вид саванны с небольшими лесами на  
Нристалличесних JlIассивах . 

В Приаралье , по данным Е .  Д .  Зю{линской ( 1957) , была распростра
нена полупустынная и лесостепная растительность . 

СпеI{ТРЫ ИШИllIСНОЙ , таволжаНСI{ОЙ и аральсной свит сходны между 
собой и УI{азывают на единый этап развития флоры и дальнейшее резкое · 
обеднение тургайской растительности. 

Общую картину развития растительности , полученную по палино
ЛОгичесним данным , подтверждают и материалы I{арпологического ана
лпза .  В .  А . Никитиным (1 968) из отложений таволжаНСI{ОГО горизонта 
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ено 30 местонахождении семенных флор.  Ему удалось ОПР 8делить и"3уч . v 

Ф . ОСТi/.ТJ{И 200 видоВ v 
рас::ен�и ,  }{оторые свидетельствуют о состав е  л о р ы ,  

тр атившей тург аисю[и ООЛИJ{ .  
у В составе семенных J{о�шлексов основное значение принадлежит 

вянпсто-нустаРНИЧI{ОВОЙ р астительности . Сеыена и плоды древесной 
���титеЛ Ы-IОСТИ неj\IНогочис�енны (Morus, Betula , P terocarya ,  Liriodendron) . 
РеЗI{О снижается р оль хв оиных . Среди в одных паПОРОТНИI{ОВ х ар актерн о  
преобладание ыолод�IX видов Azolla и Sa�vinia �I значительн?е увели:rение 
роли представителеи степных ассоциации: UrtLca ,  Сhеnороdшm, A tnplex, 
Euphorbia и др . Участие в о  флорах современных з ап адносиБИРСЮIХ р асте
ний дости гает 30-35 % от общего числа определенных форы. О билие 
местных видов говорит о значительном похолодании J{лимата по с р авне
нию с р анниы миоцено�i. Данные п алеОI{арпологического анализ а у ка
зьш ают также на деградацию тургайсной флоры и развитие лесостепной 
растительности. 

На основ ани;и анализа п алинологических номпленсов ыы пришли 
1, заI{лючению , что флору таволжансного в ремени уже нельзя считать 
даже обедненной тургаЙсноЙ.  От нее сохранились лишь отдельные п ред
ставители широнолиственных пород,  I{OTOpble существенно й  роли не игра
ли. В р аспределении р астительности , по данным п алинологи и ,  н а1lfетилась 
чеТI\аЯ зональность с севера на ю г .  

Н а  ОБЬ-ИР ТЫillСНОЫ м еждуречье п в Н ов осиБИРСНОl\I П риобье были 
широнО р азвиты мелнолиственные леса из берез ы ,  ольхи , вяз а ,  с примесыо 
дубов и ореховых . Лес а  сочетались с отнрытыми тр авянистыми пр ост
ранствами , где еще значительную р оль играли в одные и прибрежно-вод
ныо р астения . 

Н а  территории Омсного Прииртышья , Б ар абы и I-\'улунды · палиноло
гичесние м атериалы позволяют р енонструиров ать лесостепную р аститель
ность . В меш{олиственных лесах существенное значение Иl\Iели вязы и 
дубы. Роль хв ойных была мала , х отя значительное участие принимали 
еловые ассоциации. Степная нсерофитная р астительность п риобрела уже 
важное значение.  Е е  площади особенно р асширились в П авлодарсном 
П РИIJ рты шье.  

П реобраз ования в ландшафтах п роисходили JlIедленно , без реЗIШХ 
снаЧl{ОВ.  Р астительность таволж ансного вреыепи сохраняла стабильность 
и зна чительную преемствепность от предыдущих формаций и группировон: . 

В связи с п ох ол оданиеJII нлимата дальнейшая ЭIЗОJJЮЦИЯ р аститель
н ости выразилас ь  в переГРУППИРОIЗне р астительных ассоци ацн й за счет 
УIЗеличения В ИДОIЗого р азнообразия тр аIЗЯЮIСТОГО П ОI{ров а И · обеднюшя 
с остава древесных теплолюбивых ШИРОI{ ОЛИСТIЗеиных и хвойных пород.  
Состав травянистых р астений по пыльце предст авлен растонпями: р аз
JШЧIIОГО энол огичесного ряда п более р азнообразными , чеы в бещеУЛЬСЕое 
вроыя . ДОМИНИРУЮЩЮIИ явлшотся представитеЛIl сухих степей. В мень
ШОЙ степени прнсутствует п ыльца отнр ытых или полуот!,рытых озерных 
водоеыов. П одчиненное з начение Шlf8ет пыльца трав , нустаРIШI,ОВ , мхоJЗ 
и папоротнинов влажных степей. СоотпошеНП8 J[  с остап П ЫJIЬЦЫ п спор 
УI{азывают п а  существов ание двух ТIIПОВ л андшафТОll - островных л есов 
]f степных или полусав анпых: пустынных формаЦIIЙ .  Л андшафт ы отнр ы
тых степеii ПОЛУЧIIJШ большое р асп р остраненпе . Состав р аСТIIтельпостп 
УI,азьш ает на нонтинентальность 11 дальнейшую аРИДIIз ацпю Iшпи ата ,  
I,ОТОрую п одтверждает т аюне. ЛIIТОJlогичеСЮIii состаIЗ пород. 

В таволжаНСI\ое вреыя изменился ЛИТОJJ огичеСЮIIr и l\Iпнер алогп
чес}{иu с остаIЗ осаднов . ГЛIIНЫ таIЗ ОJJжансной спиты приобреJJП преиму
ЩеСТIЗенпо �I ОНТМ О РИЛЛОНИТОIЗЫЙ состав с небольшой примесью СJIЮДЫ . 
Н" аОJJИП присутствует в очень м алых ноличеСТIЗах ( З альцман , 1968) .  Н а  
ЮГе совершенно прю,раТИJIОСЬ у гленаI\опление ,  повысил ась степень нар
'б оп атности осаДI{ОIЗ . Н а  сеIЗере формиров ались оз ерно-болотные отложе
НИя. Все измеш:шия в литологичесном составе пород , безусловно , у и а-
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зывают на нонтиненталыJстьь н:лимата и значитеЛьное Колебание сез он
ных температур при невЪ1СОКОМ I{ОЛIlчестве о с адн ов .  I-Iебольшое ноличест
во атмосферн ых ocaJ\I,OB обеспечивало Вынос лишь наиБОJlее энергично 
мигрирующих со еl�ИJrеН И lI ( наприыеr , ХЛОРИДОВ и сульфатов) и способст
вовало н а но пл ению в южных бассеинах извести (Страхов , 1963) .  

Тип седиментации и харюпер растительности позволяют сраВНИТI, 
лесостепную и типичную саванную растптельность тавошкаПСI{ОГО вре
мени с сов р еменными ландшафтами Он:лах о�[ы и J\:аизаса и раститель
ностью переходной I1: центральньш преРПШI (Синицын, 1965) . Сродпе-, . r:: o +250 месячные теl\шературы января были +4- ,) , июля - , годовая 
сумма атмосферных осаДI{ОВ 500-600 ММ. Похолодание и аРl'Iдизация 
Ю l JН l а т а  п р ш з елп J{ глуБОI{ОМУ обеднению фЛОРЫ и расширению площадей 
сте п н ы х ценозов . С этпм временем связано формирование тю{ называемых 
ОТJI ожerш 11 павлодаРСI{ОГО горИзонта . 

ПАВЛОДАРСIШй горизонт 

к нему отнесены павлодаРСI{ая свита И ее ан алоги. Отложенпя пав
лодаРСI{ОГО времени имеют ШИРОI{ое распространение па огромных пр ОСТ
ранствах юга 3ападно-СиБИРСI{ОЙ равнины и Сев о рного Казахстана . 
Они представлены осаДI{ами различного литологичесного . состава. 

В ИШИМСI{ОЙ степи , в долинах peI{ Иртыша и И ш им а ,  n состав павло
Д apcI{orO горизонта В .  А . Нинолаевым Юшючена черлю{сная свита . 
В составе этой свиты В .  А.  Нlшолаев (1963 , 1970) описал горизонтально
слоистые серые и черные глины с многочисленными сноплениямн из
beCTI{ OBO-J\iергельных ноннрециЙ. В сухом состоянии глины имеют ха
рантерную I{ОМI{оватую или неправильную многоугольную отдельность , 
ноторая иногда образует мел\,ую остроугольную дресву . Глины 
богаты солями , главным образом углеl{ИСЛЫМИ и менее - серно
ЮIСЛЫМИ. МЫ считаем, что I{ числу харантерных· особенностей свиты надо 
отнести темно-серый до черного цвет и наличие погребенных почв в верх
ней части глин. В естественных р азрезах по р. Иртышу мощность черлы;
сной свиты не превышает 10 м. Она увеличивается I{ югу от г. Оысна ,  по 
данным В .  А .  НИI{олаева ( 1947) , до 40 111 . 

В стратотипичесном разрезе ,  на правом берегу р .  Иртыша ,  у пос .  
Черлан , вблизи элеватора В .  С. Волновой описан разрез свиты (сверху 
вниз) :  

Мощнссть , м 
:1 . Глина темпо-серая, с отдельными мергелы-rыми l\ОIШРСЦИШШ. 

В основании С.т!Оя имеется прослой мергеля (0,3 М) . . . . . . . 2 , 3  2 .  Глина темпо-серая, СJlIодистая , с ТОI-Пшми прослошm мергеля. 
На глубине 3 М - мергелистыii прослой (5- 1 0  см) . Ниже (3-
3,5 М) залегает темно-серый гумусировапныI: СУГЮIНОI{, имеющиii вид 

погребениой почвы, ниже ее вновь темпо-серан глииа . . . . . 4 
3 .  СУГЛИПОl\ желтовато- и буровато-серый, с прослойr{ами слюди

стого песr{а. В основании слон Сl<ОПЛ8ние ГJ!ИИЯПЫХ OI{атышей II 
меРГ8ЛЬНЫХ r{ОНI<рециЙ. Много раI<ОВИН МОЛЛЮСI<ОВ, нринадлежа
ЩИХ вндам рода Unio , Valvata, P isidium. В стречаются чеШУЙIШ 
рыб, члеиИIШ HaCel{OMbIX . В еронтно, это базальный слой . . . . 8 

4 .  Глина I<о�шоватая, темпо-серая, имеющая вид погребепной почвы 
(О ,3 м) . Нише по разрезу·глина серая, плотная, с раl\ОВПСТЫМ из-
JLOMOM, с едипичньщи I{РУППЫМИ мергеЛЫ-IЫМИ 1<ОIшрециями 0,5  

Для глин черлаНСI{ОЙ свиты определен номпленс моллюснов т 

ноторы:й В .  А . НИI{олаевьгм ( 1963, 1970) описан наиболее подробно из 
разреза у пос. Новая Станица. 8то обнажение было изучено нами в 1969 г .  
� составе I{орреляционной группы , в I{ОТОРУЮ входили представители 
Новосибирсного геологичеСRО!'О управления -Н. Н. Слотин , В . А . Мар-
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Tbl1IO� , В.  П. НИI{итин и: ИГиГ СО АН СССР- В .  А .  Нин:олаев и В .  С. Вол
дова. Разрез здесь представлен (сверху вниз) : 

1 .  СУГЛИlIОК темпо-серый , местами почти черный. R верхней части СJlОЯ 
встречаются погребенные почвы СУГЛИIlистые, rорохов

u
идной то!{

стуры, гумусированные. l\1п�го мергельз;:ых КOfщреции .  В осно
ванИИ слоя залегает прослои, состоящии из раI<ОВИН МОЛЛЮСIШВ 
(0 , 1-0 ,3  м) . Рат{овины припадлежат родам Unio , Sрllаегium , Р isidi utn, 
Valvata, LуtllOglурlшs и др . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Алеврит желтовато-серый , горизонтально- и струйчаТО-СJIОНСТЫЙ, 
иногда СЛОИСТОСТЬ имеет вид ряби течения. По простираШIIО адои
рит замещается песками . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. АлеврПт переходпт внпз по разрезу в зеленовато-серую ГJJшrу. П с-
рехоД резкий, но призню{ов разиьmа нет . . . . . . . . .  . 

Мощность. м· 

3 ,5. 

2 - 4 , 5  

0 ,5 

В. А .  Нин:олаев подчеркивал (1963, 1970),  что видовой состав р аковин 
из суглинка У пос .  Новая Станица имеет две характерные черты :  широко 
развиты левантинские виды ( Unio athleta Linclh . ,  U. subellipticus Linclh . ,  
U. kutschum, U. Bog. , и др . )  и много представителей четвертичной н:он
хи:лиофауны (Pisidium amnicum МиН . ,  Limnea stagnalis L . ,  Valvata pisci
nalis L. и др . ) .  Он в этом разрезе относил к черлаисиой свите только суг
линии с погребенными почвами и раковинами моллюсиов . ЧеРЛaI{ская 
свита сопоставлялась им с павлодарской, установленной в разрезах у 
г. Павлодара .  Таиих же сопоставлений придержи:вался и Н .  Н .  Слотин .. 
Иную интерпретацию разрезу дали В. А. Мартынов и В.  П.  Никитин . 
Они считали, что и чеРJIaИСИОЙ свите у пос . Новая Станица следуот от
нести желтовато-серые алевриты, подстилающие суглинки .  Только R 
таиом составе черлаксиую свиту можно сопоставлят ь с павлодарсиой 
(стратотип у г .  Павлодар) .  В состав черлаИСI{ОЙ СВИтЫ ими внлючалис ь  
алевриты и песии, залегающие непосредственно под темно-серыми ГJ[ина
ми в р азрезах у сел Исаиовна и Бещеул. Тarшм образом, черлаксиая 
свита получила двучленное строение , анаJIогичное павлодарской в страто
типичесиом разрезе у г .  Павлодара .  

В обнаженни у г .  Павлодара, в 0 , 3  I{M выше железнодорожного. 
моста, нами описан СJIедующий р азрез (сверху вниз): 

1УIОШ.IIОСТЬ. МI 
'1 .  ПеСОI{ мелкозернистый, серый 
2. П очва черноземного типа . ', ' 0 ,5-0,7 
3. СУГЛИНОI{ желтовато-серый, Jlессовидный , и еЯС l l О  CJJ OHCTblji . 1 1  ос-

новании морозобоii:ные нлинья, внедряющиеся в ШIЖeJICжащий сдой 2 
4. СУГJIИНОI{ плотный, зеJIеновато-, иногда т(расновато-бурый: с нри

�!3знами оранжевого пеСI{а. CyrJIТIНOI{ содержит в большом I{ОЛИ
честве мергельные Iшннреции н имеет характерный глянцевый излом. 
В ппжележащие песни суГЛИНОI{ переходит постепенно . . . . .  4-6 

5. П eCOI{ зеленовато-, иногда голубовато-серый. Вниа . по разрезу цвет 
мепяется на желтовато-серый и оранжево-бурый. ПеСОI{ имеет горпзон
таJJЬНУЮ и I{ОСУЮ , слоистость . В верхней части слол, под су-
ГJIШШОМ, наблюдается СI{ОПJIеппе костей гирпарионовой фауны. 4-u' 

6 .  СУГЛИНОI{ зеJIеновато-, иногда ГОJIубовато-серЫй, ПЛОТПЫЙ, с мер-
геЛЫIЬШИ I{Оlшрециями . . . . . . . . . . . . . 0 , 5  

Для черлаисной свиты харю{терно наличие прослоев песиов . Иногда· 
I,оличество их достигает четырех. На юге Западной Сибири аналогом 
черлаисной свиты ЯВJIяется павлодаРСI\ая. Для последней харантерно 
чередование прослоев глины или суглиниов пестрооирашенных, чаще 
всего ржаво-желтых за счет ОИИСЛОВ жеJIеЗil .  В глинах встречаютсн же
JIезистые стяжения, пятна марганцовистых соединений, извеСТI\ОВО
мергелыrые иониреции . Для алевритов и пес иов харю{терна слюдистость .  
R югу ИОJIичество и мощность прослоев суглиниов ирасновато-бурого. 
цвета увеличивается. В пределах Назахстана и в предгор ьях АЛ'l ая 
построцветные породы замещаются однородной толщей ирасновато-бурого-
1I I\ирпично-ирасного цвета .  
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Н .  В .  Никифорова (Ниюiфорова и др . ,  1967),  так же как и В .  А .  Ни
колаев (1963) ,  аналогами павлодарской свиты считает черлакскую свиту 
Западной Сибири.  Отложения павлодарской свиты и ее стратиграфиче
сних аналогов ,  по данным остатков млекопитающих , датируются как 
верхний миоцен - нижний 'плиоцен (миоплиоцен) . Такой возраст объяс
няется трудностью проведения границы между нонтинента:льными отло
жениями верхнего миоцена и нижнего плиоцена,  содержащими гиппарио
новую фауну . Время появления гиппариона определяется различно .  
Так, В .  И .  Громов (1952) полагает , что появление гиппариона произошло 
в начале позднего миоцена одновременно на всех I{онтинентах. По данным 
М . Жинью (1952) и Л. Е .  Габуния (1959) , гиппарионовая фауна по"яви
лась в тортоне , а расцвет ее приходится на сармат и меотис . Вымирание 
ее произошло в конце понта. 

К .  В. Нинифорова (Нинифорова и др . ,  1 967) считает ,  что биострати
графичесние принципы позволяют границу между миоценом и плиоценом 
нескольно понизить и проводить ее под теми отложениями, в которых 
достаточно широко представлена гиппарионовая фауна. Таним образом ,  
анхитериевая фауна будет харантеризоват ь  миоцен, а гиппарионовая -
плиоцен. 

Уточнение возраста и объема с,тратиграфических аналогов паВЛQ
дарсной свиты имеет большое значение в связи с р ассмотрением вопросов , 
связанных с эволюцией климатов и р азвитием флоры и растительности 
позднего неогена . 

С целью выяснения соотношения черланской свиты Западной Сибири 
с павлодарской Казахстана и решения вопроса о границе плиоцена и 
антропогена нами был предпринят совместный маршрут с Т. А .  Казьми
ной, А. И .  Стрижевой и И .  А. Волновым по р .  Иртышу от г .  OMCI{a до 
г .  Семипалатинска. Наблюдения за мощностью почвенных горизонтов в 
осадках чеРЛЮ{СI{ОЙ и павлодарской свит (в Павлодарском Прииртышье) ,  
сменой онраски отложений и литологического состава позволили убедить
ся,  что черлаксная свита В .  А. НИI{олаева не соответствует полному 
объему павлодарсной в страТОТИПИLlеСI{ОМ разрезе . В связи с этим мы, 
вслед за В. А .  Мартыновым и В. П.  Никитиным, считаем, что в состав 
черлаКСI{ОЙ свиты должны быть ВКJIIочены алевриты и слюдистые пески 
в разрезах у сел Новая Станица , Ис'аКОПI{а и Бещеул . Алевриты и пески, 
залегающие под черлакской глиной в Омском Прииртышье , по нашему 
мнению, следует сопоставить с песками «Гусиного перелета» у г. Павло
дара .  Далее , мы считаем , что объем павлодаРСI{ОЙ свиты в стратотипиче
ском разрезе , а следовательно, и черлаксн:ой в Западной Сибири не со
ответствует полному объю'lУ Т ОЛЩII осадков на юге Северного Казахст<\на 
п в предгорьях Алтая, выделяемой в ю\честве павлодарской свиты. 

Сер оцветныо породы с погребенными почваМlI в разрезах южной 
части Северного I{азахстана слагают обычно верхнюю часть павлодар
сн:ой свиты п внпз по р азрезу постепенно пере:х:одят в красновато-бурые 
ГJI1IПЫ п СУГЛШШП (обнажения у поселнов iI\ac-I{айрат , Лебяжьо II др . ) ,  
мощность ноторых возрастает I{ югу. С целью устаНОВJIения СООтношения 
сероцветной толщп Западной Сибпри (Омско-Черлакского Прппртышья) 
и нраспопато-бурой Казахстана Т. А. I{азьминой из наШIIХ Ю1ШI0IЩИЙ 
и и з  нсрна ряда скваЖIIН, пробуренных Новосибирским геологпческим 
упраВЛСШIЕШ, были отобраны образцы для изучения острю{од . Послойное 
изучение образцов позвою'шо Т. А. Назьминой (1969) получить богатые 
номпленсы острю{од из разреза у с .  Новая Станица и МНОГIIХ разрезов 
Казахстана . Она отмечает, что на территории Западной Сибпрп аналоги 
павлодарской свиты юга Северного I{азахстана отсутствуют. С другой 
стороны, в Северном I{азахстане и на юге Западной Сибири присутствуют 
отлоm:ения с новостаничным комплексом остракод и осадки с остракодами, 
типичными для павлодарской свиты Казахстана. Данные по остракодам 
позвОляют иснюочить из состава павлодарской свиты сероцветные глины 
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и суглинки Омского Прииртышья С новостаничным комплексо��" остракод 
и выделить их в самостоятельную свиту, сохранив за ней, coг�aCHO при
ор11тета ,  наименование новостаничная свита .  Эта свита,  п(j 'данныIM 
Т. А. Н'азьминой, занимает промежуточное положение между' ' павлодар
ской 11 кочковской свитами, и имеет средне- и верхнеплиопДно-
вый возраст . ' .  " , 1 .· : 

Таким образом, исследования Т. А .  КаЗЬМ11НОЙ также подтверkили 
нашу точку зрения о более позднем возрасте сероцветной 'тош'ци; так 
называемой черлакской свиты В .  А .  Николаева.  Нам, к соiRален:ИI6, 
нигде не удалось установить стратиграфических перерывов между серо
цветной и красно-бурой толщей осадков . В естественных обнажениях 
сероцветные породы с погребенными почвами обычно без перерыва вниз 
по разрезу переходят в Kpa�HOЦBeTHыe и буроцветные . 

С точки зрения биостратиграфических приципов р азвития фауны 
нрупных млекопитающих, моллюсков и флоры мы полагаем, что возраст 
павлодарской свиты Северного Казахстана следует считать ранне- и 
среднеплиоценовым, а сероцветную толщу 3ападной ' Сибири относить 
только к среднему плиоцену. 

Таким образом ,  в соётав павлодарского горизонта включены сшоди
стые алевриты, сероцветные глины и суглинки с погребенными почвами 
(новостаничная свита) ,  буро- и красноцветные глины (павлодарская сви
та) , Красноцветные глины монтмориллонитового - гидрослюдистого 
состава особенно большой мощности (более 500 м) достигают в 3айсанской 
впадине и в предгорьях Алтая. В 3айсанской впадине красноцветные 
глины вверх по р азрезу переходят в серые полимиктовые пески и ще
бень. Не исключено, что пески являются аналогом песков «Гус,иного 
перелета».  К павлодарскому горизонту отнесены также серые полими
ктовые пески (сарыбулакская свита по Василенко, 1957) , залегающие 
под толщей красноцветов . 

Споров о-пыльцевые характеристики всех литологических разностей 
павлодарского горизонта весьма бедны. Так, из алевритов, залегающих 
под сероцветными суглинками в обнажении у пос . Новая Станица, нами 
установлен следующий споров о-пыльцевой комплекс : Bryales (до 1 , 5 % ) ,  
Sphagnum (3-5% ) ,  Polypodiaceae (до 5 % ) .  Характерно увеличение пыль
цы хвойных по сравнению с комплексами миоцена . Хвойные представ
лены пыльцой A bies sp . ,  Picea секции Eupicea (до 20 % ) ,  Pinus spp . (10-
11 %) .  Роль пыльцы мелколиственных пород была невелика : A lnus sp . 
(5-6 % ) ,  Betula sp . (2-5 % ), Salix sp . Происходит резкое сокращение 
пыльцы широколиственных пород. Она принадлежит Ulmus (3-4 %) ,  
Quercus sp . ,  Corylus (3-4 %) 'Увеличилось количество разнообразных 
трав , особенно степных ассоциаций. Присутствует пыльца Sparganiaceae 
(1 , 7  -3 % ) ,  Gramineae (3 ,5  % ) ,  Сурегасеае , Polygonaceae, Chel1opocl iaceae 
(до 1 1-14 % ) ,  Thalictrum (до 5 % ) ,  Umbelliferae , Myriophyllum и др.  
Пыльца сем . Compositae составляет 30-35 % , из них 20 % принадлежит 
роду Artemisia. Таким образом, в комплексе господствующее значение 
занимает пыльца покрытосеменных растений. Основная роль принадлежит 
пыльце трав . Комплекс пыльцы и спор указывает на развитие степной 
Растительности типа саваны. . 

Из суглинков новостаничной свиты у с .  Новая Станица удалось 
Нзвлечь лишь единичные зерна , принадлел<ащие Sparganiaceae , Сурегасеае , 
Chel1opodiaceae и Compositae . Следует заметить, что сероцветные глины 
н суглинки черлакской свиты в других разрезах Омского П р ииртышья 
Пыльцу И споры содержат в очень небольших количествах. Обычно встре
чается пыльца · травянистых растений - полыней и лебедовых, которые 
в Сумме иногда составляют 30 % .  Общее количество пыльцы трав КОJ[еб

летел от 40 до 50 % , что свидете.пьствует о широком р азвитии степ Й. 
По данным В .  А. Мартынова (Мартынов , Никитин 196 ) в алЛIО

В8альных слюдистых песках , слагающих нижнюю част ь черлаКС I\О Й 
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свиты, обнаружен зуб мелкого гиппариона, входящего в состав гиппарио
нового комплекса млекопитающих. ИЗ аналогичнЫХ песчаных отложений 
(обнажение у сел Исаковка и Бещеул) К.  А. Меркулова (1971)  устаНОВИла 
пыльцу следующего состава:  Riccia (3-4 % ) ,  Bryales, Sphagnum, Poly
podiaceae (1-3 % ) ,  A bies (25 % ) ,  Picea секции Eupicea (11 -26 % ) ,  Pinus sp . ,  
(6- 1 1  % ) ,  Salix sp . ,  A lnus sp . (1-4 % ) , Betula sp .  (0,9- 1 ,5 % ) , Corylus sp . 
(2-3 % ) ,  Quercus sp . (до 1 % ) ,  Ulmus sp . ,  (3-4 % ) ,  Ericales, Sparganium 
(1 ,2- 1 ,7 % ) ,  Gramineae (2,4-3,5 % )� Cyperaceae , Polygonum persicaria L. , 
Chenopodiaceae (2 ,6-9 % ) ,  Nymphaeaceae , Thalictrum (до 5 % ) ,  Cruciferae , 
Umbelliferae , Campanulaceae , Compositae (до 37 % ) ,  из них пыльца Arte
misia составляет 14 % .  Такой состав указывает на преобладание лебедово
полынных степей с участием леса по долинам рек. 

Красно-бурые глины Кулунды содержат единичные зерна пыльцы, 
которая характеризует развитие степных пространств . Пыльца принадле
жит Artemisia, Gramineae , Chenopodiaceae , Compositae . В очень небольших 
количествах отмечена пыльца Picea, Pinus, Betula, A lnus, Tilia. 

В ПавлодаРСRОМ Прииртышье , в обнажениях вдоль р .  Иртыша от 
Павлодара дО ПОС . Лебяжье, красновато-бурые глины павлодарской 
свиты имеют значительную (до 20-30 м) мощность. В этих отложениях 
найдены остатки млекопитающих, входящих в состав гиппарионового 
комплекса, который обстоятельно описан в работах Ю. А. Орлова.  

Е.  Д.  Заклинская (1957) ,  изучавшая павлодарскую свиту с гиппарио
новым комплексом фауны, отметила, что пыльцевая флора весьма бедная. 
Единичные спектры из глины указывают на наличие типичного откры
того сухостепного ландшафта с обилием травянистых ксерофитов и еди
ничными экземплярами древесных растений из родов Betula и Pinus. 
Спектры глин павлодарской свиты состоят на 80 % из пыльцы трав и полу
кустарников , представленных сем. Chenopodiaceae, Gramineae, Plumbagi
пасеае, родами Artemisia и Ephedra, и группой р азнотравья с Legumino
sae , Rosaceae , Ranunculaceae.  

Павлодарская свита и ее аналоги бедны также и другими палеобота
ническими остатками флор , что обусловлено не только скудностыо 
растительности, но и своеобразными условиями формирования осадков 
(В . П. Никитин, 1962) . Облик отложений с яркой окраской, преоблада
ние пелитовых фракций указывают на седиментацию в обстановке аридно
го Rлимата, в условиях сухих солончаковых степей и даже полупустынь 
с редкими неглубокими солоноватоводными озерами и со слабо развитой 
речной сетью . Покрытосеменные растения во флорах павлодарской свиты 
пре,цставлены главным образом травянисто-кустарничковым комплексом. 
Остатков древесных растений весьма мало . Отмечены в двух скважинах 
(скв. 20 в С .  Коркуль И СКВ . 21 , С .  Водино Новосибирской области; 
Никитин, 1962) пыльники дуба и семена Morus cf. alba L .  Кустарники 
и RустаРНИЧRИ довольно разнообразны: Aralia, Hartzia, A nd/'omeda, 
реже Diervilla и Sambucus. Среди травянистых растений особенно харак
терны представители сем. Chenopodiaceae , Caryophillaceae , Labiatae и 
сьшроsitае . Характерной чертой флор является участие в них COBpeMeH� 
ных западносибирских видов (Никитин, 1962) . 

В целом флоры павлодарского времени полностью утратили облик, 
свойственный пышной тургайской растительности .  ЭТИ флоры еще не 
являются аналогами современной флоры Западной Сибири и занимают 
прш.rежуточное положение между таволжанскими флорами и вышележа� 
щими верхнеплиоценовыми флорами, которые В .  П.  Никитин считает 
уже современными западносибирскими. Флоры павлодарского времени, 
по мнению В .  П.  Никитина, отличаются от одновременных им флор евро
пейской части СССР. Так, например ; ранне- и среднеплиоценовые флоры 
Татарии содержат в своем составе остатки темнохвойных (Pjcea, Tsuga) 
и в ообще древесных (Betula, А lnus, М yrica, Pterocarya, J uglans, Quercus, 
Ulmus, Tilia) . Возможно, резкие различия во флорах европейской части 
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союза и Сибири связаны с изменениями нлимата,  но не иснлючено танже . 
'1'0 оНИ обусловлены различным географичесним положением флор . К со�(аJIению, флоры павлодарсной свиты найдены тольно на юге Западной 

сибири. в северных районах Западно-Сибирсной равнины отложения 
в:ижнего - среднего плиоцена вообще не установлены. Отсутствие анало-
ов павлодарской свиты в северных районах Западно-Сибирской равнины �а'1'рудняет сопоставл;ние сибирских флор с европейскими. Палеоботани

t!еские материалы уоедительно свидетельствуют , что в павлодарское 
время был не только аридный, сухой климат, но и происходило прогрес
сивное похолодание . 

Итак, в развитии флор нонтинентального неогена нашли отражение 
три основных направления изменения флоры: эволюция, вымирание и 
миграция видов . Особенно четно проявились два первых направления. 
Палеоботанические материалы позволяют проследить р яд этапов в р аз
витии западносибирской флоры от времени ее пышного расцвета до 
прогрессивного угасания и появления первых элементов современной 
западносибирской флоры.  Третичные флоры Западной Сибири разви
валиСЬ медленно. Крупные изменения, связанные с появлением новых 
видов, или вымиранием их, обычно отражают геологические перерывы в 
оса.дконакоплении. 

Третичные флоры Западной Сибири очень богаты и разнообразны 
по видовому составу. Многие семейства в наС',I'оящее время отсутствуют 
во флоре СССР (Дорофеев , 1963).  Даже те роды, которые сохранились 
в современной флоре (A lnus, Betula, Pinus, Salvinia, Potamogeton) , в 
олигоцене и неогене были представлены видами, существенно отличными 
от современных. Современные аналоги большинства вымерших видо� 
произрастают в Японии, Китае , Индии, Передней Азии, Африке и Север
ной Америне , где они занимают наибольшие площади. 

Палинологичесние материалы показывают, что больше всего связей 
в олигоцене Западной Сибири сохранилось с восточноазиатской ф ло
рой: Pterocarya, Carya, Cyclocopia, Carpinus, Nyssa. На втором месте 
по ноличеству и числу встречаемости чисто американсние роды, прини
мавшие в третичной флоре Западной Сибири значительное участие : 
Taxodium, Sequoia, Pinus, Myrica, Juglans, A lnus, Fagus, A cer и др 
Особенно отчетливые связи западносибирсних третичных флор с флор ами 
Северной Америни, Южной Европы, Передней Азии устанавливаются по 
данным нарпологичесного анализа.  Западносибирсная третичная флора 
имеет слоЖный состав. При рассмотрении ископаемых видов и родов 
растений нонтинентального палеогена и неогена, по палинологическим 
данным, отмечено много современных североамерикансних и восточно
азиатских форм. . 

В неогене и миопене (бещеульское время) развитие раститель
ности шло по пути обеднения тургайской флоры, возникновения и 
roирокого распространения сем . Ulmaceae (Волкова и др . ,  1971 ) .  Б оль
Шого развития достигли A lmus, Tilia, в меньшей степени Castanea,  воз
Росла роль сосен, близних к современным. Заметное значение приобрели 
ели секции Omorica, Eupicea. В это время наиболее отчетливо прояви
лась дифференциация растительности. На территории равнины с севера 
на юг располагались леоа,  преимущественно хвойные с примесыо широно
JlИственных пород. Роль хвойных в лесах постепенно сокращалась к ю гу. 
Южнее 580 с .  ш. произрастали хвойно-мелколиственные леса, с примесью' 
Вяаов , Дубов , липы. Леса ,  где заметную роль играли широколиственные , 
особенно ореховые , были развиты на территории Тургайской равнины. 

В позднем миоцене (таволжанское время) произошел полный распад 
ТУТ>гайской флоры. Палинологические материалы дают основание уже 
n называть ее тургайской, хотя в литературе она описывается обычно 
ха1\ реЗI{О обедненная тургаЙская. В то время умеренно теплолюбивые 
ДОМинанты были замещены представителями мелколиственных пород сем. 
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Betulaceae . ЛИШЬ отдельные виды вязов и дубов сохранились в УКРЫТиях 
и не имели доминирующей роли. Резко возросло содержание травянисто_ 
кустарничковых и водных растений. ВО флорах присутствовало до 35 % 
местных западносибирских видов (Никитин, 1968) . Вторая половина 
миоцена ознаменовалась развитием лесостепей, которые занимали в Запад_ 
ной Сибири большие площади. 

В самом конце позднего миоцена и в раннем плиоцене (павлодар_ 
ское время) на юге Западной Сибири оформились степные и ПОЛУПУСТЫн_ 
ные ландшафты. Единичные зерна пыльцы широколиственных пород вряд 
ли находятся in situ. Широколиственные породы экологически несов
местимы с ксерофитной растительностью .  

Среди пыльцы ксерофитной растительности особенно много предста
вителей сем . Chenopodiaceae , Compositae , Umbelliferae , Labiatae и др . 
Большая роль ксерофитов хорошо видна и по данным изучения ископае
мых остатков плодов и семян. Таким образом ,  в павлодарское время рас
тительность еще отличалась от современной, но была уже достаточно 
близкой к ней. 

Рассматривая постепенную эволюцию палеоландшафтов позднего 
палеогена и неогена, мы приходим к заключению, что процесс обеднения, 
заката тургайской флоры юга Западной Сибири закончился в начале 
второй половины миоцена. R этому времени относится становление степ
НОй и лесостепной растительности, по-видимому, как зональных типов . 
Первое зарождение степных и лесостепных ландшафтов относится R на
чалу раннего миоцена, но широкого распространения они в то время 
еще не имели. Наибольшего развития сухие ксерофитные степи получили 
в раннем плиоцене. В дальнейшем состав этих степей менялся под влия
нием похолодания климата. 
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИй 

БАйКАЛЬСКОй КОТЛОВИНЫ 

В. А. БЕЛОВА 

:Кайнозойсние отложения БаЙIШЛЬСКОЙ КОТJIOВИНЫ состоят из генети
чески пестрого комплекса континентальных осадочных и вулканогенных 
пород верхнего олигоцена , миоцена, плиоцена из антропогена . Мощность 
их 1 ,5-5,0 км. В южной части котловины мощность кайнозойских 
отложений достигает 5,5  км . В основании кайнозойских образований во  
многих пунктах залегает каолиновая кора выветривания. Она развита 
на различных пnродах кристаллического фундамента и имеет В'озраст до 
палеоцен - эоценовыЙ. Формирование коры выветривания рассматрива
ется как (<нулевой ЦИКЛ» , после которого наЧинается развитие современ
ного Байкальского свода и его впадин (Логачев,  1964) . 

Самые древние отложения Байкальской котловины вскрыты скважи
нами в районе дельты р .  Селенги. Представлены они песчаниками, алевро
литами и аргиллитами, и залегают на глубине 2000 м .  Эти отложения 
впервые были палинологически изучены 3. и. Файзулиной и Е . и. :Коз
ловой (1966) и датированы палеогеном. Нами изучались несколько образ
цов из Истокских скважин, пр обуренных в дельте р .  Селенга (скв . 4 ,  
гл. 870-960 м ;  коллекция Самсонова) . Они содержат следующий состав 
пыльцы и спор Pinus sp . - 22 % ,  Picea sp . - 8 % ,  Tsuga sp . - 3-16 % , 
Taxodiaceae - 8 % , Ta.'Codium sp . - ед. ,  Glyptostrobus sp . - 1 % ,  Podocar
pus sp . - ед. ,  Keteleeria sр .-ед . ,  A lnus sp . - 6-14 % ,  Betula sp . - 3 --
4 % ,  Corylus sp . - 3-7 % ,  Ulmus sp . - 4 % ,  Zelcova sp . - ед . ,  Celtis sp .
ед . ,  Moraceae - 2 % ,  Juglans sp . - 6-15 % ,  Са/'уа s p . - 1-4 % ,  Platy
сагуа sp . - ед. ,  Pteгocarya sp . - ед . ,  Castanea sp . - 7-16 % ,  Quегсus sp . -
1 -2 % ,  Fagus sp . - 3-12 % ,  Magnolia sp . - 2 % ,  Rhus sp . - ед . ,  Ligudam
Ьаг sp . - 1 % ,  Nyssa sp . - ед. ,  Palmae sp . - ед . ,  Pandallaceae - ед. ,  есть 
пыльца Ericaceae , Caprifoliaceae - до 1 1  % , Gramineae , Compositae -ед . 
и др . ,  отмечены споры Polypodiaceae , Osmundaceae , Lycopodium,sphagnum. 
Полученные комплексы очень близки по составу основных компонентов 
к комплексам, вьтделенным Г. и. Таракановой в верхней части булусин
ской свиты третичных отложений юга Сибирской платформы (Литвинцев ,  
Тараканова ,  1967) . Возраст этих отложений они рассматривают как 
верхнеолигоценовыЙ. 

Более молодые неогеновые отложения широко распространены на 
юго-восточном побережье оз.  Байкал. 3десь они протягиваются непрерыв
ной полосой шириной от 2 до 5 км У подножия Хамар-Дабана, от бас
сейна р .  Осиновка :Кедровая на западе до г. Бабушкина на востоке . 
Отложения образуют крупную моноклиналь, падающую в северном 
направлении под углом около 20°. Б олее крутое падение наблюдается 
вблизи контакта с метаморфическими породами по левому берегу р .  Оси-
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новка Танхойск�я ,  где у�ол падения слоев достигает 35-400 . Впадина 
обрамлена археискими и Пр отеР ОЗ0ЙСКИМИ метаморфическими породами 
и: и:нтру3ивныии обраЗ0ваниями .  

Н а  о .  ольхон и н а  западном побережье Малого моря неогеновые 
{)тложени:я объединены Н .  А. Логачевым (1966) в халагайскую свиту и 
встречаются, как прави:ло, в виде мелких пятен у пос . xop oHцы' мысов 
Саса, Голай, в районе пос . Курмы,  в юго-западной части Цоган-Хутун 
и: на п-ове Святой Нос. Эти: отложени:я изучал И. д. Черский (1886) , 
А. В. Арсентьев (1922) , Н. А. Флоренсов (1960, 1964, 1 968) , В .  В .  Лама
l'ин (1952, 1954 ,  1968),  С. Г. Саркисян (1958) , Саркисян и др . (1955) и 
др .  Наи:более детально они: изучены Г. Е .  Рябухиным (1935) , Г .  Б .  П'аль
шиныМ (1955) , Н. А.  Логачевым (1958, 1958а, 1968) и др . 

В настоящее время отложения имеют детальную фаунистическую 
(Мартинсон, 1951 , 1961 ; Попова ,  1964; Логачев , 1968; Иваньев , 1 970;  
Иваньев, Хозацкий, 1970) , палеоботаническую (Палибин, 1 936; Баранов, 
1959) и палинологическую (Заклинская, 1 950; Седова ,  1 956;  Файзулина, 
I{озлова ,  1956; Вологодский, Климанова ,  1969) характеристики. Автором 
была просмотрена серия образцов из обнажений по рекам Половинка , 
Ушаковка ,  Селенгушка , Осиновка,  Переемная, М. ЯЗ0вка, на юго-во
сточном берегу 03. Байкал ; на за.падном побережье Малого моря в районе 
пос. Курма,  Хоронцы, на о. Ольхон. 

Фациальный состав неогеновых отложений на всей ' площади их 
распространения не одинаков . Они представлены совокупностью озерных , 
болотных и речных; отложений. Это явилось основаым критерием для 
более дробного их деления. Г. Б .  Пальшин (1955) выделяет следующие 
фациальные комплексы отложений в юго-восточной части IОжно-Бай
кальской котловины, которые характеризуют угленосную или танхойскую 
свиту. 

ТаНХОЙСIШЙ фациальный комплекс. Его отложения распространены 
между реками Селенгушка и М. Я зовка.  Г. Б .  Пальшин считает , что 
общим для всех разрезов танхойского фациального комплекса является 
преобладание глинистых разностей над песчаными. В вертикальном раз
резе этого комплекса он выделяет следующие три ГОРИЗ0нта : нижний -
глинисто-сланцевый (N1tan ) ,  средний - песчано-глинистый ( Nftan ) ,  
верхний - преимущественно г Jiинистый ( Nrtan) : 

МИШИХИНСRИЙ фациальный Iюмплеl{С . Отложения его развиты между 
горой Коврижкой и р .  М. НЗ0вка . Они представлены в целом ОДНОРОДRОЙ 
толщей,  в которой выделяются два ГОРИЗ0нта :  песчано-глинистый нижне-
миоценового возраста ( N�mich) и глинисто-песчаный среднеll1Иоценового 
возраста (Ntmich) . . 

Rлюев CIШЙ фациальный l{омплеl{С . Его отложения обнажены в Оси
новской, Ивановской и Мысовской бухтах. Здесь Г. Б .  Пальшин выде
.лнет три ГОРИЗ0нта:  нижний - песчано-глинистый слабоугольный, нижне
�!Иоценовый (Nfkl) ; средний - глинисто-песчаный безугольный, средне
миоценовый ( Nfkl )  верхний - песчано-глинистый слабоугольный, верх
немиоценового возраста ( NTkl ) .  

Н: А .  Логачев (1958а) в третичной толще о .  Ольхона и западного 
побережья Малого моря выделяет два стратиграфичеСRИХ ГОРИЗ0нта: 
Нижний - глинистый (N;) и верхниЙ ·- глинисто-песчаный, гравели
'Стый (Nn , которые характеризуют халагайскую свиту. 'Нижний горизонт танхойского фациального комплекса (Nltan) пред
�тавлен преимущественно глинистыми отложениями. Пески и· пласты бурого угля имеют подчиненное положение . Пески, как правило., мелко
зеРнистые , с глинистыми прослоями. Характерны резкие фациальные 
переходы песков в песчаные глины и обратно .  Пласты и прослои углей 
ВСтречаются по всей площади распространения нижнего ГОРИЗ0нта. Мощ-
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насть пластов от 0,30 до 0 , 70 м , реже 2 ,30-5,0  м .  Палинологические 
данные получены из озерно-болотных отложений и фации сравнительно 
глубокого (более 1 0 м) водоема . 

Озерно-болотные отложения обнажены на р .  Осиновка Танхойская 
и содержат следующИЙ комплекс пыльцы и спор : A bies sp . - до 1 % ,  
Tsuga sp .-2-4 % ,  Picea sp . - 5-21 % ,  Pinus sp .- 2-12 % ,  Taxodium sp ._ 
8-12 % ,  Glyptostrobus sp .- 2 % ,  Juglans sp .- 3 % ,  Pterocarya sp .- 2-4 % , 
Castanea sp . - 2 % ,  Сагуа sp . - 1 1  % ,  Betula sp .- 2-6 % ,  A lnus sp . -13-
26 % , Corylus sp .- до 1 % ,  Carpinus sp .- до 2 % ,  Quегсus sр . -до 6 % , Fа
gus sp .- 1 -2 % ,  Ulmus sp . - 1 -5 % ,  Liriodendron sp . - ед. ,  Nyssa sp .-
2 % , Moraceae - ед. ,  Magnolia sp . - 3 % ,  Tilia sp . - ед . ,  Тгара sp .- ед. ,  
Nelumbo sp . - ед. ,  Polypodiaceae - 8 % ,  Osmunda sp .- д о  21 % .  

Фации сравнительно глубокого водоема вскрыты в обнажении на 
р .  Половинка,  в 2 , 5  км от устья, И характеризуются спорово-пыльцевым 
комплексом из A bies sp . - ед. ,  Tsuga sp .- до . 5 % ,  Picea sp . - до 70 % ,  
Pinus sp . - до 4 % ,  Juglans sp . - до 2 % ,  Pterocarya sp .- до 2 % ,  Betu
la sp . - 1 % ,  A lnus sp .- до 3 % ,  Quercus sp .- до 2 % , Fagus sp . - 5 % ,  
Ulmus sp . - 1 % ,  Zelcova sp . - 1 % ,  Magnolia sp . - ед . ,  Могасеае - 1 % ,  
Liriodendron sp . - ед. ,  Liguidambal" sp . - до 2 % ,  Ilех sp . - ед. ,  Polypodia
сеае - 3 % .  

Здесь же Г .  Г .  Мартинсон и с. М. Попова обнаружили и описали 
теплолюбивую китайскую фауну вивипарид и униониД. По ее составу 
Г. Г. Мартинсон (1951 ) датировал эти отложения как миоцен-плиоцено
вые . Более поздние находки целого ряда экзотических форм позволили 
с. М. Поповой (1964) понизить возраст этих отложений до нижнего миоце
на . Палинологическая характеристика близка к таковой из нижнемиоце
новых отложений Тункинской котловины (Rлимонова ,  1969) . 

Выходы отложений среднего горизонта танхойского фациального 
комплекса (N 1 tan) наблюдаются на берегу оз .  Байкал, к востоку от 
р .  Переемная, против ст . Танхой, по рекам Осиновка Танхойская и l1ере
емная; вскрыты на участке Танхойского месторождения углей .  Отложения 
горизонта представляют серию переслаивающихся пластОВ глин, песков , 
углистых сланцев и бурых углей.  Глины составляют основную часть 
разреза . Значительно распространены пески грубого состава .  Пласты 
бурых углей встречаются на всей площади распространения горизонта.  
На некоторых участках они имеют промышленное значение . Наиболее 
распространены озерно-болотные фации, подчиненное значение имеют фа
ции конусов выноса рек.  

Озерно-болотные ОТJIожения обнажаются на правом берегу р .  Оси
новка Танхойская и характеризуются СПОРОВО-ПЫJIьцевым комплексом 
из Tsuga sp . - 1 -3 % ,  Picea sp . - 1 -6 % ,  Pinus sp .- ед . ,  Pinus секции 
Stl"obus - 2 % ,  Taxodiaceae - 3-8 % ,  Taxodium sp .- 3-5 % ,  Salix sp .
ед. ,  Juglans sp . - д о  2 % ,  Pteгocal"ya sp . - 1-4 % , Са/'уа sp .- 3-8% , 
Betula sp .- ед . ,  A lnus s p .- 68-85 % .  

Нижний горизонт мишихинекого фациального комплекса (Ni miclL) 
представлен чередующимися слоями песков и глин, с очень р едкими 
маломощными пропласт:ками бурого угля и УГJIИСТОГО сланца . Отложения 
очень часто имеют тоннослоистое строение . Наличие в разрезе хорошо' 
сортированного пес:ка , сравнительно небольшое содержание угля и тон:ко
слоистых глин свидетельствуют о том ,  что процесс осад:кона:копления 
происходил преимущественно в условиях открытого водоема. 

Спорово-пыльцевой J\омпленс, I{ОТОрый определен из отложенпй фа
ции отнрытого водоема (обнажение в устье р .  Мишиха) , содержит пыльцу 
Tsuga sp . - 1 6 % ,  Picea sp .- 45-54 % , Pinus sp . - 8 % ,  Taxadiaceae 
ед. ,  Juglans sp . - 1 -8 % ,  Сагуа sp . - 2-1 0 % ,  Betula sp . - до 20 % ,  
Carpinus sp . - 5-8 % ,  COl"ylus sp . - до 1 0 % , A lnus sp . - 1-7 % ,  Quercus 
sp .- ед. , Fagus sp .- ед. ,  Tilia sp .- 3 - 1 5 % ,  Ulmus sp . - до '1 0 % , Ligui
ааmЬаг sp .- до 3 % ,  Osmunda sp . - ед. , POlypod iaceae - ед. М .  А. Седова 
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( 1 956) на основании состава пыльцы и спор предположительно ОТНОСИtI: 
виrJ<НИЙ горИ30НТ мишихинского фациального КОмплеI{са I{ среднеllIИО
цепОВЫМ отложениям. 

Фации I{OHYCOB BЬ�Hoca соде�жат споров о-пыльцевой. I{ОllШЛeI{С .сле
дующего состава :  A bres sp .- 2 � , Тsuй� sp . - 4 % ,  PLcea sp.- 1 6 % , 
Taxodiaceae - eд.� Сагуа sp .- 10 Уо ,  Carpmus sp . -

v8 % ,  Рtегосагуа sp . -
1 %.' Очень вЫСОJ<ИИ процент �оставляет пыльца плохои сохранности и неоп
ределенной таJ<сономическои принадлежности (до 60 % ) .  Г. Б .  Пальшин 
(1955) на основании геологических данных датирует эти отложения сред
вШ! -миоценом . 

Верхний ГОРИЗ0НТ иишихинского фациального I{оиплекса (NI mich) 
представлен отложенияии, в I{ОТОРЫХ доминируют пеСI{И,  часто гравели
стые,  менее распространены глинистые отложения с пропластками бурого 
угля. ОбраЗ0вания этого глинисто-песчаного ГОРИЗ0нта описаны в бере
говом OTl{OCe 03 . БаЙI\ал, у р. Б. Я30ВI{а и на правоы берегу р. Мишиха. 
На данном участке широко распространены озерно-аллювиальные фации 
и более ограниченно - озерно-болотные. Спорово-пыльцевой I{ОllШЛeI{С 
И3 озерно-аллювиальных отложений р. Мишиха содержит пыльцу сле
дующих фори: Tsuga sp .- 6 % ,  P icea sp .- 6-12 % ,  Picea СeIЩИИ Оmогi
са - 2 % ,  P inus секции Strobus - 4 % ,  Pinus subgen Haploxylon - 16 % ,  
Juglans sp . - 6 % ,  Pterocarya sp . - 2 % ,  Carya sp .- 8 % , Сагрinus sр . - 1 % ,  
QUeJ"cus sp . - 2 % ,  Fagus sp .- 2 % ,  Ulmus sp .- 6-10 % ,  Betula sp .- 6 % '  
A lnus sp .- 15 % ,  Асег sp . - 2 % ,  Zelcova sp .- 1 % ,  Tilia sp . - 3-5 % ,  
Агtеmisiа sp . - 5 % ,  Compositae - ед. 3десь же озерно-болотные фации 
содержат спорово-пыльцевой l{ОМПЛeI{С :  Tsuga sp . - до 2 % ,  Picea sp . - 4 % ,  
Pinus sp .- 2 % ,  P inus subgen. Haploxylon - 10 % ,  Taxodiaceae - 4 % , 
Taxodium sp .- 3 % ,  Juglans sp .- 3 % ,  Сагуа sp .- 4 % ,  Betula sp .- 7 % ,  
A lnus sp . - до 70% , Сагрinus sp . - ед. ,  Queгcus sp .- ед . ,  Ulmus sp .- 2 % ,  
Tilia sp. - 3 % ,  Gramineae - ед. 

В нижнем ГОРИЗ0нте l{люеВСI{ОГО фациального I{оrvшлеI{са ( Nf kl ) 
условпя осаДI{оню{опления были аналогичны условиям формирования 
отложений НИЖliего ГОРИЗ0нта таНХОЙСI{ОГО фациального I{омплеI{са.  Спо
рово-пыльцевой I{омплеI{С И3 озерно-БОЛОТIIЫХ отложений ИваНОВСl{ОЙ 
бухты нредставлен следующими форыами пыльцы: Tsuga sp . - 6 % ,  P icea 
S)J . - 18 % ,  Pinus sp . - 13 % ,  Tax.odiaceae - 3-4 % ,  Taxodium sp . - 2 % , 
Juglans sp . - 1 0% , Сагуа sp .- 6 % ,  Betula sp . - 2 % ,  A lnus sp . - .7 % , 
Cm·ylus sp . - 1 % ,  Carpinus sp .- 1 % ,  Fagus sp .- 5 % ,  Ilex s p .- ед. , 
PteJ"ocarya sp .- ед. ,  Liriodendron sp .- ед. , Castanea sp .- ед . ,  Tilia sp .
ед. ,  Nyssa sp .- ед. П о  составу основных I{омпонентов I{ нему близOI{ 
споров о-пыльцевой I{омплеI{С И3 нижнего ГОРИЗ0нта р .  l{люевна ,  I{ОТОРЫЙ 
ПРШЗ0ДИТ в своей работе М. А. Седова ( 1956) . Существенным дополнени
ем I{ приведенному списну являются споры паПОРОТlпша Ceгatopteгis sp. 
Возраст отложений, охарюпеРИЗ0ванный описанньПlIИ спорово-пыльцевы
мп I,омплеI{саIl1И, М .  А. Седова рассматривает I{Ю, нпжнеыпоценовый 
(по Пальшину, 1 955, с. 48) . 

Средний ГОрИ30НТ Iшюевсного фаци:аЛЫIОГО I{ОJlшлеI{са (N! kZ) 
представлен JlIелнозернпстьнIИ песчанымИ отложеНIIЯJlIП .  Глпнпстые от
ЛОжспия имеют ПОДЧIIненное значенпе . ТОНl{ие проплаСТЮI бурого угля 
Встречаются довольно реДI{О.  ОсаДЮI среднего ГОРИЗ0нта описаны в об
паЖСIIИЯХ и по выраБОТI{ам по река:1II l{люевна п Б .  Ивановна , Мысовна, 
М. ОСИНОВI{а.  Наиболее распространены на данноы учаСТI{е озерные фацпи. 
анп пыеют следующую палинологичеСI{УЮ харантеристИl{У : Tsuga s p .-
5 % , Picea sp .- 24% ,  Pinus sp .- 26 % ,  Juglans sp .- 3 % , Согуlus sp . -
10 % ,  Ulmus sp . - 1 1  % ,  A lnus sp . - до 45 % ,  Zelcova sp . - 2 % ,  Мугiса sp . 
ед. ,  Polypocliaceae - до 30 % ,  Salvinia · sp .- ед. 

R верхнему ГОРИЗ0НТУ IшюеВСI{ОГО фацпального l{ОЫПЛeI{са (N� kZ) 
Отпосятся песчанистые глины, uбпажающиеся по р. RлюеВIШ. 3десь выяв-
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лен споров о-пыльцевой l\ОllJПлекс , в состав ноторого входит пыльца Tsu
ga sp .- 1 5 % , Picea сенции Omorica - 1 % ,  Picea sp.-' 18-20 % ,  Pinu3' 
subgeIl Haploxylon - 7 % , Betula sp . - 1 5-20 % ,  A lnus sp . - 6-8 % ,  
Corylus sp . - 2 % ,  Juglans sp . - 3 % ,  Ilex sp . - 2 % ,  Carpinus sp . - ед. , 
Carya sp . - ед. , Quercus sp . - ед. Осадни этого горизонта, по палиноло
гичесюIМ данным, Г. Б .  Пальшин ( 1955) относит н верхнему JlПlоцену. 

Особое, место в разрезе IшйнОЗОЙСI{ИХ отложений юго-в осточной части 
БаЙI{aJIЬСНОЙ НОТЛОвины заНИ!lfают вулнаногенные образования .  Опорный 
разрез базальтов и подстплающИХ их осадочных отложений был lIзучен 
М .  Е .  Медведевым ( 1968) на водоразделе рен СЛЮДЯI-ll\а и Быстрая. Из этого 
разреза автором было проаналпзировано 7 проб. Спорово-пыльцевой 
]{о мплеl{С содержит : Tsuga sp .- 1 % ,  Picea sp . - 2-9 % ,  Pinus sпЬgеn 
Haploxylon - 1 1-29 % , Taxodium sp. - 4 % ,  Ulmus sp .- 1 1 % , Fagus sp . -
4-1 % ,  Betula sp . - 4 % ,  Corylus sp .- 1 % ,  Сш"рinus sр . - 2 % ,  A lnus sp.-
30 % ,  Juglans sp . - до 5 % ,  Carya sp .- 2-5 % ,  Ilex sp .- до 1 % . По соста
ву основных 'номпонентов этот номпле1{С БJlИЗОН 1{ таКОВО11У из озерно
болотных ОТJlожений верхнего горизонта JIlИШИХИНСI{ОГО фациальног() 
}{О11ПJlенса.  Возраст пере1{рьшающих базальтов бьш определен каЛИll
аРГОНОВЫ11 ыетодом в 18  :илн. JleT (Медведев , 1968) . 

Существенным ДОПОлнением н: палеоботанической , ха рю{теРПСТИIl:6" 
неогеновых отложений Юго-восточной части БайнаJlЬС}{ОЙ l{ОТЛОВИНЫ 
является список фJlОРЫ по раСТIIтельным остаткам из сборов А. В. Чена
новс}{ого ,  А. Г . ГOI{оева ,  Г. Е. Рябухина. Большая часть раститеJlЬНЫХ 
остатнов найдена на ЮГО-ВОСТОЧНО1l1 берегу оз . БаЙI{ал в районе Шахтер
с}{ой горы, в углистых ГJlинах. Второе значительное местонахождение -
углистые осадки горы БеJlОЙ, на правоы берегу р .  Перее1l!пая): Carpinus 
grandis UIlg. , Betula prisca Ett . ,  Ulmus рlШ'inегviа Ung. , Tilia sp . ,  Salix 
vагiаns Goep p . ,  Taxodium t inajorum Нг. , Glyptostrobus europaeus Нг. , 
Sаgittагiа pulchel la Неег . ,  Sophora schmidtiana Неег . ,  Typha latissima А. 
Вг. , Рhгаgmitеs ocningensis А. Вг. , Тгара borealis L . ,  A lnus nostratum Ung. , 
Hedeгa аuгiсulаtа Неег . ,  Equisetum Riabinini Palib . ,  Sр7шегitеs Kinkleгi 
Mesch. (Баранов , 1 959) . 

И. В .  Палибин ( 1936) , определяя эту флору, устаНОЮIJl ее ОJlигоце
новый возраст. РУI{оводящей формой он paCClllaTpllBaJl вид Т/'ара Ьогеаlis 
Неег. А. Н. :КРИIJlТОфОВИЧ ( 1928) считаJI , что время существования дан
ного  вида охватывает период от эоцена ' до нижнего ыиоцена.  

Нижний ГJIlШПСТЫЙ горизонт, выделенный Н .  А. Логачевым ( 1966} 
в ПРИОJIьхонье ,  представлен глинами с ПРОСЛОЯJlПI черных углисто-гли
нистых пород. НапБОJIее распространенными фацияыи являются озерно
болотные ;  аJIJIювиальные И11еют подчиненное значение. Спорово-пьшьце
вой н о МПJIы{с ,  харю{теризующий озерпо-болотные фации, которые обна
жаются в районе пос. Хоронцы, представлен пыльцой Taxodium sp.- 3 % .  
P icea сеIЩИИ Omorica - 4 % ,  Picea sp .  - 6 % ,  Pinus сеIЩИИ S trobus - 2 % , 
P inus sp .- 4 % ,  Tsuga sp . - 6 % ,  Juglans sp .- 8 % ,  Castanea sp .�  2 % ,  
Carp inus sp .- 1 % ,  Tilia sp . - 4 % ,  Acer sp . - 1 % ,  Carya sp .- 8 % , Иlmш 
sp;- 1 2% , Celtis БР. - 2 % , Liguidambal' sp .- 1 % ,  Betula sp . - 7 %, 
A lnus sp . - 10 % ;  отмечены представители семейств Gгаmiпеае , Сурегасеае , 
Chenopodiaceae , Nympheaceae , Compositae и др. - до 19 % .  По.лученныЙ 
споров о-пыльцевой номпленс БJIИЗОН: н среднем:иоценовым I{Оl\ШЛeI,са11 
из анаJIОГИЧНЫХ фаций бухты Тагай (Логачев и др. ,  1964) . 

НеСI{ОЛЫ{О иной по составу споров о-пыльцевой НОJlJпленс получен 
из верхнего ,  ГJIииисто-песчано-гравеJIИСТОГО горизонта (пос. Хоронцы) : 
Tsuga sp . - 2 % , A bies sp . - 1 % ,  Picea sp . - O,5 % ,  Pinus subgen Нар
l oxylon - 3 % ,  Pinus sp .- 3 % ,  Juglans sp . - 1 % ,  CaTp in us sp .- 1 %. 
Сагуа sO . - ед. , Betu la sp .- 2 % ,  Ulmus s.p .- 24% ,  A lnus sp . - 59 % ,  
Salix sp. - ед. БлпзюпУ по. составу НОllшленс из обнажеШIЯ на берегу 
03 . Б аЙ1\аJI , в ра йоне р. I{YPMa : Tsuga sp .- 6 % ,  A bies sp .- 17 % ,  Picea 
sp .- 5 % , Pinus s ubgel1 Haploxylon - 33 % ,  Pinus sllbgel1 Diploxylon 
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- 10% , Betu la sp .- '\ % '  A lnus sp .- 4 % , Ulmus sp .- 1 5% , Corylus sp .-
4% , Pteгocarya sp .- 2 16 ,  Carya sp . - ед. , Juglans sp .- ед. , Tilia sp .- ед. , 
Salix sp .- ед. 

Результаты спорово-пыльцевого анализа И3 различных неогеновых 
отложений БаЙI{альской котловины вскрыли большое разнообразие со
става споров о-пыльцевых комплексов . Так , в комплексах И3 озерных 
отложений доминирует пыльца ели, остатю[ ширОколиственных пород 
вс:тречаются единично.  В озерно-болотных отложениях преобладает пыль
ца ольхи,  широколиственные формы здесь ИJllеют более разнообразный 
состав и большее процентное содержание , чем в озерных отложениях 
и: т .  д. Поэтому при установлении возраста, отложения , I{OTOpbIe имеют 
пестрЫЙ фациальный состав , вряд ли оправдано выделение усредненного 
спорово-пыльцевого коыпленса по доминирующим номпонентаи. При 
стратиграфическом расчленении этих отложений большую роль приоб
ретает ботarпшо-географический анализ компонентов КО1llплеН.са наждой 
фации или группы фациЙ. В основу этих исследований положен анализ 
родового  состава древесных и кустарниковых пород, чутких индикаторов 
нлиматических изменений физино-географической обстановни в целом. 

Подобные исследования проводились В.  П. ГРИЧУКОl\l ( 1959) .. 

П. Д.  Боярской и Е .  М .  Малаевой ( 1967) , :к. А. МеРI{УЛОВОЙ ( 197 1 ) .  Для 
решения в опроса о сходстве и различии флор И3 различных фаций нами 
учитывались изменения во времени их с:истеыат:ичеСI{ОГО состава и соот
ношения географичеСI{ИХ элементов флор. 

В неогеновой флоре БайкаЛЬСI{ОЙ котловины определено 65 родов 
и семейств древесных, кустарниковых и травянистых форм, ноторые входят 
в состав совреlllенной флоры Северного полушария. Их lIЮЖНО разделить 
на две группы : голарктичеСI{УЮ и тропическую. В голарктическую группу 
входят семейства и роды,  I{OTOpbIe широко распространены преимуществен
но в Галарктике и лишь частично заходят в субтропичесние области; 
в тропическую - семейства и роды, которые встречаются преимуществен
но в тропиках и субтропиках Азии, Америки, Африки и Австралии. 

Голарктическая группа родов делится еще на 6 подгрупп (см. рис. 
и табл) . Анализ изменения флористического состава этих подгрупп по
назал , что наряду с транзитными семействами и родами существуют 
роды и сеыейства,  ноторые по
степенно выпадают из состава 
флоры. Это, I,Ю{ правило,  тер
мофильные элементы, и выпа
дение их обусловлено опреде
ленными I,ЛИllштичеСIПIМИ изме
нениями. Используя их в ка
чеСтве индинаторов климата 
(ПОI{РОВСI{ая, 1 964) , мы уста
новили этапность в изменении 
состава флоры. Эти этапы в 
I{Омплексе с палеонтологичес
ними и геологичеСI{ИМИ данны
ми послужили основой для 
стра тиграфичесного расчлене
пия изучаемых отложений. В 
качестве возрастного репера 
ИСпользованы межбазальтовые 
ОТложения, I{OTOpbIe датируют
Ся на Основании н:алий-аргоно
БОГо метода базальтов средним 
МИоцеНОIlI. Споров о-пыльцевой 
1{ОАffiлеI{С из этих отложений 
бnИ30I{ I{ тановому из озерно-

ПЛUОt"ен 

ШillШJ � 4  
б I:(\/) 7 

Соотношения географичеСRИХ групп семейств 
и родов во флорах верхнего олицогена-плио

цена БаЙRаЛЬСRОЙ RОТЛОВИНЫ. 
ГоларктичеСJШЯ труппа :  1-панголарктические. 2-
американо-евр азиатские, 3 - американо-средиземно
морсно-азиатские; f 4 - американо-восточно азиатские 
5 - восточноазпатсние, 6 - североаыеринанские. Тро-

пическая группа : 7 - а мериканские и азиатсние. 
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болотных ОТjIожений. 
верхнего горизонта ми
шихинского фациаль� 
ного I\омплекса . Послед_ 
ний имеет близкий фло
ристичесюrй состав и 
общие IШИ�Ш тичеСЮ1е 
индикаторы с нижним 
горизонтом мишихинс_ 
кого, средним горизон
том таНХОЙСI\ОГО фа
циальных КОМПЛeI{СОв 
на юго-восточном по
бережье оз . Байн:ал и 
нижним глинистым 1'0-
ризонтоы на о. Ольхон. 
Нижним миоценом да
тируются COOTBeTCTBeH� 
но нижние горизонты 
таНХОЙСI\ОГО и I\люевс
I{OГO фациальных 1{ОМП
ЛeI{СОВ , верхним мио
ценом - средний гори
зонт Iшюевского фа� 
циального комплеl{са, 
и глинисто-песчаный 
горизонт на о. Оль
хон. К плиоценовым 
отложениям относятся 
верхний горизонт 
нлюеВСI{ОГО фациальпо
го J{омплеI{са и верх
няя часть глинисто-пес
чано-гравелистого го
ризонта па о. Ольхон. 

Исследования по
назалиперспентивность 
п а л и н о л о г и че с н о г о  
изучения фаций неоге
новых отложений. Та
н:ое изучение дает воз
J\IОЖность полнее выя
ВИТЬ флористичесн:ий 
состав одновозрастных 
отложенпй , что служит 
более падежной осно
вой не тольно прн 
страТl1графичеСНОJII рас
члепенип отложений, 
но и помогает BCI{PbITb 
более ПОШIО ценотичес
ное разнообразие ра
стительного ПОI{рова 
региона при палеогеог
рафичеСЮIХ ре н опст
РУlщиях(Белова, 1971 , 
1973 ) .  
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К ВОПРОСУ О ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОй 
ХАРАКТЕРИСТИКЕ МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИй 

МЕДВЕЖКИНСКОй СВИТЫ ЗАЛИВА КОРФА 
НА КАМЧАТКЕ 

А. Ф. ФРАДКИНА 

Разрез неогеновых осаДI(ОВ западного побережья залива Корфа при
надлежит I( числу наиболее полно представленных разрезов Каич-апш. 
Н.онтинентальные угленосные отложения, подстилаеиые иорскими осадка
J\'lИ ежового горизонта, на КорфСI{ОМ учаСТI-;е достигают МОЩНОСТИ до 1000 и. 
Очень важное значение для разработни стратиграфии данного разреза 
имеют палеофлористические остатн:и. К настоящему времени наиболее 
полно изучена флора по ЛИСТОВЫМ отпечаП{aJ\I (Челебаева, 1971а ,  б) . 
Палинологическими исследованиями заНЮIaлась И .  А. Егорова ( 197 1 ) .  

Согласно материалам А. И .  Челебаевой (1971б) , I(онтинентальпые 
отложения в заливе Корфа по фациально-литологическим и палеобота
пичеСЮ1М данным подразделяются на l\'lедвеЖI(ИНСНУЮ и классичеСI(УЮ 
свиты,  И рассматриваются в целом I{Ю{ НОРфСI\аЯ серия . Медвежюшская 
свита , в свою очередь, разделяется на две подсвиты - нижнюю и верхнюю, 
ноторые в дальнейшем будут именоваться пижпеl\:едвежкинсной II верх
немедвеЖIШНСНОЙ соответственно .  

В 1970 г .  автор произвела отбор проб на l1аJJин ологичеСI{ИЙ аналиа 
l\Ю( из НОРфСl\ОЙ серии осаДI{ОВ , тан 11 из подстилающих ее МОРСЮIХ от
ложений. 

В предлагаемой статье дается полинологичссная ха рантеРИСТИI\а 
нижне:медвеЖI(J1ПСI(ОЙ подсвиты. В ней различаются нижняя, более гру
бообломочная часть (базальные нопгломераты) и верхняя, представлен
ная глинами , УГЛЯlllИ ,  песками , с уменьшением роли l\ОИГЛОllIератов . 
Подсвита подстнлается ыорсними породами ежового горизонта, перенры
вающими осаДIПI верхнеllIедвеЖI{ИНСI{ОЙ подсвиты , граница с I{ОТОРОЙ 
проводится условно по нровле угольного пласта Верхнего Медвежьего 
(Челебаева , 1971б) . 

Пыльца и споры из толщи базальных 1I:0нгломератов определены 
впервые. Образцы отобраны на  участне ]\'lежду УСТЬЯМИ ре}, Угольная 
11 Медвежиа , бл:иже I{ последней, причем доступной для отбора проб 
ОI{азалась средняя часть HOHГJI01llepaTOB l\!ОЩНОСТЫО 30 ы. Анализу под
верглись I{Ю, глпннстые разности пород из небольших линз , таи и наиболее 
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Дl<ая фрю<ция конгломератов .  Пробы из залегающей над базальнымИ. ме u u 

J{ОJ1глоыератами верхнеи части нижнемедвеЖI<ИНСКОИ подсвиты представ-
деJlЫ в большинстве свое:и ГJlИНИСТЬГМИ , углистыми, реже песчаными 

раЗJlОСТЯМИ пород. О составе спорово-пыльцевых спектров и нзменении 
ПХ компонентов можно судить по прилагаемой диаграмме . Литология 

даетсЯ по материалам А. Ф. �радкиной и А. И. Челебаевой (см. РИСУНОI{) . 
}{аiIщая из указанных частеи подсвиты охарактеризована четырнадцатью 
споров о-пыльцевыми спектрами с подсчеТОllI споровых и пыльцевых 
зереJl до 500 и 1000. Процентное содержание I{ОмпонентЬв исчислял ось 
от суммы всех споровых и , пыльцевых зерен. 

В большинстве споров о-пыльцевых спектров из базальпых 1\0НГЛО
�юратОВ в количественном отношенип ДОминирует пыльца ПОl{рытосеыен
Hыx - 32,6-65,2 % (46 , 6-54,0) * ;  на втором �юсте - пыльца голосе�Jен
Jl ы x  - 9,8-61 , 0 %  ( 16 ,4-45 ,0) ; неСI{ОЛЬКО меньше спор - 6,4-46,6 %. 
(1 1 ,8-26,0) . Среди спор наиболее распространены одв олучевые  Polypocl ia 
сеае - 1 ,6-39 , 2 %  (10 , 6-24 ,4) , довольно часто встречаются представи
теJrи Sphagnum - 0-1 6 , 4 %  (0 ,2-3 ,0) , постоянно присутствуют гладюrе 
трехлучевые споры Leiotriletes - 0-1 ,8 %  (0-0,5) . в половине СПeI{Т РОВ 
I\онгломератовой части разреза п рисутствуют споры родов Osmunda -
0,2-7 , 2 %  (0 ,2-3 ,0) ,  Botrychium - 0-0,6 %  и Lycopodium - до 4 , 2 %. 
(0-2,4) , причем среди последних отмечен Lycopodium аН. арргеssum 
(Desv .)  Petr; единичные споры Bryales - часто меньше 1 % ,  но по всей 
харю{теризуеllIОЙ части разреза.  

Группа голосеменных представлена главным образом сем. Pinaceae -

9 ,8-60 ,8 % ( 14,0-30,7) , в составе 1{0ТОРОГО больше всего встречено пред
ставителей темнохвойных пород - 6 ,3-48,0 % (8 ,0-21 , 1 ) .  Из них род . 
Picea (Picea сенции Omorica, P icea СeIЩИИ Eupicea, Picea spp.)  преоб
ладает во всех спеl{трах - 4 ,3-39,8 % ,  меньше пыльцы Tsuga · ( Т . aff. 
diveгsifolia (Maxim.)  Mast . ,  Т. аН. canadensis (L . )  Carr, . Т. crispa Zakl . ,  Т. 
tогu lоsа Zakl . ,  Т. spp . )  - 0-8 , 0 %  и еще lIIеньше Abies - 0-1 , 5 % .  

Содержание пыльцы светлохвойных пород незначитеЛЬ J lое ,  нз них 
13 основном встречается род Pinus (Р. аН. si lvestris L . ,  Р. subgen .  Diploxy
lon, Р .  sllbgell. Haploxylon, Р .  spp .) - 3 ,5-22,2 % (5 ,2- 1 3 ,0) , а пыльца 
Lагiх найдена толы{о  в двух спентрах - 0 ,2  и 0,8 % .  ПЬJJI ьца сем. Тахо
{liaceae неllIногочисленна - 0-2,1  % (0-1 ,5) .  Часто это деформирован
ные, плохой СОХРЮIНости пыльцевые зерна , 1'13 ноторых реДI\О можно' 
было определить Glyptostrobus, Jl!Ietasequoia . Находки пыльцы рода роао
сагрus единичны и редни - до 0 ,5 % .  

В пыльце понрытосеменных ОСliОВНОЙ фон с остаВJIЯет сем. Betulaceae' 
в 1{0ТОРОМ главенствующая роль принадлежит А lnus - 1 3 ,0-45,3 % 
(21 ,8-38 ,2) ,  lIIеньше пыльцы Betula - 2,2- 1 9,0 % (2 ,2-9,0) .  Еще более 
малочисленны Corylus - до 0 ,6 % ,  в четырех с пеl{трах из четырнадцати, 
J[ Сагрinus - 0-1 ,2  % (0-0,8) - в большин стве СПeIПРОВ . 

Пыльца широколиственных и других теПJГ олюбивых пород являетсн 
ПОСТОЯIПIЬНI ноыпоненТ01lI Й сОставляет от 1 ,4 до 8 ,5 % (4,8-8,5) . Н:роме 
упомянутых выше Corylus и Cmpinus в ее составе отмечаются Comptonia -
0,2 % в ОДНОМ спеl{тре ,  Myrica - до 0 ,7 % в двух СПeIпрах, Juglans 1 ,7-
7 ,0 %  ( '1 ,7-4 ,6) во всех СПeI{трах , Рtегосагуа - 0 , 1 -0,5 % в пяти спен.трах,. 
Fagus - 0 , 1 - 1 ,5 % ' в ВОСbllIИ спентрах , Ulmus и Ulmaceae - 0,1 - 1 , 5 %  
в сеi\1И спентрах , Rhus - 0,3 % в ОДНОМ спентре , Ilex - 0,2-1 ,0 %  в пяти 
Сuю\трах , Acer - 0 , 1 - 1 , 0 %  в восьми спентрах , Tilia - 0,5 % в В ОДНОJ\( 
cnelape . Заметно участие пыльцы Ericales - 0,1-6,6 % (0 , 1-2,5) во всех 
Спентрах .  Встречается род Salix - 0 , 1 - 1 ,8 % в шести спентрах . Пыльца 
Трап единична 11: реДl{а : Polygonum аН. регsiсагiа L. и Chenopodiaceae -

" ЗдеСL II дал ее цифры вн е  снобон означают содержаllие номпонента от минимащ,
ВОго до манспмальНого, цифры в скоБJ(ах - его JlапБОJJСС часто встреч ающпеся зна
ЧСIiI!Л. 
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со.отв�тствеино 0 ,2  �I 0 ,5  % ,  I{ЮНДая встречена в одном СПel{Тре 
DLermlla - 0, 1 - 0,5 % - в четырех спеI{трах . Пыльца определенна 
кю{ Tricolpites, встреч�ется в OCHOBHOllI ОТ 0 , 1  до 1 ,5 % в �ести спен:трах� 

В спорово-пыльцевых спен:трах из вышележащих туффитовых , пес
чаных , глинистых и углистых отложений нижнеыедвежкинской подсвиты 
включая угольный пласт Верхний Медвежий, соотношения трех ОСНОВIЩ; 
групп растений очень БЛИЗIlЛ 11: оиисаННЫl\f выше : пыльца ПОНрытосемеI!_ 
HЬ�X - 22,6-89,2 % (43 , 9-63 ,4) , иыльца ГОЛОсеl\Iенных - 2,7-7 1 ,6'% 
( 1 / ,8-56,0) , сиоры - 0 , 1 -71 , 2 %  (5 ,4-24,0) . 

Споры : Bryales - 0-7 ,6 % (0 ,2- 1 ,0) , Sphagnum � 0-44,0 % (0,2-
10,4) , Lycopodium - 0-1 ,4 %  (0-0,6) , ири реДI{ОЙ встречаеl\IОСТП Ly
copodium аН. appressum, в БOJIьшинстве спектров из четырнадцати; Selaginella аН. sanguinolenta (L . )  Spl'ing. - 0,2  % в ОДНОllI сиектре ; Воtгусhium _ 

0 ,2- 1 ,0 %  в трех сиею'рах , Osmunda - 0,2-1 ,4 %  в половине спектров 
Polypocl iaceae - 0-37,4 % (5 ,2-20,2) в большинстве СИeI{ТРОВ , Leiot� 
l"iletes - 0, 1-2,0 % (0 , 1 -0,6) в иол овине спектров , Lophol'iletes - 0,2, 
и 0,4 % в двух спентрах . 

Пыльца ГOJlосеllIeIШЫХ: теШIOхвойные породы - 0,9-38,8 % (5 ,8'-
22,0) во всех СПeI{трах ; в том ЧИСJlе Picea СeI{ЦИИ Omorica, Picea сеIЩИlll 
Eupicea, Picea spp . - 0 , 6-21 ,2 % (4 ,2- 1 6 ,2) , Tsuga аН. canadensis, Т .. 
аН. diversi/olia, Т .  aispa, Т. tOl"ulosa, Т. spp . - 0,3:-14, 8 %  / (3 ,0-10,8) ; 
A bies - 0-3 ,0 %  (0-0,6) . Пыльца Podocarpus - 0,2-0,7 110 в восьми 
спеI{трах . К теын охпойным относится также Pinus сеIЩИИ СетЬгае. Свет
лохвойные породы представлены ИЫJIЬЦОЙ рода Pinus (Р. аН. silvestris, 
Р. subgen .  Diploxylon, Р. s п Ьgеп.  Haploxylon, Р. spp . )  - 0,3-35 ,5 % 
(2 ,2-21 ,6) ; пыльца Lar'ix - 0 ,2 % в ОДНОАI спеI{тре . Пыльца Taxodiaceae _ 
0,2-2,4 % (0,2-0,8 % )  встречена в двенадцати спектрах . 

Пыльца иокрытосе1l!евных: A lnus - 14,0-52,0 %  (20 ,0-52,0) , Ве
tula - 3 ,4-23 ,5 % (4,6- 1 9 ,2) , Д01l!ИJшрует в составе СПeIПРОВ . Из широ
нолиственных и других теПЛОJIlобивых ПОРОД, составляющих в сумы!)' 
1 , 0-23,7 % ( '1 , 0-5,6 ) ,  встречены:  Comptonia - 0,2 и 0 , 3 %  в двух СПeI{Т
рах lJЗ четырнадцати, Myr'ica - 0,2 и 3 ,. 9 %  - в двух спентрах , Juglans -
0-'10 ,6 % (1 ,0-4,2) в тринадцати спеюрах, Pter-ocarya - 0,6 % в ОДНОМ 
сиентре , Сагуа - по 0 ,2 % в четырех СПeIсграх , Сагр inus - 0 , 1  -1 ,2 % 
(0 , '1 -0,6) и Cor'ylus - 0 ,1 - 1 ,8 %  (0 ,2-0,4) - в большинстве спеI{ТРОВ" 
Castanea - по 0 ,2  % в двух спеI{трах , Quercus - 0 ,2  и 0,4 % в двух спеI{Т
рах , Fagus - 0,2-'1 ,6 %  в трех спеюрах , Ulmus - 0,2-0,3 % в трех 
спеIпрах, Ilex - 0 , 1 -0,4 % в сеыи спеlпрах , Аса - ио 0 ,2 % в четырех 
спею'рах , Tilia, Еlаеаg-пus - по 0 ,2  % в ОДI-IОЫ спентре . Пыльца трав 
Sparganium, Potamogetonaceae, Gгаminеае, Polygonum аН. pel"sicaria, Ra
пuпспlасеае , Artemisia - в долях ироцента в ПЯТII спентрах . Довольн(} 
часто встречается пыльца Dier-villa (0,2-0 ,8 % )  в сеlllИ спеIпрах и меньше 
Lonicera - 0,4 и 3 ,9 % в двух спентрах . Пыльца Егiсаlеs - 0,9-14,4% 
(1 ,0-6,8) во всех СПel{трах , Salix - 0,2-2,2 % (0,2-0 ,8) в большинстве 
спентров , Rosaceae - 0,3 % в ОДНОМ спентре. Пыльца, отнесеl lная н Tri
colpites и Тгiсоlрогitеs, пеl\Iногочисленна,  не иревышает обычно 1 % .  

Сравнивая состав и процентные ПОI{азатели компонентов спорово
пыльцевых спеIПРОВ обеих , литологичеСIПI различных частей нижне
медвеЖЮШСI{ОЙ ПОДСВIlТЫ, J\IОЖНО видеть, что прииципиальной разницЫ 
между НИJlIИ нет . Полная общность спеIПРОВ свидетельствует об одно
возрастности ВJlIещающих их отложений. 

Следовательно ,  наиболее харантерными чертами спорово-пыльцевых 
СПel{ТРОВ нижнеJl1едвеЖIПII-IСI{ОЙ подсвиты,  ноторые раССJlIатриваются нак 
единый номплекс ,  следует считать: господство пыльцы ПОI{рытосеIl1ЯННЫХ 
по отношению !{ ГОЛОСeJI1ЯННЫJll И спораJlI; преобладание среди пыльцы 
понрытосемеНIIЫХ сем. Веtпlасеае, в нотором на первом месте в ноличест
венном отношении стоит род А lnus при значительно меньшем (в два-три 
и более раз) содержании Betula; незначительное процентное содержаниР 

68 



JIЬЦЫ тирОI{олиственных и других теплолюбивых пород Е больтинстве �:eHTPOB не свыте �-6 % ,  редко 7-8 % ,  при наиболее заllIетном участии 
пыл ьЦЫ Juglans; неоольтое I{оличество пыльцы трав - в долях процента, 
JJ одной трети спектров , характеризующ

р
�х всю нижнюю подсвит�; ДОJl'lИ-

РОJJание в составе голосеменных сем. lnaceae, с превалирующеи ролью 
nJJ u (Р '  т А Ь ' ) u 

Ь1л ьцЫ темнохвоинЫХ пород �cea, suga, �es над пыльцои светло-
�JJОЙ:НЫХ (Pinus и реже Larix) ; постоянное участие при равномерном 

аeilределении по всему разрезу пыльцы сем. Taxodiaceae , чаще всего �e более 1 % ,  и редкая встречаемость в виде единичных зерен пыльцы 
ройосаграсеае; ведущее значение среди спор однолучевых зерен сем. Poly
pocliaceae при заметном участии спор Sphagnum и незначительном коли
честве Bryales, Lycopodium, Selaginella, Botrychium, Leiotriletes. 

Сходство споров о-пыльцевых спектров нижнемедвежюшской подсви
тЫ со спектрами И3 верхней части ежового ГОРИЗ0нта, обнажающегося 
у мыса Окно,  3aIшючается в соотношении основных трех групп - пыльцы 
JJонрытосемянных, голосемянных и спор ; в преобладании в первой И3 них 
JJЫЛЬЦЫ ({е1l'l. Betulaceae , а среди нее A lnus над Betula; в очень незначитель
пой доле пыльцы трав ; в ведущей роли среди голосеменных пыльцы 
сем. Pinaceae , причем в большинстве спектров пыльца темнохвойных пород 
JJревалирует над светлохвойными, представленными в основном родом 
Pinl.ls; редкой встречаемости и НИ3I{ОМ процеНТI-IОМ содержании пыльцы 
podocarpus; сходстве процентных соотношений в группе спор , где основную 
массу составляют однолучевые Polypocliaceae при подчинеlfНОМ значении 
Sрlшgnum, Osmunda, Lycopodium, Leiotriletes, Lophotriletes. 

Различие сравниваемых спеIПРОВ заключается, главным обраЗ0М, 
n более BblCOI{OM содержании в споров о-пыльцевых СПeIпрах ежового 
rоризонта пыльцы сем. Taxodiaceae , а также широколиственных и других 
теплолюбивых пород. Пыльца Taxodiaceae (Taxodiaceae, Taxodium, Glyp
tost/"obl.ls, реже Sequoia и Cryptomeria) достигает 29 % (10 ,0- 1 1 ,8) ; пыльца 
ПШРОI{ОЛИСТВeJ:IНЫХ и других теплолюбивых - до 35 % ( 13 ,0- 1 7 , 5) пред
ста влена главны!II обраЗ0М родом Fagus - до 24 ,4 % (9 ,5-16 ,0) и Juglans -

до 9 , 1  % (2 ,5-6,8) ,  а пыльца Quегсus, Rhus, Ilех в еЖОВ01l'l ГОРИЗ0нте встре
чается чаще , чем в нижнемедвеЖЮНIСI{ОЙ подсвите .  В отличие от послед
пе!"! в ежовом ГОРИЗ0нте присутствуют,  кроме того,  пыльца Nupha/' и 
МОРСЮlе в одоросли Lеiоsрlщегidiа и В аltisрlшегidiшn. П рпнципиальных 
раSJIИЧИЙ со спорово-пыльцеВЫllIИ спеI{ТРЮVIИ И3 НИЗ0В верхнемедвежн:ин
скoi'I ПОДСВПТЫ, анализы И3 I{ОТОРОЙ частично уже проведены, описывае
мые СПeI{ТРЫ И3 нижней подсвиты не IНlеют . Можно лпшь ОТJlIетить тенден
ЦНЮ l l СКОТОРОГО увелпчения роли спор рода Spl�agnum по Отношеншо I{ 
сем. Polypodiaceae и уменьшение содержания пы,т[ьцы ШПРОI{олиственных 
n других теплолюбивых пород. 

Сравнение ПОI{азывает , что спорово-пыльцевые спеI{ТРЫ нижнемед
DеЖl(ПНСI{ОЙ подсвиты значптель:но БЛIIже стоят ъ: спектрам верхнемед
DеiЮ\П ПСI{ОЙ подсвиты,  чем I{ СПeIараiII ежового ГОРПЗ0нта . Разлпчие с по
слсдlТ 1ШИ, однан: о ,  не является свпдетеЛЬСТВОiII пх pe3I{ OIr возрастной 
раЗ1 l JЩЫ.  Более BblCOI{Oe,  чем в пижнеыедвеЖЮiШСI{ОЙ подсвите , содержа
ппе n спеН.трах ежового ГОРИЗ0нта пыльцы ШИРOI{олиственных Il других 
теп ошобпвых пород, глаВПЫiII обраЗ0М за счет р.ода Fagus, n сочетании 
со значительны]\[ I{олпчеСТВОl\I пыльцы Taxocfiaceae , 1IIожет свидетельство
вать CI{Opee об ЭI{ологпчеСI{ОЙ обстаНОВI{е , соответствующей влажным 
УСЛОВИЯМ морсн:ого побережья в период НЮ,Опления OCaДI{OB ежового 
ГОРНЗ0пта . 

Сравнешrе пзученных споров о-пыльцевых I{Оl\шлексов иижнеиедвеж
ЮtnСI,ОЙ ПОДСВlfТЫ со СПeI{трамп П3 неогеновых отложенпй Восточной Сиби
рн н других районов КамчаТI{И дает следующие результаты. 

Значительную общность описываемые спеI{ТРЫ имеют со спеI{трами 
Н I\)t<l tемиоценовой наМСI{ОЙ свиты и свиты Мамонтовой Горы на р. Алдан, 
ВОЗраст I{OTOPblX , по палпнологичеСI{ИМ данным, нонец нишнего -сред-
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IШЙ 1I1иоцен (ФраД1>ЮIa и др . ,  1 971 ; ФраД1>ина,  Баранова ,  197 1 ) ,  сходен 
состав пыльцы и спор в обоих сравниваемых разрезах : Bryales, Sphagnurп, 
Lycopodium, Botrychium, Osmunda, Polypodiaceae , Leiotriletes, Loph'otri� 
letes, Podocarpus, Picea сеIЩИИ Eupicea, P icea СeIЩИИ Omorica, P icea sPp . 
Tsuga аН. divегsifоliа, Т .  аН. canadensis, Т. crispa, Т .  torulosa, Tsuga s;pP. ' 
Abies, Larix, Pinus СeIЩИИ СеmЬгае, Р. аН. silvestris, Р. s'llbgen. Haploxylon' 
Р. subgen. D iploxylon, Р. spp . ,  Glyptostrobus, ТахосНасеае, Sparganiu� 
Gгашiпеае , Salix, Comptonia, Myrica, Juglans, Pterocarya, Carya, A lnus, Betula, Corylus, Carpinus, Castanea, Quercus, Fagus, Ulmus, Polygonum аН. 
peгsicaria, Chellopodiaceae, Ilех, Acer, ТШа, Rhus, Ericales, D ieгvilla, 
Loniceгa, Trico lpites, Тгiсоlрогitеs. Доминантами во  всех сравниваемых 
спентрах являются сеJlюйива Betulaceae , Pinaceae, PoJypodiaceae . ОДна-
1>0 в спентрах из обеих СВИТ разреза Мамонтовой Горы пыльца Betula 
превалирует над ПЫЛЬЦОЙ A lnus, пыльца Pinus - над пыльцой Picea 
и Tsuga, среди ШИРОнолиственных и других теплолюбивых пород здесь, 
нроме Juglans, заметно содержание Myrica, а роды ТШа, Castanea, Quel'
cus, Rhus встречаются чаще , чеllI в низах медвеЖЮШСI{ОЙ свиты . . Спентры 
верхнего горизонта на:МСI{ОЙ свиты rrредставJТЯЮТСЯ нЮIТ древнее нИжне
медвеЖI{ИНСНИХ , та1> нан в НИХ присутствует пыльца Liquidambar и Nyssa. 
Результаты сравнения ПОзволяют преДПOJIaгать , что нижне]\�едвежкинская 
подсвита может соотвеТСТВQвать верхней части свпты Мамонтовой Горы. 

Примерно таную же степень сходства можно отметiI'ГЬ между спорово
пыльцевыми спентраl\IИ нижнеJlJедвежкинсной подсвиты п миоценовой 
северопеI\ульнейвееМСI\ОЙ СВИТЫ бассейна р. Белая , ПРИТОI\а р .  Анадырь, 
анализ пыльцы и спор ноторых проведены И. А. Rулы{овой (Биснэ, 
Rулы\ва, ,  1969) и автором. По данным автора ,  исследовавшего нижнюю 
часть северопеI\ульнейвееМСI\ОЙ СВИТЫ,  в споров о-пыльцевых спеКl'рах 
преобладает пыльца ПОI\рытосемянных над пыльцой голосемянных п спо
рами, и I\ ЧИСЛУ ' доминант относятся семейства Betulaceae , Pillaceae, 
Polypodiaceae , -что сближает их со спеI\трами нижнемедвеЖЮПIСI{ОЙ под
свиты . В целом состав сравниваемых СПeIПРОВ БЛИЗОI{ - это те же роды 
и виды, что были перечислены выше , при сравнении с данными по разрезу 
Мамонтовой Горы. Однан.О в СПeI{трах низов северопеI\ульиейвееМСI{ОЙ 
свиты,  нан и в спентрах разреза Ма1lЮНТОВОЙ Горы, в составе сем. Betula
сеае на первом месте по ноличеству стоит пыльца Betula, а не А lnus, нан 
в рассматриваемой части RОРфСI\ОГО разреза;  среди пыльцы Pinaceae 
зафю<сировано господство Pinus над Picea, Tsuga и Abies, а встречаемость 
пыльцы родов Myrica, Castanea, Tilia, Rhus здесь чаще , чем в иижнемед
веЖНИНСI\ОЙ подсвите . 

Незначительные ОТЛИЧИЯ в соотношениях неноторых номпонентов 
споров о-пыльцевых спентров нижнемедвеiЮШНСl{ОЙ ПОД свиты и миоцено
вых отложений бассейнов реи Алдан и Анадырь не могут явиться основа
нием для допущения большой разницы в возрасте сравниваемых осадиов . 

н: настоящему времени опублиновано довольно 1I1JlOrO палинологиче
сних :материалов по неогену Rаll1чатни, ноторые можно использовать 
для СОпоставления с полученными результатами. Это данные И .  А .  Егоро
ВОЙ (1971)  по Rорфсно:му разрезу и щапинсной свите хребта TYMPOI{ 
(Шанцер и др . ,  1 969) , А.  С. Ванулетшо (1966) - по ВОСТОЧНОЙ части Олю
торсного прогиба, Л. А. Сниб!-по эрмаНОВСI<ОЙ свите ТИГИЛЬСI{ОГО района 
(Гептнер и др . ,  1 966) и энемтеНСJ{ОЙ свите в устье р. Сопочная (Синельни
нова и др . ,  1967) , И .  А .  Rульновой (БИСI{Э И др . ,  1 971)  - по эрмаНОВСI{оii 
свите у мыса НеПРОПУСl\ , В. А. Шахмундес (Гр:игоретшо и др . ,  1 967) -
по эрмаНОВСI{О:Й свите бассейна р .  Этолоны. 

Для споров о-пыльцевых СПeI{ТРОВ эрмаНОВСI{ОЙ , щаПИНС1>ОЙ и эпем
теНСI{ОЙ СВИТ Rамчатни, тю{ же нан и для описываемых спеI\ТРОВ нижнеll'l8Д
веЖНИНСI\ОЙ подсвиты, харантерно l{оличественное преобладание в ни! 
пыльцы Betlllaceae и Pinaceae и спор Polypodiaceae, при содержаниЯ 
пыльцы широнолиственных и других теплолюбивых пород не свыше 10 % 
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l'l nревышении пыльцы A lnus над пыльцой Betula и пыльцы РОДОБ� �cea, Tsuga, Ab ies над Pinus. Эти соотношения основных номпонентов,. 
IIО_Вl'lДИМОМУ ,  nрисущи если не всем, то большинству споров о-пыльцевых 
cneJ{TpOB неогена КаМЧ�ТI{И. KpaТl{OCTЬ изложения результатов палино
JXОГl'lческИХ исследовании и. А. Егоровой ( 1971)  позволяет сделать тольно 
самое общее сравнение с полученными данными, из I{OTOPOrO можно з а
j{ЛIOЧИТЬ об однотипности выявленных нами и и. А. Егоровой спорово
IIыльцеБЫХ спеНТрОБ в нонтинентальных осаднах Корфсного участна . 

НельзЯ отметить танже наних-либо рез них расхожде'ний с палиноло
гв:чеСJ{ИМИ материалаJlIИ А. с. Вануленно (1966) по l{орфСI{ОЙ свите восточ� 
ной частИ Олюторсного прогиба .  Преобладание среди спор сем. Polypo
diaceae и рода Sphagnum при незначитеЛЬНОllI содержании Lycopodium,. 
Selaginella, Botrychium, Osmunda, Lеiоtгilеtеs, Lophotriletes, доминиро
вание Б пыльце голосеменных сем. Pinaceae при единичном ноличестве 
podocal'paceae и Taxodiaceae ; превышение I{оличества  пыльцы A lnus 
над Betula; редная встречаемость в виде единичных зерен пыльцы трав ; 
зпаЧИТeJIьная роль пыльцы El'icaceae;  присутствие в единичном ноличестве 
пыльцы широнолиственных и других теплолюбивых пород: Ulmus, Quer
cus, Corylus, Myrica, Juglans, Carya, Pterocarya, Асег - все эти ПРИЗНaI{И 
сближают сравниваемые спентры. Отличия занлючаются в господстве 
D большинстве спентров , исследованных А. с. Ванулею{о , пыльцы голо
семенных над понрытосеменными и в присутствии единичных зерен пыль
цы Cycadaceae , RhamHaceae и спор Gleichenia, не отмеченных наJlfИ в I-IИЖ
вемедвеЖI{ИНСНОЙ подсвите. 

Наибольшее сходство изученные споров о-пыльцевые спентры нижне
JlюдвеЖI{ЮIСНОЙ подсвиты обнаруживают со спентрами эрмаН ОВСI{ОЙ свиты 
мыса Непропусн (Биснэ и др . ,  1 971 ) .  Близними являются тание черты 
эрмаНОВСI{ИХ СПeI{ТРОВ , нан преимущественное превышение содержания 
пыльцы понрытосеменных над пыльцой голосеменных и спорами; домини
рование среди спор однолучевых PolY'podiaceae при меньшем содержании 
Sphagnum и незначительной встречаемости Lycopodium, Botrychium, Brya
les, Leiotriletes; преобладание среди пыльцы Pinaceae те1lffiОХВОЙНЫХ пород 
над светлохвойными при небольmом участии пыльцы Taxodiaceae и осо
бенно Podocarpus; ведущая роль пыльцы Betulaceae над другими пред
ставителями понрытосеменных, из I{ОТОРЫХ ШИРOI{олиственные и другие 
теплолюбивые породы составляют 5- i 0 % ,  а пыльц э. трав встречается 
Б единичном ноличестве. Близни процентные значен ия пыльцы Salix, 
E/"icales, Larix и состав mиронолиственных и других теплолюбивых пород, 
из I{ОТОРЫХ в эрмаНОВСI{ОЙ свите встречаются Corylus, Мугiса, Comptonia, 
Elaeagnus, Juglans, Саl'уа, Pterocarya, Quегсus, Ulmus, Ilex, Асег. Отличия 
сводятся н большему (2-1 1  % )  содержанию пыльцы Myrica, а ТaI{же. 
Diemilla и спор Osmunda, и более редной встречаемости пыльцы Taxodia
сеае в спектрах эрмановс!{ОЙ свиты. 

Споров о-пыльцевые спектры щапинсной, по и. А. Егоровой (Щанцер 
и др. , 1969) , и энемтенсной, по л. А. СI{иба (Синельн икова и др . ,  1 967) . 
свит представляются более обедненными. В спентрах первой , в составе 
ШИРОI{олиственных и других теплолюбивых пород, не встречены Acer, 
Tilia ,  Rhus, Ilех, Мугiса, а во второй - Juglans, Рtегосагуа, Сагуа, 
Асег, Ilех, ТШа, Ca7pinus, харантерные для пижнеыедвежюIПСНОЙ 
ПОдсвиты. 

Фрагментарность палив:ологичесних данных по этолонсной, !{аиерт-
' сдой и ИЛЬИНСI{ОЙ свитам (Григорюшо и др . ,  1967) затрудняет сопостав
леНие с н ими материала по Корфсному разрезу. Можно лить отметить, 
что BbТcoI,oe содержание пыльцы сем. Taxodiaceae в СПeI{трах ильинскОй 
11 ЭТОЛОIIСI{Оi'I свит наводпт на МЫСЛЬ о сходствс ЭНОлогических условий 
n периоды осадконанdплеп ня э т и х  свит и ежового горизонта.  

Сравнение ПОЛУЧСJ1 [ IОГО по н ижпемедвежюпrсной подсвите палинолоГUчеСI{ОГО материала с данн ыми опредсленп й ОТIIсчаТНОБ JIистьев и частич-
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Состав флоры по палинологичеСНИ�1 данным и отпечатнам листьев 

. В сцорово-пыльцевых спент- I � В спорово-пыльцевыx 
рах и среди отпечатнов Листьев спентрах Среди отпечатнов листьев 

Osmundaceae Capl'ifoliaceae El'icales 

:Polypodiaceae Bl'yales Compositae 

Pinaceae Sphagnaceae Equisetaceae 

' Taxodiaceae Lycopodiaceae Aspidiaceae 

Potamogetonaceae Selaginellaceae Cupl'essaceae 

Salicaceae Opllioglossaceae Cypel'aceae 

'MYl'icaceae Р odocat'paceae Cel'Cidi pllyllaceae 

. Juglandaceae S parganiaceae Magllo liacaceae 

Betulaceae Alismataceae Hydrangeaceae 

Fagaceae Polygonaceae Saxifl'agaceae 

'Ulmaceae Aquifoliaceae Rutaceae 

Rosaceae ТШасеае Rlшmпасеае 

. Acel'aceae Е laeagnaceae Cornaceae 

НО плодов А, И .  Челебаевой ( 1971а ,  1971б) указывает на существование 
· флоры одного типа (см. таблицу) . . 

Родовой состав тан:же очень близ ОБ. В споров о-пыльцевых спектрах 
и отпечаТI{ах листьев определены Osmunda, P icea, Larix, P inus, Metase
quoia, Taxodium, Glyptostrobus, Salix, Myrica, Pteгocarya, Betula, A lnus, 
Fagus, Quercus, Ulmus, Acer. Однан.О отметим, что указанные методы пале 0-
ботанических исследований дополняют друг друга .  Так , только в спорово
пыльцевых спы{трах встречены Bryales, Sphagnum, Lycopodium, Sela
ginella, Bot/'ychium, Podocarpus, Tsuga, A bies, Comptonia, Juglans, Сагуа, 
Сагр inus, Согуlus, Polygonum, Ilex, Tilia, Elaeagnus, Ericales, D ieгvilla, 
Lonicera, Rlщs, Castanea, Spal'ganium, Агtеmisiа. В то же вреl\IЯ в них 
не определены сохранившпеся лишь в · отпечаТН.ах лпстьев Equisetum, 
Pseudolarix, Thuja, Cyperacites, Сегсiсliрhуllum, М ag'nolia ( ?) ,  Н ydrangea, 
Ribes, Rhamnus, Comus, Smnbucas, Vibumum, Spiraea, Phelodendron. 
В целом флора нижнеll1едвеЖКИlIСI{ОII подсвиты, насчитывающая более 
60 родов , принадлежит, по нашему ынению, I{ теплоуыеренныы флорам, 
о чем свидетельствует, в частности , присутствие в ней Osmunda, Podocar
pus, Pteгocarya, Сагуа, Juglans, Fagus, Queгcus, Castanea, А сег, Tilia, 
Ilex, Ulmus, Elaeagnus, Taxodiaceae , Rllашпасеае , Rlltaceae . 

Делать ОН.ончательныЙ вывод о возрасте отложенпп нижнем:едвеж
ЮlПско:й подсвиты по полученным паЛИI-lологичеСIПIМ данным прежде
временно ;  для этого будет больше основанпй при завершении спорово
пыльцевых исследований всего разреза неогена на КорфСI{ОllI учаСТI{е. 
Кроме того, решенпе воироса о возрасте l{онтинентальных осаДl{ОВ зави
сит от датировки подстилающих МОРСЮIХ отложенпП.Известно, что В.Н.  Си
нельникова (Челебаева и др . ,  1 966) ранее сопоставляла по фауне свиту 
мыса ОЮIО,  в l{ОТОРУЮ входил И ежОВЫЙ горизонт, с l{aI{ертской свитоU 
Западной l\.аычаТI{li!. По последним данным (Гладенн.ов , Синельникова, 
1972) , l{анеРТСI{ая свита отнесена l{ среднему верхнему миоцену. Поэтому 
нам :r;rредставляется, что возраст осаДl{ОВ нижнемедвеЖКИНСl{ОП подсвиты 
КОРфСl{ОГО разреза может OI{азаться среднеi\1иоценовым. 
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЛИОЦЕНОВЫХ И СРЕДНЕПЛЕИСТОЦЕНОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИИ СЕВЕРА ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА 

Р. А. ТЕРЕЩЕНRО 

На севере Центрального Казахстана отложения среднего - верхнего 
U1[иоцена выделены в следующие свиты: новостаничную и залегающие 
СТратиграфически выше битекеЙСI{УЮ , селетинскую , иртышскую , охарак
теризованные фауной МЛeI{опитающих молдавского номпленса.  Б олее 
МОлодыми являются поДпусн-лебяжинсние слои с фауной мЛ(:)нопитаю-
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щих , выделенной э .  А. Вапгенгейм и В .  С. 3ажигиным (Вангейгейм 
3ажигин, 19.69) в лебяжинсний фауюrстичесний НОll1пленс - близниЙ 
возрастной аналог хапровсного фаунистичеСI{ОГО номплеИса Восточной 
Европы. Аиртавсиая , нраснонутсная , музбельсная свиты по фауне мол
люснов и ОСТРю{од И стратиграфичеСНОll1У положению относятся ио второй 
половине верхнего плиоцена (3инова, 1972) . 

Стратиграфичесни выше отложений верхнемиоцен-нижнеплиоцено
вой павлодарсной свиты , представленной аллювиальными песчано-галеч
ными и субаэральными глинистыми породами, залегает новостаничная 
свита. Она широно распространена на юге 3ападно-Сибирсной равнины 
и представлена преимущественно зеленовато-серыми, иногда темно-серы
ми глинами с извеСТI{ово-мергелистыми ноннрециями. Возраст их , по 
данным фауны JIlоЛЛЮСI{ОВ и мленопитающих (Громов и др. ,  1 969) , опреде
лен ню{ нижне-эоплеЙстоценовыЙ. По фауне остранод новостаничная 
свита занимает положение между павлодарсной и битеI{еЙСI\ОЙ свитами 
(Казьмина ,  1 970) . 

Впервые описанные по р .  БитеI{е в 1 925-1928 гг. ю .  А.  Орловым 
(1930) отложения , названные позже В .  В .  Лавровым ( 1959) битеI\еЙСI\ИМИ 
слоями , по данным Р .  А. 3иновой ( 1972) довольно ШИРОI\О распространены 
на снлонах Казахсной ilIеш{осопочной страны, примьшающих н Тургай
СltОЙ впадине и 3ападно-Сибирсной р авнине. Возраст битенеЙСI{ОЙ свиты 
установлен по дюшым фауны млен:опитающих ,  моллюснов и остранод ню{ 
с реднеплиоценовыЙ. 

Стратотипичесное обнажение поДпусн-леБЯЖИНСIШХ слоев находится 
между селами Лебяжье и ПОДПУСI{ , на правом берегу р .  Иртыша. Отло
jЕения представлены песчдно-галечными разностями. Позднеплиоценовый 
возраст слоев определяется по содержанию в них ностей мленопитающих 
леБЯЖИНСI{ОГО фаунистичеСI{ОГО I\омплен:са .  Из отложений второй полови
ны верхнего плиоцена наиболее полно палинологичесни охарю{теризованы 
отложения нраСНОНУТСI{ОЙ свиты. Свита впервые выделена Антьшно Б .  Е . ,  
Пятановой Н .  В . ,  Медем А .  А .  в 1957 г .  в Павлодарсном Приирты
шье. Представлена она голубовю:о-серыми глинами и иловатыми 
алевритами с прослоями песнов . ПР8I{расное обнажение пород Н.рас
НОI{УТСНОЙ свиты находится на левом берегу р .  Иртыша, у с .  
Краснонутсиое.  

Большой фс1I{тичеСЮIЙ :материал по геологии , палеонтологии и па
линологии , полученный в результате исследования диагональных песнов 
в среднем течении р .  Иртыша позволил сделать вывод о том , что образова
н:ие диагональных песнов происходпло в течение длительного времени t 

охватывая миндельриссное (тоБОЛЬСI{ое) меlIшеДНИI{овье · начало и сама
ровсного оледенения . Свита диагональных пеСI{ОВ подразделяется на три 
пачни. Первая паЧI{а представлепа в основном грубообЛОllЮЧНЬШ мате
,риалом. Н .  Н .  Костенно ( 1960) выделил ее в нараульсн:ую свиту нижне
четвертичного возраста .  Вторую паЧI{У слагают разнозернистые , с при
месыо галы{и и гравия , пеСI{И с типичной потон:овой I{ОСОЙ слоистостью . 
Отложения ее постепенно переходят в третью паЧ1'У , представленную 
СИЗЫJlIИ алевритами и СУГЛИIшами. Диагональные песни наиболее полно 
прослеживаются g р азрезах правого берега р .  Иртыша, у сел Новотроиц
ное,  TataPI{a-Урлютюб,  Моисеевна-Пяторыжсное . 

Материалами для палинологичеСI{ОГО исследования пород ПОСЛУЖИЛИ 
I\оллеI\ЦИИ образцов , отобранные на севере Центрального Казахстана 
геологом Р. А. 3иновой из обнажений снважин, шурфов . 

При интерпретации споров о-пыльцевых СП8I{ТРОВ и особенно выявле
нии роли лесных массивов в плиоцен-плейстоценовое время использова
лись методичесние работы Л. Н .  Чупиной ( 1965 , 1971 ) .  По данным 
Л .  Н .  Чупиной, изучавшей формирование современных спорово-пыльце
вых спентров Средней Азии и I{азахстана,  при подсчете на 1000 зерен 
всей пыльцы и спор , входящих n состав спентра, устанавливается сле-
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дующая встречае�J'OС'I'Ь пыльцы др'евесных пород. TaR , в спектр ах из 
l<олоЧНQЙ лесостепп н оличество пыльцы березы н аибольшее - 220-360 
верен на 1000 зерен всей пыльцы спентр а ,  в обл асти · березово-сосновых. 
лесов - 120-273; в степной и пустынной з онах - не превыlraетT 10-30· 
зерен. Пыльца сосны Естречается в следующих J{оличеств ах : 100 пыльце-· 
БЫХ З'8рен в пробе , взятой в СОсновом лесу , 50-220 - в местах С остров
nым.н сосново-берез овыми лесами , 14-30 - в березовой лес остепи и ОТ' 
3 до 30 в степной и пустынной з он ах , и т .  д. 

Рассмотрение СПОРОВО-пыльцевых х арюперистин мы начнем с отло-
1f(еnиЙ паВ,JIодарской свит ы .  Н а р .  Битен:е (см. РИСУН ОI{ , 1 )  свита пред
ставлена аллювиальными песчано-галечными П глинистыми отло
iI\епиЯМИ. 

Споров о-пыльцевые спентры павлодарской свиты н ю{ В данном , т ак 
JI в других р азрезах Центрального l\аз ахстана м ожно подразделить н а  
два типа спектров ( 3инов а ,  Терещенно,  1969) . Нижняя ч асть аллювия 
(7-9 М) х арантеризуется повышенным содержанием пыльцы древесных 
пород (21 -47 % ) :  сосны (55-79) % и березы ( 15-38 % ) .  Отмечены т ю{же 
единичные з ерна ели , лещины , ольхи , дуба . J3 пересчете шi 1000 з ер ен 
Бсей пыльцы и спор , входящих в полученные спен:тры , пыльцы сосны и 
березы содержится 1 68-262 и 35-181 соответственно ,  что отвечает усло
вияМ распростр анения островных сосново-берез овых л есов.  Отмечено 
J)ысокое с одержание пыльцы недревесных р астений (53-79 % ) ,  сре
дп Jtоторой господствующее положение з анимает пыльца полыни ,. 
разнотравья и маревых , и единичная пыльца сложноцветных , злаковых , 
эфедры. . 

Глины (4 ,8-6,5 м) формиров ались в условиях развития полынно
маревых полупустынь .  Пыльца травянистых р астений в СП8Iпрах с ос
таВЛf[ет 95-100 % ,  в ее составе преобл адает пыльца польши ( до 80 % ) .  
Древесные породы представлены единичными з ернами соспы , березы, 
,ЮШ ОЛОСТИ . 

ТarПIМ образ ои , в н ачале павлодаРСJ{ОГО вре,чени отм еч алось I{paT
нопрем енное увлажнение , послужившее более широному р асселению 
древесных ПОрО,1l,. П озднее усиление аридиз ации нлим ата привело .н р ас
пространению полупустынных ПОЛЬПIно-м аревых II степных ландшафтов . 
Древесная р астительность i\JOгл а сохр аниться , в ероятно , тольно в неболь
ших о азисах . 

Для отложений нов останичной свит ы ,  всн:рытых СIШ . 8 ,  р асположен
ной R северу от оз . Селеты-Тениз , у зимовки I\ ар амырз а (см.  рис. 1I) , 
харанторны спентры ночти с р авным содержанпем пыльцы тр авянистых 
растений (20-75 %) II древесных пород (25-50 % ) .  Споры составляют 
8-36 % от общего состава пыJIцыы и спор . Спектры древесных пород 
отличаются большим р азнообразием р одов и ю{ хвойных , тю{ И ШИР ОI{О
.лиственных. Лесообразующими в нов останичное время были сосны под
родов Dyploxylon (24-70 % )  и Haploxylon (2 ,5-25 % ) .  В незначительном 
l\оличестве в состав л есов входили и темнохвойные породы ;  пыльцы ели 
n еню{трах отмечено 1 ,1 -34 ,0 % ,  пихты - 1 -2 % .  Единично встречена 
п ы льца тсуги. Лиственные и ШИРОI{олиственные представлены п ыльцой 
березы (6-41 % ) ,  ольхи ( 1-6 % ) ,  ореха ( 1-5 % ) ,  дуб а  ( 1-3 % )  и граба . 
] етреченные в спентр ах пыльцевые зерна ииссы, ЛИI{видамбар а ,  сенвоии , 
ПОДОI{арпус а ,  пипарисовых , по всей в ероятности , являются переот
.1Iоженными. 

В пересчете на 1000 зерен всей пыльцы и спо р ,  входящих 'в состав 
l lel\TpOn (глубина 3-23 ы) , пыльца сосны подрода D ip loxylon составил а 1 -256 зерен , пыльца сосны подрода Haploxylonn 3-97,  ели - 2-23 

3 Рна (табл . 1 ) .  В спюпрах же н а  глубине 3-9 м отмечено повышенное 
содерж ание пыльцы ели - 21-79 з ерен. Л .  Н .  Чупина ( 1971) уназывает , 
что Пыльца ели з а  пределами ареала в К аз ахстане почти не встречается.  
Но ее данным , n поn ерхн'ОСТНЫХ пробах из М арню{ульсной и Иссыю{уль-
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Т а б л и ц а 1 
Количество пыльцы на 1000 зерен IIЗ отложений новостаВИЧIIОЙ свиты (скв 8) 

Обра-
зец 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 2  

1 3  

14 

1 5  

О бразец 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1  

12 

1 3  

:Количе- Pinus Pinus 
Глубииа, ство под- subgen subgen 

Picea B e t u l a  A lnus СОТУ- JtLg-
м считан- Hap lo- Dipl oxy- lus lans 

ных зерен "'y lon l o n  

3,0 224 22 80 7 9  1 3  - - -

4 , 5  1 95 97 256 46 46 5 5 5 

6 ,0  188 2 1  245 21 21 16 37 21 

7 , 5  258 7 182 35 17 3 - 10 

9 ,0  395 - 125 2 32 2 10 2 

1 0 , 5  317 15 94 12 47 - 22 9 

12,0 248 - 1 53 1 6  50 8 12 16 

13 , 5  293 3 122 - 68 6 1 3  -

15 ,0  144 10 98 - 24 14 21 -

1 6 , 5  288 21 91 3 35 3 24 -

18,0 169 96 174 6 54 1 2  48 30 

19 ,0  353 50 7 5  23 7 5  1 2  32 9 

21 ,0  307 7 0  123 6 57 1 5 15 6 

23,0 252 16 80 - 120 - 4 -

Т а б л и ц а  2 

Количество IIЫЛЬЦЫ на 1000 зерен из отложеиий битеI{еЙСIюii свиты 

:Количе-
Г лу бина, ство под-

Tsuga Picea Abies Pinus Betula 
Соту-

Ulmus Alnus м считанных lus 
зерен 

0 , 4  291 - 7 - 310 10 - - -

1 ,0 254 - 4 4 275 15 - - -

1 , 3  257 4 24 8 376 8 4 8 -

1 , 5  214 - - 5 330 45 - - 5 

2,0 89 - 22 - 220 33 1 1  -

2,5 233 4 24 4 480 40 4 8 4 

3,0 251 8 16 332 8 4 52 8 

3 , 4  123 8 40 8 390 - - 16 8 

4,0 246 - 32 - 188 76 32 7 2  28 

4 , 4  256 4 24 - 208 24 4 12 4 

4 , 7  38 - 26 - 260 - - 104 -

5,6 100 - 10 - 90 40 ·20 - 10 

6,1  81 - 24 - 228 24 - - 12 
I 



ОНОЙ I<ОТЛОВИН И Кегеньской впадины , т .  е .  в предеJlах а а а 1) т _ чаемОСТЬ пыльцы ели выражается цифрами 20 68 и 6 
Р 

, Р , СООТО Т ТО П f l  СJIедовательно, как установлено нами по скв . 8 в НОВОста . 
. 

u ' F l J1 Ч П О пр 1 11 едЬ произрастала  в раионе оз.  Селеты-Тениз . В спектрах обпа )1 _ 

�TыI также единичные зерна тсуги , гинори лапины вяза """ ба 
р 

'" , " f-'. J , HJ! J{ а ,  JIНПЫ' граба. 
В группе травянистых р астен�й в это время ГОСПОдСтвовали зла}, вы 

(10-36 % ) и разнотравье (26-45 Уо ) ,  большое значение имели и вод r, 
JI прибрежно-в.одные растения (Sparganium, Сурегасеае и др . ,  а Ta�{)�\� водОРОСЛИ Реdшstrum) . 3аметное участие в травянистых фитоценозах приБимали полынь , маревые , сложноцветные. Споры (8-36 % )  преИм:уществеББО принадлежат зеленым (30-84 % )  и печеночным ( 1 1-46 % )  мхам. Отмечены также споры сфагновых мхов, плаунов , паПОРОТНИI,а ,  
ЧJIстоуста .  

В целом состав и количественные соотношения в древесной части опектров новостаничной свиты по всему разрезу мало меняются и уна
зывают на р аспространение в это время островных сосново-березовых 
десоВ с примесью темнохвойных и широнолиственных пород. Расселение 
лесных насаждений сложного состава в основном по долинам рю{ и бе
регам озер следует связывать с увлажнением климата и понижением 
среднегодовых температур . 

Споро-пыльцевой анализ проб из битенейского аллювия несI\олы\хx 
разрезов Приишимья (см. РИС . ,  I II) позволил установить , что в период 
Бакопления битенейсной свиты степи продолжали занимать довольно 
обширные пространства ,  а леса были приурочены , вероятно , I{ долинам pel, 
(Зинова ,  Терещенко , 1 969 , 1971 ) .  В спентрах наблюдается еще разнообра
зие пыльцы хвойных пород (сосна 37-93 % ,  ель 1-8 % ,  пихта 1 -2 % ,  
тсуга 1 -2 % )  и наличие пыльцы ШИРОI\олиственных , таних кан вяза 
(2-24 % ) ,  лещины ( 1 -10 % ) ,  ольхи ( 1-5 %) ,  ореха (2 % ) ,  дуба ( 1-2 % ) ,  
сумаха ( 1-2 % ) .  3начительный процент приходится на долю пыльцы 
березы (2-20 % )  и ивы (2-29 % )  (табл . 2) . 

Время формирования ПОДПУСI{-лебяжинсних слоев по результатам 
споров о-пыльцевого анализа харантеризуется наступление:м аридного 
климата (см. рис . , IV) . Из толщи песчано- галечных отложений получены 
споров о-пыльцевые спектры, содержащие пыльцу древесных пород (9-
35% ) ,  травянистых растений (61-90 % )  и единичные споры. В группе 
древесных пород пыльца принадлежит сосне (до 75 % )  и березе (до 50 % ) ,  
отмечены тюнне единичные зерна широколиственных пород: лещины , 
ольхи,  граба, вяза ,  дуба ,  сумаха ,  в пересчете на 1000 пыльцевых зерен 
пыльца сосны встречается в количестве 16-169 , березы - 13-48 , что 
свидетельствует о р асширении границ степей в ПавлодаРСI{Оll'l Прииртышье 
И сонращении естественных лесных насаждений,  сохранившихся в виде 
придолинных лесов . В степных травянистых ценозах преобладало раз
нотравье ,  значительную роль в составе играли ТaI{же мареновые , щавель 
(Rumex) , злановые , полынь. Споры Polypodiaceae , Sphagnum, Bryales 
отмечены единично и не во всех образцах . В основании разреза наблю
дается увеличение пыльцы древесных пород до 35 % за  счет пыльцы сос
ны, березы,  жимолости , лещины, дуба,  а танже содержания спор ,  вызван
ное,  вероятно,  увлажнением. 

Из отложений второй половины верхнего плиоцена наиболее полно 
палинологичесни охарактеризована I{раснонутсная свита,  обнажающаяся 
у с. Краснонутсное ,  на левом берегу р .  Иртыша (см. рис . ,  V) . Спорово
ПЫльцевые СПeI{ТРЫ нижней части свиты указывают на господство степных 
ландшафтов. Пыльца древесных пород составляет тольно 5-14 % , зна
чительную роль играет пыльца ели (6-25 %)  и пихты (2-16% ) .  ВСТР -
ч ена пыльца березы (4-23 %)  и сосны (20-52 % ) .  Постоянно присутствуют 
еДИничные зерна пыльцы облепихи, ореха,  граба,  ольхи ,  дуба ,  вяза . 
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В пересчете на 1000 зерен пыльцыу ели 6 - 66 зерен ,  ШIХТЫ 6-63, сосны 
21-96. По данным Л. Н. Чупинои ( 1965) , тю{ая встречаемость пыльцы 
ели и пихты характерна в пределах ареала. Следовательно в состав 
придолинных лесов того времени ВХОДlIЛИ теМНОХВОЙНые поро�ы. Незна
чительное I{оличество спор (0 ,3-4 % )  в спектрах нижней части I{paCHO
кутской свиты принадлежит представителям сем . РоlУРОЙi·асеае и рода 
Lycopodi u m .  Высокий удельный вес в общем составе пыльцы травянистых 
растений (86-90 % )  обусловлен , по-видимому , господством семиаридного 
н:лимата. 

Споров о-пыльцевые СП8IПРЫ верхней части краСНОКУТСI{ОЙ свиты 
(см . рИС . ,  YI) свидетельствуют о развитии более облесенных ландшафтов. 
Пыльцевые СПeIПРЫ харантеризуютс'я повышенным содержанием пыльцы 
древесных пород (до 29% ) ,  среди ноторой доминирует пыльца СОсны 
(24-79 % )  11 ели ( 7-26 % ) .  В меньшем ноличестве отмечена пыльца б!\
резы (3-22 % ) ,  пихты (2-10 % ) ,  лещины (2-13 % ) ,  ольхи (2-21 % ) .  
ТраВЯНИСТО-I1:устарничновые растения представлены пыльцой полыни 
( 12 , 7  -34 % ) ,  разнотравья ( 10-30 % ) ,  маревых ( 16-53 % ) ,  сложноцветных 
( 3-43% ) .  Отмечено значительное участие спор (до 12 % ) .  Преобладают 
споры папоротНlШОВ ;  встречено тю,же неСI,ОЛЫ{О видов спор печеночных 
мхов , в том числе R iccia !гosti i  Aust.  Во всех пробах есть массулы сальви
нии и зеленые водоросли рода Pediastl'um. 

Полученные спентры уназывают на смену степных спентров лесо
степными . Это явление может свидетельствовать об увлажнении и похо
лодании ШIИмата. Не ИСI(Лючено , что ТaIше изменения были обусловлены 
развитием па севере оледенения. 

Нижне-среднеПJIейстоцеповые отложения в ПавлодаРСI{ОМ Приир
тышье представлены диагонально-слоистыми пеСltами , подразделяющими
ся генетически на три пасши. Нижнюю пачItу Н .  Н .  Н'остеюto ( 1960) 
выделил в I{араУЛЬСl{УЮ свиту . Свита не нашла полного паЛИI-IологичеСI,О
г о  обоснования из-за недостатна материала. Вторая паЧI,а ,  сложенная 
разнозернистыми пеСItaми с Itосой слоистостыо И постепенно переходящая 
в третью паЧI,У сизых алевритов и суглиНl,ОВ , охараItтеРИЗ0вана 
споров о-пыльцевыми СП8Itтрами по разрезу у с .  Уршотюб (см. 
РИСУНОI" УI I ) .  

Формирование пеСltoI! второй пачки (интервал 12 ,6-19 ,2 м )  проис
ходило в условиях слабо облесенной территории: пыльца древесных 
пород составляет 7-33 % от общего состава пыльцы и спор . В составе 
СП8I{ТРОВ преобладает пыльца хвоЙных : сосны (36-69 % ) ,  ели (8� 16 % ) ,  
пихты (2-13 % ) .  Довольно BblCOlto содержание пыльцы березы (4-26 % ) .  
Единично отыечена пыльца ольхи , лещины, вяза.  Среди травянистых 
доминирует пыльца маревых и разнотравья , много таItже пыльцы злаItов , 
сложноцветных , полыни. В общем Составе на долю пыльцы травянистых 
растений приходится 65-91 % .  Харантерным признаком травянистых 
спеItтров является постоянное присутствие пыльцы луговых и прибрежно
водных растений (лютиItовых , З0НТИЧНЫХ ,  ежеголовниItа ,  OCOlt и др. ) .  
Содержание спор невелиItО (ОItОЛО 4 % ) ,  н:оличество и х  увеличивается до 
20 % в верхней части второй паЧltи . Встречаются споры папоротниItов , 
зеленых и печеночных мхов (преимущественно R iccia !l'osti i Aust . ) ,  а тю(� 
же Jиассулы водных паПОРОТНИItов азолии и саЛЬВИНИII. Соотношение ном
понентов внутри спектров , встречаемость пыльцы древесных пород на 
1.000 зерен (сосна 33-248 , ель 8-43 , пихта 6-34, береза 10-35, ольха 
:3-1 0 ,  'лещина 7-20 зерен) , наличие пыльцы водных и прибрежно-водных 
растений , водных папоротниItов азолии и сальвинии позволяет считать , 
что ItлиматичесItие условия во время НaItопления второй паЧIШ 
диагональных песItОВ были более МЯГItие и влажные , чем СОВ
ременные. 

В период формирования сизых алевритов и сутлинков (третья пачн:а 
диагональных пеСltов) роль лесов увеличивается . В спеI\трах значительно 
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JJозрастает процент участия пыльцы др.евесных пород (до 30-40 % ) , 
главным обраЗ0М представителей темнохвойной тайги: ели (30-60 % ) , 
JJ]i!ХТЫ (3-10 % ) . Н а  долю Пыльцы сосны ПРИХОДИТСя 20-65 % .  Пыльца 
JJiIза  лещины, ольхи от)\'!ечается в виде единичных зерен ; очень мало пыль
цы березы (2-3 % ) .  Состав Пыльцы травянисто-кустаРНИЧI{ОВЫХ растений 
СJJидетельствует о сохранении полынно-разнотравных ассоциаций .с воз
росroей ролью сложноцветных и меньшим участием луговых и прибрежно
JJОДНЫХ растений.  Содержание спор тю{же невелико (5-11  % ) .  В спектрах 
отмечены споры папоротников зеленых , печеночных мхов и массулы 
саЛЬВИНИИ' Появление темнохвойной тайги l} районе ПавлодаРСI{ОГО 
Прииртышья (в разре::iе у с .  Урлютюб до 60 % пыльцы ели) в период на
копления слоя сизых алевритов и суглинков следует СВязывать с наступ
лением самаровского оледенения . 

Учитывая приведенные данные,  можно говорить , что на протяжении 
)Jлиоцена на территории Центрального Каз ахстана ПРоисходило посте
пенное похолодание климата ,  сменившееся в I{онце Позднего плиоцена 
резкими колебаниями температур .  Общие изменения Юiимата, установлен
ные по материалам Западной Сибири (Вош{ова,  1 966 , 1969) , намечаются 
]i! для Казахстана. Тю{ ,  отложениям паJ3лодарской свиты соответствует 
состав р астительности , указьшающий на более сухой и теплый Iшимат 

В � , 
чем современный. новостаничное время наолюдается УJ3лажнение и 
понижение температур , вызвавшее р асселение хвойных , в Состав I{ОТОРЫХ 
входили и темнохвойные породы. Климат битекейского времени был еще 
относительно мягким , семиаридныи. Формирование подпуск-леБЯЖИНСI\ИХ 
слоев происходило в теплых и засушливых IШИlVraтичеСI,ИХ УСЛовиях .  
Н о  уже в период накопления осадков музбельсн:ой, аиртавской и I{paCHO
I\УТСКОЙ свит , датированных второй половиной верхнего плиоцена, наб
людается увлажнение ,  связанное ,  вероятно,  с ПОХОJIоданием. Наиболее 
резкие изменения климата отмечены на границе позднего плиоцена 
раннего плеЙстоцена. По нашим . данным , этому рубежу соответ-. 
ствует время аккумуляции I{араульской СJ3ИТЫ и диагональных 
песков. 
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Ф ОТОТАБЛИЦЫ 
И ОБ ЪЯСНЕНИЯ Н НИМ 



<.D j:[ Г.  1 .  

<.D n г. 2,  5.  
Ф Il  Г.  3 .  

Ф н Г .  4 .  

Ф I l  Г .  6 , 7 .  
Ф Il Г .  8 .  

R СТАТЬЕ Е . П .  БОИЦОВОИ И Л .  А .  ПАНовои 

R ВОПРОСУ О ГРАНИЦЕ МЕЖДУ МЕЛОВОИ 
И ПАЛЕОГЕНОВОИ СИСТЕМАМИ НА ТЕРРИТОРИи 

ЮГА СССР И ЗАПАДНОй СИБИРИ 

Т а б л и ц а 1 

Sphagnum austl'ale Cook . et Pike. Севеj),НЫЙ Кавказ, баш{а Солепая '  
r лины свиты Г орячего Rлюча, верхнии палеоцен. 

' 

S phagnum Бр.  sp . Там же. 
Sp12agnum Бр . 

,
Ч еРНИГОВСl{ая об

�l
. ,  с .  Х аритоновка, скв. 35, Гд. 366 О м' 

глины сумскои СВИТЫ, нижнпи IIалеоцен. 
' , 

Sphagnum sp . П олтавская обл . ,  с .  Риги, скв. 38,  гл. 360,0 м; алев
риты, верхний IIалеоцен. 
Selaginella sp.  sp . Там же.  
Lycopo dium s p .  Северный Н:авказ, балка СОJIеная, глины свиты Горя
чего юrюча, верхний палеоцен. 

Ф II Г. 9, 1 0 ,  1 1 .  Cyat12ea sp.  Там ж е .  
Ф II Г .  1 2 .  
Ф II Г .  1 3 .  
ф И Г. 1 4 .  
Ф п г.  1 5 .  
Ф If Г .  '16 .  

Ф п Г. 1 7 .  

Ф J !  Г. 1 8 .  

Ф J I  Г .  1 9 ,  2 1 . 

Ф И Г . 20 . 

Ф I! Г. 1 ,  3 ,  4 .  

Ф и г.  2. 
Ф и г. 5 .  

Ф и г. 6 .  

Ф И Г . 7 .  

Ф п г . 8. 

Ф и г. 9 .  

Ф 1 1  Г .  10. 

Ф п г.  1 1 .  

(1) 1[ 1' .  1 2 .  

Ф 1 1  г. 1 3 ,  1 4 .  

ф u г .  1 ,  3 .  

Ф u г .  2 .  

ф u г.  4, 5 . 

Coniopteris sp.  Там же.  
Cibotium s p .  Там же .  

Hemitelia sp . Т а м  же.  
D ickso nia s p .  Таи же.  
D ickso nia s p .  П олтаВСI\аЯ обл . ,  с .  Риги,  скв . 38,  гл . 360,0 м; але
вриты, в ерхний палеоцен. 
Pte,/'is sp. Ч ерниговсная обл . ,  с. Харитоновка, СI\Б . 35, гл. 366 ,0 м; 
глины CYMCI'.:o:ii СВИТЫ, НИЖНИЙ палеоцен. 
P tais sp . Н:рым, район г. Б ахчисарая, с. Н: очергино, СI\Б . 3, гл . 39,3  м 
обр . 3 7 ;  ГЛIIНЫ качинского яруса, верхний щшеоцен . 
P olypodiaceae. Северный I{авказ, балка Соленая; глины свиты. 
Г орячего ключа, верхний палеоцен . . 
P o lypodium БР.  I{pbIM, район г. Б ахчисарая, с. I{очергино, скв. 3,  
гл . 3 9 , 3  м, обр . 3 7 ;  ГЮIНы каЧИНСlШГО яруса, верхний IIалеоцен. 

х 900 

Т а б л и ц а I I 

Gleichenia sp.  Северпый I{аВI(аз , баш(а Соленая; глины свиты Г о
рячего нлюча, верхний палеоцен .  
Gleichenia sp.  П олтаВСI{aJI обл . ,  с .  Риги, СIШ. 3 8 ,  гл. 360 ,0 м ;  алев
риты, верхний шшеоцен. 
Gleiche.nia sp. Н:рьш, район г. Б ахчисарая, с. I{очергино, снв . 3 ,  
гл . 39 , 3 м, обр . 37;  глины I{аЧИНСl{ОГО яруса, верхний палеоцен. 
Mato nia sp.  ПрикаСIIИЙ , снв . 1256 ,  гл . 43 '1 -440 , обр. 53а; глины, 
нижний палеоцен. 
А nemia sp. Н:рым, район г. ;Б ахчисарая, с. Н:очергино, снв . 3, гл. 39,3  
обр.  3 7 ;  глины качинского яруса, верхний IIалеоцен. 
Ophioglossaceae . ПолтаВСI{ая обл . ,  с .  РИГИ, СI\Б . 38, гл . 360,0 м; 
алевриты, верхний rrалеоцен. 

PocZocal'pus sp. ПРИI{асrrий, снв . 1 256 , обр . 53а, гл. 431-440 м; глины, 
нижний палеоцен. 
Р .  nageiajo rmis Zakl. Ч ерниговская обл . ,  с. Х аритоновка. ГЛ. 366,0 м; 
глины СУМСНОЙ свиты, НИЖНИЙ налеоцен;. 
Podocal'p us s p .  Северный Н:авказ, бална Соленая; глины свиты 
Горячего lшюча, верхний rrалеоцен. 
Ced1'Us sp. Н:рым, район г. Б ахчисарая, с.  Н:очергино, СЕВ . 3, гл. 
3 9 , 3  м, обр. 3 7 ;  ГЛИНЫ I\аЧИНСl{ОГО яруса, верхний палеоцен. 
Cedrus sp. Северный l{аВl{аз, баЛl{а Соленая; глины свиты Горяче
го КJIIоча, верхний палеоцен. 

Х 900 

Т а б л и ц а I I I  

P inlls subgen Haploxylon. Северный Н:аВI\аз , балка Соленая; глины 
СВИТЫ Горячего lшюча, верхний палеоцен.  
Р. subgen Haploxylo n.  I{ pbIM, район г .  Бахчисарая, с .  Н.очергино,  
скв.  3 ,  гл . 3 9 ,  3 м, обр. 37 ; ГЛИНЫ l{аЧИНСl{ОГО яруса, верхний палео
цен . 
Classopollis spp . Северный I{аВl{аз ,  балка Соленая; глины свиты 
Горячего нлюqа, верхний палеоцен. 
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ф и г . 6 .  
Ф и г . 7 .  

Ф и г. 8. 

Ф и г. 9 .  

Ф и г. 1 0 .  

Ф и г. 1 1 .  
Ф и г . 1 2 .  

Ф и г . 1 3 .  

Ф и г. 1 4 .  

Ф и г. Ц j .  

Ф и г . 16.  
Ф и г. 1 7 ,  1 8 .  
Ф и г. 1 9 .  

Ф и г . 20, 21 . 

Ф и г. 22.  
Ф и г. 23,  24 . 

Ф и г. 25 . 

Ф и г. 26 . 

Ф и г. 2 7 .  

Ф и г. 28 . 
Ф и г. 29.  

Ф и г. 30 . 

Ф и г. 3 1 . 

Ф и г. 32. 
Ф и г . 33.  

Ф и г. 34.  

Ф и г . 1 .  

Ф и г . 2 .  

Ф и г . 3 ,  6 

Ф и г. 4 .  

Ф и г . 5 .  

Ф и г. 7 .  
Ф и г . 8 .  

Ф и г. 1 0 .  

Ф и г . 1 1 .  
Ф и г. 1 2 .  

Ф и г . 1 3 .  
Ф и г . 1 4 .  

Classopo llis sp.  Крым район г .  Б ахчисарая, с .  Кочергино, скв . 3 ,  
гл . 39,  3 м, обр . 37 ;  !лины качинского яруса, верхний палеоцеп. 
Taxodium sp . Северныи Кавказ , балка Соленая; глины свиты Горя
чего ключа, верхний палеоцен. 
Taxodium sp . Ч ерниговская обл. , с. Х аритоновка, скв. 35. 
гл . 366,0 м;  глины сумсной Свиты, нижний палеоцен. 
Sequoia sp. П олтавсная обл . ,  с. Риги, скв . 38, гл . 360 ,0 м; алеври_ 
ты, в ерхний палеоцен. 
Sabal sp . Северный Кавназ, балка Соленая; глины свиты Горяче
го ключа, в ерхний палеоцен. 
P almae . Там же.  
Myrica sp . П олтавснал обл . ,  с .  Риги, снв. 38, гл. 360 , 0  м;  алевриты, 
верхний палеоцен . 
Myrica sp . Ч ер

u
ниговсная обл . ,  �. Х аритоновна, скв . 35, гл. 366 ,0 11; 

глины сумснои свиты, нижнии палеоцен. 
Compto nia sp. Северный Кавназ, бална Соленая; глины свиты Го
рячего ключа, верхний палеоцен. 
A lnus sp. П олтавсная обл. , с .  Риги, скв . 38, гл. 360,0 м;  алевриты, 
верхний палеоцен. 
Castanopsis pseudocingulum (Н . Pot .) B oitz . Там же. 
Castanopsis sp. Там же.  
Quercus sparsa Mart . Ч ерниговская обл . ,  с .  Х аритоновна, скв . 53, 
гл . 366,0 м;  глины сумсной свиты, нижний палеоцен. 
Q. sparsa Matr. Северный Кавназ , балка Соленая; глины свиты Го
рячего НЛIоча, в ерхний палеоцен. 
Quercus sp . Там же.  
Quercus sp . П олтавская обл . ,  с .  Риги, снв . 38,  гл . 360 , 0  м ;  алевриты, 
верхний палеоцен. 
P latanus sp. Ч ерниговская обл . ,  с. Х аритоновка, снв . 35, гл . 366 ,0 М; 
глины сумсной свиты, нижний палеоцен. 
Corylopsis prinseps Lubm . П олтавская обл . ,  с. Риги, снв . . 38, 
гл . 360 ,0 м; алевриты, верхнчй палеоцен. 
Hamamelis scotica Simpson. Северный Кавназ, бална Соленая; глины 
свиты Горячего нлюча, верхний палеоцен. 
Лех sp . Там ж е .  
Лех sp . К рым, район г.  Б ахчисарая, с .  Кочергино, снв. 3 ,  гл. 3 9 , 3  ы. 
обр . 37 ;  глины каЧИНСI{ОГО яруса, в ерхний палеоцен. 
Асет sp. П олтавсная обл . ,  с. Риги, снв. 38, гл. 360,0 м; алевриты 
верхний палеоцен . 

. 

ТШа sp. Северный l{авназ, балка Соленая; глины свиты Горячего 
ключа, в ерхний палеоцен. 
Nyssa sp . Там же.  
A nacolosidites supplingensis (РН.) Krutzscll. П олтавст{ая обл . ,  с .  РИГJJ, 
снв . 38, гл. 360,0 м; алер13ИТЫ, верхний палеоцен. 
А .  Р1"imigеniщ Zakl . Северный Кавказ, баЛI{а Соленая, глины 
свиты Г орячего Iшюча, верхний палеоцен . 

х 900 

Т а б л и ц а IV 
А nacolosidites primigenius Zakl . Северный l{авназ, балка Соленая: 
глины свиты Горячего JШIOча , верхний палеоцен. 
P licapollis sp . Черниговсная обл . ,  с. Х аритоновна, снв. 35, 
гл. 366 ,0 м; глины СУМСI<ОЙ свиты, нижний палеоцен .  
Trudopollis articulus "Veyl . e t  Krieg. Прикаспий , скв . 1256 , обр. 
53а, гл. 431 - 440 ; . глины, нижний палеоцен.  

. 

Т.  anoculus РН. П олтавская обл . ,  с. Риги, СНВ . 38, гл . 360 ,0 м; але· 
вриты, верхний палеоцен . 
Т .  bulbosus Z akl . Принаспий, снв . 1256 , обр . 53а, гл . 431-440; 
глины, нижний палеоцен . 
Т .  arestol' РП. Там же.  
Т .  co nrect01" РП. Северный Кавназ, балка Соленая; глины свпты 
Горячего нлюча, верхний палеоцен . 
.Extratriporopollenites aff. clarus РП . П олтавсная обл . с .  Риги, СI<В. 3 , 
гл . 360,0 м; алевриты, верхний палеоцен. 
Trudopollis mеnnегi (Mart .) Zakl. Там же. 
Т.  menneri (Мю·t .) Zakl. Прикаспий, СКВ . 1256 , обр . 53а, гл . 43 1 -
440 м;  глины, нижний палеоцен . 
Т.  nonperjectus Р Н .  Там же.  
Т .  o bexemplum РП. Северный Кавказ, балка Соленая; глины, верх' 
ний палеоцен. 
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ф и г.  1 5 .  

Ф п г .  1 6 .  

ф и г. 1 7 ,  20 . 

ф и г. 1 8 .  

Ф п г .  1 9 .  

Ф п г .  2 1 . 

Ф п г .  22. 

Ф п г .  23.  

(]J J! [ .  24.  

Ф п г .  25.  

ф п г. 1, 2 .  

Ф п г .  3 .  

Ф и г . 4 .  

Ф J [  г .  5 .  
Ф и г: 6. 

ф II г . 7 .  
Ф и г. 8. 

Ф II Г. 9. 

Ф и г. 1 0 .  

Ф н г .  11. 
Ф [ !  Г .  12 .  

(/) п г. 13 ,  14.  

(/) Il г. 1 5 . 

Ф ]( г. 1 6 .  
Ф [( г .  1 7 .  
Ф J (  Г .  1 8 .  
Ф 11 Г. 1 9 .  

Ф н г .  20. 

Ф )( г . 2 1 . 

(1 [( г . 22.  
Ф I1 г .  23 . 
Ф I! Г .  24 , 2 5 .  (1) I !  г .  26 . 
Ф 1 1  Г .  27 . 

Ф \I r. 28. 

Ф 11 Г.  29 . Ф I! Г .  30 . Ф 11 г .  31 . 

Ф u г. 32, 33.  

Т.  o /"clinatus Zakl . Прикаспий, скв . 1 256 , обр . 53а,  гл.  431 -440 м ;  
глины, нижний палеоцен. 
Т. o/"thomechanicus РН . Ч ерниговская обл . ,  с .  Х аритоною{а, скв . 35,  
гл.  366 ,0 м ;  глины сумской свиты НИЖПlIЙ палеоцен. 
Т. аН. parvotmdens P!l .  П рикасdий , СIШ . 1 256 , обр . 53а, гл . 431 -
440 м; глины, нижнии палеоцен. 
Т.  pat/"udens РП. П олтаВСI{ая обл . ,  с. Р ИГИ, снв .  38,  гл . 360,0 м ;  
алевриты, верхний палеоцен . 
Т .  pa/"vot/"udens РН . Ч ернигОвская обл . ,  с .  Х аритоновка,  скв . 35,  
гл.  366,0 м ;  глины сумсной свиты, иижнип палеоцен. 
Т. pat/"udens РН. Северный Н аю{аз , балка Соленая; глина свиты 
Горячего ключа, верхний палеоцен . 
Т .  pm tmdens РП . Ч ерниговская обл . ,  с. Х аритоновна, скв . 3 5 ,  
гл.  366 , 0  м; глины СУМСI{ОЙ свиты, нижний палеоцен. 
Т .  capsula РП. Нрым, район г. Б ахчисарая, с .  Н очергино, снв . 3 ,  
гл . 39 , 3  м ,  обр. 37 ; глиliЫ наЧИНСI{ОГО яруса, вер хний палеоцен. 
Т. speciosus Zakl . П Рlшаспий, CI{B . 1 256 , Обр . 53а, г л .  431 -440 ; гли
ны, нижний палеоцен. 
Т. Va/"ioreticulatus (Stelm .) Zakl . Там же.  

Х 900 

Т а б л и ц а  V 

T/"udopollis sp.  sp . П рикаспий, снв . 1 256,  гл . 431 -440 м, обр . 53а; 
глины, нижний палеоцен. 
Ext/"atl'ipo/"opo llenites ag/"anija РП. Ч ерниговская обл. с. Х аритонов
ка, скв . 35,  гл . 366 ,0 м; глины СУМСI{ОЙ свиты, нижний палеоцен. 
Oculopollis t/"iperjo rinus Z akl.  Прниаспий, сив . 1 256 , гл . 431 -440 м , 
обр . 53а, глины, НIIЖНИЙ палеоцен. 
О. p/"aedicatus vVeyl . et KIieg. Там ж е .  
Oculopollis sp.  Северный Н авиаз, балиа Соленая; глины СВИТЫ Го
рячего илюча, верхний палеоцен. 
Nudopollis endangulatus РП. Там же.  
Tet/"apollis validus РП . П олтавская обл . ,  с .  Риги, скв . 38,  гл . 360,0 м ;  
алевриты, верхний палеоцен. 
T/"iat/"iopo llenites concavus РП. Н рым, район г. Б ахчисарая, с. }�очер
гино, сив . 3. гл . 39 , 30 м, обр. 37 ;  глины иачинского яруса, верхний 
палеоцен. 
Т. a/"oboratus РП . Северный Н аю{аз, бална ' Соленая; ГЛИLIЫ свиты 
Горячего илюча, верхний палеоцен. 
Т .  cOI'yphaeus subsp . punctatus (R . Pot) РП. Там же.  
Т .  cOI'yphaeus (R.  Pot .) Рfl .  П олтаВСI{ая обл . ,  с.  Риги, CI{B . 38,  
г л .  360 ,0 м ;  алевриты, верхний палеоцен. 
Ь. p licatus (R . Pot.)  РП. Н рым, район г .  Б ахчисарая, с Ночергино, 
скв . 3, гл . 3 9 , 3  м, обр . 37; глины I<аЧИНСI\оГО яруса, верхний палеоцен 
Т. p licatus (R . Pot .) РП. Северный Навиаз, баЛl{а Соленая, глины 
свиты Горячего нлюча, верхний палеоцен. 
Т. myricoides Kremp . Там же. 
Т .  exelsus (R . Pot.)  РП . Там же.  
Т .  pseudol'urensis РП. Там же. 
Tl'iporopollenites l'ObllStllS РП. Крым, район г. Б ахчисарая, с .  Н очер
гино, снв . 3, гл.  3 9 , 3  м, обр . 37 ;  глины иаЧИНСI\оГО яруса, верхний 
палеоцен. 
Т .  /"o bustus РП. Северный Н авиаз, бална Соленая; глины свиты Горя
чего илюча, верхний палеоцен. 
Intl'atipo/"opo llenites magnoportatus Pfl .  et ТЬ. Ч ерниговская обл . ,  с .  
Х аритоновиа, скв . .3 5 ,  гл.  366,0 111; глины СУМСНОЙ свиты, нижний 
палеоцен. 
J .  М agnijicus РП. Там же. 
Inteгporopollenites subtrudens (Pf.)  Weyl . et Hrieg. Там же. 
Subtriporopo llenites anulatus РП. Там же.  
S .  co nstans РП. Там же.  
Subtriporopollenites sp . П олтавсная обл . с .  Риги, скв . 38, гл.  360,0  м; 
алевриты, верхний палеоцен. 
Subtriporopollenites s p .  Ч ерниговская обл. с. Х аритоною{а, скв . 35,  
гл.  366,0 м ;  глины сумсной свиты, верхний палеоцен. 
Stephanoporopollenites hexaradiatus РП Там же.  
Tricolporopo llenites sp . Там же. 
Tricolporopo llenites villensis РП. П олтавсиая обл . ,  с.  Риги, сив . 38, 
гл.  360,0 111; алевриты, верхний палеоцен. 
Tricolporopollenites sp. Н рым, район г. Б ахчисарая, с.  Н очергино, 
скв . 3, гл. 39,3 м, обр . 37 ; глины нач.инсиого яруса, верхний палеоцен. 
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Ф и г. 34, 36 . 

Ф и г. 3 5 .  

Ф и г . 1 .  
Ф и г'. 2 .  
Ф и г . 3 .  
Ф и г. 4 .  
Ф и г . 5 .  
Ф и г. 6 .  
Ф и г. 7 .  
Ф и г . 8 .  
Ф и г. 9 .  
Ф и г . 1 0 ,  

Ф и г . 1 2 .  

Ф и г . 1 3 .  
Ф и г. 1 4 .  

Ф и г . 1 .  

Ф Il г .  2 .  
Ф п г .  3 .  
Ф и г . 4 .  
Ф и г . 5 .  
Ф II Г .  6 .  
Ф и г . 7 .  
Ф и г. 8 .  
Ф и г . 9 .  
Ф и г. 1 0 .  
Ф и г. 1 1 .  
Ф и г. 1 2 .  
Ф и г. 1 3 .  
Ф и г . 1 4 .  
Ф и г . 1 5 .  
Ф и г. 1 6 .  
Ф и г . 1 7 .  

Ф и г. 1 .  
Ф и г . 2 .  

Ф и г. 3 .  
Ф и г . 4 .  
Ф и г. 5 .  
Ф и г. 6 .  
Ф и г. 7 .  

1 1 .  

1 5 .  

Тгiсоlрогороllеnitеs sp . sp . П олтавсиая обл . ,  с .  РПГIl, CI{B . 38 
гл. 360 ,0 м; алевриты, верхиий па.1lеоцен. . 

Тгiсоlрогоро llеnitеs sp. Прииаспий,  сив . 1 256 , гл . 431 -440 м; обр . 53а. 
глины, нижний палеоцен. ' 

х 900 

R СТАТЬЕ И. А. RУЛЬRОВОЙ И С. А. ЛАУХИНА 
ПАЛИНОЛОГИЯ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЕНИСЕЙСRОГО КРЯЖА 
(.месторождение Сухое) 

Т а б л п ц а I 
\ 

Ро qосагриs sp. Сив . 850 , гл . 43,  1 -43, 2 м .  
Ceclrus 813. Сив . 367 ,  г л .  29,  5-30,0 м. 
Ехtгаtгiрогоро llеnitеs c lams РН. Сив . 850 , гл.  4 3 , '1 -43,2 и. 
Trudopollis mеnnег! (M Ol't .) Zakl . CJ{B . 859 . гл . 43 , 1 -43,2 м .  
Tnulopo llis a/'ector рп. СКБ 367 ,  гл. 29, 5-30,0 м. 
Тгиdороllis S13 . СIШ . 367 ,  гл. 2 9 , 5-30,0 м. 
Nudopollis minutus Zakl . СКВ . 850,  гл. 43, 1 -43,2 ы .  
Nudopollis tenninalis РП . Сив . 8 5 0 ,  гл.  43, 1 - 43 , 2  м. 
А ngагinа sp. СКВ . 367 ,  гл . 29 , 5-30,0 м. _ 

Т/'iаtгiоро llеnitеs excelsus ( Н .  Pot.)  Т11.  et РЫ. sllbsp . semilUl'gi(lll� 
РП. Сив . 367 ,  гл . 29,5-30 , 0  ы .  
Тгiаtгiороllеnitеs excelsus (Н. P ot) Т]l .  et Р Н .  Сив . 3 6 7 ,  гл.  29,5-
30 ,0 м. 
Тгiаtгiоро llеniiеs confusus Zakl. Сив . 850 , гл. 43 , 1 - 43,2 м. 
Tl'iafl'iopo llenites roboгatus РП. Сив . 367 ,  гл.  29 , 5-30,0 м. 

Х 900 

т а б .тr II J\ а I I  

Тгiаtгiороllеniiеs exilis sllbsp. tupicus ( Н .  Pot) TIJ . ct  РП. Сив . 367, 
1'.11 . 29,5-30,0 М. . 
Triatl'iopolleniles sp . СIШ . 850, гл . 43 , 1 -43,2 м .  
Triporopollenites p lico icles Zakl . С]ш . 367 ,  г л .  29,5-30 , 0  ы .  
Tricolporites егdtтаnii Z akl . Сив . 850 , гл.  43,  1 -43,2 м. 
T" iatriopollenites b itu ites Н.  P ot .  Сив . 850 , гл. 43 , -1 -43,2 м. 
Liliacidites sp, С]ш . 850,  гл� 4 3 , 1  м .  
P almae cl .  Sabal.  С]ш . 850,  гл.  4 3 , 1  м .  
Sparganizиn sp . Сив . 367 ,  гл.  2 9 , 5  и .  
Casuarinidites cainozoicus Cook. et P i k e .  Сив . 850 , гл.  4 3 , 1 - 43 , 2  м. 
Мугiса sp. Снв . 850, гл. 43 , 1  м. 
Comptonia rot unda I. Klllk. Сив . 367 ,  гл. 2 9 , 5-30,0 ы. 
Myrtacea·e. Сив . 850, гл. 1 3 , 1 -13,2 м. 
Р lаtусагуа sp. Сив . 850, гл.  4 3 , 1 -43,2 м. 
Engelh al'Cltia sp. Снв . 850 , 1'.11. 43,1  м. 
Quегсitеs sparsus Mart.  Сив . 850 , 1'.11 . 43,1 м .  
Ovoidites sp.  Сив . 850,  гл . 4 3 , 1  м. 
P lancto niies sp. Сив . 850 , гл. 4 3 , 1  м. 

Х rюо 

СПОРЫ И ПЫЛЬЦА ИЗ ЭОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ИРRИНЕЕВСКОГО ВЫСТУПА 

(:I,lесmорождщuе Порожное) 

т а б .11 II Ц а ПI 

Lycopo(li1l1n sp. СКВ . 964, 1'.11 . 72,5 ы .  
Reticu latisporites caelatlls Н .  Pot . . (Lycopodium c f .  caro li nia�um) . 
СКВ . 964, гл. 6 5 ,  2 м. 
Са sиагini(litеs cainozoicus Cook.  et  Pike.  Сив . 964, гл . 6 5 , 2  м. 
Comptonia sp. Сив : 964, гл . 6 1 ,0-6 1 ,2 м. 
Рtегосагуа sp. Сив . 964, гл.  6 1 ,8-6 1 ,9 м. 
Carya simp lex (Н. Pot .) Elsi k .  Сив . 964, гл . 6 1 ,8-Ы ,9 м .  
Carya s p .  СЮJ . 9 6 4 ,  г л .  6 1 ,0-61 ,2 м. 

86 



ф II Г. 8 .  

Ф I I  г. 9 .  

Ф II Г . 1 0 .  

Ф I 1  Г . 1 1 ,  1 2 .  
ф I1 г. 1 3 .  

Ф r:r г .  1 4 .  

Ф I1 г .  1 5 . 

Ф II г. 1 6 .  
ф I1 г. 1 7 . 

Ф JI г. 18.  
Ф II г .  19 . 
Ф II Г . 20. 

ф II Г. 1 ,  2 .  
Ф I1 Г. 3 .  
Ф II Г. 4.  
Ф JI Г. 5 .  
Ф JI Г .  6 .  
ф и г. 7 . 
ф' и г. 8.  
Ф п г.  9 .  
Ф п г .  10.  

Ф п г, 1 1 ,  1 2 .  

Ф п г. 1 3 .  

Ф п г. 1 4 .  

Ф п г .  1 5 .  
Ф П Г. 1 6 .  
Ф и  г. 1 7 .  

Castanea ?renataejonnis Samig. Снв. 9 6 4 ,  ГЛ . 65 2 м .  
Castanops!s pseudocingulum (R .  Pot.)  B oitz . Снв'. 964 гл . 65,2 м 
Quercus gracilis B oitz . Снв . 964, гл . 6 1 ,0 - 6 1 ,2 м. 

' 

Quercus gracilijonnis Boitz. Снв . 964, гл.  6 1 ,8- 6 1 9 м. 
Ulmoideipites tricoststus And. Снв . 964, гл.  6 5 , 2  м. 

' 

Hamamelis scotir:a �impson. Снв. 964, ГЛ . 6 1 ,8-6 1 ,9 м .  
Liquidambar za!samca Рап. Снв . 9 6 4 ,  гл . 6 1 , 8- 6 1 , 9  м .  
Tilia sp . Снв : 9 6 4 ,  ГЛ. 6 1 , 8  м .  
А /'аиа siЫгiса Рап. Снв . 964, гл.  6 5 , 2  м. 
Rhus sp. Скв . 964, гл. 6 5 , 2  м. 
Eucommia aff. ulmo ides Oliv. Скв . 964, гл.  6 1 ,8-6 1 ,9 м .  
Егiсасеае gen. indet . Скв . 9 6 4 ,  гл. 6 1 , 0 -6 1 ,2 м .  

Х 900 

т а б л и  Ц а IV 

А ldrovancla sp. СКВ. 964, гл. 6 1 ,0-6 1 ,2 ы. 
Sterculia sp. Скв . 964, гл . 65,2  м .  . 
P istillipollenites mсgгеgогii R ouse. СНБ . 964, ГЛ . 6 5 , 2  м .  
Triatriopollenites p licatus R. Pot. СКБ . 964, гл.  65,2 м. 
Triporopollenites p licoides Zakl . СНБ . 964, гл . 6 5 , 2  м .  
Triatriopollenites co njusus Z akl . СНБ . 964, ГЛ . 6 1 , 8-61 ,9 м. 
Tгudopo llis pompeskji R. P ot .  СКБ . 964, гл . 6 1 ,8-61 ,9 м .  

Т/'iсоlрогороllеnitеs геtijопnis T h .  e t  Р Н .  Снв. 964, гл. 6 1 ,8-61 , 9  м .  
Т/'iсоlрогороllenitеs liblarensis (R. Pot.)  Th. et РП. subsp . [аllах 
(R . Pot.)  Th. et Рfl . СКБ . 964, гл . 6 1 ,0-6 1 , 2  м .  

Т гiсоlрО/'оро llеnitеs c i ngulum (R . Pot.)  T h .  et Рfl . ,  subsp. fusus (R . P ot) 
Th. et Рfl .  СКБ . 964, гл . 6 5 , 2  м. 
T /'icolporopollenites cingulum (R .  Pot.)  Th. et РfI . ,  subsp. сiнgul uПl 
(R . P ot .) Th. et РfI . СКБ . 964, гл. 6 1 ,8-6 1 ,9 м .  
T /'icolpo/'opollenites c i ngulum (R.  Pot.)  Th et РfI . subsp . рsеudосiлgu" 
lum (R . P ot.) Th. et РfI . СI{Б . 964, гл. 6 5 , 2  м .  
Теtгасо lрО/'оро llеnitеs sp.  СКБ . 964, гл . 6 1 , 0 -6 1 , 2  м .  
Тгiсоlр itеs sp . СНБ . 964, гл . 65,2  м .  
Ang. inclet. СНБ . 964, гл . 6 1 ,2 м .  

Х 900 

к СТАТЬЕ И. А. КУЛЬКОВОЙ И С. А. ЛАУХИНА 
НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ПАЛИНОЛОГИИ ОЛИГОЦЕНОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ РЫБИНСКОЙ П:ОТЛОВИНЫ 

Ф и  г. 1 .  
Ф И  г. 2 .  
Ф п г.  3 .  
Ф п г.  4 .  
Ф п г.  5 .  
Ф И  г. 6 .  
Ф п г .  7 .  
Ф п г. 8 .  

Ф n г .  j .  
ф 1[ г. 2 .  Ф 1[ г . 3 .  
Ф 1[ г 4 5 .  Ф 11 г: 6 : 
Ф 11 Г.  7 . Ф n г 8 Ф н г: 9: 1 0 .  

Пыльца п споры п з  верхнеолпгоцеНОБЫХ 

отложениii бе.lIьско -рыбпнскоЙ нотловины (СК Б .  42) 

Т а б л п ц а  1 

Osmuncla sp . 
Sequoia sp .  
Tax6diaceae. 
Tsnga aispa Zak l .  

Potamogeton sp . 
Juglans sieboldianijonnis Voj c .  
Р teгoca7'ya steno pteгo ides Vojc . 
Са7'уа ог(linагiа Рап. 

Т а б л и ц а  II 

Betu.la s p .  
Betula gгасilis Рап. 
А lnus sp . 
Fngus g/'andijoliijonnis Рап. 
тта grandipo lliniia Trav. 
Liquidamba/' mangelsdorjiana Tl'av. 
Ilex o bscuricostata Trav. 
D iervilla sp . 

87 



Ф и г. 1 - 3 .  
Ф и г. 4 .  
Ф и г . 5 ,  6 .  
Ф и г . 7 .  
Ф и г . 8.  
Ф и г. 9 ,  10.  
Ф и г. 11 .  
Ф и г. 1 2 .  
Ф и г. 1 3 .  
Ф и г. 1 4 .  
Ф и г. 1 5 .  

еР и г. 1 .  
Ф и г. 2 .  
Ф и г. 3 ,  4 .  
Ф и г . 5 .  
Ф и г. 6 .  
Ф и г. 7 ,  8 .  
Ф и г. 9 .  
Ф и г . 1 0 .  
Ф и г . '1 1 .  
Ф и г . 1 2 .  
Ф и г. 1 3 .  
Ф и г . 1 4 .  
Ф и г. 1 5 '
Ф и г . 1 6 .  
Ф И Г . 1 7 .  

Ф и г. 1 .  
Ф и г. 2 ,  6 .  
Ф и г . 3 ,  4 .  
Ф и г. 5 .  
Ф и г. 7-9 . 
Ф и г . 1 0 ,  1 1 .  
Ф и г . 1 2 .  
Ф и г. 1 3 .  
Ф и г. 1 4 .  
Ф и г. 1 5 .  
Ф и г . 1 6 ,  1 7 .  
Ф и г. 1 8 ,  1 9 .  
Ф и г . 20 . 
Ф и г. 2 1 .  
Ф и г. 22. 
Ф и г . 23. 
Ф и г. 24. 
Ф и г . 2 5 .  
Ф и г . 26 . 
Ф и г. 2 7 .  
Ф и г . 2 8 .  
Ф и г. 29 .  
Ф и г .  30-31 . 

к СТАТЬЕ В. С. ВОЛКОВОИ И Л. А. ПАНОВОИ 
« ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 3АПАДНОИ СИБИРИ» 

Споры 11 пыльца 
из отЛожений бещеУЛЬСRОЙ свиты 

Т а б л и ц а 1 .  
Sphagnzun sp.  р .  Иртыш, с .  Б ещеул . 
Selaginella s p .  р .  Ишим, с. ГончаРОВI{а. 
Lycopodium sp. sp . р. Иртыш, с. Бещеул. 
Cyathea sp. р. Ишим, с. ГончаРОВI{а. 
P olypodiaceae. Там же.  
P o lypodiaceae. р .  Иртьии, с .  Бещеул . 
Osmunda s p .  Там же.  
Tsuga cf .  tOl"Uloza Z ak l .  Там ж .  
Tsuga crisp a  Zakl . р .  Ишим, с.  Гопчаровка. 
Pinus cembraejol"mis Zak l .  р. Иртыш, с.  БещеУJI . 
Р .  S ibil"icijol"mis Zak l .  Там же. 

Х 900 

Т а б л и ц а I I  

P icea sp . р .  Иртыш, с .  БещеУJI. 
P i nus ajj. silvestris L. р. Ишим, с. Гончаровка .  
Taxodiaceae. р .  Иртыш, с .  Бащеул . 
Epheclra sp.  Там же.  
Spal"ganiu m  s p .  р .  Ишим, с .  Гопчаровка. 
Sрш"gаnium sp.  р .  Иртыш, с .  Б ещеул . 
Турlшсеае. Там же. 
Sa lix sp.  Там же. 
СШ'уа sp. Там же. 
Carya sp.  р .  Ишим, с .  ГопчаРОВI{а . 
.fuglans sieboldianijormis Vojc. р .  Иртыш, с. Бещеул . 
J. po lyporata Vojc. Таи же. 
Juglans sp.  Таи же.  
Sterocal"ya stenopteгo ides Vojc. Там же. 
P terocarya sp. р .  Иртьии , с .  Бещеул. 

Х 900 

Т а б л и ц а I I I  

Betula g" acilis Рап. р .  Иртыш, с .  Б ещеул. 
Betula sp. Там же. 
А lnus sp.  Там же. 
А lnus sp. р .  Ишим, с .  ГопчаРОВI{а.  
Corylus sp. sp.  р .  И РТhIШ , с .  Бещеул . 
Carp inus sp.  sp.  Там же. 
QUel"CUS dentataejo rmis Рап . Там же. 
Q. sibil"ica Рап. Там же. 
Q. alnijoliijormis Рап . Таи же. 
Quercus s p .  Там же. 
Ulmus sp.  Там же. 
Chenopodiaceae. Там ше .  
Polygonaceae. Там же.  
P o lygonum persicaria L. Там же.  
Leguminosae. Там же.  
Liquidambar sp.  р .  Ишим, с .  ГопчаРОВI{а. 
ТШа tomentosijormis Рап . р. Иртыш, с. Бещеуд. 
Nyssa s p .  Там же.  
Onagraceae. Там же.  
Viburnum sp.  Таы же. 
D iervilla sp.  Там же. 
A rtemisia sp.  Там же . 
Compositae. Таы же. 

Х 900 
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Т а б :l IJ ц а I 

R СТ. Е. П .  БОИЦОВОИ l! Л. А. ПАНОВОИ 

381 113 �� 5 1 0 89 



Т а б л п ц а I J 
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Т а б л и ц а 

R С Т .  И .  А. RУЛЬRОВО:Й: и С .  А .  ЛАУХИНА 
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-у 
3 · ·t 

. . 

4 5 
6 7 

8 9 1 0  1 1  

12 1 3  ;4 

L 17 

09 



Т а б :r И ц а l  
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УДН 5 6 1 (5 5 1 . 7 63 + 5 5 1 . 7 8 1 ) : 5 6 1  : 5 8 1  : 3 3 1 ( 5 7 1 . 1 + 5 7 5 )  
к вопросу о ГР�НИI�е мешду М.�Jювоii и паJIСОI'СJ-lOвоi( СJ lСТСi\IШ\t)[ на теРРIIТО 1 1 11 юга СССР н 3апаДНОII СIIОllрlI. Б о н ц о в а Е . П . П а н о в а Л 1\ < Па ш - р 

наЙНОЗ0Я в Сибири) , Новосибирсн, « Наука», 1 97 � ,  С. 5- 1 1 . . . .  ( � ' 1 IlOJlOrHf{ 
� 

В .c�'aTЬ� обобщень� р:зультаты палинологичесних исследований датских и палсоцеНQ-вых ОТЛОif{СНИИ исследуемых реги?нов . На основаНИI:J; анализа ИМСЮЩегосн материала аПТО ы ·СЧИТ��ОТ, �lTO ввиду недостаточнои п.а:nино.погичеснои .. изученност�{ :маастрихтсних и датсн:ffХ ОТЛО rнении не предст�}3лнется BO�l\'rorHHbIl\I сделать окончательный в ЫВОД О принаДJrСil,НОС' :датского яруса н тОН или ИНQИ систсмаl\'I.  ги: 
Библ. '12, фототаБЛ. I -V .  

У Д К  5 6 1  : 5 8 1  + 5 61 . 7 81 . 3(5 7 1 . 5 )  
ПD.ТlШ-IOJIOГl-IЯ паJlсогеновых б<.)JШILТОНОСНЫХ от.ilOil\�I-II[ii EHIICCIICJ\OrO [\РНiI\з. 

К У .11 1, I< О В а И. А . ,  J1 а у х и н С. А. « ПаЛИИОЛОГИFI каИНОЗОFI в СИбири» НОПОСII
бирск, «HaYI{a» , 1 97 5 ,  с .  1 1-26 . 

ПаЛИНОКОi\'Iп.лексы, полученные :из бокситоносных отло}н'ений, позволЯют датировать 
их от верхнего мела ДО верхнего эоцена. ДЛFI палеогеновыx бокситоносныx ОТЛQ>нений описа
но шесть палинокомплексов, харантерных: 1 )  ДЛFI второй ПОЛОВИНЫ палеоцена, 2) ДЛFI с Поев переходных от палеоцена н эоцену, 3 )  ДЛЯ начала р аннего эоцен а , 4 )  ДЛЯ нонца раннего эоцена 
5) ДЛFI среднего и 6) позднего эоцена. В р азвитии растительности намечаЮТСFI два Этапа: 
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Библ. 3 9 ,  ил . 3, фототабл. I-IV.; 

УД!{ 5 61 :581 + 5 6 1 . 7 8 1 . 3( 5 7 1 . 5 )  
Новые ДiНIШ--,Jе п о  па.llIIно.пОГИII О.пигоценовых ОТJюа�еннii Бе.ПI:>СJ-ю-Рыбпнеlюii 

lЮ'l'.ТIOВИНJ.I ( НI.lil\ННЯ Ангара). Т( 'У JI [:> I\ О В а И. А . ,  Л а у х  п н С. А. « Палинология 
J>аiiНОЗ0Я в СИБИРИ» . Новосибирсн, « Наука», 1 97 5 ,  с. 27-33 .· 

В ста1'ЬС ПРИlJедсна спорово-пыльцеваFI характеристика верхнеолигоценовых отлоше
'ниii: ю жной части БеJlьсно-Рыбинсной нотлов:ины. Флористический анализ изученного па
.ЛИНОI'iОi\Iпленса ПОЗПОЛRет реl,онструировать нсноторые особенности палеонлимата этой эпохи. 
БиБJl . 1 3 .  ил . 2,  фототаБЛ. I-П. 

J'Д!{ 5 6 + 5 5 1 . 7 8 + 5 5 0(5 7 1 . 1 )  
ПйJIIfНО.тJОгllчес .... 1 л  XaptH:TCPI[C'TIII\i:\ неогеновых О'1'.тюа�еНI(i[ �ападно-СlrБI1РСl\оii 

равнины . В 0 ,11 1, О В .1 В. r.. ,  J L  D н ( )  в .-1 Jl. А. «Па.п инология наННОЗ0Н в Сибирю>. 
НО I30сиБИРСI"; , «(HaYI..;a) , 1 9 7 5 ,  с. 3 1, -54.  

В статье дана паЛИНОJl0гичсс',ая xapal-\теРИСТИI..;а стратотипа БСJцеУЛЬСI-\ОГО горизонта 
и J\1иоп.пиоценопых свит Западной Сибири. ПОl'\[tзана звол IOЦНFI флоры неогена, се CDFI3b с 

·тургаЙсноii ф.rrороЙ,  а Tal{}I-\e становление и заР Оi"дение ландшафТОD, БЛИ31-\ИХ н раНН2ПЛСЙ
'стоценоIЗЫМ. Дана оценна НJ1иматичеСl-\оir oGCT3HO IJI-\'И нонца м иоцена и п.лиоцена по палино
логичrсниi\'l данным. Бибп, 113 ,  фототабл . I - "I" П .  

УД1" 5 5 1 7 82(5 7 1 . 5 3 )  
Па.JIIIНО.'ЮI�IРlес"ал хаРШ\ТСР IIС I'IIi\Н 11согеиовых OT.JIO,I\ellllll  Баlll\Н.I!.СI\О11 1,01'.110-

BIIHbl. Б е JI О П В. А. « Палинология I-\аiп-IOЗОЯ в Сибирю), НОВОСИ6НРс[�, «(НаУI"\Ю) 
1 9 7 5 ,  С. 54-61, .  

Н ста'Гье описана паJ1ино.погичеснзя харю{'геРИС'l'ИI{а НСОГсНОIJ Ы :\:  ОТJfожсниi-t Баi'rна,пь-
'CliOii" нотлопины. Про всдсн ботанино-географичесниir ана.П I[З ПОI{а:1(JТ('ЛЬНЫХ I-iОi\lпонентоn 
спор и пыльцы, поназана их записимость 0'1' фацна.пьного состава осаДI'ОВ.  
Библ. 3 8 ,  ил. 1 ,  табл. 1 .  

,'ДН 5 6 5 8 1 (57 1 . 6 6) 
I( вопросу о па.ТlIIНШЮГl lчеrl\оii :xapal,TeplLc'I'III�C 1\IIIOI\CI-ЮnI.lХ ОТ.IIОil\еИ l l ii 1'IIСДnСil\-

J\IIJ ICl\oii CBII'l'bl 3t1..Пiша Корфа Jla l{ Нi'olчаТI:;е .  (1) р Н Д 1 .. 1 1  Н а А. (1) . « Палинология 
I"аiiнозоя D Сибири» . НовосиБИРСI" « I-I<tУI,а) , 1 9 7 5 ,  С. 61l�73.  

Стnтьн посвящена палинологичеСl-iоit ХD.рантеРИСТИIi'е 1--iQнтинентальн ы х  УГJIСИОСНЫХ 
ОТЛ Olнсииii lIИН-Н·1СJ\'lсдвс}ннинсно i'[ подспиты j\'тсдвснп{инсноii С8И Г Ы  норфсноii: серии, причем 
n G <J. ;Jальных "онгломератах пыльца и споры наirдсны ппервые. Произоедено сравнение споро
ПО-П ЫJIЬЦСIЗЫХ спснтров ПОДСlЗиты со спентрами из подстилаlОЩИХ МОРСННХ и перснрываюш:их 
HoH TlfHcJ·ITD.JlbHыx осаднов, а таю-не со СПСI-\траюи из ОТЛОi-нсниit J\lиоцена других paiioHoB 
Наi\lчаТI-\Н, Восточной СиGири и Северо-Бостона СССР, СДСЛЮ·I в ывод о теПJfоумсреННОi\1 нлима
те в период ФОРМИРОDа.н:ия: осад нов ПОДСDНТЫ. Бнб.П . 1 1  .. , ил , '1 ,  табл, 1 .  

J'ДТ{ 5 5 1 . 7Q 3 (5 7 1 . 1 3 + 5 7 1, . 25 )  

ПU:IIIIЮ:ЮГI11Iсrl,UЛ x[tpal�'I'CPIICTI'l\a П:lllOцеIЮВI.IХ '[ срсднеп.ilсiiСТОI\СJЮОЫХ ОТ
.-lOiI\СНl l ii сеоера Цеl-I'I'Рa.JIЫ-IOГО Каа:)хС'га на. гг с р е IIt е 11  1, О Р. А. « ПаJIИНОЛОГИfI ЕаН
НОЗ0Я в Сибири» . I-IОI30сиGНРСI,. «(HaYl-\а», 1 9 7 5 ,  с .  7 3 - '7 9 .  

ПРИ DОДИТСfI ПD.ЛIНJОЛОГИЧССI\ая: хараl'iТСРИСТlп..;а ПЛИОЦСНОD ЫХ ОТЛОi-l-\СНИlr,  р аспростра
HeHHыx в северных раНонах l�снтральн()го Rазахстаиа и DЫДСJIСННЫХ D павлодаРСI-\УЮ Н:ОIЗоста
ничную. битснсirСI,УЮ СВ!I'fЫ, подпусн-леБЯНННIские слои н нраснонутс-ную, j):[узбельс[-\ую. 
RНР'l'[lDСI";УЮ СDИТЫ. ИзлаеаЮТСFI данные спорооо-rrЫJlьцевого (lН:1лиза, полученные при пс

,СJIсдопаИНII диагонаЛЫ-lО'СJIOИСТЫХ ПССI,О Н .  Бнбл . 1 3 ,  ил . '1 ,  'J'aG:l . 2 . 


